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О Т Ъ  А В Т О Р А .

Несмотря на большую работу, затраченную съ цѣлыо 
подойти къ возможно точному изложенію фактической 
стороны очерчиваемыхъ операцій, авторъ не признаетъ 
за своимъ трудомъ самостоятельнаго военно-историче- 
скаго значенія. Военной исторіи отведена лишь служебная 
роль.

Однако, настояіцій трудъ не представляетъ и сборника 
военно-историческихъ примѣровъ; авторъ далекъ отъ под
бора шаблоновъ къ теоретическому курсу тактики. Онъ 
приглашаетъ слѣдовать за собой на манчьжурскія поля 
сраженій, и стремится воскресить передъ читателемъ так- 
тическія задачи, которыя ставитъ современный бой. Онъ 
не иллюстрируетъ теорію, а предлагаетъ изучать при- 
кладнымъ путемъ искусство тактики.

Авторъ даетъ свои тактическіе разборы не въ обста
новка; музея, гдѣ собраны исключительно безупречныя 
творенія мастеровъ тактпческаго искусства; тѣ пережиты я 
рѣшенія тактическихъ задачъ 1904—1905 годовъ, которыя 
онъ предлагаетъ вниманію читателя, содержатъ нѣсколько 
мастерских!^ мазковъ, по преобладающій характеръихъ— 
средній, изобилующій ошибками; именно ошибки въ  рѣ-
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шеніи тактическихъ задачъ и дѣлаютъ особенно поучи- 
тельнымъ разборъ ихъ.

Практическое значеніе имѣетъ лишь собственная точка 
зрѣнія читателя на явленія современнаго боя, съ которой 
онъ и будетъ розсматривать выпадающія на его долю так- 
тическія задачи. Но стремленіе помочь читателю устано
вить самостоятельную точку зрѣнія не является предло- 
гомъ автору для уклонения отъ развитія опредѣленнаго 
взгляда на современный бой. Авторъ не только подчер- 
киваетъ ошибки, но, въ болѣе сложныхъ случаяхъ, и вы- 
сказываетъ, какое слѣдовало, по его мнѣнію, принять рѣ- 
шеніе. Онъ этимъ не навязывает!: шаблоновъ; его кри
тика, въ связи съ самимъ изложеніемъ операціп, имѣетъ 
цѣлыо предостеречь читателя отъ тѣхъ ходячихъ мнѣній 
и рѣзкихъ, но безплодныхъ и не всегда справедливыхъ 
осужденій личнаго характера, которыя мѣшаютъ намъ 
глубже заглянуть въ  событія прошлой войны. Вопросы 
поставлены, указано рѣшеніе ихъ — отвѣтственными на 
полѣ сраженія начальниками и авторомъ, находящимся 
въ совершенно несравнимыхъ условіяхъ спокойнаго ка
бинета; читатель долженъ въ нпхъ разобраться и соста
вить свой личный взглядъ.

Во всѣ времена встречалось лишь небольшое число 
людей, способныхъ точно наблюдать боевыя явленія; между 
показаніями очевидцевъ постоянно наблюдаются крупныя 
противорѣчія; а тотъ ворохъ документовъ, который оста- 
вляетъ война, отражаетъ по преимуществу намѣреніяна- 
чальниковъ и лишь слабо освѣщаетъ многія особенно 
важны я въ тактическомъ отношеніи подробности боевыхъ 
дѣйствій. Но изъ-за того, что боевая дѣйствителыюсть 
не можетъ быть безусловно точно установлена, не слѣ- 
дуетъ отказываться отъ подробного ея изученія. Авторъ 
во всѣхъ сомнительныхъ случояхъ приводитъ одну вѣ-
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роятнѣйшую версію и заранѣе приносить свою благодар
ность лицамъ, которыя ему укажугъ на вкравшіяся не
точности.

Очевидцы—въ массѣ—не только плохіе наблюдатели 
боя, но и такіе же плохіе толкователи выводовъ изъ него. 
Во вторую половину войны применялись иногда крайне 
неудобный построенія, какъ выводъ изъ первой поло
вины. Большинство вступаетъ въ бой съ готовыми вы
водами; поэтому первоначальное толкованіе опыта войны 
не можетъ не быть поверхностнымъ. И совершенно есте
ственно рождается утвержденіе, что опытъ войны не 
даетъ ничего новаго, а только подтверждаетъ разрабо
танный ранѣе положенія. На самомъ дѣлѣ, французамъ и 
нѣмцамъ потребовалось 30 лѣтъ для всесторонней раз
работки опыта франко-прусской войны, и тогда оказалось, 
что война принесла много новаго. Тактическіе уроки русско- 
турецкой войны 1877—78 гг. такъ и остались почти не 
разработанными. Долголѣтній трудъ требуется и по так
тической разработкѣ опыта русско-японской войны. На
стоящая работа, представляющая часть лекцій, прочитан- 
ныхъ въ 1912 году въ Офицерской Стрѣлковой Школѣ, 
является лишь однимъ изъ этаповъ предстоящаго длин- 
наго идейнаго пути.

ІІомѣщенныя въ текстѣ фотографіи имѣютъ чисто так
тическое значеніе; этимъ объясняется отсутствіе среди 
нихъ портретовъ даже наиболѣе дорогихъ русскому сердцу 
вождей. Топографическій планъ не даетъ достаточно яр- 
каго представленія о характере поля сраженія; недоста
точно нагляденъ и разсказъ о дѣйствіи шрапнели и ши
мозы по строеніямъ, объ энергіи нанесеннаго штыкового 
удара, о немаскпрованномъ расположеніи батарей на от- 
крытыхъ вершннахъ, объ оставленіи передъ фронтомъ 
незанятыми командующихъ вершинъ, о легкихъ закры-
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тіяхъ, возведенныхъ въ теченіе бон, даже о лошади За
байкальского казака, возбуждающей сомнѣніе, конный ли 
онъ пѣхотинецъ, или кавалеристъ. Фотографія, не при
крашенная авторской ретушыо, имѣетъ цѣлыо непосред
ственно связать читателя съ описываемыми событіями.

Августъ 1912 г.



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Стратегичеекій очеркъ войны.
Подготовка к ъ  войнѣ; планы  воины. —  Вторженіе японцевъ въ М ань- 
ч ж ур ію .—  Сраж еніе подъ Ляояномъ и н а р. Ш ахэ. —  Осада Портъ- 

Артура. —  Сандепу-Хегоутай. —  М укденская битва. —  Конецъ войны.

Въ концѣ XIX вѣка обнаружилось рѣзкое противо- 
рѣчіе между интересами Россіи и Японіи; оба государства 
рѣзко расширяли свои силы и вліяніе на Далшемъ Вос- 
токѣ. Россія стремилась утвердиться въ  Маньчжуріи, 
важной для защиты русскихъ областей къ востоку отъ 
оз. Байкалъ. Направленіе Великаго Сибирскаго желѣзно- 
дорожнаго пути къ Владивостоку было спрямлено по 
Маньчжуріи. Отъ Китая была пріобрѣтена Квантунская 
область съ незамерзающими гаванями; нашъ флотъ пере- 
шелъ въ  Портъ-Артуръ, къ развитію укрѣпленій кото
рого было приступлено въ 1898 году.

Японцы, побѣдивъ Китай въ 1895 году, должны были, 
подъ давленіемъ Россіи, отказаться отъ важнѣйшаго за- 
воеванія—Портъ-Артура. Со времени этой неудачи японцы 
поняли, что безъ борьбы съ Россіей имъ не удастся 
занять на Дальнемъ Востокѣ первое мѣсто, и энергично 
принялись за увеличеніе своихъ вооруженныхъ силъ на 
сушѣ и морѣ.

Враждебное отношеніе къ намъ Японіи и вооруженія 
ея не ускользнули отъ нашего вниманія. Тѣмъ не менѣе 
въ подготовкѣ къ войнѣ мы отстали отъ японцевъ—глав- 
нымъ образомъ потому, что придавали дальневосточному 
театру борьбы только второстепенное значеніе. Судьба

А. А. СВѢЧИНЪ. 1
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Маньчжуріи, по господствовавшему мнѣнію, должна была 
рѣшиться на европейскихъ поляхъ сраженій. Мы гото
вились къ худшему случаю—къ выступленію Японіи про- 
тивъ насъ въ моментъ большой европейской войны. 
Театромъ главныхъ операцій, въ  такомъ случаѣ, явилось 
бы пространство къ западу отъ Двины и Днѣпра, и вся
кое ослабленіе нашихъ силъ на рѣшающемъ пунктѣ для 
достиженія выгодъ на второстепенномъ театрѣ являлось 
бы ошибочнымъ. Успѣхи въ Азіи нисколько не могли бы 
загладить пораженія въ Европѣ; наоборотъ, договоры, 
подписанные нами въ Берлинѣ и Вѣнѣ послѣ успѣшной 
войны, явились бы началомъ полной ликвидаціи япон- 
скихъ успѣховъ въ  Маньчжуріи.

Поэтому еще задолго до начала войны цѣлыо дѣйствій 
нашихъ, въ случаѣ вооруженнаго столкновенія съ япон
цами, ставилось не нанесете противнику чувствитель- 
ныхъ ударовъ, а исключительно оборонительный образъ 
дѣйствій, чтобы замедлить развитіе успѣховъ непріятель- 
скаго оружія до прпбытія направляемыхъ изъ Россіи резер- 
вовъ. Этотъ планъ обрекалъ наши войска на долгіе ме
сяцы обороны и давалъ противнику въ  первую половину 
войны выигрышную роль, что не могло не отразиться въ 
невыгодную для насъ сторону во вторую половину войны, 
когда предполагалось начать рѣшительныя дѣйствія.

При составленіи плана войны приходилось считаться 
съ нахожденіемъ въ неготовой крѣпости Портъ-Артуръ 
нашей Тихоокеанской эскадры, уступавшей въ силахъ 
японскому флоту. Линейная эскадра является могучей 
союзницей сухопутной арміи, когда въ  ея силахъ обез- 
печить наше господство на морѣ, но ложится тяжелымъ 
бременемъ па руководство военными операціями, когда 
она, при иесоотвѣтствіи своихъ силъ съ противникомъ, 
жмется къ берегу и не находитъ себѣ вѣ])наго убѣжища. 
Плохо защищенная база нашей эскадры, Портъ-Артуръ, 
явилась крайне чувствительнымъ для насъ пунктомъ, 
побудившимъ все сосредоточеніе нашихъ войскъ отнести 
въ Южную Маньчжурію, въ  окрестности Ляояна, хотя въ 
интересахъ арміи было собраться спокойно въ  болѣе сѣ- 
верномъ раіонѣ. То же желаніе замедлить дѣйствія япон
цевъ противъ Портъ-Артура привело насъ къ стремленію
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задерживать японцевъ на имевшихся рубежахъ — р. Ялу 
и перевалахъ Феншуйлинскаго хребта, что вело къ арьер- 
гарднымъ боямъ, въ  которыхъ мы поочередно подставляли 
свои части подъ удары японцевъ, и къ преждевременному 
открытію наступательных!^ дѣйствій — неуспѣшной Вафан- 
гоуской операціи.

Японія, располагавшая въ  началѣ войны перевѣсомъ 
силъ на морѣ, должна была стремиться удержать его за 
собой во что бы то ни стало втеченіе всей войны; по
этому, ей необходимо было разгромить базировавшуюся 
на Портъ-Артуръ русскую эскадру до подхода второй 
эскадры изъ Балтійскаго моря.

Съ этой цѣлью Японія открыла военныя дѣйствія вне
запной атакой миноносцами нашей эскадры на внѣш- 
немъ рейдѣ Портъ-Артура въ ночь на 27 января; утромъ 
передъ крѣпостыо явилась и броненосная эскадра япон
цевъ. Однако, атака приморской крѣпости флотомъ пред- 
ставляетъ трудно осуществимое предпріятіе, если берего- 
выя батареи находятся въ сносномъ порядкѣ; чтобы 
разорить гнѣздо флота, надо высадить достаточный силы 
и захватить крѣпость съ сухопутиаго фронта. Такъ при
шлось поступить и японцам!,.

Операція противъ крѣпости требуетъ значительнаго 
времени, такъ какъ атака десанта должна быть поддер
жана огнемъ сильной артиллеріи, на выгрузку и доставку 
которой къ крѣпости нужно нѣсколько недѣль. За это 
время наши войска, собнравшіяся въ Маньчжуріи, могли 
поспѣть на выручку. Такимъ образомъ, для того, чтобы 
увѣренно провести операцію противъ ІТортъ-Артура, 
японцы должны были выставить достаточный заслонъ 
противъ Ляояна. Задача прикрытія осады сводилась къ 
борьбѣ съ Маньчжурской арміей.

На матерпкъ японцы могли безопасно высадиться 
лишь въ Кореѣ. На высадку болѣе близкую къ раіону на
шего сосредоточенія японцы решились лишь тогда, когда 
первые успехи на сушѣ были уже одержаны, и армія 
Куроки, собравш аяся въ Кореѣ, подъ Тюреиченомъ фор
сировала р. Ялу и вторглась въ Маньчжурію.

Къ 15-му апрѣля 1904 г. наши силы на Дальнемъ Востокѣ 
доходили до 133.000 бойцовъ; однако, эти силы были

1*
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разбросаны на громадномъ протяженіи. Для занятія кре
постей Владивостока и Портъ-Артура, съ прилегающими 
раіонами, были выдѣлены гарнизоны, каждый по 30.000 
человѣкъ, поглощавшіе, такимъ образомъ, почти половину 
нашихъ силъ. Остальные 73.000 были распределены такъ: 
главный силы—30.000—группировались, у Ляояна; на юж- 
номъ и восточномъ направленіи были выдѣлены два аван

гарда; Южный отрядъ (23.000) наблюдалъ побережье близъ 
Инкоу; Восточный отрядъ (20.000) долженъ былъ, поль
зуясь местными условіями, затруднить противнику пере
ходъ черезъ р. Ялу и дальнейшее наступленіе его черезъ 
Феншуйлинскій хребетъ.

Японцы къ этому времени располагали двумя арміями: 
I армія — генерала Куроки, силой въ 35.000, — развер
нулась противъ нашего Восточнаго отряда, отделенная 
отъ него только р. Ялу; Я армія—генерала Оку, той же
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силы, оставалась пока на судахъ на рейдѣ Цинампо, съ 
тѣмъ, чтобы помочь арміи Куроки, если послѣдняя окажется 
не въ силахъ преодолеть сопротивленіе Восточнаго отряда; 
при успѣхѣ же ген. Куроки армія Оку могла высадиться 
много западнее, чтобы скорѣе перехватить желѣзную 
дорогу къ югу отъ Ляояна и помѣшать дальнейшей до
ставке въ Портъ-Артуръ подкрепленій и запасовъ.

Присутствіе Восточнаго отряда задержало армію Куроки 
на 2 недели, необходимыя для подготовки къ форсирова
нно р. Ялу. Къ 16—17 апреля задача его была уже раз
решена. Огонь, открытый японской артиллеріей 17 апреля, 
обнаружилъ превосходство японскихъ силъ, съ которыми 
намъ приходилось иметь дело въ случае дальнейшей стоянки 
отряда на р. Ялу. Восточному отряду следовало бы спешно 
отступать, но начальникъ его, генералъ-лейтенантъ За- 
суличъ, загипнотизированный кажущейся силой Тюрен- 
ченской позиціи и переоценивавшій выгоды обороны, 
расчитывалъ нанести японцамъ при самой переправе 
болынія потери, и съ этой второстепенной целью подста- 
вилъ 18 апреля свой отрядъ подъ удары японцевъ, хотя 
стратегическая обстановка боя здесь не требовала.

Тюренченскій бой, въ которомъ три наши полка были 
последовательно отброшены японцами, привелъ насъ къ 
потере 2781 человекъ, 21 орудія и 8 пулеметовъ, обошелся 
японцамъ въ 1000 человекъ и вызвалъ крайне неблаго- 
пріятный переломъ на театре войны. Восточный отрядъ 
сразу приблизился на 5 переходовъ къ Ляояну. Ііодъ мо- 
ральнымъ впечатленіемъ неудачи возникло опасеніе, что 
ген. Куроки, силы котораго переоценивались, сразу обру
шится въ  раіонъ нашего сосредоточенія. Все это создавало 
чрезвычайно благопріятныя условія для высадки арміи Оку, 
которая состоялась въ  окрестностяхъ г. Бицзыво въ періодъ 
22—30 апреля, не тревожимая ни арміей, ни флотомъ. 
Каждая неудача отрицательно отзывается на активности 
дЬйстщй. Тюренченъ временно сковалъ нашу Манчьжурскую 
армію, а гибель адмирала Макарова, наткнувшагося 31-го 
марта на броненосце «ГІетропавловскъ» на японскую мину, 
сковала энергію флота.

28-го апреля японцы прервали окончательно железную 
дорогу къ северу отъ ст. Пуландянъ. Ближайшей целыо
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дѣйствій арміи Оку являлся захватъ гавани, на которую 
армія могла бы базироваться. Окрестности г. Бицзыво этому 
требованію не удовлетворяли, такъ какъ высадка тяжестей 
встрѣчала огромный затрудненія въ  мелководіи, а въ  све
жую погоду всякая связь берега съ судами утрачивалась.

Удобная гавань имѣлась лишь въ Таліенванскомъ за
ливе, где русское министерство финансовъ устроило портъ 
Дальній. Захватъ этого порта являлся необходимымъ и 
для подвоза всехъ средствъ, нужныхъ для осады 
Портъ-Артура. Но на пути къ этому порту арміи Оку при
ходилось двигаться черезъ дефиле Цзиньчжоускаго пере
шейка, прегражденное укрепленной позиціей.

Въ виду крайней трудности высадки на берега Квантуна 
къ  югу отъ Цзиньчжоускаго перешейка, при наличіи въ 
этомъ раіоне до 30.000 войскъ, минированіи лучшихъ 
бухтъ и наличіи въ  Портъ-Артуре эскадры, которая всегда 
могла решиться на атаку транспортнаго флота въ моментъ 
десанта въ разстояніи одного часа хода отъ крепости, 
Цзиньчжоускій перешеекъ получалъ значеніе единствен- 
наго подступа къ Портъ-Артуру. Это значеніе не было 
нами вполне оценено; долговременныхъ укрепленій, а равно 
батарей крупнаго калибра противъ попытокъ непріятель- 
скихъ канонерокъ поддержать атаку сухопутныхъ войскъ 
устроено не было. Выходъ изъ всякой узкости выгодно 
оборонять, располагаясь позади нея, чтобы встречать 
перекрестнымъ огнемъ дебуширующаго врага; несмотря 
на наличность соответственной позиціи на Тафашинскихъ 
высотахъ, этого сделано также не было. Вся оборона была 
основана на занятіи холма среди перешейка, где на узкомъ 
фронте двухъ верстъ было сосредоточено 8 редутовъ и 
люнетовъ, 2—3 яруса окоповъ, 56 орудій въ 14 батареяхъ, 
10 пулеметовъ. Позиція имела видъ исходящаго угла и 
подвергалась перекрестному огню. Единственной выгодой 
ея являлась возможность ограничиться для ея обороны 
оді-шмъ полкомъ; впрочемъ, невозможность развернуть для 
ея обороны имевшіяся въ наличіи болынія силы надо 
скорее считать невыгоднымъ обстоятельствомъ.

Несмотря на отчаянную оборону перешейка 5-мъ В.-С. 
стрелковымъ полкомъ, арміи Оку, опиравшейся на огонь 
200 орудій и 4 канонерокъ, удалось 13 мая, съ потерей
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3450 человѣкъ, захватить Цзиньчжоускую позицію. Наши 
потери превышали 1400 человѣкъ; хотя боемъ былъ раз- 
строенъ одинъ б-й полкъ, но неудача его оказала вліяніе 
на всю дивизію генерала Фока, присутствовавшую, но не 
участвовавшую въ бою — и путь арміи Оку къ гор. Даль
нему оказался открытымъ.

Неудача эта, приведшая японцевъ въ ближайшее со
седство съ ГІортъ-Артуромъ, вызвала серьезныя опасенія 
за судьбу его. Намѣстникъ Государя Императора, вице- 
адмиралъ Алексѣевъ, которому предоставлены были права 
Главнокомандующаго, призналъ необходимымъ подать 
Портъ-Артуру возможно скорѣе помощь, выдвинувъ на 
югъ группу силой въ 48 баталіоновъ.



Командующій Манчьжурской арміей, ген.-адъют. Куро- 
паткинъ, относился къ этому предположенію отрицательно, 
полагая, что Артуру требуется дѣйствительная выручка, 
а не пораженіе Маньчжурской арміи по частямъ, и что 
положеніе Портъ-Артура втеченіе ближайшихъ мѣсяцевъ 
еще не является критическимъ. Однако, ему пришлось 
приводить въ исполненіе планъ, которому онъ не сочув- 
ствовалъ, и это, конечно, отразилось на энергіи его осу- 
ществленія: въ моментъ столкновеиія выдѣленной на вы
ручку Портъ-Артура группы генералъ-лейтенанта барона 
Штакельберга съ двинувшейся ей навстрѣчу арміей Оку, 
группа эта состояла только изъ 32 баталіоновъ, вмѣсто 
предположенныхъ 48.

Къ 2 іюня, когда состоялось это столкновеніе въ окрест- 
ностяхъ станціи Вафангоу, японцы располагались такъ: 
21/а дивизіи Куроки—въ окрестностяхъ Фынхуанчена; вы
садившаяся въ с. Дагушань дивизія—ядро будущей IV арміи 
Нодзу—усиленная бригадой изъ арміи Куроки, захватила
г. Сюянь и находилась всего въ  4 переходахъ отъ участка 
желѣзной дороги Гайчжоу—Хайченъ; 3 дивизіи арміи Оку 
наносили ударъ ген.-лейт. барону Штакельбергу подъ Ва
фангоу, а 2 дивизіи—ядро III арміи Ноги, предназначенной 
для атаки Норта-Артура— прикрывали выгрузку всего нуж- 
наго для этой операціи имущества въ г. Дальнемъ.

Преувеличенное представленіе о силахъ арміи Куроки 
и давленіе Дагушаньской группы заставили ген. Куропат- 
кина обратить особое вниманіе на обезпеченіе тыла далеко 
выдвигавшегося на югъ корпуса барона Штакельберга, 
дабы при наступлении японцевъ съ востока на линію же- 
лѣзной дороги не получился бы «слоеный пирогъ». Забота 
объ обезпеченіи операціи помѣшала довести силы ген.-л. 
барона Штакельберга до намѣченныхъ 48 батальоновъ. 
Насколько невыгодной являлась для насъ стратегическая 
обстановка въ сраженіи подъ Вафангоу, видно изъ теле
граммы ген.-ад. Куропаткина ген.-л. барону Штакельбергу, 
посланной во время самаго боя, о томъ, что «еще не 
выяснено, не послѣдуетъ ли главный ударъ на Гайчжоу; 
предлагаю даже въ случаѣ побѣднаго боя не увлекаться 
преслѣдованіемъ всѣми силами корпуса».
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Въ случаѣ неудачи арміи Оку, она могла спокойно 
укрыться за Цзиньчжоускій перешеекъ. Войска же ген. 
барона Штакельберга подвергались большему риску.

Въ сраженіи подъ Вафангоу цѣлый рядъ допущенныхъ 
ошибокъ, обнаружившихъ пробѣлы нашей тактической 
подготовки, привелъ насъ къ неудачѣ. Потерявъ 3563 че- 
ловѣка и 17 орудій, противъ 1190 человѣкъ, выбывшихъ 
у японцевъ, ген.-л. баронъ Штакельбергъ успѣлъ, однако, 
отвести въ порядкѣ свою группу на присоединеніе къ 
главнымъ силамъ Маньчжурской арміи.

Обнаруишвшееся на театрѣ войны противорѣчіе между 
Намѣстникомъ, желавшимъ возможно скораго приступа къ 
активнымъ операціямъ, и ген.-ад. Куронаткинымъ, стре- 
мившиѵся оттянуть его до болѣе полнаго сосредоточевія, 
имѣло, въ  числѣ другихъ вредныхъ послѣдствій, и слѣ- 
дующее: для оправданія выжидательнаго положенія, штабъ 
ген.-ад. Куропаткина обнаружилъ тяготѣніе къ преувели
ченной оцѣнкѣ японскихъ силъ. Раздутое нами самими 
представленіе о японскомъ перевѣсѣ въ силахъ тя- 
гостнымъ бременемъ ложилось на управленіе войсками. 
Только послѣ Ляоянскаго сраженія, когда разница въ 
стратегическихъ взглядахъ Намѣстника и Комаыдующаго 
арміей сгладилась, мы перешли къ болѣе правильной 
оцѣнкѣ силъ японскихъ армій.

Въ теченіе іюня и іюля три японскія арміи, разбро
санный на широкомъ фронтѣ отъ Ляодунскаго залива до 
верхняго теченія р. Тайцзыхэ, медленно подвигались къ 
Ляояну, куда тяготѣла не окончившая еще сосредоточеніе 
Маньчжурская армія. Крупнѣйшіе бои этого періода — 
подъ Ташичао, 11 іюля, гдѣ столкнулась армія Оку съ I и IV 
Сибирскими корпусами, 18 іюля — на рѣкѣ Ланхэ, гдѣ 
армія Куроки атаковала Восточный отрядъ и X корпусъ, 
и подъ Симученомъ, гдѣ армія Нодзу атаковала II Си- 
бирекій корпусъ, имѣютъ характеръ нерѣшительный, и 
моральная побѣда, вмѣстѣ съ полями сраженій, осталась 
за японцами потому, что генер.-ад. Куропаткинъ не же- . 
лалъ доводить эти бои до конца и стремился, правда, 
лишь къ частичному сбереженію войскъ для большого сра- 
женія подъ его непосредственной командой, японскій 
главнокомандующій, маршалъ Ойяма, также отложилъ
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рѣшительное наступлеиіе къ Ляояну до половины августа, 
къ какому сроку ожидалось выясненіе успѣха ускоренной 
атаки Портъ-Артурской крѣпости; въ  случаѣ успѣха, 
японцамгь было выгоднѣе отложить рѣшительное сраяіеніе 
до прибытія съ Квантунскаго полуострова арміи ген. Ноги.

Къ 10 августа, кромѣ тѣхъ 5 Восточно-Сибирскихъ 
стрѣлковыхъ дивизій и двухъ бригадъ X и XVII армей- 
скихъ корпусовъ, которыя находились въ раіонѣ сосре- 
доточенія въ  началѣ войны, ген.-ад. Куропаткинъ распо-

№ 3.

лагалъ: IV Сибирскимъ корпусомъ, состоящимъ изъ  ре- 
зер'вныхъ полковъ, развернутыхъ при мобилизаціи; однако 
эти полки были пополнены хорошими запасными и боль- 
шимъ числомъ офицеровъ действительной службы, имѣли 
время сплотиться и, благодаря первымъ боевымъ схват- 
камъ въ благопріятныхъ условіяхъ, получили хорошій 
боевой закалъ. X и XVII армейскіе корпуса прибыли пол
ностью. Подошелъ полностью V Сибирскій корпусъ, на- 
чиналъ подходить I армейскій корпусъ, за которымъ слѣ- 
довалъ VI Сибирскій корпусъ.
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Первоначально предполагалось сосредоточить въ Мань
чжурии 6 резервныхъ корпусовъ. Но уже за два года до вой
ны сознаніе трудности предстоящей борьбы привело къ 
Йамѣнѣ двухъ резервныхъ корпусовъ—X и ХУІІ армей
скими корпусами. Во время самой войны число резервныхъ 
корпусовъ, перевозимыхъ изъ Европейской Россіи въ 
Маньчжурію, было уменьшено еще на два. Однако, въ распо
ряжение военнаго министерства было достаточно времени, 
чтобы замѣстить и эти 2 резервные корпуса (У и УІ Сибир- 
скіе) — корпусами первоочередными. ТІослѣ полугодового 
пребыванія на театрѣ военныхъ дѣйствій многіе резервные 
полки внолнѣ сравнялись съ лучшими полевыми Частями, 
но въ первыхъ сраженіяхъ—Ляоннскомъ и Шахейскомъ— 
наличность второочередныхъ частей сказалась, при пору- 
ченіи имъ отвѣтственныхъ задачъ, весьма невыгодно.

Руководствуясь первоначальнымъ планомъ — не ослаб
лять войска нашихъ западныхъ пограничныхъ округовъ— 
мы не отправляли на войну наши наиболѣе готовый къ вы- 
ступленію корпуса; однако, мы у нихъ заимствовали артил- 
лерію, запасы, офицеровъ, старослужащихъ нижнихъ чи- 
новъ, понижали такимъ образомъ ихъ готовность до 
уровня резервныхъ частей—и затѣмъ, во вторую половину 
войны, отправляли на театръ войны.

ГІополненіе убыли въ нашихъ частяхъ производилось, 
по недостатку запасныхъ частей, весьма медленно и неком- 
плектъ въ нашихъ полкахъ былъ значителенъ. Не было 
обнаружено нами гибкости и въ разрѣшеніи вопроса о 
пополненіи мобилизуемыхъ частей запасными: постепен
ность мобилизаціи давала полную возможность призвать 
подъ знамена лишь младшіе возрасты запасныхъ, наибо- 
лѣе пригодные къ тяжелому и долгому походу. Менаду 
тѣмъ, мобилизація производилась безъ разбора, какъ она 
намѣчалась на случай европейской войны, когда требова
лись всѣ обученные. Въ Маньчжурію было отправлено много 
сорокалѣтнихъ запасныхъ. не имѣвшихъ уже нужной въ 
бою энергіи.

Въ серединѣ августа наши силы достигали 181 батал. 
(130.000 штык.), 115 эск. и 554 оруд. Японцы располахияи 
противъ нашей арміи 116 батал. (100.000 шт.), 33 эск., 
416 оруд. Японцы недостаточно оцѣнивали силы русской
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арміи; еще двѣ полевыхъ дивизіи оставались на японскихъ 
островахъ, и формированіе второочередныхъ частей по
двигалось крайне вяло; численная слабость японскихъ 
армій гюдъ Ляояномъ поставила ихъ въ критическое по- 
ложеніе.

Японскія арміи образовывали двѣ группы: арміи Оку и 
Нодзу, общей силой до 65.000 бойцовъ, располагались про-

№ 4.

тивъ нашей южной группы, силой 48.000; на восточномъ 
направленіи, съ интерваломъ въ 45 верстъ, располагалась 
армія Куроки, силой до 40.000, противъ нашихъ III Сибир- 
скаго, X и части XVII армейскихъ корпусовъ, силой до 
50.000. Сверхъ того мы имѣли въ Ляоянѣ резервъ —28.000, 
и 31.000 бойцовъ были израсходованы нами для охраны 
Мукдена и фланговъ, что было слишкомъ расточительно.
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10 августа выяснился неуспѣхъ ускоренной атаки на 
Портъ-Артуръ. Серьезное усиленіе японскія арміи у Ля- 
ояна могли получить отъ арміи Ноги не скоро, послѣ 
завершенія требующей многія недѣли постепенной атаки 
крѣпости. Осада Портъ-Артура, которымъ нужно было 
овладѣть во что бы то ни стало, должна была отвлечь 
потокъ подкрѣпленій отъ японскихъ армій, дѣйствовав- 
шихъ близъ Ляояна. Съ другой стороны, русскіе должны 
были усилиться въ ближайшее время двумя корпусами 
(I армейскимъ и VI Сибирскимъ). Отношеніе силъ грозило 
измѣниться въ  еще болѣе невыгодную для японцевъ сто
рону. Не оставалось сомнѣній, что въ случаѣ продолженія 
бездѣйствія японцевъ русская армія перейдетъ въ  насту- 
иленіе. Если охватывающее базированіе на Дальній и устье 
Ялу давало японцамъ значительный выгоды въ свободѣ 
маневрированія при наступленіи, то при оборонѣ интер- 
валъ въ  два перехода между отдельными группами могъ 
оказаться для японцевъ весьма невыгодно. Японскій 
главнокомандуюіцій, маршалъ Ойяма, рѣшилъ использовать 
выгоды развертыванія своихъ армій на охватывающемъ 
фронтѣ и пріобрѣтенный предыдущими успѣхами мораль
ный перевѣсъ, и перешелъ въ рѣшительное наступленіе 
противъ Маньчжурской арміи.

Рѣшительный ударъ намѣчался частью арміи Куроки 
по правому берегу р. Тайцзыхэ на наши сообщенія. Но 
чтобы получить достаточную свободу для переброски че
резъ р. Тайцзыхэ полутора дивизій — половины своихъ 
силъ, Куроки долженъ былъ сначала атаковать и отбро
сить къ Ляояну III Сибирскій и X армейскіе корпуса. 
Остальныя японскія арміи—Нодзу и Оку—должны были 
тѣснить русскихъ съ фронта, при чемъ лѣвофланговая 
днвизія арміи Оку задерживалась все время позади, что
бы образованнымъ уступомъ обезпечить лѣвый флангъ 
японскихъ армій отъ возможнаго удара русскихъ.

13 августа Куроки удалось, демонстрируя гвардейской 
дивизіей противъ III Сибирскаго корпуса, прорвать растя
нутую позицію X армейскаго корпуса. Хотя успѣхъ въ 
III Сибирскомъ корпусѣ безусловно склонялся на нашу сто
рону, и въ раіонѣ X корпуса имѣлось достаточно свѣ- 
жихъ войскъ для нродолженія бон, тѣмъ не менѣе ген.-
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ад. Куроиаткинъ рѣшилъ оттянуть къ Ляояну обѣ выдви
нутые впередъ группы—южную и восточную.

У Ляояна нами была укрѣплена предмостная позиція, 
протяженіемъ въ 14 верстъ. Позиція эта, имѣвшая въ 
недальнемъ разстояніи передъ собой сильно командующія 
возвышенности, имѣла пассивный характеръ; ни по раз- 
мѣру, ни по свойствамъ позиція эта не годилась для за- 
нятія Маньчжурской арміей съ цѣлыо рѣшительнаго боя.

ІІозиціи, на которыхъ мы полагали держаться вначалѣ 
оборонительно, чтобы потомъ разгромить противника 
переходомъ въ наступленіе, должны были имѣть болѣе

Jvs 5.

активный характеръ, и таковыя были избраны на линіи 
Маѣтунь—Цофантунь—Кавлицунъ.

Къ 17 августа Маѣтунскую позицію занялъ I Сибирскій 
корпусъ; III Сибирскій корпусъ и X армейскій корпусъ 
занимали позиціи Цофантунскую и Кавлицунскую. Общее 
протяженіе этихъ позицій, получившихъ названіе пере- 
довыхъ Ляоянскихъ, достигало 23 верстъ, что соответ
ствовало нашимъ силамъ; менаду I и III Сибирскимъ кор
пусами оставался интервалъ, протяженіемъ до 4 верстъ, 
обезпеченный перекрестнымъ огиемъ и небольшими ча
стями, растянувшимися позади, на уступѣ.

Остальныя силы—53Ys бтл., 30 сот., 110 оруд.—образо
вывали общій резервъ, группнровавшійся такъ: у Ляояна
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всего 3 дивизіи; 1 бригада (ген.-м. Орлова) въ  двухъ пе- 
реходахъ сѣвернѣе. Правый флангъ охраняла конница 
Мищенко, лѣвый—XVII армейскій корпусъ.

17-го августа половина арміи Куроки готовилась къ 
переправѣ черезъ р. Тайцзыхэ близъ д. Квантунъ, дру
гая же половина, совмѣстно съ арміями Оку и Нодзу, 
атаковала наши I и III Сибирскіе корпуса и правый флангъ 
X армейскаго. Японскія атаки были отбиты съ большимъ 
урономъ, при поддержкѣ нашихъ передовыхъ корпусов!, 
частями общаго резерва.

18-го августа І 1̂  дивизіи Куроки переправились уже 
черезъ р. Тайцзыхэ; появленіе значительныхъ силъ на 
направленіи, которое грозило прервать наши сообщенія, 
привело ген.-ад. Куропаткина къ рѣшенію—очистить пе- 
редовыя позиціи, несмотря на благопріятный для насъ 
ходъ боя на нихъ, и сосредоточить превосходныя силы 
противъ грозившей нашимъ сообщеніямъ части арміи 
Куроки.

Это рѣшеніе давало намъ, въ  случаѣ неуспѣха, воз
можность ускользнуть отъ японскаго охвата и отойти на 
сѣверъ. Въ то же время оно безусловно склоняло въ 
нашу пользу отношеніе силъ на рѣшительномъ участкѣ 
поля сраженія—на правомъ берегу р. Тайцзыхэ. Но оно 
имѣло и чувствительную отрицательную сторону, такт, 
какъ сводило на нѣтъ всѣ достигнутые нами на передо
выхъ позиціяхъ успѣхи и подрывало движеніемъ назадъ 
духъ войскъ. Можно было бы искать рѣшенія и на лѣ- 
вомъ берегу р. Тайцзыхэ, гдѣ растянутое расположе- 
ніе потерпѣвшихъ частныя неудачи японскихъ войскъ 
представляло много уязвимыхъ пунктовъ; въ такомъ 
случаѣ, противъ переправившихся черезъ р. Тайцзыхэ 
японцевъ можно было оставить лишь равный по силамъ 
заслонъ. Но такое рѣшеніе было связано съ большимъ 
рискомъ.

19 августа главная масса нашихъ войскъ сосредоточи
вается на правомъ берегу р. Тайцзыхэ. Предмостную пози
ций на лѣвомъ берегу остаются защищать лишь II и IV 
Сибирскіе корпуса. Всѣ атаки армій Оку и Нодзу на эту 
предмостную иозицію въ  теченіе 20 и 21 августа мы съ 
усиѣхомъ отражаемъ.
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Въ теченіе сраженія по желѣзной дорогѣ прибывали 
части I армейскаго корпуса. Однако, вмѣсто того, чтобы 
высаживать корпусъ на ст. Янтай, съ цѣлыо направленія 
противъ арміи Куроки, мы задержали его въ Мукденѣ, 
изъ-за опасенія глубокаго обхода лѣваго фланга.

Въ будущихъ сраженіяхъ резервы, прибывающіе по 
желѣзнымъ дорогамъ, будутъ имѣть самое существенное 
значеніе; развѣдка должна разсѣять ложные страхи, и 
сганціи высадки должны быть выбраны такъ, чтобы обез-

печивать наиболѣе удобное вступленіе въ бой на важнѣй- 
піемъ участкѣ всѣхъ прибывающихъ частей.

Ген. Куроки удалось въ ночь на 20 августа сбить части 
XVII корпуса съ холма у с. Сыквантунь, получившего назва- 
ніе «Нѣжииской сопки». Безпорядочно произведенная нами 
20 августа контръ-атака, при участіи частей, выдвинутыхъ 
изъ общаго резерва, потерпѣла неудачу. Въ то же время 
резервная бригада ген.-м. Орлова, двинувшаяся на вы
ручку съ сѣвера, отъ Янтайскихъ копей, запутавшись въ 
гаолянѣ, подставила свой флангъ японцамъ и потерпѣла 
полное пораженіе. Несмотря на наличіе болынихъ резервовъ, 
ген.-ад. Куропаткинъ, подъ впечатлѣніемъ испытанныхъ
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неудачъ, рѣшилъ прекратить сраженіе и въ ночь на 22 ав
густа началъ отводить армію, въ  большомъ иорядкѣ, на 
сѣверъ, къ Мукдену. Истощенные боями японцы не пыта
лись преслѣдовать. Японскія потери вгь этомъ сраженіи— 
23.714 человѣкъ, превосходятъ наши—18.300.

Отсутствіе преслѣдованія и полный порядокъ, въ  ко- 
торомъ оказалась наша армія послѣ двухъ-трехъ спокой- 
ныхъ ночлеговъ, убѣдили генерала Куропаткина, что японцы 
потерпѣли въ сраженіи подъ Ляояномъ не менѣе наШъ, и 
что онъ отступнлъ не передъ превосходными силами. Въ 
Маньчжурии наступила осень—лучшее время для развитія 
активныхъ оиерацій. Портъ-Артуръ еще держался и при- 
ковывалъ къ себѣ болынія силы, но теперь уже надо было 
торопиться къ нему на помощь—путь лежалъ длинный.

Наша армія остановилась у Мукдена и развернулась 
на фронтѣ въ 50 верстъ, вдоль р. Хуньхэ. Въ двухъ пе- 
реходахъ передъ нами располагались собранный впереди 
Ляояна на фронтѣ въ 25 верстъ 3 японскія арміи. Запад
ная часть раздѣлявшаго обѣ стороны пространства пред- 
ставляетъ равнину, восточная часть—гористую мѣстность. 
Ген.-ад. Куропаткинъ, рѣшивъ перейти въ наступленіе, 
намѣтилъ панесеніе главнаго удара лѣвымъ флангомъ въ 
гористомъ раіонѣ. Это движеніе обезпечивало намъ зна
чительное превосходство въ силахъ надъ непріятелемъ на 
избранномъ для активныхъ дѣйствій уча&гкѣ, но развивало 
серьезный боевыя дѣйствія въ горномъ раіонѣ, характеру 
котораго тактическая подготовка нашихъ войскъ далеко 
не отвѣчала. Кромѣ того, такъ какъ первоначальной цѣлыо 
ген.-ад. Куропаткинъ ставилъ только овладѣніе правымъ 
берегомъ р. Тайцзыхэ, а не разгромъ непріятельскихъ 
армій и выходъ на ихъ сообщенія, то ударъ въ восточ- 
номъ направленіи не являлся особенно опаснымъ для 
японцевъ.

Группировка нашихъ силъ являлась слѣдуюіцей: Во
сточный отрядъ ген.-лейт. бар. Штакельберга—8G батал., 
32 пул., 198 оруд., 50 сот.,—наступалъ въ охватъ япон- 
скаго праваго фланга. Вдоль желѣзной дороги, противъ 
японскаго фронта, наступалъ Западный отрядъ ген.-лейт. 
бар. Бильдерлинга, всего до 77 батал., 222 оруд., 56 эск. и 
сот., долженствовавшій дѣйствовать съ крайней осторож-

А. А. СВѢЧИНЪ. 2
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ностыо, переходя съ одной укрѣпленной позиціи на другую. 
Общій резервъ наступалъ двумя группами: центральная— 
56 батал., 228 оруд., 20 сот.—наступала уступомъ позади 
12-верстнаго интервала менаду Восточнымъ и Западнымъ 
отрядами; правофланговая—VI Сибирскій корпусъ—24 ба
тал., 96 оруд., 6 сот.—образовывали уступъ за внѣшнимъ 
флангомъ Западнаго отряда.

■ГШЛДТКТН

rÇHTflSP?

Л VVWVVVWM/VVVJ

сЛ а ОА/ИЛЗ

Начавшееся 22 сентября наступленіе нашихъ войскъ 
явилось совершенно неожиданнымъ для японцевъ, счи- 
тавш ихъ силы нашей арміи надолго подорванными Ляо- 
янскимъ сраженіемъ. Маршалъ Ойяма первоначально рѣ- 
шилъ использовать укрѣпленную имъ позицію на линіи 
Янтайской желѣзнодорожной вѣтки и, давъ нашимъ вой- 
скамъ утомиться въ атакахъ, перейти въ  наступленіе. 
Однако, обстановка складывалась иначе: на фронтѣ ne-
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редъ японцами русскіе наступали осторожно, окапываясь, 
а противъ слабаго японскаго праваго фланга, гдѣ около
20.000 человѣкъ занимали позицію въ  20 верстъ длиной, 
дотягиваясь до Беньсиху, русскіе собирали далеко превос
ходный силы. Японскому главнокомандующему приходи
лось, подчинившись иниціативѣ ген.-ад. Куропаткина, 
передвигать и свои силы къ востоку, къ Беньсиху, или же 
оставить укрѣпленную позицію и перейти въ  наступленіе.

№ 8.

Если ген.-ад. Куропаткинъ ставилъ скрытой цѣлыо своего 
маневра—вызовъ японцевъ изъ ихъ окоповъ на актив- 
ныя дѣйствія, то онъ ему удался.

Вечеромъ 26-го сентября маршалъ Ойяма рѣшился на 
переходъ въ  наступленіе; время для сложныхъ маневровъ 
было уже упущено. Однако, японское управленіе, не подо- 
зрѣвавшее объ уступѣ—VI Сиб. корпусѣ—разсчитывало, 
что ему удастся охватить правый флангъ русскихъ и 
отбросить ихъ въ  сѣверо-восточномъ направленіи, въ 
сторону отъ желѣзной дороги.

2 *
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Къ 29 сентября Восточный отрядъ, послѣ неуспешной 
атаки, въ  которой участвовала лишь часть его силъ, пе
реходить къ оборонѣ, а японское наступленіе получаетъ 
полное развитіе. Пользуясь отсутствіемъ связи между н е
которыми участками нашего боевого расположенія, японцы 
одерживаютъ рядъ частныхъ успѣховъ и вынуждаютъ 
наше правое крыло и центръ, гдѣ развернулась централь
ная группа общаго резерва, къ отсгупленію на правый 
берегъ р. Шахэ. Однако, неожиданно выяснившееся уступ
ное положеніе VI Сибирскаго корпуса заставляетъ япон
цевъ отказаться отъ мысли отбросить насъ въ сѣверо- 
восточномъ направленіи: само лѣвое крыло японцевъ на
ходится подъ угрозой нашего охвата. Также и въ центрѣ 
японцы оказываются гіодъ угрозой нашего удара, такъ 
какъ въ расположеніи ихъ оказался значительный про- 
рывъ: правое крыло осталось обороняться на позиціяхъ 
впереди с. Беньсиху, а центръ, по мѣрѣ своего успѣшнаго 
наступленія, все болѣе открывалъ себя удару со стороны 
Восточнаго отряда.

Неблагопріятное положение на обоихъ флангахъ выну
дило маршала Ойяму къ отказу отъ постановки решитель
ной цѣли и къ переброскѣ резерва къ правому крылу, 
на востокъ. А генер.-адъют. Куропаткинъ изъ состава 
Восточнаго отряда успѣлъ образовать новый резервъ и 
двинулъ его на западъ, къ центру. Ослабленіе японцевъ въ 
центрѣ, гдѣ они имѣли успѣхъ, и усиленіе здѣсь рус
скихъ силъ возстановило утраченное равновѣсіе и поз
волило намъ въ бою за Путиловскую сопку, 3 октября, 
одержать крупный частный успѣхъ. Однако, наша армія 
была уже слишкомъ истощена боями, непрерывно продол
жавшимися недѣлю, и потерями въ  40.769 человѣкъ, й долж
на была отказаться отъ намѣренія открыть себѣ дорогу 
къ ГІортъ-Артуру. Кромѣ того, къ этому времени мы утра
тили первоначально имѣвшееся численное превосходство, 
такъ какъ японцы понесли потери вдвое меныиія — 20.000 
человѣкъ, и къ нимъ прибыла поддержка—l 1/̂  дивизіи.

Результатомъ нерѣшительнаго исхода сраженія на 
р. Шахэ явилось расположеніе на зимовку обеихъ армій въ 
непосредственной близости другъ отъ друга, на фронтѣ, 
расползшемся впослѣдствіи до 90 верстъ. Почти непре-
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рывныя укрѣпленія обезпечивали нашъ фронтъ; это тре
бовало большого количества войскъ для ихъ обороны, но 
за то обезпечивало полную связь въ  оборонѣ сосѣднихъ 
ѵчастковъ.

Стремясь предварительно пополнить потери и сосредо
точить достаточный перевѣсъ въ  силахъ и осадную артил- 
лерію для успѣшной атаки укрѣпленной позиціи япон
цевъ, ген.-ад. Куропаткинъ отложилъ вторичный переходъ 
въ наступленіе на начало 1905 года. Въ періодъ этого 
бездѣйствія Маньчжурской арміи японская атака Портъ- 
Артура постепенно подвигалась впередъ. Выяснившаяся 
10 августа неудача ускоренной атаки заставила япон
цевъ подтянуть къ Портъ-Артуру болѣе сильную артилле- 
рію, усилить армію Ноги на I 1/* дивизіи и начать посте
пенную атаку крѣпости. 22 ноября японцамъ удалось, 
послѣ ожесточенной борьбы, завладѣть вершиной Высо
кой горы, съ которой открывался видъ на внутренній 
рейдъ; корректируя оттуда огонь осадной артиллеріи, япон
цы черезъ шесть дней разстрѣляли остатки нашей эскадры, 
не предпринимавшей, послѣ неудачнаго боя 28 іюля, по- 
пытокъ выйти изъ-подъ защиты крѣпости.

20 декабря начальствовавшій въ Портъ-Артурѣ ген.-л. 
Стессель, не исчерпавъ еще всѣхъ средствъ обороны, 
кагіитулировалъ. Всего при оборонѣ Квантуна у насъ вы
было изъ строя въ боевыхъ дѣйствіяхъ свыше 30.000 че- 
ловѣкъ. Японцы купили свой успѣхъ цѣной потерь въ
55.000 человѣкъ.

Освободившаяся въ концѣ декабря армія генерала Ноги 
черезъ 5 — 6 педѣль могла присоединиться къ зимовав- 
шимъ на р. Шахэ японскимъ войскамъ, что создавало не
желательное для насъ измѣненіе въ  отношеніи силъ. Для 
задержки ея движенія на сѣверъ, а также для того, чтобы 
разстроить японскій тылъ, ген.-ад. Куропаткинъ предпри- 
нялъ набѣгъ конной массой ген. Мищенко — 75 эск., сот. 
и ох. ком., съ  22 орудіями. Вмѣсто того, однако, чтобы 
поставить основной задачей набѣга — разрушеніе желтиз
ной дороги въ  тылу японцевъ, ген. Куропаткинъ задался 
цѣлыо второстепеннаго значенія—уничтоженіемъ складовъ, 
устроенныхъ японцами у г. Инкоу, что привело къ тому, 
что набѣгъ не далъ серьезныхъ результатовъ.
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Къ январю 1905 года наши силы въ Маньчжуріи обра
зовывали три арміи: I армія—генер. Линевича—образовы
вала лѣвое крыло; III армія—ген. бар. Каульбарса—центръ, 
и II армія—ген. Гриппенберга—образовывала правое крыло, 
долженствовавшее вполнѣ развернуться лишь въ  мо- 
ментъ нанесенія имъ главнаго удара японцамъ, въ охватъ 
ихъ лѣваго фланга. Главнокомандующим!^ вмѣсто вице- 
адмирала Алексѣева, былъ назначенъ ген.-ад. Куропаткинъ. 
Въ своемъ резервѣ онъ сохранилъ одинъ корпусъ.

№ 9.

Вторичное наше наступленіе, приведшее къ сраженію 
Сандепу-Хегоутай, началось 12 января. Обстановка слагалась 
въ нашу пользу, такъ какъ въ раіонѣ сраженія японцы 
первоначально имѣли лишь конницу, поддержанную одной 
резервной бригадой; японцы сосредоточивали сюда свои 
силы — до 4 дивизій— лишь послѣдовательно въ теченіе 
3 дней, предоставляя намъ возможность бить ихъ по 
частямъ. Однако, этими благоприятными обстоятельствами 
мы не воспользовались. Вмѣсто того, чтобы, развивая пер
воначальные успѣхи, сразу смять лѣвое крыло японцевъ, 
мы приводили въ исполненіе по пріемамъ задуманное ме



тодическое наступленіе, и когда намѣченный захватъ 
с. Сандепу задержался, вся II армія остановилась въ  ожи- 
даніи ею, прежде чѣмъ перейти къ рѣшенііо дальнѣй- 
шнхъ задачъ. Это дало японцамъ возможность захватить 
иниціативу и самимъ бросить превосходный силы на 
наиболѣе угрожавшій имъ I Сибирск. корпусъ. 15 января 
ген.-ад. Куропаткинъ, потерявъ вѣру въ успѣхъ задуман- 
наго наступления, прекратилъ бой и отвелъ II армію на 
линію общаго фронта. Наши потери—12.000—превосходили

японскія — 9.000 человѣкъ; но главный минусъ этого сра- 
женія заключался въ утратѣ въ войскахъ довѣрія къ спо
собности нашего высшаго управленія справиться съ осу- 
ществленіемъ наступательнэго плана. Генерала Гриппен- 
берга въ командованін II арміей замѣстилъ ген. бар. Кауль- 
барсъ, вмѣсто котораго въ командованіе III арміи вступилъ 
ген. бар. Бильдерлингъ.

Къ февралю 1905 года наши силы на р. Шахэ дости
гали 330.000 человѣкъ; силы японцевъ, съ присоединеніемъ 
арміи Ноги, увеличились до 270.000. Непосредственно пе
редъ нашимъ фронтомъ развернулись 3 японскія арміи:—
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I -  Куроки, IV—Нодзу, II—Оку. Уступомъ за правымъ флан- 
гомъ собралась V армія ген. Кавамура, назиаченіе которой 
состояло въ томъ, чтобы охватить паше лѣвое крыло и 
оттянуть къ нему наши резервы. За лѣвымъ японскимъ 
крыломъ сосредоточилась III армія ген. Ноги, предназна
ченная для нанесенія рѣшителыгаго удара въ  охватъ 
нашего праваго фланга.

Резервы, имѣвшіеся у насъ за правымъ крыломъ и 
въ центрѣ, были ослаблены выдѣленіемъ значительныхъ ' 
силъ въ глубокій тылъ, гдѣ 2 японскихъ конныхъ отряда, 
общей силой въ 3 эскадрона, надѣлали значительный 
переполохъ. Затѣмъ, энергичныя атаки арміи Кавамуры и 
Куроки, начавшіяся 10 февраля, заставили насъ уси
лить лѣвое крыло за счетъ предстоявшего участка рѣши- 
тельныхъ дѣйствій. Часть силъ была брошена на напра- 
вленіе Синминтинъ—Мукденъ, въ  виду слуховъ о появле- 
ніи японцевъ къ западу отъ Мукдена. Такимъ образомъ, 
къ 16 февраля—моменту обнаруженія движенія арміи Ноги 
въ охватъ нашего праваго фланга — резерва, готоваго 
отразить этотъ маневръ, не оказалось. Пришлось таковой 
импровизировать за счетъ ослабленія боевой части, частично 
осаживая послѣдіпою назадъ, для сокраіценія фронта и 
уклоненія отъ японскаго охвата.

Вмѣсто выгодной обороиы укрѣпленной позиціи мы 
были принуждены начать Мукденскую битву на правомъ 
флангѣ попятнымъ движеніемъ. Попытка ген.-ад. Куро- 
паткина собрать къ 18 февраля сильный уступъ у с. Са- 
линпу для активныхъ дѣйствій противъ охвата арміи 
Ноги не имѣла успѣха, и на первое время, до сосредото- 
ченія къ нашему правому флангу достаточныхъ силъ, 
намъ пришлось довольствоваться самымъ пассивнымъ спо- 
собомъ протнводѣйствія охвату—уклоненіемъ и загибомъ 
назадъ угрожаемаго фланга.

Японскій охватъ былъ произведенъ недостаточными 
силами и развивался весьма медленно. Для того, чтобы 
продолжить фронтъ на сѣверо-востокъ и перерѣзать же- 
лѣзную дорогу, японцамъ приходилось последними резер
вами совершать фланговыя движенія. Активныя дѣйствія 
нашего праваго фланга сразу бы остановили японскій 
маневръ; но баронъ Каульбарсъ только 21 февраля изго-
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товился къ переходу въ наступленіе и предпринялъ его 
настолько вяло, что свелъ ударъ 80.000 штыковъ, быв- 
шихъ подъ его командой, къ бою двухъ полковъ.

Японцы продолжали развивать охватъ; для того же, 
чтобы не позволить намъ ослабить фронтъ и выйти изъ 
пассивного бездѣйствія, 22 февраля они произвели стре
мительную атаку на фронтѣ и  и ІН  армій. Одна бригада 
овладѣла частью с. Юхуантунь, и хотя ничтожные остатки 
ея къ вечеру были отброшены, но вниманіе наше въ  те
чете  цѣлаго дня было отвлечено отъ крапняго праваго 
фланга.

№  11 -

Неуспѣхъ активныхъ дѣйствій заставплъ ген.-ад. Ку- 
ропаткина собрать новые резервы для продолженія къ 
сѣверу нашего фронта. Эти резервы можно было получить 
только за счетъ державшихся еще па р. Шохэ корпусовъ. 
23 февроля ПІ и I арміи были отведены на позиціи вдоль 
р. Хуньхэ; 24 февроля эти арміи выдѣлили значительные 
резервы для удлиненія праваго фланга; ослабленный фронтъ 
I арміи былъ прорванъ арміей Куроки у Кіузана.

Гірорывъ этотъ совпалъ съ рѣшеніемъ ген.-ад. Куро- 
паткина вывести войска изъ опасиаго положенія и отве
сти ихъ къ Тѣлину. Отступленіе ношихъ ІП и И армій сло
жилось въ очень трудиыхъ условіяхъ, по проходу въ
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3—4 версты шириной между арміями Куроки и Ноги. 
Арьергардамъ ген. Ганненфельдта и Соллогуба прорваться 
къ сѣверу вовсе не удалось. Наши потери достигали
60.000 убитыми и ранеными и 31.000 плѣнными — главнымъ 
образомъ отдѣльными, отбившимися отъ полковъ людьми. 
Потери японцевъ — 71.000 человѣкъ, въ томъ числѣ 
2.353 офицера; утомленіе, вызванное продолжавшимися 
2 недѣли боями, настолько ихъ истощило, что развить 
энергичнымъ преслѣдованіемъ одержанный успѣхъ они 
оказались не въ состоянии. Уже въ двухъ переходахъ отъ 
Мукдена, на р. Фаньхэ, японцы встрѣтили сильный отпоръ 
нашихъ арьергардовъ.

Ген.-ад. Куропаткинъ не пожелалъ, однако, съ непри- 
веденными еще въ порядокъ войсками, рисковать всту- 
пленіемъ въ бой у Тѣлина, и отвелъ арміи на 175 верстъ 
къ сѣверу отъ Мукдена, въ районъ ст. Сыпингой, гдѣ наши 
арміи укрѣпились и пополнились подошедшими изъ Рос- 
сіи подкрѣпленіями.

Вышедшая 28 сентября 1904 года изъ Либавы 2-я Ти
хоокеанская эскадра вице-адмирала Рождественскаго не 
успѣла усилить Портъ-Артурскую. Много времени было 
потеряно въ  ожиданіи присоединенія къ эскадрѣ старыхъ 
судовъ адм. Небогатова, малогодныхъ для боя; это 
яге время было широко использовано японцами для ре
монта ихъ судовъ, пострадавшихъ при операціи противъ 
Портъ-Артурской эскадры. 14 мая, близъ острова Цусимы, 
послѣ злоключеній семимѣсячнаго плаванія, вторая Тихо
океанская эскадра столкнулась съ японскимъ флотомъ и 
потерпѣла полное пораженіе.

Силы наши на Дальнемъ Востокѣ возросли до 942.000 че- 
ловѣкъ; на Сыпингайскихъ позиціяхъ мы располагали
446.000 штыковъ, 20.000 шашекъ, 1.672 орудіями, 290 пуле
метами, что обезпечивало намъ численное превосходство 
надъ японцами, которые, при общей численности перебро- 
шенныхъ на материкъ 750.000 человѣкъ, располагали про
тивъ насъ 350.000 штыковъ и сильно уступали въ  числен
ности кавалеріи и артиллеріи. Большимъ плюсомъ явля
лось для насъ значительное ухудшеніе состава японской 
арміи, разбавленной многочислеными резервными формиро
ваниями, укомплектованными хуже обученными и болѣе
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слабыми людьми, и ослабленной громадными потерями 
въ бояхъ, достигавшими за войну 200.000 человѣкъ (въ 
томъ числѣ убитыми—50.000 человѣкъ) и, слѣдовательно, 
превышавшими мирный составъ арміи (150.000 человѣкъ). 
Сверхъ того, отъ болѣзней умерло 19.000, и значительно 
большее количество было эвакуировано.

Однако, замѣстившій ген.-ад. Куропаткина ген. Лине- 
вичъ еще менѣе былъ способенъ повести войска въ  р е 
шительное наступленіе. Японцы также не решались насъ 
атаковать, и въ  Маньчжуріи наступило затишье. 23 августа 
1905 года война закончилась Портсмутскимъ мирнымъ до- 
говоромъ.



Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Развѣдка и завязка боя подъ ВаФангоу.
Сосредоточение силъ ген.-л. бар. Ш такельберга и ген. Оку.— Устрой
ство за в ѣсы  конницей ген.-л. Симонова.— Наступленіе арміи Оку и 
отступленіе войскъ ген.-л. Симонова.— З авязка артиллерійскаго боя.— 
Бой у Вафанвопэна.— Данный развѣд ки и распоряж енія на 2 іюня.—  

Т актическій разборъ.

24-го мая ген.-ад. Куропаткинъ приступилъ къ испол- 
ненію плана оказанія содѣйствія крѣпости Портъ-Артуру 
направленіемъ на югъ 1-го Сибирскаго корпуса, который 
предполагалось усилить впослѣдствіп до 48 батал.

Къ этому времени въ окрестностяхъ Вафангоу собра
лось, подъ личнымъ начальствомъ ген.-лейт. бар. Штакель
берга, 141/э бат., 22 сот., 38 оруд. Первоначальная задача 
этой группы заключалась въ нанесеніи частнаго удара 
отдѣлившейся на 2 перехода отъ ближайшихъ поддержекъ 
отдѣльной кавалерійской бригадѣ ген. Акіямы, усиленной 
батальономъ пѣхоты, съ которой 17-го мая столкнулась 
конница ген.-м. Самсонова.

Изъ раіона Инкоу—Гайчжоу—Ташичао подтягивались 
остальные 9 батал. и 32 оруд. I Сиб. корпуса. Въ Гайчжоу 
къ 27 мая прибыла 2-я бригада 35-й пѣх. дивизіи. Даль- 
нѣйшей поддержкой I Сибирскаго корпуса должны были 
явиться войска IV Сибирскаго корпуса, которыя, однако 
пока задерживались въ тылу для охраны побережья въ 
раіонѣ Инкоу—Сеныоченъ, и направленія на г. Сюянь.

Японцы были наведены на мысль о предстоящей опе- 
раціи части русскихъ силъ для выручки крѣпости Портъ- 
Артуръ уже наступленіемъ конницы ген.-м. Самсонова,
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приведшего къ пораженію въ бою 17 мая отдѣлившагося 
вгіередъ японскаго эскадрона. Въ это время 4 японскія 
дивизіи располагались къ югу отъ Цзиньчжоускаго пере
шейка, фронтомъ къ ІІортъ-Артуру, и 1 дивизія у Пулан- 
дяна образовывала заслонъ къ сѣверу.

Обнаружившаяся съ сѣвера опасность заставила япон
цевъ принять слѣдующія мѣры: противъ сильнаго гарни
зона Портъ-Артура въ окрестностяхъ г. Дальняго было 
оставлено только 2 дивизіи,—ядро, развившееся впослѣд- 
ствіи въ осадную армію ген. Ноги; остальныя три дивизіи, 
подъ начальствомъ ген. Оку, спѣшно (въ 4 дня—75 вер.) 
сосредоточились на участкѣ Пуландянъ—Бицзыво, гдѣ 
укрѣпились. Сюда же, на правый флангъ японскаго охра- 
ненія, отошла 22 мая и кавалерійская бригада ген. Акіямы. 
Но японцы не ограничились сосредоточеніемъ сильнаго 
заслона—арміи Оку—передъ выдвигавшейся къ югу русской 
группой, а приняли мѣры угрозы обоимъ ея флангамъ. 
26 мая части Дагушанской группы заняли г. Сюянь, ле
жаний всего въ 4 переходахъ отъ желѣзной дороги, по 
которой пролегали сообщенія ген.-л. бар. Штакельберга. 
Это обстоятельство связало значительный силы IV Сибир
скаго корпуса и помѣшало довести за ихъ счетъ войска 
ген.-л. бар. Штакельберга до 48 намѣченныхъ батальоновъ. 
Съ запада же противъ нашихъ сообіценій 25—26 мая де
монстрировала на побережьѣ у Сеныочена крейсерская 
флотилія; это обстоятельство также нѣсколько задержало 
сосредоточеніе I Сиб. корпуса, такъ какъ охранявшія по
бережье части могли быть подтянуты на позицію къ Ва
фангоу лишь послѣ смѣны частями IV Сибирскаго корпуса, 
только черезъ недѣлю послѣ принятія рѣшенія.

Простоявъ на позиціи ІІуландянъ-Бицзыво 8 дней, вы- 
яснивъ, что русскія силы у Вафангоу достигаютъ лишь 
двухъ дивизій и окапываются, и что большія силы оття
нуты, повидимому, Дагушанской группой къ Сюяню, ген. 
Оку рѣшилъ перейти всѣми силами въ  наступленіе и раз
бить собравшіяся въ двухъ переходах!, отъ него русскія 
силы.

Къ 25 мая наша конница, въ  составѣ 15 эск. и сот., 
1 ох. ком. и 6 op., подъ начальствомъ ген.- лейт. Симонова, 
выдвинулась на 1 г/а перехода передъ Вафангоу и вступила
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въ непосредственное соприкосновеніе ст, японскимъ охра- 
неніемъ, вьтставленнымъ на фронтѣ отъ жілѣзной дороги 
до с. Уйгіатенъ, протяженіемъ въ 25 верстъ. Ген.-лейт. бар. 
Штакельбергъ указалъ нашей конницѣ устроить 3 сотнями 
завѣсу на фронтѣ Ченсаншилипу—Юдяденъ. Крайнымъ пра
вымъ флангомъ у Ченсаншилипу линія заставъ конницы 
перехватывала большую (мандаринскую) дорогу Пулан- 
дянъ—Фучжоо, крайнимъ лѣвымъ флангомъ—дорогу Бпц-
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зыво—Вафангоу. Линія заставъ захватывала фроитъ въ  
35 верстъ, и притомъ была удалена отъ охраненія про
тивника мѣстами всего на 5 верстъ. Ежедневно происхо
дили стычки; наступающей стороной поперемѣнно явл я 
лись то мы, то японцы. Заглянуть за линію японскаго 
охраненія намъ не удавалось; китайцы передавали о 
квартированіи японскихъ войскъ во всѣхъ деревняхъ 
между ст. Пуландянъ и р. Тасахэ.

28 мая ген.-лейт. Симоновъ былъ усиленъ авангардомъ 
ген.-м. Рутковскаго въ составѣ 8 батал., 8 ор. и 1 с.
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28 мая на фронтѣ нашего охраненія происходятъ осо
бенно упорныя стычки: ген. Оку, расчитывая въ ближай- 
шемъ будущемъ перейти въ  наступленіе, приказалъ всѣмъ 
дивизіямъ и отдѣльной кавалерійской бригадѣ выслать 
впередъ развѣдочныя части для выясненія, не переносится 
ли теперь наше сосредоточеніе куда либо южнѣе Вафан
гоу. При содѣйствіи пѣхоты ген.-м. Рутковскаго, кон
нице удалось отбросить всѣ японскіе развѣдочные отряды, 
сила которыхъ доходила до нѣсколькихъ эскадроновъ и 
ротъ.

Утромъ 31 мая наша линія заставъ  образовывалась 
3 ротами и 41/* сотн. и эск., которые располагались такъ: 
правый участокъ до желѣзной дороги—1 рота, 2 сотни; 
средній, между желѣзной дорогой и р. Тасахэ, 1 рота, 
8/і сотн.; лѣвый участокъ—1 рота и іѴа.эск. У с. Шаньцзуй 
располагался сторожевой резервъ *)—1 рота, V* сотн., 2 op., 
въ 6 верстахъ сѣвернѣе у ст. Вафандянъ располагался 
бивакъ главныхъ силъ ген.-лейт. Симонова—6 батал., 14 op., 
16 сот. Въ этотъ день намѣчался поискъ къ ІІуландяну 
отряда силой въ  2 сотни съ пѣшими и конными охотни
ками, но эти части не успѣли еще собраться, какъ откры
лось наступленіе противника.

31 мая армія Оку переходитъ въ наступлепіе; дивизіи 
слѣдуютъ вдоль р. Тасахэ, желѣзной дороги и большой 
дороги на г. Фучжоо, всего на фронтѣ въ  20 верстъ; кавал. 
бригада ген. Акіямы настугіаетъ по дорогѣ изъ Вицзыво, въ 
18 верстахъ восточнѣе арміи; переходъ дѣлается неболь
шой—японскія передовыя части на фронтѣ передвигаются 
всего на 10 верстъ.

Наше рѣдкое охраненіе, конечно, не могло оказать замѣт- 
наго сопротивленія наступленію значительныхъ силъ. Про- 
тивникъ наступалъ на столь широкомъ фронтѣ, что безна
дежной являлась и всякая попытка задержать его движе
т е  упорнымъ боемъ отряда ген.-лейт. Симонова на ка
кой-либо позиціи.

*) Онъ назывался дежурной частыо;однако по удаленію своему на С верстъ 
отъ бивака войскъ ген.-лейт. Симонова у станціи Вафандянъ задача этой 
группы ближе подходитъ къ задачѣ сторожевого резерва; впрочемъ, необхо
димо имѣть въ виду, что все наше охраненіе здѣсь не укладывалось въ рамки 
нормъ полевого устава.
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Такъ какъ намъ приходилось наблюдать наступленіе 
арміи Оку съ широкаго фронта, jrj> особенности въ  утрен- 
ніе часы, то мы получили довольно полный свѣдѣнія о 
наступленіи арміи Оку 31 мая. 3-я и 5-я японскія дивизіи, на- 
ступавшія въ центрѣ, наблюдались и во время марша, и 
при расположеиіи на отдыхъ. Но 4 дивизію, наступавшую 
по дорогѣ на г. Фучжоо, удалось замѣтить только раннимъ 
утромъ, близъ Пуландяна. На ночлегѣ яге она не наблю
далась, такъ какъ наше охраненіе при отступление сжа
лось и очистило вовсе направленіе на г. Фучжоо.

Маневрированіе линіи заставъ протяженіемъ въ35 верстъ 
является невозможнымъ; поэтому всѣ три участка на
шего охраненія при отступлеиіи стали собираться. Всѣ 
роты отправились изъ сторожевого охраненія на присое- 
диненіе къ своимъ полкамъ на ст. Вафандянъ.

Уже къ  полудню 31 мая правый участокъ охраненія 
сосредоточился къ с. Вандегоу; всего здѣсь къ вечеру, подъ 
начальствомъ войскового старшины Калачева, собралось 
1г/2 сотни 4-го Сиб. каз. полка. Пользуясь снятіемъ завѣсы, 
японскіе разъѣзды прошли въ раіонъ г. Фучжоо, гдѣ 
находилась выставленная отъ главныхъ силъ наблюда
тельная застава.

Въ центрѣ, у Вафандяна, ночевалъ войск, старш. Але- 
ксѣевъ съ 6 сотн. 8-го и 4-го Сиб. каз. полковъ. На лѣвомъ 
участкѣ, у Сындятуна, ночевалъ полк. Вороновъ съ 5 эск. 
Приморск, др. полка.

Отрядъ ген.-лейт. Симонова ночь на 1-е іюня провелъ 
у с. Юдзятунь, гдѣ была выбрана позиція на случай боя.

Ген.-л. бар. ПІтакельбергъ сдѣлалъ вечеромъ 31 мая 
изъ полученныхъ донесенін заключеніе о наступленіи съ 
юга двухъ японскихъ дивизій, и отдалъ диспозицію на
1-е іюня, коей указывалось занятіе Вафангоуской пози- 
ціи; воііскамъ г.-л. Симонова давались слѣдующія задачи:

1) конница, въ составѣ 12 сот., эск. ик.-ох. ком. и 6 op., 
должна была, отойдя на правый флангъ позиціи, охра
нять его и войти въ связь съ наблюдательной заставой 
у г. Фучжоо. 3 сотни выдѣлялись изъ состава коннаго 
отряда и передавались въ составъ лѣваго участка боевой 
части.
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2) авангарду г.-м. Рутковскаго (8 батал., 8 op., 1 сотн.), 
въ случаѣ насгупленія превосходныхъ силъ, отходить на
д. Вафанвопэнъ и войти въ составъ лѣваго участка боевой 
части.

Общій резервъ—2-я бригада 35-й пѣх. див.—8 батал. и 
16 op.—располагался за центромъ; сюда же должны были 
прибыть по желѣзной дорогѣ еще 5 батал. 9-й В.-С. стрѣл- 
ковой дивизіи. Всего, такимъ образомъ, въ общемъ резервѣ
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сохранялось 13 батал., немного менѣе половины пѣхоты, 
что соотвѣтствовало рѣіиенію — перейти впослѣдствін 
отъ обороны къ наступленію.

Ген. Оку, хотя и зналъ о присутствіи непосредственно 
передъ нимъ значительныхъ силъ ген.-л. Симонова, но 
не допѵскалъ, чтобы русскіе втянулись частью силъ здѣсь 
въ бой, когда позади нихъ имѣлась заблаговременно 
укрѣпленная позиція, и потому отдалъ на 1-е іюня при- 
казъ для наступленія на цѣлый переходъ въ 20 верстъ, 
вплоть до главной русской позиціи, къ югу отъ станціи

Д. А. СВѢЧШГЬ. 3
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Вафангоу. 3-я и 5-я дивизіи должны были иаступатъ по 
желѣзной дорогѣ и р. Тасахэ, въ  полосѣ шириной до 
12 верстъ. 4-я дивизія наступала лѣвѣе, оторвавшись на 
10 верстъ, и должна была собраться на р. Фуджоохэ, у 
с. Саатходзы. Задача этой двинутой въ обходъ дивизіи 
заключалась въ томъ, чтобы нанести ударъ во флангъ 
войскамъ ген.-л. бар. Штакельберга, а также обезпечить 
лѣвый флангъ арміи отъ удара со стороны мандаринской 
дороги. Отдѣльная кавалерійская бригада наступала на 
правомъ крылѣ на с. Шабаоцзы—на 10 верстъ восточнѣе 
пѣхоты. Въ своемъ распоряженіи ген. Оку оставлялъ за 
центромъ общій резервъ силой въ 5 батал., т. е. въ */7 
своей иѣхоты.

Наша 5-я сотня 5-го Сиб. каз. полка, стоявшая 
въ г. Фучжоо, наблюдала своими заставами на линіи 
с. Кауличенцзы мѣстность западнѣе мандаринской дороги.
4-я японская дивизія наступала восточнѣе, и ея диви- 
зіонная конница неожиданно показалась передъ городомъ 
въ девятомъ часу утра; угроза сообіценіямъ подъес. Бу
торина привела его къ отступленію съ главными силами 
сотни на 30 верстъ на сѣверо-востокъ. Донесеніе его, по
лученное въ штабѣ ген.-л. бар. Штакельберга днемъ
1-го іюня, говорило только о появленіи 3 японскихъ эска- 
дроновъ у г. Фучжоо.

Отрядъ ген.-л. Симонова въ 9 ч. утра, въ  виду развер- 
тыванія превосходныхъ силъ противника, очищалъ пози- 
цію у с. Юдзятунь, въ 9 верстахъ южнѣе главной позиціи, 
и предполагалъ занять вторую арьергардную позицію когда, 
получилась диспозиція по корпусу, которой указывался 
отходъ конницы на правое, a пѣхоты авангарда—на лѣвое 
крыло; въ то же время получилась записка вр. и. д. началь
ника штаба I Сиб. корпуса, подробно указывавшая способъ 
дѣйствія конницы на случай отступленія корпуса на сѣверъ.

Эти указанія привели ген.-л. Симонова къ мысли, что 
роль его отряда впереди расположенія корпуса закончена; 
въ 1 часу дня конница собиралась уже за рѣкой Фучжо- 
охэ, a пѣхота авангарда, войдя въ участокъ ген.-л. Герн- 
гросса, расположилась по его приказанію: 1-й В.-С. стрѣлк. 
Е. В. полкъ—въ долинѣ с. Вафанвопэнъ, 2-й В.-С. стр. 
полкъ—въ лощинѣ близъ с. Лоушагоу.
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Вскорѣ передъ нами начала разворачиваться 3-я япон
ская дивизія; по приказанію ген.-м. Гернгросса, наша ар- 
тиллерія не открывала огня до 1 ч. 40 м. дня, когда въ 
Чудзятунскомъ дефилэ, въ  разстояніи около 31/а верстъ 
отъ нашей артиллеріи, выѣхали на открытую позицію сна
чала одна, a затѣмъ и вторая японскія батареи, открыв- 
шія огонь по нашей артиллерійской позиціи. Послѣ десяти- 
минутнаго боя наши три батареи, расположенный въ 
окопахъ на открытыхъ, но частью маскированныхъ пози- 
ціяхъ, подавили огонь откровенно выѣхавшихъ японскихъ 
батарей. Слѣдующія японскія батареи выѣзжали уже на 
закрытая позиціи; послѣ 4 часовъ вечера наши артилле- 
рійскія позиціи обстрѣливались, въ теченіе 3 часовъ, съ 
перерывами, сильнымъ огнемъ. Благодаря крайне сквер
ному дѣйствію дистанціонной трубки японской шрапнели, 
которую японцы потомъ, уже во время войны, улучшили, 
наши батареи уцѣлѣли, нотерявъ всего в оф. и 50 н. ч. 
Потери эти распределяются менаду батареями соответ
ственно ихъ маскировкѣ: 4-я батарея, въ плохихъ, немаски- 
рованныхъ окопахъ, потеряла всѣхъ офицеровъ и 29 нижн. 
чин.; 2-я батарея понесла значительно меньшія потери, а 
лучше всѣхъ маскированная, 3-я — почти никакихъ.

Вступленіе пѣхоты въ  бой 1 іюня не входило въ на- 
мѣренія ген. Оку; однако, на восточномъ участкѣ поля 
сраженія завязалась горячая схватка.

Утомленный работой въ авангард!; и только что подо
шедший въ частный резервъ къ с. Вафанвопэнъ, 1-й В.-С. 
стр. Е. В. полкъ, въ сущности, не былъ укрытъ фронтомъ 
нашего расположенія; онъ расположился уступомъ внѣ 
фланга, въ  резервномъ порядкѣ, за скалистымъ отрогомъ. 
Японскіе дозоры находились уже на разстояніи ружей 
наго выстрѣла. Охраненіе выставлено было лишь въ  нѣ- 
сколькихъ стахъ шагахъ отъ мѣста отдыха полка; ближ
няя развѣдка была организована такъ: впереди находилась 
застава 4-го Сиб. каз. полка, прискакавшая во второмъ 
часу дня съ донесеніемъ, что появились японцы — въ 
неизвѣстныхъ силахъ; затѣмъ, командиръ 1-го В.-С. полка, 
полковникъ Хвастуновъ, выслалъ на юго-востокъ своихъ 
охотниковъ, которые донесли уже послѣ начала боя о 
движеніи японцевъ въ обходъ слѣва; наконецъ, конно-

з*
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охотничья команда 4-го В.-С. стр. полка обнаружила раз- 
вертываніе японской пѣхоты къ востоку и югу отъ  Ва- 
фанвопэна, но донесеніе пошло въ штабъ дивизіи, а не 
командиру наиболѣе угрожаемаго—1-го В.-С. полка.

ГІолковникъ Хвастуновъ приступилъ къ развертыванію 
полка, но времени уже не было; 2-й и 3-й батальоны разво
рачивались на низшихъ отрогахъ высотъ къ сѣверо-западу

отъ Вафанвопэна, а 1-й батал. оставался еще въ резервѣ 
за правымъ флангомъ, когда японцы открыли огонь. Это 
былъ 34-й японскій полкъ, образовывавшій правый боко
вой отрядъ 3-й дивизіи; полку предшествовилъ головной 
отрядъ въ  составѣ II батальона, который, въ свою оче
редь, выслалъ съ утра далеко впередъ, на развѣдку, 7-ю 
роту.

Безпечное положеніе нашего лѣваго" фланга привело 
командира 34-го японскаго полка къ рѣшенію — восполь
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зоваться случаем!, для производства внезапнаго огневого 
нападенія; успѣхъ его, въ свою очередь, заставилъ его по
пытаться захватить, на плечахъ отходившего 1-го В.-С. 
стр. Е. В. полка, высоты къ сѣверо-западу отъ Вафан- 
вопэна.

Первоначальное положеніе 1-го В.-С. ст. полка, у под- 
иожія высотъ, оказался мало удобнымъ для боя. 1-й ба- 
тальонъ, находившійся въ частномъ резервѣ, пришлось 
отводить назадъ, при чемъ былъ убитъ командиръ полка 
и выбыло изъ строя 150 человѣкъ.

2-й батальонъ 34-го японскаго полка началъ бой около 
часа; къ тремъ часамъ ввязался весь 34-й полкъ, кото-

№ 15. Долина с. Вафанвопэнъ съ высотъ, на которыя отошелъ 
1-й В.-С. стр. полкъ.

рому, благодаря удачному началу боя, удалось сбить съ 
нижнихъ отроговъ три роты 1-го В.-С. стр. полка, но гре
бень высотъ остался, при содѣйствіи 2-го В.-С. стр. полка, 
за нами. Къ ночи 34-й японскій полкъ, не поддержанный 
другими частями, отошелъ на высоты южнаго берега до- 
долины с. Вафанвопэнъ.

Бой былъ завязанъ 1-го іюня только въ районѣ 3-й япон
ской дивизіи. Начальникъ 5-й дивизіи, въ  виду поздняго 
времени, ограничился развертываніемъ дивизіи на лѣвомъ 
берегу р. Фучжоохэ.

Артиллерійскій бой въ  центрѣ въ достаточной степени 
выяснилъ ген. Оку слагающуюся здѣсь обстановку. Но на 
крайнемъ лѣвомъ флангѣ обстановка ему не представлялась
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ясной; долго вечеромъ 1-го іюня выжидалъ штабъ япон
ской арміи свѣдѣній о русскихъ силахъ въ районѣ ман
даринской дороги, къ сѣверо-востоку отъ г. Фучжоо; только 
въ 5 час. утра 2-го іюня 4-я дивизія, задержанная съ по
лудня 1-го іюня у с. Саатходзы, получила приказъ ген. Оку, 
согласно которому лишь 12-я бригада приняла участіе въ 
атакѣ русскихъ силъ у Вафангоу; 7-я же бригада, хотя 
приказъ и гласилъ, что въ направлен»! долины р. Хосе- 
линдза русскихъ силъ не обнаружено, была оставлена 
тамъ заслономъ.

Ген.-лейт. бар. Штакельбергъ получилъ впечатлѣніе, 
что японцы стремятся охватить лѣвый флангъ, и рѣшнлъ 
переходомъ въ наступленіе—ночыо или на разсвѣтѣ— 
смять охватывающія японскія части, для чего резервъ—
2-я'бригада 35-й дивизіи, подъ начальствомъ ген.-м. Гласко, 
былъ переведенъ къ д. Дюйдзятунь (восточной). Ночная 
атака, однако, не состоялась подъ предлогомъ утомленія 
людей и желательности пополнить патроны. Артиллерія 
въ центрѣ, несмотря на выяснившееся превосходство 
японской артиллеріи, была ослаблена на 2 батареи, подъ 
предлогомъ расположенія ихъ на неудовлетворительных!, 
позиціяхъ. Въ 7 час. 45 мин. ген.-лейт. Симоновъ полу
чилъ приказаніе командира корпуса о производствѣ поиска 
на флангъ и тылъ противника, но отложилъ исполненіе 
на утро 2-го іюня. Общей диспозиціи войскамъ разослано 
не было, и приказанія передавались отдѣльными записками.

Изложенный выше событія, которыя сопровождали за- 
нятіе исходнаго положенія русскими и японскими вой
сками передъ сраженіемъ 2-го іюня у Вафангоу, предо
пределили уже наше пораженіе, несмотря на приблизи
тельно равную силу обѣихъ сторонъ. Неизвѣстное намъ 
сосредоточеніе цѣлой дивизіи въ полупереходѣ отъ на
шего праваго фланга, расположеніе нашей конницы въ 
несоотвѣтствуюіцемъ районѣ, ошибочная оцѣнка обста
новки на лѣвомъ крылѣ, добровольная уступка превосход
ства въ артиллерійскомъ отношеніи въ центрѣ, неясность 
отданныхъ распоряженій, — вотъ тѣ неблагопріятныя 
обстоятельства, которыя должны были свести на нѣтъ



3 9

усилія нашихъ войскъ въ послѣдовавшемъ сраженіи. Удѣ- 
леніе особого вниманія періоду операцій, предшествую
щему бою, необходимо, во-первыхъ, потому, что деятель
ность войскъ въ этотъ періодъ имѣетъ, какъ мы видимъ 
въ данномъ случаѣ, громадное и часто рѣшающее зна- 
ченіе, и, во-вторыхъ, потому, что какъ разъ въ  этотъ пе- 
ріодъ ходъ событій находится въ  наибольшей зависимо
сти отъ искусныхъ или ошибочныхъ распоряженій началь- 
никовъ.

Наша самостоятельная конница, представлявшая очень 
слабую дивизію (15 сот. и эск.), была употреблена на со- 
зданіе въ  нѣсколькихъ верстахъ передъ охраненіемъ про
тивника завѣсы, протяженіемъ по фронту 35 верстъ. 
Особенно благопріятныхъ мѣстныхъ условій, каковыя обра
зуются, напримѣръ, совпадающей съ направленіемъ за
весы водной линіей, не было. Служба конницы въ  такихъ 
условіяхъ очень трудна. Несмотря на это, нашей завѣсѣ, 
при поддержкѣ пѣхоты, удалось 29 мая отразить рядъ 
высланныхъ японцами развѣдочныхъ отрядовъ.

Устройство такой завѣсы можетъ имѣть большое зна- 
ченіе для скрытія на короткое время важныхъ передви- 
женій. При наличіи превосходства въ конницѣ она ли- 
шаетъ непріятельскіе разъѣзды возможности вовремя 
увидѣть и вовремя донести объ этихъ передвиженіяхъ. 
Мѣстное населеніе и шпіоны, однако, легко проходятъ 
черезъ такую завесу, и черезъ известный промежутокъ 
времени обстановка за такой завесой разъясняется. Наше 
медленное сосредоточение на Вафангоуской позиціи, про
должавшееся две недели со времени кавалерійскаго боя 
17 мая, разумеется, не могло быть скрыто такими дей- 
ствіями конницы. Крайне напряженная работа конницы 
въ періодъ бездействія обеихъ сторонъ, 24 — 30 мая, 
явилась, следовательно, непроизводительной. Конница, 
по существу, является оружіемъ наступательнымъ, и рас
ходовать ее, безъ крайней надобности, на такія оборони- 
тельно-пассивныя задачи нежелательно. Продолжительное 
нахожденіе нашей конницы на широкомъ фронте передъ 
противникомъ, кроме обнаруженнаго уже направленія 
фронта его сторожевого охраненія, не могло дать ничего 
новаго.
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Крайняго напряженія работы конницы на широкомъ 
фронтѣ слѣдовало потребовать въ  періодъ начала мане- 
врнрованія—и до конца операціи, т. е. 31 мая, 1, 2 и 3 іюня. 
Наша же конница, какъ разъ по мѣрѣ обнаруженія насту- 
пленія непріятеля, начинаетъ сворачиваться и прижи
маться къ флангу пѣхоты.

Желательность дѣйствіи конницы на флангахъ пѣхоты 
надо понимать не какъ постановку ея въ общую линію. 
Въ періодъ активныхъ операцій конница должна ви
сеть надъ противникомъ, надъ его флангомъ, а не ц е 
пляться за свой, не отходить назадъ какъ разъ въ ту 
минуту, когда работа ея впереди является наиболее 
ценной.

Нельзя не признать, что на руководство конницей про
извела самое отрицательное впечатленіе непродуманная 
постановка ей задачи въ  диспозиціи на 1-е іюня, и затемъ 
сообщеніе ей подробныхъ соображенін, какъ действовать 
в7, случае отступления корпуса. Такія же записки полу
чили и другіе начальники, какъ разъ въ періодъ нашего 
перехода въ  наступленіе, и на всехъ оне произвели равно 
сковывающее впечатленіе. Все соображенія объ избран- 
номъ способе отступленія, въ  случае неудачи, надо не 
подвергать огласке даже среди командировъ бригадъ, пока 
желательно толкать ихъ вперед!,.

Сообщенію подъес. Буторина о появленіи близъ Фучжоо 
трехъ японскихъ эскадроновъ не было придано надлежа
щее значеніе. Робкія дбйствія японской конницы, не рис
ковавшей до сихъ поръ отделяться отъ своей пехоты, 
не давали основаній штабу корпуса допускать, что здесь 
за конницей нетъ  пехоты. Въ томъ случае, если въ на
чале войны непріятельская конница одержитъ верхъ, отъ 
разъездовъ трудно будетъ ожидать полученія более по
дробныхъ указаній, чемъ донесеніе подъес. Буторина о 
появлепіи дивизіонной конницы. Это сведеніе должно бы
ло бы вызвать направленіе всей конницы ген.-л. Симонова 
на г. Фучжоо съ темъ, чтобы выяснить обстановку въ 
этомъ раіоне.

Если приведенная работа самостоятельной конницы— 
сначала устройство завесы и последующей отходъ на 
правый флангъ пехоты—признается направленной оши-
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бочно, то естественно рождается вопросъ, на какихъ осно- 
ваніяхъ слѣдовало бы организовать ея работу?

Въ виду подвижности конницы, крайне желательно пре
доставить ей для деятельности идущія въ глубину по
лосы местности, по которымъ она могла бы, въ зависи
мости отъ обстановки, подаваться впередъ или назадъ, 
а не привязывать ее къ определеннымъ рубежамъ. Для 
правильной постановки задачи коннице следуетъ, прежде 
всего, оценить направленія, ведущія къ противнику. Ихъ 
было три: мандаринская дорога отъ г. Фуджоо, удобная 
для движенія значительныхъ силъ полоса между ж елез
ной дорогой и р. Тасахэ и направленіе Вафангоу—Би- 
цзыво. Эти направленія были известны нашему управле- 
нію, такъ какъ оба фланга устроенной завесы какъ разъ 
дотягивались до важныхъ путей.

Среднее направленіе требовало наблюденія, но надо 
иметь въ виду, что сосредоточеніе главныхъ силъ конницы 
непосредственно на фронте, менаду своей и неприятель
ской пехотой, нежелательно, такъ какъ здесь конница съ 
развитіемъ операцій все более и более стесняется, и при
нуждена вести разведку въ наиболее трудныхъ условіяхъ. 
Поэтому для разведки этой полосы, шириной 8 верстъ, 
можно было бы назначить 1 разведочную сотню, имея 
въ виду, что движеніе здесь будетъ освещено и съ фланга 
главными силами конницы.

Сравнивая же восточное и западное направлепія, надо 
отдать преимущество западному, такъ какъ здесь мест
ность являлась несравненно более благопріятной для раз- 
витія активныхъ действій значительныхъ силъ, и въ  частно
сти для конницы, чемъ труднодоступная горная местность 
на восточномъ направленіи. Последнее, однако, оста
влять безъ разведки также было нежелательно, такъ какъ 
оно давало возможность охватить наше расположеніе у 
Вафангоу слева. Имея въ виду отдаленность этого напра- 
вленія и необходимость продолжительной службы разве
дочной части, желательно было бы ее усилить; по чтобы 
не ослаблять чрезмерно главныхъ силъ конницы, можно 
было бы ограничить ее 2 сотнями, подъ начальствомъ 
надежнаго офицера.
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Остальные силы, т. е. 12 сот. и эск., 1 ох. ком , 6 оруд., 
слѣдовало бы сосредочнть на направленіи Фучжоо-Пу- 
ландяиъ, при чемъ главный силы слѣдовало приближать 
къ ГІуландяну только въ случаѣ активныхъ дѣйствій про
тивъ японскаго охраненія. Вообще же, въ  цѣляхъ сохра- 
ненія силъ конницы, ее слѣдовало держать позади, не 
ближе, чѣмъ въ 1 переходѣ, въ  окрестностяхъ г. Фучжоо, 
выславъ впередъ 1 развѣдочный эскадронъ.

Подчеркнутая нами желательность уклоненія главныхъ 
силъ конницы отъ продолжительного пребыванія вблизи 
противника въ періодъ бездѣйствія отнюдь не распро
страняется на ея мелкія развѣдывательныя части, и обѣ 
развѣдывательныя сотни, работающая на мандаринской 
дорогѣ и между желѣзной дорогой и р. Тасахэ, а равно 
развѣдывательный дивизіонъ на направленіи Вафангоу — 
Бицзыво должны были бы поддерживать своими мел
кими разъѣздами непрерывное соприкосновеніе съ про- 
тивникомъ.

Едва ли можно согласиться и съ постановкой задачи 
японской конницѣ. Тогда какъ производство удара лѣ- 
вымъ крыломъ было задумано ген. Оку при самомъ при- 
ступѣ къ наступательной операціи, армейская конница 
была сосредоточена на крайнемъ правомъ крылѣ. Слѣд- 
ствіемъ этого явилась недостаточная освѣдомленность 
японскаго управленія объ обстановкѣ къ сѣверо-западу отъ 
поля сраженія. Дивизіонпая конница 4-й дивизіи, несмотря 
на отсутствіе иротиводѣйствія съ нашей стороны, свое
временно не доказала полную безопасность лѣваго япон
скаго фланга. Этимъ объясняется задержка 4 дивизіи 
1 іюня на р. Фучжоохэ, когда ничто не препятствовало 
совершенно ею болѣе глубокаго передвиженія намъ въ  
тылъ, и направленіе утромъ 2 іюня только половины 
ея для удара въ  нашъ флангъ; другая же половина, 
охраняя лѣвый флангъ японской арміи отъ иесуществую- 
щаго врага, не была притянута на поле сраженія, гдѣ 
вслѣдствіе этого японцы не получили численнаго перевѣса.

При надлежащемъ же употребленіп конницы ген.-лейт. 
Симонова, которая могла закутать 4-ю дивизію, прервать 
связь между нею и штабомъ арміи, энергичными атаками 
при гаирокомъ употребленіи конной артиллеріи, отвлечь
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бы съ запада никакого содЬйствія.

Въ крайнемъ случаѣ, если бы кавалерійскую бригаду 
ген. Акіямы почему бы то ни было нельзя было вести на 
лѣвомъ крылѣ, слѣдовало дивизіонную конницу 4-й дивизіи 
усилить хотя бы нѣсколышми эскадронами за счетъ ди- 
визіопной конницы 3-й и 5-й дивизіи, боевое употребленіе 
которыхъ представлялось достаточно яснымъ.

Недостаточное вниманіе ген. Оку къ вопросу развѣдки 
на лѣвомъ крылѣ помѣтало ему использовать въ  сраже- 
ніи 2 іюня всю силу его лѣваго крыла, и не позволило 
ему оборвать путь отступленія русскихъ вдоль желѣзной 
дороги, что увеличило бы результаты его побѣды во много 
разъ.

При отказѣ конницы отъ устройства завѣсы, выдѣленіе 
бригады пѣхоты впередъ, на одинъ переходъ, являлось 
бы излишнимъ, и позволяло бы сохранить силы пѣхоты 
для предстоявшихъ боевыхъ дѣйствій. Несравненно болѣе 
умѣстнымъ явилось бы расположеніе уставнаго стороже
вого охраненія передъ нашей укрѣпленной позиціей, отсут- 
ствіе котораго чувствительно отозвалось на завязкѣ боя, 
несмотря на то, что конница давала подробный свѣдѣнія 
о наступление 3 и 4 японскихъ дивизій на нашъ фронтъ. 
Отдѣлыіаго пораженія сторожевого охраненія надо избе
гать; сторожевое охранение, при полной ясности наступле- 
нія противника, не должно было бы давать упорный бой 
арьергарднаго характера; но оно должно было бы явиться 
опорой ближней развѣдки.

ІІѢхота, работающая впереди фронта главныхъ силъ, 
должна распределяться на широкомъ фронтѣ; узкая пози- 
ція, которую занималъ нашъ авангардъ при отходѣ его, при- 
томъ такъ плотно, какъ будто задача заключалась въ 
крайне упорной и продолжительной оборонѣ, не могла ни 
задержать, ни освѣтить непріятельское наступленіе на 
широкомъ фронтѣ. Авангардъ ген.-м. Рутковскаго могъ 
облегчить наши послѣдующія дѣйствія, только разделив
шись на широкій фронтъ—въ сущности обратившись въ 
сторожевое охраненіе.

Переходный періодъ, когда организація дальней раз
ведки, за приближеніемъ противника, перестаетъ рабо-
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тать и расформировывается, а самъ бой еще не начался, 
заслуживаете особаго вниманія съ цѣлью изученія не- 
пріятельскаго подхода; нельзя отнюдь допускать, чтобы 
въ этотъ періодъ нѣкоторые участки непріятельскаго на- 
ступленія, какъ то было 1-го іюня, оставались безъ освѣ- 
щенія ближней развѣдкой. Непріятельская развѣдочная 
часть подошла къ Вафанвопэну даже раньше располагае- 
маго здѣсь въ частномъ резервѣ I В.-С. стр. Е. В. полка. 
Наличность охраненія исключила бы такую случайность, 
могущую имѣть роковое вліяніе на исходъ сраженія.

Организація ближней развѣдки не можетъ исходить 
отъ высшихъ начальниковъ. При быстромъ измѣненіи об
становки при сближеніи съ противникомъ каждый полкъ, 
затѣмъ даже каждый батальонъ, долженъ располагать 
своей развѣдкой. Конно-охотничья команда 4-го В.-С. 
полка, успѣвшая орьентировать штабъ дивизіи, но не 
сообщившая вовремя о приближеніи японцевъ наиболѣе 
угрожаемому 1-му В.-С. стр. Е. В. полку, является под- 
твержденіемъ трудности сосредоточенія ближней развѣдки 
въ однѣхъ рукахъ.

Расположеніе внѣ фланга боевого расположенія корпуса, 
начавшееся съ разсвѣта наступленіе японцевъ, съ ночле- 
говъ удаленныхъ всего въ 20 верстъ отъ Вафанвопэна, 
отсутствіе стороніевого охраненія и надежной ближней раз- 
вѣдки—всѣ эти обстоятельства исключали отдыхъ 1-го В.-С. 
стр. Е. В. полка въ окрестностяхъ Вафанвопэна, въ  резерв- 
номъ порядкѣ, около 1 часа дня. Несмотря на утомленіе 
нижнихъ чиновъ, командиръ полка, полковникъ Хвастуновъ, 
при правильной оцѣнкѣ обстановки долженъ былъ бы 
выслать немедленно на высоты южнѣе Вафанвопэна 2—3 
роты для занятія сторожевого охраненія, обезпечивающаго 
хотя бы отъ ружейнаго огня, и образующего хорошее 
исходное положеніе для высылки далѣе взводовъ и охот- 
ничьихъ командъ для ближней развѣдки; затѣмъ не
медленно необходимо было рекогносцировать ближайшія 
возвышенности, избрать соотвѣтственныя мѣста для раз- 
вертыванія въ  случаѣ наступленія противника, и разве
сти батальоны такъ, чтобы они могли быстро и притомъ 
укрыто занять избранныя позиціи. Боевыя требованія, въ  
тѣхъ условіяхъ, въ  которыхъ располагался на прпвалъ
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1-й В.-С. стр. Е. В. полкъ, должны были рѣшительно пе- 
ревѣсить хозяйственный соображенія.

Передовыя части 34-го японскаго полка, обнаруживъ 
незакончившій еще развертываніе нашъ полкъ, совершенно 
правильно рѣшнлись на производство внезапнаго огне
вого нападенія, успѣхъ котораго произвелъ огромное впе- 
чатлѣніе на все наше лѣвое крыло. Но рѣшеніе командира 
34-го японскаго полка — воспользовавшись успѣшной за
вязкой боя, вопреки полученнымъ ириказаніямъ, по част
ному почину попытаться захватить на плечахъ отсту- 
павшихъ русскихъ ротъ высоты къ сѣверо-западу отъ 
Вафанвопэна является сомнительнымъ. Правда, одно 
огневое нападеніе не даетъ рѣшительныхъ результатовъ, 
и требуетъ для развитія успѣха энергичнаго наступле- 
нія. Однако, такое рѣшеиіе приводило къ атакѣ однимъ 
полкомъ главныхъ силъ русскихъ; въ  томъ случаѣ, если 
бы онъ не получилъ поддержки отъ сосѣднихъ частей, 
34-й полкъ ставилъ себя въ • опасное положеніе; могло 
легко произойти и вступленіе въ бой всей 3-й диви- 
зіи; военная исторія представляетъ много примѣровъ 
начала серьезныхъ сраженій (Вертъ) движеніемъ на вы
стрелы, даже вопреки расчетамъ старшихъ начальниковъ 
обѣихъ сторонъ. Но такая преждевременная атака рус
ской позиціи, когда далеко еще не всѣ силы подтянулись, 
не вся артиллерія развернулась, рекогносцировка укрѣ- 
иленій русскаго фронта не закончилась, и, главное, части
4-й дивизіи еще не были нацѣлены,—такая атака являлась бы 
сорваннымъ залпомъ, крупнымъ неуспѣхомъ для япон
цевъ; невыгоды значительно превышали бы выгоды успеш 
ной завязки боя 34-мъ японскимъ полкомъ. Сосѣднія 
японскія части, однако, не были увлечены стремленіемъ 
34-го полка впередъ и предоставили его своимъ силамъ.

Совершенно правильнымъ являлось рѣшеніе ген.-лейт. 
бар. Штакельберга немедленно обрушиться съ огромнымъ 
превосходствомъ въ  силахъ на фронтъ и правый флангъ 
зарвавшихся японскихъ частей. Однако исполненіе, оття
нутое на другой день, когда 34-й полкъ отошелъ уже на
задъ, никуда не годилось.

Обстановка сложилась такъ, что къ вечеру 1-го іюня 
отъ войскъ, входившихъ въ отрядъ ген.-лейт. Симонова,
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потребовались новыя усилія. Бригада ген.-м. Рутковскаго 
должна была атаковать 34-й полкъ, а конница—наступать 
на правомъ крылѣ. Однако, отданныя ген.-лейт. бар. 
Штакельбергомъ приказанія не были осуществлены: пѣхо- 
той—потому, что отступала цѣлый день съ боемъ (25 верстъ, 
почти безъ выстрѣла), послѣ утренняго завтрака ничего 
не ѣла и не успѣла пополнить патроновъ; конницей — 
потому, что она уже, въ предвидѣньи ночлега, нѣсколько 
разошлась, батарея ея не пополнила патроновъ, и передъ 
ней находился противникъ. Въ той обстановкѣ, въ  кото
рой находились эти части у самой главной позиціи, во- 
просъ о замедленіи въ пополненіи патроновъ могъ явиться 
только при крайней нераспорядительности начальниковъ 
частей. Крайнее утомленіе людей и отклоненіе наступленія 
изъ-за пропущеннаго обѣда свидѣтельствуютъ, какъ важно 
умѣть беречь силы солдата. Разумѣется, при большей 
распорядительности небольшой переходъ не утомилъ бы 
войска, а близость къ противнику не помішіала бы на
кормить ихъ вовремя. Въ побѣдоносныхъ войскахъ Суво
рова самый вопросъ о промедленіи въ исполненіеі при- 
казанія по такимъ соображеніямъ не могъ бы быть под- 
нятъ.

Въ артиллерійскомъ отиошеніи надо отмѣтить, что 
любыя батареи, которыя рискнули бы подражать примѣру 
двухъ японскихъ, выѣхавшихъ сразу на открытую пози- 
цію въ  Зх/а верстахъ отъ непріятельской заблаговременно 
занятой позиціи, будутъ въ теченіе нѣсколькихъ минутъ 
приведены непріятельскпмъ огнемъ въ полное разстрой- 
ство. — Трудъ, затраченный на маскировку батарей, оку
пается въ бою сторицей: потери нашихъ батарей, нахо- 
дящ іяся въ обратномъ отношеніи къ труду, затраченному 
на ихъ маскировку, подтверждаютъ это. — Наконецъ, со
вершенно недопустимымъ является ослабленіе артиллеріи 
на важнѣйшихъ участкахъ по тому соображенію, что нѣкото- 
рымъ батареямъ приходится тамъ очень тяжело. Пока сра- 
женіе не проиграно, нельзя ни подъ какимъ предлогомъ 
допускать очшценіе артіеллеріей участковъ, на которыхъ 
противникъ сосредоточиваетъ свои усилія. Трудное поло- 
женіе нашего центра при перевѣсѣ непріятельской артил- 
леріи заставляло изыскивать всѣ средства усилить нашъ
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артиллерійскій огонь; только неискусство нашихъ артил- 
леристовъ, не изучившихъ еще новую матеріальную часть, 
въ подготовке стрѣльбы по невидимой цѣли иомѣшало 
организовать действительную поддержку стоящихъ на 
гребняхъ батарей—батареями, расположенными въ  долинѣ 
р. Фучжоохэ. «За одного ученаго трехъ неученыхъ даютъ. 
Намъ трехъ мало, давай больше», говорилъ Суворовъ.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Развертываніе арміи Оку передъ укрѣпленной 
позиціей Маѣтунь, и бой за нее 17—18 августа 

1904 года.
Значеніе М аѣтуньской позидіи и ея укрѣпленій; расположеніе пра
ваго кры ла М аньчжурской арміи 17 августа.— Нацѣливаніе японскихъ 
войскъ и развертываніе ихъ.— Активныя дѣйствія на правомъ флангѣ. 
Ночная атака.— Рѣш ительная атака 18 августа.— Т актическій раз

боръ.

Диспозиціей войскамъ маньчжурской арміи отъ 16 ав
густа 1904 года I Сибирскому корпусу указывалась задача— 
оборонять позицію на высотахъ сѣверпѣе деревень Маѣ- 
тунь — Сяосансы — Синьлитунь. Участокъ этотъ образо- 
вывалъ правое крыло нашихъ такъ называемыхъ «пе- 
редовыхъ Ляоянскихъ позицій»; правѣе I Сибирскаго кор
пуса начиналась совершенно гладкая равнина, гдѣ въ В 
верстахъ отъ фланга корпуса, у с. Улунтай, долженъ былъ 
собраться конный отрядъ ген.-м. Мищенко. Лѣвѣе, отде
ленная интерваломъ въ 4 версты, начиналась позиція III 
Сиб. корпуса х). Интервалъ этотъ, представлявшій равнину, 
получалъ хорошую перекрестную оборону съ загнутыхъ 
по возвышенностямъ фланговъ I и III Сиб. корпусовъ. 
Позади, на удаленіи 5 — 7 верстъ, находились укрѣпленія 
Ляоянской предмостной позиціи, на постройку которыхъ 
было удѣлено много вниманія. Здѣсь же находилась глав
ная масса общаго резерва — II, IY, часть V Сибирскаго 
корпусовъ и конница Самсонова, всего 511/2 батал. 94 оруд., 
29 сот.

') См. черт. № 5 па стр. 14.
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Значеніе Маѣтуньской позиціи заключалось въ томъ 
что сохраненіе ея за нами обезпечивало намъ возмож
ность широкаго развитія активныхъ дѣйствій на лѣ- 
вомъ берегу р. Тайцзыхэ. Съ переходомъ Маѣтуньскихъ 
высотъ въ руки японцевъ намъ приходилось ограничи
ваться посильной защитой укрѣпленій Ляоянской пред
мостной позиціи, такъ какъ всякое маневрированіе внѣ

ея крайне стѣснялось наблюденіемъ и огнемъ съ Маѣ- 
туньскихъ высотъ, командованіе которыхъ надъ равниной 
достигало 80 саженъ.

Маѣтуньская позиція, протяженіемъ 8 верстъ, имѣла 
общій видъ люнета. Въ виду обособленнаго ея положенія, 
фланги ея были загнуты назадъ; это позволяло вести ея 
оборону противъ развернувшегося на болѣе широкомъ 
фронтѣ противника до извѣстной степени самостоятельно,

А .  Л .  С В Ѣ Ч І Ш Ъ .  4
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при условіи, что попытки производства противникомъ 
болѣе глубокаго охвата будутъ отражаться сосредоточен
ными у Ляояна сильными резервами. Такимъ образомъ, 
позидія образовывала три фаса: фронтомъ на сѣверо-за- 
падъ—с. Гуцзяцзы—с. Маѣтунь; фронтомъ на юго-западъ— 
с. Маѣтунь, Стрѣлковой холмъ (на мандаринской дорогѣ), 
Кустарная гора (сѣверо-восточнѣе с. Сяоянсы); фронтомъ 
на юго-востокъ—Кустарная гора, с. Синьлитунь, Бивачная 
гора (восточнѣе с. Синьлитунь).

Хотя къ укрѣпленію Маѣтуньской позиціи ген.-ад. Ку
ропаткинъ приказалъ приступить за 24 дня до начала 
боя, однако работы велись энергично только послѣднюю 
недѣлю. Помимо окоповъ для стрѣльбы стоя, были сде
ланы блиндажи для укрытія отъ шрапнели; глубокіе 
(сажень) ходы сообщенія соединяли стрѣлковыя позидіи 
съ тыломъ. Такъ какъ позиція подвергалась перекрест
ному огню, то въ окопахъ было устроено большое коли
чество траверсовъ. Деревни Маѣтунь и Гуцзяцзы были 
приспособлены къ оборонѣ. Сплошная линія искусствен- 
ныхъ препятствій (проволочныя загражденія и волчьи 
ямы), съ нѣсколькими проходами, шириною всего въ 
Т;50 — 200 шаговъ, протягивалась отъ с. Маѣтунь до горы 
Кустарной включительно. Гаолянъ успѣли поломать только 
на 600—800 шаговъ; поломанный гаолянъ представлялъ 
значительное препятствіе для движенія, но совершенно 
укрывалъ отъ взоровъ лежащихъ людей.

Въ бояхъ за Маѣтуньскую позицію приняли участіе 
слѣдующія войска:

Русскіе: 1-й Сиб. корпусъ — ген.-л. бар. Штакельберга:
1-я В.-С. стр. див. ген.-м. Гернгросса и 9-я—ген.-м. Кондра
товича, Усурійская конная бригада полк. Гурко — всего 
24 батл., 10 эск. и сот., 62 оруд., 8 пул., 1 сап. батл. И 
разновременно приняли участіе въ поддержкѣ 1 Сиб. 
корпуса: 5-й В.-С. стр. дивизіи— полки 17-й, 19-й, 20-й, 
16 орудій, 8 пул.; IV Сиб. корпуса—7-й Красноярскій полкъ, 
12-й Барнаульскій полкъ и 24 оруд. Конный отрядъ ген.-м. 
Мищенко постепенно достигъ силы 24 сот., 12 к. ор. и 2 батл. 
Итого въ дѣйствіяхъ на правомъ флангѣ Ляоянскихъ пере- 
довыхъ позицій приняли участіе 41 батл., 34 эск. и сот., 
114 оруд.



51

Японцы: II армія ген. Оку: 3-я дивизія— 5-я бригада 
(6-й и 33-й п.) и 17-я бригада (9-й и 38-й п.), 36 оруд., 3 -эск.; 
6-я дивизія—И-я бриг. (13.-й и 45-й п.) и 24-я бриг. (23-й и 
48-й п.), 36 оруд., 3 эск.; 4-я дивизія—7-я бриг. (8-й и 37-й п.) 
и 19-я бриг. (9-й и 38-й п.), 36 оруд., 3 эск. 11-я резерв, бриг. 
(12-й, 23-й, 43-й и .1); 1-я кав. бриг. г. Акіямы — 8 эск., 
6 к. op., 6 пул.; 1-я отдѣльн. арт. бригада (13-й, 14-й, 
15-й п.)—108 пол. оруд., 12 батарей тяжелой артиллеріи — 
68 оруд. Изъ состава IV арміи ген. Нодзу: 5-я дивизія —

№ 17. Видъ съ горы Кустарной. Вправо с. Сяоянсы. Участокъ, 
по которому наступало правое крыло 3-й яп. дивизіи.

9-я бригада (11-й и 41-й п.) и 21-я бригада (21-й и 42-й п.), 
36 op., 8 эск. Всего 53 батл., 326 оруд., 20 эск.

Правый участокъ Маѣтуньской позицін заняли 9 батал. 
и 24 оруд. 1-й В.-С. стр. див.; лѣвый участокъ — 6 бат., 
24 ор. 9-й В.-С. стр. позиціи; въ резервѣ корпуса, въ  полу
версте отъ с. Шоушапьпу, располагались 9 батал. (2-й, 35-й, 
36-й полки) и 14 оруд. Въ 1-й В. С. стр. дивизіи 1-й полкъ 
занялъ участокъ Гуцзяцзы—Маѣтунь; 3-й полкъ — Стрѣл-

>) Резервные полки— по 2 батал., тогда какъ полевые— по 3 батал.
4*
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ковый холмъ; 4-й полкъ—резервъ дивизіи — сталъ за вы
сотой 99; общее протяженіе участка дивизіи — 4 версты; 
наиболѣе слабый пунктъ образовался исходящимъ угломъ 
у с. Маѣтунь; пулеметная рота усилила оборону с. Гу
цзяцзы. На участкѣ 9-й В.-С. стр. див. 34-й полкъ занялъ 
ropy Кустарную, а 33-й полкъ—Бивачную гору. Въ резервѣ 
дивизіи оставались 2 роты. Гребень горы Кустарной про
должался на юго-востокъ, и японцы могли анфилировать 
позицію 34-го полка. Только огонь съ Бивачной горы при- 
крывалъ 34-й полкъ отъ атаки въ лѣвый флангъ.

Конница ген.-м. Мищенко ночевала съ 16-го на 17-е 
августа въ интервалѣ между I и III Сибирскими кор
пусами. Задача этой конницы заключалась въ  при- 
крытіи праваго фланга I Сиб. корпуса на всемъ протя
жении между желѣзной дорогой и р. Тайцзыхэ, и въ под
держана! связи съ расположеннымъ въ 30 верстахъ, у 
с. Сяобейхэ, прикрывающимъ флангъ отрядомъ. Г.-м. Ми
щенко рѣшилъ поставленную ему задачу активнымъ 
образомъ, вступивъ сразу же въ бой съ крайнимъ лѣ- 
вымъ крыломъ японцевъ, предупредившимъ его въ  заня
тие с. Улунтай. Въ теченіе дня ген.-ад. Куропаткинъ уси- 
лилъ его отрядъ 2 батал. и 8 сотн.; армейская конница 
г.-м. Мищенко естественно могла усилиться еще корпус
ной конницей I Сибирскаго корпуса полк. Гурко, охра
нявшей правый флангъ корпуса у с. Чуцзяпудзы; но кор
пусная конница, какъ бы уклоняясь отъ этого сліянія, 
была отозвана и перешла послѣ полудня 17-го августа съ 
праваго фланга корпуса на лѣвый, къ с. Наньбаличжуань, 
для разрѣшенія совершенно второстепенной задачи—под- 
держанія связи между I и III Сибирскими корпусами.

Японскія войска, принявшія участіе въ атакѣ Маѣ- 
туньской позиціи, принадлежали къ двумъ арміямъ, и 
командованіе ими не было объединено. Главный силы 
арміи Оку подтянулись 16 августа къ р. Шахэ (южная), 
протекавшей въ 8—10 верстахъ предъ нашимъ фронтомъ. 
На мандаринской дорогѣ собралась 3-я дивизія, къ за
паду отъ желѣзной дороги—6-я и 4-я дивизіи. Во второй 
линіи, на мандаринской дорогѣ, въ 5 верстахъ за 3 диви- 
зіей, располагалась 11-я резервная бригада. Кавалерійская 
бригада ген.-м. Акіямы, находившаяся на лѣвомъ крылѣ
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арміи, съ  цѣлыо развѣдки наш его праваго фланга, выдви
нулась къ с. Ванэрш унь, леж ащ ем у менѣе, чѣмъ в ъ  4 в ер 
ста х ъ  отъ  с. М аѣтунь, на п родол ж ен іи  фланга наш ей п о-  
зиціи. На ф р он тъ  къ дер. Т утайцзы  (удаленной  на 3 вер 
сты отъ  Стрѣлковаго холма) ещ е 16 августа 3 -я  д и в и зія  
выдвинула развѣдочны й отр я дъ  въ  2 батал. съ  6 оруд., 
который обм ѣ ня л ся  съ  наш ими батареям и нѣсколькими  
вы стрѣлами и затѣм ъ отош елъ . Эта развѣдка съ  ф ронта  
и фланга устан ови л а  п р отя ж ен іе наш ей п ози ц іи , подтвер-

№ 18. Полотно желѣзной дороги у с. Гуцзяцзы, приспособленное 
къ оборонѣ. Непріятель справа.

дила и м ѣ вш іяся  свѣдѣнія о серьезн ом ъ  укрѣпленіи ея  и 
обн аруж и ла н ахож ден іе  вбли зи  н ея  значительны хъ силъ . 
О тсутствіе нормальнаго сторож евого охран енія  впереди  
укрѣпленной п ози ц іи  и пасси вн ое п оведен іе конницы  
облегчили я п он ц ам ъ  развѣдку.

5-я  ди в и зія  арміи ген. Н одзу, которая также долж на  
была принять уч аст іе  в ъ  атакѣ, располагалась на правомъ  
берегу  р. Ш ахэ (южн.), у с . ІІандялу, имѣя на вы сотахъ  
в ъ  3—-4 в ер ст ахъ  п е р е д ъ  со б о й  стор ож евое охраненіе.

На 17-е августа м арш алъ Ойяма поставилъ перечислен- 
нымъ войскам ъ,образовы вавш им ъ его лѣвое крыло, за д а ч у —
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овладѣть М аѣтуньской пози ціей . Другая д и в и зія  (10-я) 
армія Н одзу долж на была съ  разсвѣ том ъ атаковать пра
вый флангъ III Сибирскаго корпуса. 4 -я  д и в и зія — крайнее  
лѣвое крыло всѣ хъ  развернувш ихся японскихъ  армій— не 
долж на была втягиваться в ъ  бой  б е зъ  п ри к азан ія  глав
нокомандующ его; японское управление п о д ъ  Л я оян ом ъ , 
какъ и п о д ъ  Вафангоу, опасалось п ер ехода  въ  н а сту п л е-  
ніе р усск и хъ  р езер в овъ  на зап адн ом ъ  участкѣ п о л я  сра- 
ж енія, гдѣ сосредоточив ались  важ нѣйш ія со о б щ ен ія , и гдѣ  
м аневрированіе крупны хъ си л ъ  встрѣчало м еньш е п р е-  
пятствій .

Д ороги къ 17 августу ещ е не п р осохл и  п ослѣ  п р ед ш е
ствовавш его дож дливаго пер іода , и япон ской  артиллеріи , 
при ея разверты ваніи, приш лось съ  тр удом ъ  п р оби р ать ся  
по гл убокой  грязи .

Я понскія дивизіи  получили слѣдую іція задачи:
5-й  ди ви зіи , приказом ъ по арміи Н одзу, указы валось— 

атаковать горы К устарную  и Бивачную.
3-й  дивизіи , приказом ъ по арміи Оку, указы валось, п е 

р ей дя  р. Ш ахэ (южн.) в ъ  5 час. утр а и н аступ ая  в о сто ч 
н е е  ж ел ѣ зн ой  дороги, атаковать Стрѣлковый хол м ъ  и К у
старную  гору.

6-й  ди ви зіи  указы валось наступать в ъ  т ѣ сн о й  св я зи  
съ  лѣвы мъ крыломъ 3-й  ди ви зіи , в ъ  п ол осѣ  м еж ду  ж е 
л езн о й  дор огой  и селеніям и Д аяотунь, Д ахун ц и , Л икайпу, 
С я оч ж аоц зя тай —ш ириной не болѣ е 21/* в ер ст ъ .

4 -я  д и в и зія  долж на была вы ступить ч асом ъ  п оздп ѣ е  
и, сл ѣ д у я  зап адн ѣ е 6-й  ди ви зіи , со ср ед о то ч и т ь ся  в ъ  раіонѣ  
с. У лунтай.

Главная м асса арм ейской артиллеріи  направлялась за
6-й  диви зіей ; в ъ  случаѣ больш ой тр удн ост и  дви ж ен ія  по  
п р осел кам !,, направленная п о мандаринской дорогѣ  часть  
ея  могла быть увеличена.

11-я  р езер в н а я  бригада подтягивалась къ р. Ш ахэ (южн.)
О цѣнивая постан овк у за д а ч ъ  дол ж ен ств овавш и м ъ  п р и 

нять уч аст іе  в ъ  атакѣ М аѣтуньской п ози ц іи  ди в и зія м ъ , 
сл ѣ д у ет ъ  зам ѣтить н есогласованность в ъ  за д а ч а х ъ  5-й  и
3-й  ди в и зій . Обѣ сосѣ дн ія  ди ви зіи  р азл и ч ны х!, армій  
долж ны  были атаковать о д н у  и ту  же гор у  К устарную ; 
м еж ду тѣ м ъ , начальники дивизій , ни д о  сраж ен ія , ни  въ
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теч ен іе сраж енія н е условились отн оси тел ьн о разрѣпіенія  
это й  общ ей задач и . Н аступлен іе ди ви зій  во врем ени не было 
уравнено; 5 -я  д и в и зія  ночевала на 2 версты  ближ е къ цѣли,

№ 19.

а вы ступала ч асом ъ ранѣе 3-й  дивизіи . Эти упуіценія  
подготовляли  п очву д л я  неблагоп ріятн ы хъ  случайностей .

Затѣм ъ, 6-я  ди в и зія , оч ев идн о, назначалась для охвата  
праваго фланга русск ой  позиціи : атака ей п р едстоял а  в ъ
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в о ст о ч н о м ^  направлении, на ф р он тъ  М аѣтунь-Гуцзяцзы . А 
в ъ  таком ъ случаѣ п р едставл я л ось  гор аздо  вы годнѣе ди 
ви зію в ести , не приж им ая тѣ сн о  къ 3-й дивизіи , а н е 
сколько дальш е къ  за п а д у  о т ъ  ж ел ѣ зн ой  дороги , чтобы  
трудную  задач у  перемѣны ф ронта дивизіи  приш лось  
вы полнять не въ  н еп о ср ед ст в ен н о й  бл и зости  о тъ  русской  
п ози ц іи , в ъ  раіонѣ руж ейн аго огня .

Н ачальникъ 5-й  ди в и зіи  н ам ѣ тил ъ  образованіе д в у х ъ  
участковъ , и  со о т в ет ст в ен н о  этом у  дв и н ул ъ  въ 4 часа утра  
войска, нам еченны й в ъ  боевую  часть, двум я колоннами.

П равая колонна— 9 -я б р и га д а  и  ди в и зіон н ая  артиллерія,—  
вы тягиваясь на вы соты  сѣ в ер о-в осточ н ѣ е с. Интауюань, 
леж авш іе в ъ  сф ерѣ н абл ю ден ія  с ъ  русск и хъ  батарей, 
переш ла в ъ  стр ой  по -  р отно. Д и визіон ная артиллерія  
вы ѣхала здѣ сь  на откры тую  позицію , к р угозор ъ  съ  
которой  бы лъ, однако, закры тъ гор ой  К устарной  и ш ед-  
ш имъ о т ъ  н ея  на ю го-востокъ  отрогом ъ; такимъ об р а -  
зом ъ , в 7, направленіи  на Бивачную  гору японская пѣ хота  
не могла получить артиллерійской  поддерж ки. Когда 11-й  
п ехотн ы й  полкъ, ш едш ій вт> головѣ, сб и в ъ  н аш и хъ  о х о т -  
никовъ с ъ  отрога горы К устарной, п еревали лъ  ч ер езъ  
нее, о н ъ  ок азал ся  п редоставленны м ъ  своим ъ силам ъ, п одъ  
наш им ъ ближ ним ъ (2 версты ) артиллерійеким ъ огнем ъ, 
п о н есъ  значигельны я п отер и  и отхлы нулъ за  сп аси тел ь
ный отр о гъ . О хватъ лѣваго фланга п ози ц іи  I Сиб. кор
п уса  в ообщ е явл ял ся  крайне трудны мъ, такгь какъ он ъ  
св о д и л ся , в ъ  сущ н ости , къ  проры ву наш его фронта, 
и охваты ваю щ ія части  п одставл я л и  свой  ф лангъ и тылъ 
огш о III Сиб. к орпуса и частей , р азверты вавш ихся у ст у -  
п ом ъ  п о за д и  интервала. Н еудача, испы танная здѣсь  
я п он ц ам и  ранним ъ утр ом ъ  17-го августа, заставила и хъ  
в о в се  отк азат ь ся  о т ъ  р азв и тія  активны хъ дѣйствій  на 
э т о м ъ  н апр авленіи . Слѣдующ ій полкъ 9-й бригады —  
41-й ,-— р а зв ер н у л ся  влѣво о т ъ  11-го полка, и такимъ  
о б р а зо м ъ  5-я  д и в и зія  оказалась  развернутой  лѣвѣе, ч ем ъ  
то нам ѣчалось командую щ имъ арміей, ген. Н одзу.

л е в а я  колонн а 5-й  д и в и зіи — 21-й полкъ, направляясь  
ч ер езъ  с. Х эй н ю чж уан ъ , достигла б е зъ  потерь с . Сяоянсы  
и зан ял а  его  сѣ верную  опуш ку, въ  1200 — 1400 ш агахъ  
п ер ед ъ  н аш им ъ  ф ронтом ъ.
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Д ругой полкъ той  ж е бригады , 42-й, остал ся  въ  ре
зе р в е  д и в и зіи  и р асп ол ож и л ся  усгу п о м ъ  за  открытымъ  
правымъ ф лангом ъ дивизіи .

Войска 3-й  диви зіи , предназначенны й в ъ  боевую  часть, 
также н аступ ал и  двум я колоннами, каж дая п о д ъ  началь
ством ъ бри гаднаго командира. Въ 5-й  бригадѣ  по дорогѣ  
на с. с. Х эйн ю чж уанъ  и  Сяоянсы  двигались 33-й  полкъ  
и 3 батар еи — половина ди в и зіон н ой  артиллеріи; в ъ  17-й  
бригадѣ, по м андаринской дорогѣ , н аступ ал ъ  34-й полкъ  
и другая  полови на ди ви зіон ной  артиллеріи . Въ Зг/а вер 
с т а х ъ  о т ъ  наш ей п о з и ц іи *) колонны  эти  были о б ст р ѣ -  
ляны н аш ей  артиллеріей  и развернулись. Начальникъ д и -  
визіи , г.-л. Ошима, уб ѣ д и л ся  личной рекогносцировкой въ  
тр у д н о ст и  н аступ л ен ія  в ъ  раіонѣ м андаринской дороги , и 
п оэтом у п р и казал ъ  главнымъ силам ъ д и в и зіи —двум ъ  п ол -  
камъ пѣхоты  и 6 батар ея м ъ  арм ейской артиллеріи , п ер е- 
данны мъ в ъ  его расп ор яж ен іе , свернуть в озм ож н о пра
вее; п ер е х о д ъ  на н овое направлеиіе главныя силы усп ѣ ли  
вы полнить внѣ наш его орудій н аго огня. При дальнѣйш емъ  
наступленіи  п ер ед ъ  ф ронтомъ 3-й дивизіи  оказалось за н я 
тое 21-м ъ полком ъ 5-й ди ви зіи  с. Сяоянсы, и командиръ  
5-й  бригады п р н н уж ден ъ  бы лъ разверты вать свою  п ѣ хоту  
правѣе. Къ п олудню  Обѣ бригады  3-й  ди ви зіи  р азвернулись  
по сторон ам ъ  21-го  полка, зан яв ш аго лучшій уч асток ъ , но  
дер ж авш агося  въ  теченіе всего  дальнѣйш аго боя  пасси вн о  
и образовы вавш аго какъ бы о ст р о в ъ , дѣливш ій н аступ л е- 
ніе 3-й  ди в и зіи  на два рукава. Въ р езер в ѣ  начальника д и -  
визіи  остал ось  2 батальона. 17-я бригада разв ернула  
всѣ  батальоны  в ъ  одну линію, такъ какъ 6-я  ди ви зія , 
да и  артиллерійская поддерж ка зап оздал и , п одготовк а  къ  
открытію огня  нѣкоторы хъ батар ей  тр ебовала 2 часа  
врем ени. О кончательно всѣ  12 батар ей , приданны й дивизіи , 
разв ернули сь  на участкѣ Т утайцзы -Х эйню чж уанъ, почти  
въ  4 в ер ст а х ъ  о т ъ  н аш ихъ  батарей , т. е. в ъ  раіонѣ  
дальняго, м енѣе дѣ й стви тельн аго, огня слабы хъ япон
ск ихъ  пуш екъ.

6-я  д и в и зія  такж е дви н улась  двум я колоннами: правая—•
11-я бригада (13-й и 45-й  полки) и за  н ей —дивизіонны й

')  Разстояніе въ 4 версты было пройдено въ Ѵ/2 часа.
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р езер в ъ , 48-й  полкъ, н аступ алъ  вдоль ж ел ѣ зной  дороги , 
л ѣ в ая— 23-й  полкъ н аступ алъ  по лѣвой границѣ полосы , 
п р едостав л ен н ой  дивизіи . Такъ какъ ди ви зіи  п р ед ст о я л о , 
за х о д я  лѣвы мъ плечом ъ, п остеп ен н о  растягивать ф ронтъ  
влѣво, то  назначен іе болы иихъ си л ъ  въ  лѣвую к ол онн у  
об езп еч и л о  бы болѣ е у добн ое  разверты ваніе.

Г оловной  батальонъ 45-го полка остан ов и л ся  около  
10 час. утр а  п роти въ  и сходя щ его  угла наш ей п о зи ц ін  у  
с. М аѣтунь, на линіи ручья, в ъ  800 ш агахъ о т ъ  н аш и хъ  
ок оп ов ъ . В торой и третій  батальоны  полка разв ернули сь  
лѣ вѣ е и правѣе. Лѣвая колонна (23-й  полкъ) п ор ов н яв -  
ш и сь съ  участкомъ с.с. Г уцзяц зы  - М аѣтунь, с ъ  п о в о -  
р отом ъ  направо развернулась ф ронтомъ къ восток у  и 
п р одви н улась  на 1000 ш аговъ къ п ози ц іи . Въ ви ду боль- 
ш и хъ  потерь, которы я несли  японцы, приш лось вдви
нуть м еж ду 23-мъ и 45-м ъ  полками батальонъ 13-го полка. 
Остальные 2 батальона 13-го полка остались в ъ  чаетном ъ  
резерв ѣ . Д ивизіонны й р езер в ъ , продолж ительны м ъ ф лан- 
говымъ м арш емъ, п ереш ел ъ  за  лѣвый флангъ ди в и зіи , в ъ  
р аіон ъ  къ сѣ в ер о-зап аду  о тъ  с. Гуцзяцзы . А ртиллерія ди- 
ви зіи , с ъ  тр удом ъ  п р оби р аясь  по засѣянны мъ п ол ям ъ , 
только къ 1 ч асу  дня выѣхала на позицію  къ восток у  о тъ  
с. Д ахун ц и , почти  в ъ  5 в ер стахъ  о тъ  наш ей п о зи ц іи , и 
сер ь езн ой  п оддерж ки пѣ хотѣ  оказать н е  мохла.

П редставлялось къ полудню  17 августа ясны мъ, что  
си л ъ  6-й  японской  ди ви зіи  дл я  охвата вагнутаго русскаго  
праваго крыла ок аж ется  н едостаточны м ъ. Рѣш аю щ ее зн а-  
ченіе зд ѣ сь  могло имѣть лишь встугіленіе в ъ  бо й  4-й  диви- 
зіи; однако, марш алъ Ойяма, считаясь с ъ  тѣм ъ, что о б х о д 
ное дв и ж ен іе  Куроки на сообщ ен ія  р усск и хъ  тр ебов ал о  
ещ е 2 —3 дн ей , и съ  наличіемъ въ  Л яоянѣ сильны хъ р е-  
зер в о в ъ , отк лон и лъ  п ож елан іе г. Оку— двинуть въ  бой  эт о т ъ  
п осл ѣ дн ій  р езер в ъ . 4 -я  ди в и зія  п оэтом у лишь п о д д ер 
ж ала дв ум я  батальонам и бр и гаду  ген.-м. Акіямы, б о р о в 
ш ую ся с ъ  отр я д ом ъ  гея.-м . Мищенко. К онная батар ея  
этой  бригады , продольны м ъ огнем ъ отъ  с. Ванэрш унь (съ  
4 в ер ст ъ ), причиняла болы нія п отер и  I Сибирскому корпусу, 
но с ъ  н ей  удал ось  справиться , вы славъ и зъ  р езер в а  корпусіа' 
отъ  вы соты  99 къ сѣ в ер о-в ост ок у  2-ю Забайкальскую  конную  
батарею . Д и ви зіон н ая  артиллерія  4-й  ди ви зіи  с ъ  тр удом ъ
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вы бралась только къ 5 час. вечера на позицію  къ сѣ веру  
отъ  с. Ликайпу.

Къ вечеру, въ  800— 1400 ш агахъ  п ер ед ъ  наш ей п ози-  
ціей, полукольцом ъ на протя ж ен ін  въ  10 в ер стъ , леж али  
цѣпи тр ех ъ  яп он ск и хъ  дивизій . Н еудача атаки, направлен
ной на III С ибирскій к ор п усъ , и оп асен іе  п ер ех о д а  его  
в ъ  н аступ лен іе вы звали указаніе гл авноком андую щ его— 
арміи Оку п отор оп и ться  съ  атакой М аѣтуньской п о зи 
ции. Но генералъ  Оку, считаясь съ  силой  русск ой  п ози -  
ціи и ещ е далеко н едостаточ н ой  артиллерійской п о д го -

№ 20. Резервъ на Маѣтуньской позиціи, за йысотой 99.

товкой, сч ел ъ  возможны мъ только в вести  в ъ  бой  н о- 
выя батар еи  армейской артиллеріи и п р ои зв ести  ч аст
ный атаки на с.с. Г уцзяцзы  — М аѣтунь. Рѣш ительная же 
атака отлагалась на ночь.

I Сибирскому к орпусу удалось удер ж аться  н а  всем ъ  
фронтѣ. 54 р у сск и х ъ  орудія  успѣш но отвѣчали 186 япон- 
скимъ. 4-й  В.-С. стр . полкъ, р езер в ъ  1-й В.-С. стр. дивизіи , 
занялъ  участокъ  у  с. Г уцзяцзы  и п озвол и л ъ  1-му В.-С. стр. 
полку соср едочи ть ся  на обор он ѣ  с. Маѣтунь. Р езервъ  кор
пуса былъ уси л ен ъ  2 баталіонам и 19-го полка, и вы дѣлилъ  
3 баталіона для поддерж ки праваго участка, и 4 —для п о д -
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держ ки лѣваго. На случай н еобходим ости  въ  бы строй п од-  
держ кѣ  к орп уса, по мандаринской дорогѣ  пододви нута была 
5-я  В.-С. стр . д и в и зія —7 батал іоновъ , 12 орудій , 8 п ул е-  
м етовъ , 2 сотн и . Н о н аиболѣ е сущ ественной  п оддер ж к ой  І-му 
к ор п усу явилось обр азов ан іе  уступ а противъ охваты вавш ей  
его ф лангъ 6-й  японской дивизіи . Значеніе этого  н апр а-  
влен ія  для поддерж к и  I Сиб. корпуса было оцѣнено ген.-ад. Ку- 
ропаткины м ъ, выдвинувш имъ сюда Барнаульскій пѣх. полкъ  
съ  12 орудіям и. Командиръ Барнаульцевъ, полковникъ  
Д о б р о ти н ъ , в ъ  виду сообщ еній  о тяж елом ъ полож ены , на 
правом ъ флангѣ М аѣтуньской позиціи . послѣ  бы страго  
марш а, вы ставилъ у  с. Ю цзячжуанцы  8 орудій  и , въ  ш е-  
стом ъ  ч асу  вечера, вы яснивъ, что японцы  только что за 
няли с . Ч ж уцзяп уцзы , рѣш ительно атаковалъ, вы билъ  
и х ъ  и п р есл ѣ довал ъ  в ъ  зап адн ом ъ  направленіи. Опро
кинутая им ъ часть была 1-й  батальонъ, поддерж анны й  
п отом ъ  2-м ъ батальоном ъ, 48-го полка — послѣ дній  ре
зер в ъ  6-й  дивизіи , обезпечивавш ій  съ  сѣвера ея охваты - 
вающ ій ф лангъ. У даръ полковника Д обротина и огонь н о 
вой  батар еи  съ  сѣвера п р ои звел и  сильное впечатлѣніе  
на этом ъ  участкѣ боя; 4-я  д и в и зія  и зрасходовал а 4 батал ь о
на на п оддер ж к у лѣваго фланга 6-й дивизіи , что задер ж ал о  
разв и т іе  наш его усп ѣ ха. В слѣдствіе ж еланія ген. К уропат- 
кина— собрать  утром ъ 18-го августа IV Сиб. к ор п усъ  вновь въ  
р езер в ъ , Барнаульскій полкъ в ъ  4 часа утра 18-го августа  
бы лъ о т т я н у тъ  въ резер в ъ  и с. Ч ж уцзяп уцзы  очищ ено; 
только линія ж елѣ зной  дороги  удерж ивалась К раснояр- 
скимъ полком ъ, слѣдовавш им ъ за  Барнаульцами. Японцы  
н ем едлен но вновь зан яли  с. Ч ж уцзяпуцзы .

Н очная атака арміи Оку ослож н ялась  утом леніемъ  
в ой ск ъ  и ч р езп ол оси ц ей  въ районѣ 3-й  и 5-й дивизій . П одъ  
впечатлѣ ніем ъ  пол наго н еу сп ѣ х а  св оей  10-й  дивизіи  при  
атакѣ III Сибирскаго корп уса, п ереш едш ей  къ обо р о н ѣ  и 
о сади в ш ей  н а за д ъ , командую щ ій IV арміей, ген. Н одзу, п о -  
став и л ъ  и  5-й д и в и зіи  на 18-го августа оборонительную  
задач у  —  п р и готови ться  къ отраженію  н аступ лен ія  р у с
ск и хъ  в ъ  интервалѣ  м еж ду I и III Сиб. корпусам и. Во 
и сп ол н ен іе  эт о й  задачи , правая группа—три полка 5-й ди -  
в и зіи — н е только не приняла участія  въ н очной  атакѣ, но  
и осади л а  частью  н азадъ . 21-й ж е полкъ , заним авш ій
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опуш ку с. Сяоянсы, не проявилъ  никакой активной дѣя- 
тельности. П оэтом у обѣим ъ бригадам ъ 3-й  дивизіи  при
ш лось в ести  ночную  атаку сам остоятель но, и изолированно  
одна отъ  другой .

5-я бригада нацѣливала главный удар ъ  на лѣвый флангъ  
позиціи  на К устарной  горѣ, противоставлявш ій  атакѣ  съ  
ю го-востока только очень узк ій  ф ронтъ . На п родол ж ен іи  
отрога горы К устарной, в ъ  500 ш агахъ, ок опал ся  о д и н ъ  
батальонъ, огонь котораго бр ал ъ  продольно всю русскую  
п ози дію  на горѣ К устарной.

Я понское н аступ леніе было раскры то намъ около 4 час. 
утра. Н есм отря на сл абое освѣ щ еніе луны, защ итникам ъ  
горы К устарной  п р и н есъ  сущ ественную  помощ ь руж ейны й  
и пуш ечны й огонь со  стороны  с. Синьлитунь и горы Бивач
ной. Н аступавш ія японскія  части остановились п ер ед ъ  
линіей и скусственн ы хъ  п р епя тств ій . Одной ротѣ  удалось  
сдѣлать п р о х о д ъ  въ  загр аж ден ія хъ  и перебѣж ать въ  не
больш ое м ертвое п р остр ан ств о  б л и зъ  н аш и хъ  окоповъ; 
но оно было нами заблаговрем енн о минировано; взры въ  
ф угасовъ , х о т я  и не н ан есъ  японцам ъ потерь, но за ст а -  
вилъ и хъ  убр аться  вновь за заграж денія .

Въ 17-й бригадѣ  18-й полкъ, соблазненны й прим ѣром ъ  
21-го полка, ост а л ся  на мѣстѣ. Вдоль мандаринской д о 
роги рѣш ительно дви н ул ся  только 34-й полкъ 1), оба  
фланга котораго были открыты. 1-м у батальону, в стр ѣ - 
ченному въ  4 ч. 50 м. утра руж ейны мъ огнем ъ съ  500 ш а
г о в ъ , удалось попасть какъ р а зъ  на оставленны й нами  
въ искусственны хъ п р еп я тств ія хъ  п р о х о д ъ . Д ѣ п и  б ата
льона в ъ  сумракѣ были сгущ ены двум я ротами батал ь он -  
наго резерва; бросивш ись в п ер ед ъ , он ъ , п осл ѣ  уп орн ой  
ш ты ковой свалки, къ 5 ч. 50 м. овладѣлъ окопам и д в ухъ  
р отъ  3 -го  В.-С. стр. полка на холм ѣ Стрѣлковомъ, леж ав
шими в ъ  30 ш агахъ  впереди  гребня . Но у ж е  разсв ѣ л о , и 
попытка яп он ц ев ъ  поддерж ать эт о т ъ  батальонъ  не имѣла 
успѣха: п о д ъ  огнем ъ  наш его дер ж авш агося  ф ронта напра
вленные японцам и резервы  должны  были залечь на линіи  
препятствій. М ежду тѣм ъ, на ворвавш ійся батальонъ п ер е-

]) Тотъ самый полкъ, который въ одиночествѣ атаковалъ лѣвый флангъ 
Вафангоуской позидіи 1 іюня, по своей иниціативѣ.
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ш елъ въ  настѵпленіе высланный и зъ  корпуснаго резерва  
1-й  батал . 36-го В.-С. стр. полка; съ  сосѣ дн и хъ  ок опов ъ  
его в зял и  п о д ъ  перекрестны й огонь. Въ 8 час. утра остатки  
яп он скаго батальона, потерявш аго 19 оф ицеровъ  и  567 
ниж н. чин., отбѣж али  н азадъ .

Въ 6-й  Дивизіи въ ночную атаку была увлечена только  
п ол ови на си л ъ . 23-й полкъ, развериувш ійся къ сѣ в ер о -  
за п а д у  о т ъ  сел. Маѣтунь, попы тался овладѣть эти м ъ  с е -  
лен іем ъ  с ъ  налету, пользуясь ещ е темнымъ врем енем ъ  
(4 часа утра); всѣ  три батальона наступали въ  одн ой  ли 
ши. П одп усти въ  его на р азстоян іе, меньш ее 100 ш аговъ , 
1-й В.-С. ст р . полкъ п р ои зв ел ъ  внезапное огневое н ападе-  
ніе, к отор ое въ  нѣсколько м инутъ  вырвало и зъ  рядовъ  
н аступ авш аго одн у  треть. 23-й  полкъ бр оси л ся  назадъ; 
отдѣльны я кучки его окопались на линіи ж ел ѣ зной  дор о
ги, в сего  в ъ  150 ш агахъ о т ъ  насъ , и такъ п ровели  весь  
день 18-го августа.

Ч асти р езерв а 6-й ди в и зіи —48-го полка, не принимавшая- 
уч аст ія  в ъ  бою  съ  Барнаульцами, пытались атаковать  
ночью Г уцзяцзы , но п онесли  тяж елы й потери; здѣ сь , въ  
п р едр азсв ѣ тн ом ъ  сумракѣ, удач но дей ств ов ал и  наш и п у 
леметы.

Уже къ 7 часам ъ утра 18-го августа вы яснился не- 
усп ѣ хъ  н очной  атаки арміи Оку; однако, я п он ск ое  управле- 
ніе оказалось готовы мъ къ продолж ение энергичного боя  
днем ъ. Въ п редвидѣ ніи  это го  б оя  японская артиллерія  
и спол ьзовал а  ночь на 18-е дл я  п ер еѣ зда  на п ози ц іи , н ахо-  
д и в ш ія ся н а  дистанціи  дѣйствительнаго огня— З1/ 2'—2х/з в ер 
сты. Только 8 осадн ы хъ  орудій , вслѣ дств іе  малой п одвиж 
н ости , нѣсколько зам едлили и  могли открыть дей ств и тел ь
ный огонь лишь къ полудню . Всего на фронтѣ с.с. Янь- 
ц зя ч ж у а н ъ  —  Л ю цзясаньцзяцзы , протяж еніем ъ 10 вер стъ , 
р асп ол ож и л и сь  234 пол. ор . и 12 тяж . батарей, что со ста -  
в л я ет ъ  около 30 орудій  на 1 вер сту  фронта.

О бстановка на о бои хъ  ф лангахъ оставалась дл я  я п о н 
ц ев ъ  н евы ясненной. К онница ген.-м. Мищенко мѣш ала  
я п он ц ам ъ  освѣ тить обстан овк у въ  раіонѣ 4-й ди ви зіи , 
и за ст а в л я л а  держ ать значительную  часть ея  в ъ  резерв ѣ . 
На п равом ъ  флангѣ на содѣ й ств іе  арміи Н одзу  н а д е 
яться  бы ло нельзя.. Расчиты вая на м огущ ественную  п од-
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держ ку артиллеріи, которая съ  10-верстнаго ф ронта могла 
скрестить огонь на трехверстны й участокъ Стрѣлковый  
холм ъ—К устарная гора, японцы  и главную дневную  атаку  
повели на ф ронтѣ  3-й ди ви зіи , п оддер ж ав ъ  зап адн ѣ е  
м андаринской дор оги  истощ енны й 34-й полкъ двум я ре

зервными полками и со ср ед о т о ч и в !, огонь д в у х со т ъ  ор у 
дие на К устарной горѣ.

У н асъ  в ъ  бою  18-го августа правы й участок ъ  об о р о 
няли 12 батал., 8 пул., 46 о р у д , лѣвый уч асток ъ — 10 батал., 
24 оруд.; кромѣ того 4 батал. (К расноярскій п.), 12 ор. п о д 
держ али  н аш ъ правы й флангъ; в ъ  резервѣ  ген.-л. бар.
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Ш такельберга н аходилось 10 батал . и 8 ор уд .— преим у
щ ественно части  5-й В.-С. стр. дивизіи; р езер в ъ  р асп ол а
гался в ъ  д в у х ъ  группахъ: бол ьш ая— за правы мъ флан
гомъ у с. Ш оуш аньпу, такъ какъ мы о со б ен н о  оп асались  
за находивш ійся в ъ  н еест еств ен н ом ъ  п олож ен іи  правый  
флангъ, и меньш ая— у с. Ф анцзятунь, ближ е къ лѣвому  
флангу.

Вся тяж есть рѣш нтельной атаки легла на утом ленную  
уж е атакой на разсвѣ тѣ  правоф ланговую  бр и гаду  3 ди в и -  
зіи , заклиненную  м еж ду вяло дей ствовав ш и м и  частям и
5-й дивизіи , но располагавш ую  хорош им ъ п о д сту п о м ъ  къ  
наш ей п озиціи . Въ 11 час. 30 мин. дня яп он ская  пол евая  
артиллерія соср едоточ и л а  о собен н о  сильный огонь ио горѣ  
К устарной; там ъ ж е рвались тяж елы е снаряды; х о т я  блин
даж и и окопы получили не особен н о  больш ія п ов р еж де-  
нія, но м оральное впечатлѣніе на защ итниковъ  горы —34-й  и 
35-й В.-С. стр. п олки—было п р ои зв еден о  очень си л ьн ое. 
П отери наш и были велики, так ъ  какъ при ходилось  не 
укры ваться, а поддерж ивать ож ивленны й огонь по яп он -  
скимъ цѣ пя м ъ , леж авш им ъ съ  утра б л и зъ  линіи и ск усств ен 
ны хъ п р еп я тств ій  и работавш им ъ надъ  и х ъ  р азр уш е-  
ніем ъ. Въ 12 ч асов ъ  занимавш ій крайніе лѣвофланговые 
окопы 3-й  бат. 34-го В.-С. стр. полка былъ частью уничто- 
ж ен ъ , частью  о тст у п и л ъ , увлекая за  собой  и нѣкоторы я  
сосѣ дн ія  роты. Этимъ м оментомъ воспользовались 4 яп он 
ск ихъ  роты  и захватили  лѣвый флангъ горы К устарной. 
Высш ая точка горы остал ась  за  нами; устрем ивш іеся  на 
п оддерж к у японскіе резервы  переш ли на сев ер о -в о сто ч 
ный ск атъ  горы, но здѣ сь  попали  п одъ  вы держанный огонь  
о тъ  с. Синьлитунь, гар н изону котораго никто не угро- 
ж ал ъ, и д в у х ъ  наш ихъ батар ей — съ  лѣваго и праваго  
уч астк овъ , стрѣ лявш и хъ  с ъ  бл и зк и хъ  ди стан цій . «Япон
ская артиллерія», говори тъ  наш а реляція, «очевидно не была 
извѣ щ ена, и продолж ала обстрѣливать съ  особенн ы м ъ  
уп ор ств ом ъ  захваченны е окопы. Сопка съ  окопами покры
лась непроницаем ы м ъ слоем ъ  дыма и пыли»... В се это  
со зд а л о  чрезвы чайно благопріятны я условія  д л я  контръ- 
атаки 2 батал ь онов ъ  19-го В.-С. стр. полка и зъ  корпуснаго  
резерва; къ  1 ч. 45 мин- д н я  японская п ѣ хота  очистила  
К устарную  гору.
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Послѣ полудня ген.-лейт. бар. Ш такельбергъ бы лъ уж е  
предупр еж ден ъ , что вечером ъ, въ  виду рѣш енія собрать  
главныя силы п р оти въ  праваго крыла арміи Куроки, кор
п ус!, дол ж ен ъ  очистить М аѣтуньскую позицію  и отойти  
на правый б ер егъ  р. Тайцзы хэ. Въ силу этого , серьезн ы хъ  
активныхъ дѣ йствій  мы не предприним али, ограничиваясь  
отраж еніемъ непріятельскихъ  атакъ. Р азр ази в ш ая ся  въ  7

№ 22. Видъ съ вершины горы Кустарной на ея юго-восточной отрогъ, 
куда ворвалось правое крыло 3-й яп. див. 18-го августа. На переднемъ 
планѣ — ходы сообщения. Далѣе виденъ отрогъ, которымъ японцы 

прикрывались отъ огня съ г. Бивачной.

час. вечера гроза прервала боевы я дѣйствія . Въ ночь на 19 
августа мы б е з ъ  помѣхи отступили .

Въ бою  на М аѣтуньской пози ціи  мы потеряли 3.700 че- 
ловѣкъ; п отер и  яп он ц ев ъ  больш е, чѣмъ вдвое.

Бой за М аѣтуньскую позицію  я в л ял ся  вполнѣ цѣле- 
сообразны м ъ дл я  о б ѣ и х ъ  стор он ъ , и п отом у соверш енно  
законнымъ являлось то  крайнее напряж еніе силъ, к ото
рое было п отр ебов ан о  здѣ сь отъ  м ногихъ  частей. Въ этом ъ  
бою, продолж авш ем ся 40 часов ъ , 43 разноврем енно дѣй- 
ствовавш ихъ  русск и хъ  батал іоновъ  (о тн о ся  сюда и о тр я д ъ

А. А. СВ Ѣ ЧШ ІЪ . б
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г.-м. Мищенко), 34 сотн. и эск., 114 оруд. дали отп ор ъ  
53 болѣ е сильнымъ японским ъ баталіонам ъ, 20 эск . и 326 
орудіям ъ.

П редстав л яетъ  и н тер есъ  техника п од ход а  каж дой я п он 
ской ди ви зіи  двум я колоннами, при  чем ъ голова каж дой  
заклю чаетъ ядр о намѣченны хъ боевы хъ  уч астк овъ , а глав
ный силы и дутъ  настолько о тт я н у т о — наприм ѣръ въ 3-й  
дивизіи , что яв л яется  в озм ож ность , п осл ѣ  бол ѣ е о б с т о я 
тельной развѣдки, использовать дл я  дви ж ен ія  и х ъ  выгод- 
нѣйш ій п о д сту п ъ .

Однако, такія боковыя п ер едви ж ен ія , имѣвш ія м ѣсто въ
3-й и 6-й  ди в и зія х ъ , в се  ж е неж елательны , и указы ваю тъ на 
н едостаточ н ость  предш ествовав ш ей  развѣдки, х о т я  мы, н е  
вы ставивъ уставного стор ож евого  охран ен ія , п р ед о ст а 
ви ли  япон ц ам ъ  ш ирокую св о б о д у  изучать наш у позицію .

О тсутсгв іе св я зи  в ъ  дѣ й ств ія хъ  армій Оку и  Н одзу  
прояви лось  въ  том ъ, что разверты ваніе армій оказалось  
несогласованны м ъ, и что часть арміи Н одзу, уч аств ов ав 
ш ая в ъ  атакѣ М аѣтуньской п озиціи , переш ла къ обор он ѣ  
какъ р а зъ  въ п ер іодъ  развитія  рѣш ительнаго н аступ л ен ія  
арміи Оку. Основа военнаго и ск у сст в а — со ср ед о то ч ен іе  
усилій  къ одной  цѣли, тр еб у ет ъ , чтобы ком андован іе  
частями, разреш аю щ ими общ ую  задачу, было о б ъ ед и н ен о . 
Такое объ ед и н ен іе  дѣйствій  арміи ген. Оку и 5 -й  ди ви зіи  
долж но было быть п р ои зв еден о  или въ  р ук ахъ  марш ала  
Ойямы, но это  его отвлекло бы о тъ  общ аго руководства  
боем ъ , или въ  рукахъ ген. Оку, къ  котором у 5-я  дивизія  
долж на была бы перейти  во врем енное подчиненіе. Такая  
ломка п остоя н н ой  организации оправды валась об ста н о в 
кой; такж е и подчи н еніе 21-го полка, оказавш егося  на 
участкѣ 3-й  дивизіи , начальству послѣ дней , слѣдовало бы 
п р и зн ать  соверш ен но н еобходи м ы м и

П еремѣш иваніе частей, которое имѣло мѣсто на под- 
ст у п а х ъ  къ горѣ К устарной, о б ъ я сн я ет ся  въ  значитель
н ой  степ ен и  неудобны м и дл я  наступления раіонам и —  
на м андаринской  дорогѣ  и п ер едъ  Бивачной горой , за 
ставлявш им и войска скучиваться; это  перем ѣ ш иваніе  
имѣло роковы я для я п он ц ев ъ  послѣдствія , и значительно  
облегчи ло намъ обор он у  К устарной горы. Flo с ъ  такимъ  
перем ѣш иваніем ъ вой ск ъ , сгоняемы хъ артиллерійским ъ
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огнем ъ на болѣе удобны е подступы , п р и дется  часто в с т р е 
чаться, несм отря на в се  ж елан іе и збѣ ж ать его.

Уже было отм ѣчено, насколько трудны мъ и мѣшкотнымъ  
является п р ои зв одств о  охвата частью , наступаю щ ей съ  
фронта и удлиняю щ ей флангъ, какъ то имѣло м ѣсто въ
6-й  дивизіи . Если бы только топ к ость  дор огъ , увеличивав
ш аяся по мѣрѣ удален ія  къ зап аду , не ставила н еп р ео д о 
лимый п репя тств ія , то  6-я  д и в и зія  вы полнила бы свою  
задачу неср авн ен н о энергичнѣе, есл и  бы ея  п о х о д н о е  д в и 
ж е т е  было отодв и н уто  къ сѣ вер о-заи аду.

Мы видим ъ , какого значительнаго врем ени т р еб у е т ъ  
разверты ваніе крупны хъ силъ, которое н еобходи м о п р о 
изводи ть  о со б ен н о  остор ож н о, имѣя п ер ед ъ  собой  укрѣ- 
пленную  п ози ц ію . Правда, в ъ  данном ъ случаѣ м алосиль- 
нымъ артиллерійским ъ запряж кам ъ при ходилось  съ  боль
шими усиліям и вы возить по гр я зи  батареи . Но за  то п р е
дыдущей день бы лъ и сп ол ьзов ан ъ  для п одтя ги ван ія  арміи 
къ р. Ш ахз (южн.), и явилась возм ож ность  наступать по  
двум ъ дорогам ъ  на дивизію . Ч асто ж е всю  артиллерію  
к орпуса и н еобходим ы е боевы е припасы  п р и дется  п ер е
двигать къ полю ср аж ен ія  п о одн ой  дорогѣ. Батареи
4-й  и 6-й  дивизій , не успѣвш ія принять 17-го августа  
энергичнаго участія  въ  бою , показы ваю тъ значен іе п одви ж 
н ости  для полевой  артиллеріи.

П олож еніе р езерв а арміи, 4-й  дивизіи  —  уступ ом ъ  внѣ  
фланга, очень удобн о , но яп он ская конница, д ей ств о в а в 
ш ая крайне вяло (п отери — 6 человѣкъ), не сум ѣла св о е 
врем енно разгадать слабыя силы ген.-м. М ищенко, почем у
4-ю ди ви зію  в ъ  критическая минуты не оказалось в озм ож -  
нымъ дв и н уть  на помощ ь, какъ равно не приш лось и 
артиллерію  лѣваго крыла вы двинуть въ раіонъ  с. Улунтай, 
откуда он а м огла пораж ать М аѣтуньскую п озицію  тыль- 
нымъ огнем ъ.

Въ бою  мы ви ди м ъ  громадную  разницу въ  р азвивае-  
мыхъ пѣхотны ми частям и у си л ія х ъ —въ зависим ости  отъ  
оп р едел ен н ости  задач и , энергіи  начальниковъ, болѣ е или  
менѣе благопріятны хъ усл ов ій  завязки  боя , наличія п о д -  
ступ ов ъ , силы непріятельскаго огня.

Въ этом ъ бою огром ная часть наш ихъ  потерь причи
нена артиллерійскимъ огнемъ; но задача артиллеріи за -

5*
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клю чается не въ охотѣ  на противника, a tri, содѣ й ствіи  на- 
ступленио своей  пѣхоты . Я понская артиллерія в ъ  этом ъ  
отнош еніи  не оказалась на до ста т о ч н о й  вы соте, такъ какъ  
дей ств ов ал а  б е зъ  связи  съ  п ѣ хотой . При пр отя ж ен ін  фронта  
К устарной горы немного болѣ е версты , четвертая часть  
200 орудій , обстрѣливавш ихъ ее, лучш е бы справилась со  
своей  задачей, при строгом ъ согласован)'и огня съ  дѣ й -  
ствіями пѣхоты . Б езъ  такой св я зи  в ъ  изм ѣнчивой о б с т а 
новке б о я  п р и ходи тся  стрѣлять по свои м ъ  столько ж е, 
сколько и по противнику. С осредоточеніе огня артиллеріи  
долж но имѣть свои  предѣлы; н адо сохр ан ять в озм ож н ость  
имъ управлять; соврем енная ск ор остр ел ьн ость  д а е т ъ  в о з 
м ож ность вы пустить н уж н ое число сн ар я д ов ъ  и и зъ  
мены паго числа пуш екъ. 200 яп он ски хъ  орудій , р азстр ѣ -  
ляв ш ихъ  свою  5-ю бригаду на К устарной горѣ, показы- 
ваю тъ всю  оп асность незави сим ой  дея т ел ь н ост и  р одовъ  
войскъ, в ъ  осо б ен н о ст и  —  чуж дой  ди ви зіям ъ  армейской  
артиллеріи .

Защ ита нами М аетуньской п ози ц іи  показы ваетъ намъ  
т е  п реим ущ ества оборонительнаго обр аза  д ей ств ій , кото
рыя д ел а ю т ъ  его законны мъ въ многихъ сл уч ая хъ  и ко
торы я заст ав л я ю тъ  всю  вой н у комбинировать, какъ чере
дую щ иеся п ер ех о д ъ  о т ъ  н аступленія  къ о б о р о н е  и обратно. 
Съ меньш ими силами и меньш ими ж ертвам и мы держ им ся  
на этом ъ  участк е поля сраж енія , п озв ол я я  прим енить  
полученную  экономію для дости ж ен ія  п ер ев еса  в ъ  си л ахъ  
на другом ъ уч астк е поля сраж енія . Отъ о б х о д а  наша 
п ози ц ія  предохран ен а опасен іем ъ  непріятеля активныхъ  
д ей ст в ій  соср едоточ енн ы хъ  п о за д и  р езерв овъ . ■

П ози ц ія  наш а ук репл ен а и зан ята войсками весьма  
обдум анно; о со б ен н о  вы годное значеніе и м ел ъ  у ст у п ъ  на 
л ев о м ъ  ф ланге —  с. Синьлитунь и гора Бивачная, откуда  
брались во флангъ в с е  попытки японскаго охвата. На 
правом ъ ф ланге чувствовалось отсутств іе  такого у ступ а  
у  с. Ч ж уцзяпуцзы .

Р асходов ан іе  резерва на удлиненіе праваго фланга 
вдоль ж ел езн о й  доро.ги п р едставл я ется  неж елательны мъ. 
В ообщ е, в м ест о  р асходован ія  резерва малыми частями, 
п р едстав л я л ось  н еср авненно вы годнее уп отр еби ть  его на  
активныя д ей ств ія  в ъ  направленіи, въ котором ъ атаковалъ

I
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яп он ц ев ъ  оди н ъ  Барнаульскій полкъ. Впрочемъ, 18-го  
августа, когда отступ л ен іе  бы ло уж е рѣш ено, п асси вн ая  
оборона д о  ночи являлась вполнѣ  законной.

Ни въ коем ъ случаѣ нельзя согласиться съ  нем едлен - 
нымъ возвращ еніем ъ  н азадъ  р езер в ов ъ , послѣ  одер ж ан -  
наго ими усп ѣ х а , какъ то бы ло сдѣ лано ген .-ад . К ур оп ат-  
кинымъ по отнош енію  къ Барнаульскому полку и н ѣ к ото-  
рымъ други м ъ  частям ъ IV Сибирскаго корпуса. Ііѣ хотн ая  
часть, р а зъ  п ущ енн ая в ъ  атаку, долж на би ться  на дан- 
ном ъ направленіи  до п осл ѣ дн и хъ  силъ; в ъ  противном ъ  
случаѣ резервы  б у д у т ъ  н аносить вмѣсто м астерскихъ  у д а -  
р овъ  только булавочны е уколы. Какъ б у д етъ  видно ниж е, 
так ое у п о тр еб л еп іе  резерв а было одн ой  и зъ  причингі> 
проигры ш а нами б о я  за  с. Сыквантунь.

Д ѣйствія  ген.-м . М ищенко, который разрѣш илъ п о ста 
вленную  ему задач у  — прикрытіе фланга— активными дѣ й -  
ствіями, о сл ѣ и и л ъ  лѣвый флангъ н епр ія тел я  и стѣ сн и л ъ  
его м аневрированіе, являю тся образцовы ми. Но уп о тр еб л е-  
ніе конницы I Сиб. корпуса я в л я ет ся  отрицательны мъ  
примѣромъ. П остановка конницѣ втор остеп ен н ы хъ , п ас-  
сивны хъ задач ъ  в ед ет ъ  къ ея  разбр оск ѣ  и бездѣ йств ію , 
и о б ъ я с н я е т ъ  печальную  роль ея  в ъ  М аньчжуріи. Вмѣсто  
стрем ленія къ  обособл ен ію  мальіхъ частей, кавалерійскіе  
начальники должны  стрем иться по возм ож ности  къ сліянію  
и х ъ  конницы въ  крупный части  въ удобн ы хъ  для ея  дѣ й -  
ств ій  раіонахъ. Конница полк. Гурко долж на бы ла дать  
себ я  поглотить конницѣ ген.-м . Мищенко.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Борьба за Нѣжинекую сопку 19—20 августа. 
Ветупленіе въ  бой общаго резерва.

Обстановка 19-го августа на правомъ берегу р. Тайцзыхэ. — Методи
ческое наступленіе бригады г. Окасаки. — Ночная атака. — Задачи 
на 20-е августа. — Вступленіе въ бой X корпуса. — Вечерняя атака: 

дѣйствія праваго и лѣваго крыльевъ. — Тактическій разборъ.

П олучивъ 18-го августа дон еоен іе  о п ер еходѣ  я п он ц ев ъ  
на правый бер егъ  р. Т айцзы хэ, ген .-ад. К уропаткинъ рѣш илъ  
оставить н а лѣвом ъ берегу только два корпуса дл я  обороны  
предм остной  п ози ц іи , а четыре корпуса направить для  
наступательны хъ дѣйствій  противъ  переправ ив ш ихся че
р езъ  рѣку яп он ски хъ  частей. 19-го августа I, III Сиб. и X 
арм. корпуса, отош едш іе ночнымъ марш емъ съ  п ередовы хъ  
Л я оян ск и хъ  п озицій , отды хали б л и зъ  п ер еп р ав ъ , и только 
20-го августа  значительная м асса войскъ  дол ж н а была 
п одтя н уть ся  къ полю п редстоявш аго с р а ж ен ія 1); 19-го ж е  
августа в ъ  этом ъ  раіонѣ н аходи л и сь  только слѣдую щ ія  
части: у  копей Я нтай—конница ген.-м. Самсонова и о т р я д ъ —  
ген.-м. Орлова —  всего 12 батал ., 28 op., 21 сот.; на пози- 
ц ія х ъ  къ восток у  о т ъ  с. С ахутунь— 35-я пѣх. ди ви зія  
ген.-лейт. Д обрж инскаго, уси л ен н ая  д о  18 батал. и 104 оруд.; 
другія  части  ХУII арм. корпуса, п одъ  начальствомъ ген.-м. 
Я нж ула, стояли  фронтомъ къ югу, оборон яя теч ен іе  р. 
Т айцзы хэ. Лѣвый флангъ ген .-л ей т. Д обржинскаго охран ял а  
конница ген.-м . кн. Орбеліани (12 эск. и 6 к. op.), устан ов и в 
шая связь  съ  ген.-м. Орловымъ.

')  Смотри чертежъ № 6 на стр. 16.
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П ереправивш имся японским ъ частям ъ, преж де всего, 
п ротивоставлялась ди ви зія  ген .-лейт. Добрж инскаго, кото
рая, по идеѣ н аш его маневра, являлась арм ейскимъ аван- 
гардом ъ, дол ж ен ств овавш и м ъ  прикрыть соср едоточ ен іе  
арміи и созд ат ь  ей дл я  вступлен ія  въ  бо й  выгодный усл ов ія . 
П редставлялось очень важны мъ не доп усти ть  развитіе  
японскаго н аступ л ен ія  вдоль р. Т айцзы хэ къ  зап аду , такъ  
какъ в ъ  таком ъ случаѣ японцы , находивгдіеся уж е въ  
неболы ном ъ п ер еходѣ  о тъ  еди нственн аго наш его п ути  
отступ л ен ія  вдоль ж елѣ зной  дороги , грозили бы каждую  
м инуту прервать его. Кромѣ того, подвигаясь къ зап аду, 
переправ ив ш аяся  группа я п он ц ев ъ  в ступал а въ связь  съ  
главными силами на лѣвом ъ бер егу  и могла значительно  
уси л и ться  за  и хъ  счетъ .

Съ цѣлью остан ови ть н аступ лен іе противника по п ра
вому бер егу  р. Т айцзы хэ, у  с. Сыквантунь, гдѣ  р. Тайцзы хэ  
своим ъ и зги бом ъ  къ сѣ вер у  стѣ сн я етъ  раіонъ маневри- 
рованія съ  востока на наш и сообщ енія , была и збр ан а  и 
уси лен а окопами п ози ц ія , зан я т ая  къ вечеру 19-го августа  
такъ: вы соту, получивш ую  н азван іе Н ѣж инской сопки, 
сильно командовавш ую  н адъ  окружаю щ ими ее  полям и гао
ляна, обор он ял и  6^2 батал., п о д ъ  общ ей  командой командира  
Нѣжинскаго полка полковника Истомина; за  эти м ъ  уч аст- 
комъ развернулось 6 батарей . Правѣе 23/± батал. Н овоингер- 
м анландскаго полка занимали леж ащ ее на ю жномъ скатѣ  
Н ѣж инской сопки сел. Сыквантунь. Отроги высоты 131 
заним али  23/* батал. Волховского полка. Правый флангъ  
бы лъ, таким ъ образом ъ, надеж но примкнутъ къ р. Т айцзы хэ. 
Лѣвый ф лангъ бы лъ откры тъ и обезп еч и в ал ся  уступ ом ъ , 
образованн ы м ъ  140-мъ Зарайскимъ полкомъ с ъ  3 батареям и  
на хол м ахъ  в ъ  I 1/* вер стахъ  къ сѣ веру о тъ  Н ѣжинской  
сопки. Р езер в ъ  начальника д и в и зіи — I 1/* батал .— распола
гался за  лѣвы мъ флангом ъ Н ѣжинской сойки. I 1/2 батальона, 
вы двинуты хъ на п ер едовую  позицію  къ с. Хванкуфэнъ, 
отош ли о тт у д а  ещ е ранним ъ утромъ.

Г енералъ К уроки, лично не присутствовавш ій  при н е-  
удачахъ  я п он ски хъ  вой ск ъ  на лѣвом ъ берегу  р. Т айцзы хэ  
17 и 18 августа, не п редусм атри вал ъ  соби равш егося  на 
него удара; хотя  19 августа  о н ъ  располагалъ на правом ъ  
берегу  р. Тайцзы хэ только 20г/г батал., 60 ор. и 6 эск., и б о -
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лѣе, чѣмъ на бригаду подкрѣпленія, не могъ расчиты вать  
все ж е он ъ  рѣш илъ дей ствовать  наступательно. Зная, 
только о зан я т іи  русскими оборонительнаго р асп ол ож ен ія  
у с. Сыквантунь и о нахож деніи  резервовъ  на ли ніи  ж е
л езн о й  дороги , он ъ  рѣш илъ двинуть 15-ю бр и гаду  ген.-м. 
Окасаки дл я  фронтальной атаки войскъ  ген.-лейт. Д обр -

№ 23.

ж инскаго, а всю 12-ю дивизію  (23-ю и 12-ю бригады)—дл я  
охвата его  позиціи  съ  сѣвера.

Ген. Окасаки, оцѣнивая зн ачен іе Нѣжинской сопки , иа- 
ц ѣ л ив аетъ  свою бригаду на нее; съ  приближ еніем ъ къ  
р. Т айцзы хэ количество откры ты хъ п р остр ан ств ъ  уве
личивалось; п оэтом у он ъ  и зби р аетъ  для н аступ лен ія  
п ол осу  м е ст н о ст и  о тъ  с. Хванкуфэнъ и сѣ вернѣ е, п р ед
ставляю щ ую  по п реим ущ еству посѣвы гаоляна. С опроти-
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в л ен іе—впрочем ъ очень сл абое— он ъ  встрѣ чаетъ  въ  леж а- 
щ нхъ  на пути  сел ен ія хъ  со  стороны  н аш ихъ  вы двинуты хъ  
впередъ  р о т ъ , сей ч асъ  ж е отступаю щ и хъ  при у г р о зе  
охвата. Оба полка бригады  сл ѣ дую тъ  на одной  линіи; чтобы  
роты не р азбр ел и сь  въ гаолянѣ, настуи лен іе в ед ет ся  м ед
ленно, съ  больш ими остановкам и послѣ  каж ды хъ прой- 
денны хъ 200— 300 ш аговъ. П ервоначальной цѣлыо ген. Ока
саки став и тъ  вы движ еніе лиш ь за  с. Х ванкуф энъ, на 
2 версты  о тъ  Н ѣжинской сопки, что н еобходи м о  дл я  п р и -  
крытія вы ѣзда артиллеріи.

Въ 8 ч. 25 м инутъ утра ди ви зіон ная  артиллерія (30 п ол е-  
вы хъ пуш екъ) откры ваетъ огонь съ  п ози ц іи  къ востоку  
о т ъ  с. Х ванкуф энъ , н аходящ ей ся  на удален іи  4 в ер стъ  о тъ  
Н ѣж инской сопки. Н адъ устр ой ств ом ъ  окоповъ дл я  б а т а 
рей японцы работал и  всю ночь; къ утр у они  маскировали  
и хъ , а в ъ  7 ч. 30 мин.— заняли  орудіями. Огонь с ъ  этой  
дистанціи  ж елательной  дей ств и тел ь н ости  не имѣлъ, но 
японцам ъ не удал ось  вырыть орудійны е окопы ближ е  
и зъ -за  зан ят ія  русским и в ъ  ночь на 19-ое августа п ер ед о 
вого располож енія  у  с. Х ванкуф энъ.

Артиллерійскій бой  разгорался  вяло. Въ одинн адц а- 
томъ часу утра наш а артиллерія, н аконецъ , устан ови ла по- 
л ож ен іе открытой, но хорош о м аскированной п ози ц іи  
японскихъ  батарей и удачны мъ огнем ъ застави л а при 
сл угу  укрыться въ  окопахъ .

В ы ж давъ до 11 ч. 30 мин. приближ еніе 2-й дивизіи , ко
то р о й  приходилось наступать в ъ  болѣе круж ном ъ и п ер е-  
сѣ чен н ом ъ  направления, ген. Окасаки вновь дви н ул ъ  свою  
бригаду, и  п рой дя вер сту въ  11/а часа, остан ови лся  
въ  1 час. дн я  на удаленіи  в ъ  1.500 ш аговъ о тъ  Н е
ж инской сопки. З д есь  он ъ  получилъ с в е д е и іе  о б ъ  отк азе  
ген. Куроки о т ъ  охвата  п ози ц іи  ген.-лейт. Д обрж инскаго 2-Й 
дивизіей  съ  сев ер а , в сл едств іе  поступ ив ш ихъ  с в е д е н ій  о 
сосредоточен іи  р у сск и х ъ  войскъ  въ  р ai о н е  копей Янтай.
12-я бригада 12-й  ди в и зіи  разверты валась въ  в и д е  боко
вого авангарда на Ч еты рехголовой соп к е, ф ронтомъ про
ти въ  отр яда г.-м. Орлова; только 23-я бригада могла п о д 
держ ивать дальнейш ую  атаку ген. Окасаки, и то не ак
тивно, выдвигаясь в п ер ед ъ  и охваты вая русскую  позицію ,
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a болѣ е п асси в н о—слѣ дуя уступ ом ъ  п озади  и охр ан я я  
правый флангъ ген. Окасаки о тъ  русскаго охвата.

П ер еходъ  праваго крыла къ оборонѣ  не за ст а в и л ъ  
ген. Окасаки отказаться отъ  первоначально п остав л ен н ой  
за д а ч и —захв ата Нѣжинской сопки, являвш егося я п он ц ам ъ  
необходим ы м ъ и для создан ія  сн осн аго фронта д л я  о б о 
роны. Съ 1 часа дни  часть батар ей  п ер ен о си тъ  огонь  
на русскую  пѣхотную  позицію ; такъ какъ 12-я  ди в и зія  
не за д а ет ся  въ  эт о т ъ  день активными задачам и, то  ген. 
Окасаки п р оси тъ  у  нея поддерж ки артиллеріей, и п ол уч аетъ  
двѣ горны я батареи , которы я къ 2 час. д н я  р асп ол а
гаю тся на закры той пози ц іи  в ъ  2 в ер ст ахъ  о т ъ  н е ж и н 
ской сопки и обстрѣ л и ваю тъ  ее  до  вечера, оставаясь  н е
замеченны ми нами. Наша артиллерія обстрѣ л и ваетъ , м еж ду  
прочимъ, яп он скія  войска, обнаруж енны й на Ч еты рехго
ловой сопкѣ, и, главнымъ обра-зомъ, батар еи  диви зіон ной  
артиллеріи ген. Окасаки. Около 5 час. дня намъ в ъ  этом ъ  
артиллерійском ъ со ст я за н іи  вновь у д а ется  одерж ать обм ан
чивый успѣ хъ; вообщ е ж е артиллерійскій бой  на удаленіи  
около 5 в ер ст ъ  д а ет ъ  минимальные результаты , и обстр ѣ л ъ  
наш ими батар еям и не номѣш алъ японским ъ батар ея м ъ  
истратить в ъ  эт о т ъ  день весь свой  боев ой  комплектъ  
и остат ь ся  на 20 августа почти  б е зъ  сн ар я дов ъ .

У словія артиллерійскаго б оя  складывались такъ благо
получно дл я  яп он ц ев ъ , несм отря на наш е ч ислен ное п ре
в о сх о д ст в о  (104 орудія  противъ  42), отч асти  и  потом у, 
что ген .-л ей т. Д обрж инскій  отвлекъ много батар ей  для  
д р уги хъ  задачъ: 24 ор уд ія  находились слиш комъ далеко, 
в ъ  у ст у п н о й  группѣ, за  лѣвымъ флангомъ; 32 орудія  
были установлены  на ты ловой позиціи , у  с. Сахутунь, и 
долж ны  были обстрѣ лять Н ѣжинскую сопку въ  случаѣ  
за х в а та  ея  японцами; 42 орудія , расположенны й м еж ду  
с.с. Сыквантунь и Сахутунь, несли  на себѣ  всю тя ж есть  
боя. Въ 8-м ъ  часу  вечера, и з ъ -з а  оп асен ія  потерять эти  
батар еи  в ъ  случаѣ ночного боя , начали снимать и х ъ  с ъ  
и ози ц ій  и  отводить къ с. Сахутунь. На ночь была остав л ен а  
на п ози ц іи , и то въ  I 1/* в ер стахъ  за  Н ѣжинской сопкой, 
только о д н а  батарея . У ходъ  русской артиллеріи  в ъ  сп у
ск авш ихся  сум ер кахъ  совп ал ъ  съ началомъ р еш и тел ь
ны х!. дѣйствій .
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Въ 5 час. вечера стрѣлковы я цѣпи ген. Окасаки, лежав- 
шія съ  1 часа д н я  отъ  н а съ  в ъ  удален іи  1.500 ш аговъ, 
двинулись в п ер ед ъ  по гаоляну; къ сем и часам ъ вечера  
онѣ остан ови ли сь на удаленіи  в ъ  700 ш аговъ о тъ  пере- 
довы хъ окоповъ  Н ѣж инской сопки. Оба полка (16-й и 30-й) 
бригады ген. Окасаки наступ али  рядомъ; въ  резерв ѣ  бри 
гады н аступ ал ъ  батальонъ  4-го полка, направленны й дл я  
ея ѵсиленія. Справа къ бригадѣ примкнулъ 24-й полкъ

№ 24. Пѣхота въ гаолянѣ.

12-й  ди в и зіи . Всего вступило въ бой  10 яп онскихъ  ба- 
тальоновъ.

Въ восьм ом ъ часу вечера мы готовились къ отраж е- 
нію н очной  атаки: усиливали цѣпи, занимавш іе окопы у  
поднож ія  сопки, и подводили ближ е къ ея  гребню  
резервы . Н еож и дан н о, въ  7 ч. 20 мин. вечера, когда уж е мы 
считали д ѣ й ств ія  артиллеріи  законченными, всѣ  японскія  
батареи открыли огонь и полчаса обстрѣливали наш у п е 
хотную  п озицію  бѣглымъ огнем ъ. В незапность этого  
обстрѣ ла п р ои звел а больш ое впечатлѣніе на наши войска, 
въ  виду отхода  наш ей артиллеріи. 11 р отъ  Новоингерманланд- 
скаго полка, занимавш ія сел. Сыквантунь, в ъ  виду прини
м авш ихся на и хъ  гл азахъ  мѣрт> на случай потери наш ей
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пози ціи , мѣръ, истолкованны хъ, какъ подготовка in , п ер е
н осу  обороны  н а за д ъ , а такж е вслѣ дств іе о т су т ст в ія  
органической связи  съ  сосѣдним и войсками (часть 3-й  ди -  
визіи , заклиненная в ъ  35-й дивизіи ), прегрѣш еній  коман- 
дованія  и пріобрѣтеннаго уж е разм аха н азадъ  (часть р о т ъ  
отходила с ъ  утра о тъ  с. Х ванкуф энъ), какъ только о б н а р у 
ж илась бл и зость  японской  пѣхоты , очистила сел ен іе  Сы
квантунь. Сейчасъ же его зан ял и  японцы.

На другом ъ флангѣ намъ приш лось также п л ати ться  
за  свои ош ибки. У ступом ъ за  флангомъ н аход и л ся  ч а ст 
ный р езер в ъ  — 2 батальона Н ѣжинскаго полка—не при ня в
ших никакихъ мѣръ охраненія . Я понскія цѣпи, п о степ ен н о  
охваты вавш ія coniîy, обнаруж или его и с ъ  600 ш аховъ  
внезап н о открыли по нему частый охонь. Н еож иданное  
огневое н ападен іе  р азстр ои л о  р езер в ъ  и лишь с ъ  боль
ш имъ тр у д о м ъ  удалось часть его развернуть ф ронтомъ  
на сѣ в ер ъ . ■

У спѣхъ на ф лангахъ и результаты  вечерней  стрѣльбы  
артиллеріи создав ал и  в ъ  девя том ъ  часу вечера весьма  
удачную  п одготовку дл я  рѣш ительной атаки главны хъ силъ  
ген. Окасаки, разв ер н уты хъ  в ъ  700 ш агахъ отъ  Нѣжинской  
сопки. Однако, в ъ  виду того, что наступила полная тем нота, 
и что м ѣ стность, п о которой  п р едстоя л о  атаковать, п р ед
ставляла много п репятствій  —  канавъ, обры вовъ , скалъ —  
атаку усл ов л ен о  было начать съ  восходом ъ  луны. На 
2 г/а часа бой  за т и х ъ , но этим ъ врем енем ъ мы н е восполь
зовались  дл я  того, чтобы п ри вести  в ъ  порядок ъ  войска  
на ф ронтѣ , вернуть отступи вш ія  ч асти , подтя нуть  силь
ные уступы , окаймлявш іе наш у гіозицію съ  о б о и х ъ  флан- 
говъ , н аконецъ , п одв ести  корпусны й р езер в ъ . П оэтому, 
когда в ъ  двѣ н адц атом ъ  ч асу  ночи лунное освѣщ еніе о б -  
леі-чіхло дви ж ен іе, и японцы  двинулись въ атаку, имъ  
оказхлвали сопротнвлен іе лиш ь отдѣльныя, разрозненны й  
ч асти . Я понскіе батальоны  наступали, разв ернув ъ  ка- 
ж ды й о д н у  роту въ і'устую  цѣпь и ведя остальны я три  
роты за ея  флангами и ц ен тр ом ъ ,— въ колоннахъ но отдѣ- 
лен іям ъ, или  даж е, гдѣ дви ж ен іе было стѣ сн ен о , въ  ко- 
л о н а х ъ  рядами. Окопы у  поднож ія  сопки были очищ ены  
нами п очти  б е з ъ  сопротивленія . Я понское н аступ л ен іе  
п оддер ж и в ал ось  огнем ъ с ъ  о б о и х ъ  фланговъ; н ахож ден іе
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яп он ц ев ъ  въ  с. Сыквантунь сильно смущ ало защ итниковъ  
сопки. Ш турмъ вершины удал ся . Съ наш ей стороны  эн ер 
гичную к он тр ъ -атак у  п р ои зв ел ъ  только оди н ъ  батальонъ  
М оршанскаго полка; в сл ѣ дств іе о тсут ств ія  поддерж ки, 
ему, послѣ кровопролитной свалки, приш лось отступить.

Восточные отроги

№ 25. Видъ поля сраженія 19—20 августа съ высоты 131.

Въ тр етьем ъ  ч асу  ночи полковникъ И стом инъ со б р а т ь  
у с. Сахутунь очистивш ія Нѣжинскую сопку части. Японцы  
нем едленно ж е начали окапы ваться на захваченны хъ п о-  
зи ц ія х ъ .

Усп ѣ хъ , одерж анны й на Н ѣжинской соикѣ, увеличеніе  
си л ъ  на правом ъ берегу р. Тайцзы хэ до  28 батал., с о о б -  
щ еніе ген. Оку о надеж дѣ его 20-го августа овладѣть р ус
ской п р едм остной  п ози ц іей  — всѣ эти  благопріятны я дан 
ный привели  ген. Куроки къ вы воду, что сраж ен іе уж е  
вы играно. У тромъ 20-го он ъ  отдал ъ  приказъ  для пре- 
слѣ дован ія  р усск и хъ  до  ж елѣ зной  дороги; вся армія долж 
на была сдѣлать п ер еходъ  вп ер едъ . Бригада Окасаки 
долж на была овладѣть выс. 131 и двинуться на с. Л отатай.

Ген. Окасаки с ъ  Н ѣжинской сопки оцѣннвалъ обстановку  
далеко н е такъ р адуж н о . Онъ видѣ лъ болы нія силы; р ус
ская артиллерія открыла огонь, число батарей  все  
увеличивалось, а японская , по недостатк у сн арядовъ , 
молчала. За ночь артиллерія его дивизіи  переѣхала на 
вер сту вп ередъ , къ с. Х ванкуф энъ, но, дорож а каждьш ъ  
снарядом ъ, приберегала и хъ  на крайцій случай. П оэтому
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все св ое вниманіе ген. Окасаки об р а т и л ъ  на укрѣпленіе захв а
ченной сопки, вы двинувъ в п ер едъ  в сего  до ш ести  р отъ  на 
отроги  вы соты  131—не ради преслѣ дован ія  р усск и хъ , а для  
обезп еч ен ія  своего располож енія с ъ  лѣваго фланга, къ ко  
тор ом у отроги  высоты 131 образовы вали  п о д сту п ъ , п о зв о 
ляющей скрыть приближ еніе; отсю да ж е Н ѣжинскую  сопку  
м ожно было поражать продольны мъ огнем ъ. Ген. Окасаки до- 
н есъ  о н евозм ож н ости  вы полнить п ри казъ  о преслѣ дован іи .

Когда, около 5 час. утра 20-го августа , стал о  свѣ тать , 
наш е п олож еніе стало п р едставл яться  м енѣе тяж елы мъ: 
оба  фланга 35-й  д и в и зіи —лѣвый у ступ ъ  (Зарайскій  п ол къ ), 
и правы й—I 3/* батальона В олховского полка къ в остоку  
о т ъ  высоты 131 — оказались в ъ  полном ъ порядкѣ; в ъ  
центрѣ, у с .  Сахутунь и заи адн ѣ е, находили сь  И  батал.; н а-  
конецъ , мы вновь могли пользоваться  могучими услугам и  
104 пуш екъ ген.-лейт. Д обрж инскаго. П равда, приш лось ра
зы скивать, куда дѣлись за  ночь батар еи , парки, зарядны е  
ящ ики, и открыть огонь удалось  только въ 7 час. утра; болѣе  
энергичны й о бстр ѣ л ъ  начался ещ е п оздн ѣ е, съ  11 час. дня. 
Такимъ о б р а зо м ъ , первые свѣтлые часы, пока японцы  ещ е  
не закопались въ  землю, остали сь  неиспользованны ми.

Кромѣ значительны хъ си л ъ , н аходив ш ихся  в ъ  р асп о
ряжение ген .-л ей т. Д обрж инскаго, 20-го августа на этом ъ  
участкѣ поля сраж енія  мы могли восп ол ьзов аться  и свѣ - 
жими полками. Сводная бригада ген.-м . Экка — Выборгскій  
и Ч ембарскій полки, составл я вш ая р езер в ъ  XVII корпуса, 
н аходи л ась  у с. Эрдагоу. И зъ  Л яояна п о д х о д и л ъ  X ар- 
мейскій к ор п усъ  (21 батал., 80 ор уд ій , 4 сотн и ), голова  
авангарда котораго къ 8 час. утра н аходил ась  в ъ  1 верстѣ  
н ед о х о д я  с. Сахутунь.

О тдавая себѣ  точный отч етъ  в ъ  н еобходим ости  въ  раіонѣ  
п р ед сто я в ш и х ъ  рѣш ительны хъ дѣ йствій  сохранить за  
нами Н ѣжинскую  сопку, командиръ XVII корпуса, ген .-  
лейт. Б ильдерлингъ, при казалъ  ген.-лейт. Д обрж инском у  
захв ати ть  вновь эт у  важ ную  гюзицію; при этом ъ послѣ дній  
м огъ расчиты вать на помощ ь бригады ген .-лейт. Экка.

Г ен .-ад. К уропаткинъ остан ов и л ъ  главныя силы X кор
п уса  на п ри валъ , а авангарду ген.-м. Васильева (П ензен- 
скій и К озловск ій  полки, 24 ор удія , 3 сотн и ) п риказалъ  
оказать в озм ож н ое содѣ й ств іе  правому крылу ген . Д обр -
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ж инскаго, гдѣ  японцы , казалось наступали. Въ 2 часа  
д н я  на уси лен іе ген.-м . Васильева бы лъ направленъ  ещ е  
Елецкій полкъ.

Ген. Д обрж инскій  п р еж де всего принялъ мѣры для  
обезп еч ен ія  своего  центра, гдѣ  разверты валась сильная  
артиллерія. Съ этой  цѣлыо он ъ  ввѣрилъ полковнику Орлову  
командованіе на участкѣ отъ  с. Сахутунь д о  р. Т айцзы хэ, 
гдѣ развернулись 6 батальоновъ. Полк. Орловъ дол ж ен ъ  
бы лъ продви н уться вп ер едъ  до  «удобн ой  стрѣлковой п ози -  
ціи». П одъ  его  прикры тіемъ полк. И стом инъ со б и р а л ъ  у 
с. Сахутунь 7 батал ., назначенны хъ для рѣш ительной атаки.

С лѣдствіем ъ эт и х ъ  расп оряж еній  явилась первая атака 
японскаго р асп ол ож ен ія , п р ои зведен н ая  послѣ  полудня . 
Въ ней  при няли  уч аст іе  П ензенскій  полкъ и 1 батальонъ  
К озловскаго полка и зъ  авангарда ген.-м. Васильева, и 7 
ротъ В олховского полка и зъ  отр яда полк. Орлова; дви ж е-  
нія эт и х ъ  гр уп п ъ  не были согласованы : 7 ротъ  Волховского  
полка, н еподдерж анны я другими частями, вы двинулись  
и зъ  дер. Сахутунь къ Н ѣж инской сопкѣ, вступили  въ ог
невой бой  на короткой дистанціи  съ  японской п ѣ хотой  и, 
п он еся  болы иія п отер и , отступили . П ензенскій полкъ на
ступ алъ  успѣш нѣе. На отр огахъ  высоты 131 он ъ  столкнулся  
с ъ  выдвинутыми сю да 6 японскими ротами и>опрокинулъ  
и х ъ  послѣ горячаго боя , что застави ло яп он ц ев ъ  загнуть  
свой  лѣвый флангъ.

В сего п ер едъ  Н ѣжинской сопкой мы развернули  
20-го августа 154 орудія , которы я могли разрѣш ать свою  
задач у  б е з ъ  всякой помѣхи со  стороны  непріятельской  
артиллеріи . У правленіе огнемъ этой  массы орудій  н е было 
налаж ено; св я зи  съ  пѣ хотой  не было, такъ что ч асто при 
ходи л ось  пріостанавливать огонь и зъ  опасен ія  стрѣльбы  
по своим ъ и  пропускать моменты, когда для пѣхоты артил- 
лерійская п оддер ж к а была особен н о  важна.

Во втором ъ часу д н я  командующ ій арміей указалъ  на
чальнику р езерв а XVII корпуса, г.-м. Экку, на н еобход и 
мость поддерж ать Ііен зеи ск ій  полкъ, что привело къ по- 
строенію  н аш ихъ  в ой ск ъ  на правом ъ участкѣ въ  три ли
ши: впереди  войска ген.-м. Васильева—П ензенцы  и К оз- 
ловцы, къ вечеру и Ельцы; во второй  линіи—части п ол
ковника Орлова, и въ  тр етьей — ген.-м, Экка. Д истанція
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м еж ду 1-й и 3-й линіей, достигавш ая первоначально 3 
версты , къ  4 час. дн я  уменьш илась до  I 1/8 в ер ст ъ , но  
объ еди н ен ія  командованія здѣ сь н е было.

Въ 5 час. 40 мин. вечера ген .-ад. К уропаткинъ, полу- 
чивъ свѣдѣнія о неблагопріятно слож ивш ейся обстан ов к ѣ  
на лѣвом ъ крылѣ, гдѣ ген.-м. О рловъ п отер п ѣ л ъ  р еш и 
тельную  неудачу, и, не видя энергичны хъ дѣ й ств ій  про
тивъ Н ѣж инской сопкн, рѣш илъ, съ  цѣлыо скорѣйш аго  
овладѣнія сопкой, ввести  в ъ  бой  весь X к орп усъ , при чем ъ  
о б ъ еди н ен іе  дѣйствій  в сѣ х ъ  частей  XVII и X к ор п у со в ъ

№  26 .

было возл ож ен о  на командира X корп уса, ген.-л. Случев- 
скаго. Ііослѣ овладѣнія Н ѣжинской сопкой для обороны  
ея  долж ны  были остаться  только части XVII корпуса; 
X к ор п усъ  вновь дол ж ен ъ  бы лъ состави ть армейскін ре
зер в ъ .

Г ен .-лейт. Случевскій н е былъ знакомъ ни с ъ  м е с т 
ностью , ни съ  задачам и, уж е данными различны мъ  
частям ъ; не зн ал ъ , гдѣ н аходятся  теперь войска, и 
и х ъ  отв ѣ тств ен н ы е начальники. Онъ н а х о д и л ся  в ъ  5 
в ер ст а х ъ  о т ъ  боев ой  части; оставалось меньш е часа 
свѣтлаго врем ени. Въ эт и х ъ  усл ов ія хъ , о н ъ , конечно, не
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м огъ вы полнить св оей  объ ед и н я ю щ ей  задачи  и п р едоста-  
вилъ собы тія и х ъ  естеств ен н ом у теченію . Правый участокъ, 
на который командую щ ій армій д в и н ул ъ  войска ген.-м. Ва
сильева и ген.-м . Экка, о стал ся  б е з ъ  св язи  съ  лѣвымъ, 
гдѣ р асп оряж алось  начальство XVII корпуса. Главныя 
силы X к ор п уса такъ и  остали сь  стоя ть  в ъ  7 в ер ст а х ъ  
отъ  Н ѣж инской сопки; но п р ед став л я ется  вообщ е сом ни- 
тельны мъ, чтобы , п ол уч и в ъ  приказаніе въ  эт о т ъ  п оздн ій  
часъ , при  тяж елы хъ  у сл ов ія хъ  н аступ ленія , главныя  
силы  X к орпуса могли ещ е успѣ ть принять разум ное участіе  
в ъ  атакѣ Н ѣж инской сопки ранѣе утра слѣдую щ аго дня.

П ервоначально предполагалось ш турмовать Нѣжинскую  
сопку въ  5 час. дня; но ',вслѣдствіе зап оздан ія  в ъ  р а з-  
вертываніи в ой ск ъ  и в я л ости  артиллерійскаго огня, по  
просьбѣ  полковника И стомина, которы й о б ъ ед и н я л ъ  ко- 
м андованіе на лѣвом ъ участкѣ атаки, п ѣ хотн ая  атака была 
отлож ена и состоя л ась  лишь около 7 час. вечера.

П равое крыло атаковало в ъ  тем нотѣ в ъ  п олном ъ б е з -  
порядкѣ; Вы боргскій полкъ овладѣ лъ  с. Сыквантунь, но, 
обстр ѣ л и вая  о т т у д а  Нѣжинскую  сопку, п ор аж ал ъ  св о и х ъ . 
Одни полки, н аступ ая  всл ѣ дъ  за  другими, п р и сутств іе  
которы хъ им ъ не было и зв ѣ стн о , н е только стрѣляли по  
своим ъ, но даж е бросали сь  в ъ  штыки на свои  ж е части. 
М ногіе солдаты , в ъ  о со б ен н о ст и  запасны е, отстал и  отъ  
св о и х ъ  частей. Въ нѣкоторы хъ р от ахъ  Ч ем барскаго полка 
р азр ази лась  паника. Чтобы  п ри вести  части  в ъ  п ор ядок ъ , 
оф ицеры  отдавали приказаніе оркестрам ъ играть; п одава
лись младш ими начальниками сигналы  «отбой » и « с б о р ъ  в ъ  
колонну».

Въ результатѣ , главная м асса атаковавш ихъ частей от
хлы нула н азадъ ; но отдѣльны я группы  сол датъ  со своими  
оф ицерам и зац ѣ п и л и сь  и остав ал ись  на ск атахъ  Н еж ин
ской сопки, о  каковом ъ усп ѣ хѣ  ген.-м . В асильевъ, п ода
вленный безп ор я доч н ы м ъ  отступл ен іем ъ  главной массы, 
вначалѣ не бы лъ в о в се  освѣ дом ленъ .

Въ значительно больш ем ъ порядкѣ атаковало лѣвое  
крыло п одъ  командой полковника И стомина. Онъ п остр ои л ъ  
ещ е въ  4 часа дн я  св о и  7 батальонов ъ  такъ, что пять  
батальоновъ  (4—Н ѣжинскаго полка и  1 —-Н овоингерм ан- 
ландскаго) развернулись въ  одн у  линію, а 2 батальона

А .  А. СВѢЧИНЪ. 6
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М орш анцевъ образов али  р езер в ъ  за  лѣвымъ флангомъ. 
Н ачалось утом ительное дви ж ен іе п о  гаоляну, п р ер ван ное  
на врем я возобн ов л ен ія  артиллерійскаго огня. К огда стало  
уж е темнѣть, п орядок ъ  бы лъ нѣсколько наруш енъ; вр е-  
м ен и  на остановки дл я  п р и в еден ія  въ  п ор ядок ъ  частей  
уж е не оставалось . П ослѣдніе 2.000 ш аговъ были п р о й 
ден ы  безост ан ов оч н о  п о д ъ  огнем ъ японскихъ  стр ѣ л к ов ъ , 
откры вш ихъ ож ивленны й огонь сейчасъ  ж е послѣ  п р е-  
кращ енія стрѣльбы наш ей артиллеріей  (около 7 час. вечера). 
С трой бы лъ и зб р а н ъ  т о т ъ  ж е, какой примѣняли наканунѣ  
японцы: в п ер ед и  батал ь она— роты въ  разом кнутомъ строю , 
за  ними р езер в ы —змѣйками; такое п остр оен іе  вы нуж да
лось гаол ян ом ъ .

Въ сум ер к ахъ , около 7х/а час. вечера, начался ш турмъ; 
р езер в ъ  полковника И стом ина тож е вош елъ  в ъ  боевую  
часть, за п о л н и в ъ  обр азов авш ій ся  проры въ. Ч ер езъ  часъ  
весь западны й ск лонъ  сопки н аходи л ся  въ  н аш ихъ  ру
к ахъ . На гребнѣ  наш и ц ѣ пи  леж али не в ъ  далеком ъ р а з-  
стоя н іи  о т ъ  яп он ски хъ . Правый Флангъ бригады  Окасаки, 
поддерж анны й I батальоном ъ 29-го полка и зъ  армей- 
скаго р езер в а , прибы вш имъ ещ е засвѣтло, съ  тр удом ъ  
дер ж ал ся . Когда окончательно стемнѣло, японцы  п рекр а
тили  перестрѣ лку, и только залпам и въ у п о р ъ , съ  н ѣ - 
сколькихъ ш аговъ , встрѣчали наш и части, в н езап н о  на- 
талкивавш іяся  на и х ъ  окопы.

Около полуночи г.-м. В асильеву стал о  и зв ѣ стн о , что  
на ск лонахъ  Н ѣж инской сопки остались части  X корпуса; 
имѣя в ъ  ви ду , что на утро X к ор п усъ  д ол ж ен ъ  стянуться , 
чтобы  обр азов ать  р езер в ъ  арміи, г.-м. Васильевъ р асп о
р я д и л ся  о б ъ  отходѣ  съ  Н ѣж инской сопки частей  п одчи-  
н енн ы хъ  ему полковъ .

Вы полненіе этого  приказанія  привело къ отступлен ію  
с ъ  соп ки  и частей  ХѴН корпуса; замѣстивш ій к онтуж ен -  
наго полковника И стомина подполковникъ М атовъ, о зн а 
ком ивш ись съ  содер ж ан іем ъ  приказанія о б ъ  о т х о д ѣ  ча
стей  X к орп уса, отв елъ  и удерж ивавш іяся  ещ е на сопкѣ  
роты Н ѣж инскаго и М орш анскаго полковъ.

У частвовавш ія въ  ночном ъ штурмѣ части  в ъ  б езп о -  
рядкѣ соби р ал и сь  у с.с . Сахутунь и Э рдагоу. Наши п о
тери въ  б о я х ъ  за  Нѣжинскую сопку дости гал и  3.392 че-
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лов. З асл уж и в ает е  внимаиія, что при в зятіи  сопки японцы  
потеряли всего 360 человѣкъ, а при обор он ѣ  около ты сячи  
человѣкъ. Н аш ъ н еу сп ѣ х ъ  в ъ  ѳтом ъ  бою  имѣлъ огромны я  
послѣдствія , такъ какъ п р и в ел ъ  ген .-ад . К уропаткина къ  
рѣшенію отст уп и т ь  о т ъ  Л яояна на сѣ веръ , н р и зн ав ъ  себ я  
побѣж денны м ъ, н есм отр я  на р я д ъ  так тич ески хъ  усп ѣ -  
ховъ  на лѣвом ъ бер егу  р. Т айцзы хэ и тр ой н ое числен ное  
п р ев о сх о д ст в о —на правом ъ.

Захватъ  японцам и Н ѣж инской сопки и наш а к о н т р ъ -  
атака я в л яю тся  весьма поучительны ми, такъ какъ бой  
вел ся  в ъ  крайне трудны хъ у сл о в ія х ъ  для оріентирован ія  
и поддернганія св я зи . Чѣмъ тр удн ѣ е поддерж и вать  в ъ  бою  
порядок ъ  в ъ  в ой ск ахъ , тѣ м ъ на него н ео б х о д и м о  о б р а 
щать больш ее вниманіе. Б езп ор я доч н ое вступ л ен іе  въ  бой  
•20-го августа  о тр я д а  г.-м. Орлова и  частей, дѣ й ств ов ав -  
ш и хъ  у  Н ѣж инской сопки, стои л о  намъ п отер и  Л яоян-  
скаго ср аж ен ія .

Съ это й  точки зрѣ н ія  о ст о р о ж н о е  н аступ леніе г.-м. Ока
саки, в ообщ е крайне энергичнаго, стрем ительнаго, но  
обладавш аго лучш им ъ тактическим ъ глазом ѣ ром ъ въ  
яп он ской  арміи, за с л у ж и в а е т е  особаго  вниманія. П олосу  
в ъ  4 версты  ш ириной, отдѣлявш ую  его о тъ  Н ѣжинской  
сопки, о н ъ  п р о х о д и т е  в ъ  15 час. времени, и затѣ м ъ  ещ е  
в ы ж и д а ет е  три часа в о сх о д а  луны для веден ія  атаки въ  
больш ем ъ порядкѣ. Было бы забл уж ден іем ъ  дум ать, что  
японцы  обл адаю тъ  каким ъ-то особы м ъ  св ой ств ом ъ — ор іен -  
ти р ов ать ся  в ъ  вы сокихъ гаоляновы хъ п осѣ в ахъ , котораго  
н ѣ тъ  у  р у сск и х ъ . Съ 8 ч. д о  11 ч. 30 м. утр а Окасаки 
за д ер ж и в а ет е  н аступ леніе на ди стан ціи  в ъ  3.000 ш аговъ  
о т ъ  сопки; о т ъ  1 ч. д о  5 ч.—новая остановка на удаленіи  
въ 1.500 ш аговъ; о тъ  7 д о  8 — окончательное нацѣливаніе  
войскъ дл я  н очн ой  атаки, и затѣ м ъ , три часа, вы жиданіе 
нуннаго освѣщ енія; оп асен іе  безп орядк а, неразлучнаго съ  
движ еніем ъ в ъ  п ол н ой  тем нотѣ, столь значительно, что 
пеи сп ол ьзуется  для рѣш ительной атаки усп ѣ хъ  вн езап - 
наго огневого н ападен ія  около 8 час. вечера. На т р ех ъ  
главны хъ р убеж ахъ  н аступ л ен ія  японцы  оставались по  
3— 4 часа, что было вполнѣ достаточн о для установлен ія

6*
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св я зи  по ф ронту, принятія р асп ол ож ен ія , допускаю щ аго  
отр аж ен іе  п ер ехода  н епріятеля в ъ  наступ лен іе и п р о и з
водства детальной ближ ней развѣдки , п редш ествую щ ей  
п ер ех о д у  на слѣдующ ій р у б еж ъ . При столь длинны хъ  
остан ов к ахъ , разум ѣ ется , правильны мъ яв л ял ось  обр ащ е-  
ніе яп он ц ев ъ  къ лопатѣ и у стр о й ств о  ок оп ов ъ , осо б ен н о , 
если имѣть в ъ  виду, что сколько н ибудь нопр яж ен н аго  
стрѣлкового боя  в ести  не п риходилось.

Какъ б у д ет ъ  видно и зъ  оп и сан ія  ш турм овъ Л ѣ си стой  
сопки, та ж е бригада п рои звела наступ лен іе и атаку в ъ  
иолосѣ , гл убин ой  въ  3 версты , в ъ  усл ов ія хъ , тр ебов ав -  
ш и хъ  бы строты , всего  въ 1 ч. 40 мин. П оэтом у было бы  
ош ибочно дѣлать заклю ченія о том ъ, что современны й у сл о -  
вія боя  непрем ѣнно тр ебую тъ  м едленнаго, м етодическаго  
наступ лен ія . Но соврем енны й бой  тр еб у ет ъ  п р охож ден ія  
п о д ъ  огнем ъ значительны хъ п р остр ан ств ъ , при чем ъ очень  
ч асто — по закры той м ѣстности; бригада ген. Окасаки 
сама уклонилась, во и збѣ ж ан іе  потерь, о тъ  болѣе откры- 
таго берега  р. Т айцзы хэ в ъ  сплош ное море гаоляна къ 
сѣ веру. Также и в ъ  буд ущ и хъ  б о я х ъ  наступаю щ ая пѣ- 
хота  б у д ет ъ  о со б ен н о  охотн о  пользоваться  дл я  н аступ л е-  
нія пространствам и, заросш им и лѣсом ъ, кустами, п е р е у 
ченными и згородям и, засаж енны ми виноградниками. Н асту- 
пленіе в ъ  безп ор ядк ѣ  не м ож етъ  разсчиты вать на успѣ хъ; 
п оэтом у каждый начальникъ въ  бою  д ол ж ен ъ  прибѣгать  
къ той степ ен и  м етоди чн ости  наступленія , какая тр ебует ся , 
чтобы  преодолѣть тр удн ости  обстановки  и н ан ести  проти в
нику мощный ударъ .

Ещ е болѣе трудны я условія  п оддер ж ан ія  порядка со 
здали сь  дл я  наш ей контръ-атаки, такъ какъ на полѣ ср а-  
ж ен ія  п осл ѣ  п ол удн я  начали прибывать новыя части, не 
сн абж енны я удовлетворительны м и планами, не ор іентиро- 
ванны я в ъ  полож еніи  в едущ и хъ  бой  войскъ, скрыва- 
ем ы хъ гаоляновы ми посѣвам и. И зъ гаоляна возвы ш ается  
Н ѣж инская сопка, къ которой  естеств ен н о  тя готѣ ю тъ  
уси лія  в ой ск ъ , и, такимъ обр азом ъ , ср азу  нам ѣчается  
атака п о  концентрическим ъ направленіямъ, в ъ  которой  
ч асти  легко сталкиваю тся и  перемѣш ив аю тся. Однако, 
мы не только н е приним аем ъ особы хъ м ѣръ д л я  веденія  
н аступ л ен ія  въ порядкѣ, но и наруш аемъ осн ов н ое тр е-
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бованіе дл я  п оддер ж ан ія  такового— н е объ еди н я ем ъ  коман- 
дованія на правом ъ участкѣ п ол я  сраж енія .

Намъ п р и ходил ось  атаковать сопку, обороняем ую  
8 японскими батальонами; лѣвый участокъ  — полковника  
Истомина образовы вался в сего  7 батальонами, притом ъ  
утомленными уж е 36-ти  часовы мъ боем ъ , морально осл а
бленными предш ествовавш ей  ночной неудачей; на правом ъ  
участкѣ у  ген. Васильева и Экка, съ  частям и 35-й дивизіи , 
имѣлось 20 батал ., притом ъ больш ей частью соверш енно  
свѣ ж ихъ . И в се  ж е 7 усталы хъ  батальоновъ  лѣваго крыла 
развиваю тъ гор аздо  болѣе сильны й н атискъ , чѣмъ 20 свѣ- 
ж ихъ батал ь онов ъ  на правом ъ флангѣ. Въ окончатель- 
номъ р езул ь татѣ , н еу сп ѣ х ъ  праваго крыла увлекаетъ  за  
со б о й  н а за д ъ  и  лѣвое. Въ общ ем ъ , поры вистое вступлен іе  
въ  бой  X корп уса —  общ аго р езер в а , несм отря на перво
начальный усп ѣ х ъ  П ензенскаго полка, сбивш аго яп он ц ев ъ  
съ  п ер едовой  п ози ц іи  —  скорѣе помѣш ало, чѣмъ помогло  
XVII к ор п усу  разрѣш ить свою  задачу.

Д аж е вы ѣздъ батар ей  х  к орп уса  не являлся н ео б х о 
ди м ы м и  такт, какъ достаточн о было установить правиль
ный притокъ сн ар я дов ъ  къ 104 пуш камъ ген .-л ей т. Д обр
ж инскаго, не встрѣчавш им ъ п роти водѣ й ствія  непріятель- 
ской артиллеріи , чтобы обезп ечи ть  н адлеж ащ ее напря
ж е т е  огня; гор аздо  важ нѣе для усп ѣ ха  артиллерійской  
стрѣльбы было бы от су т ств іе  на полѣ сраж енія  п ѣ хот-  
ны хъ частей, не связанны хъ  съ  артиллеріей . В слѣдствіе  
ж е сл у х о в ъ  о том ъ , что П ензенскій  полкъ уж е вбли зи  
Н ѣж инской сопки, и оп асен ія  стрѣлять по своим ъ , многія  
батар еи  почти не открывали огня.

Ч то ж е п ривело къ столь плачевны мъ результатам ъ  
вступ л ен ія  в ъ  бой  за Нѣжинскую сопку наш его общ аго  
резерва?

Включеніе ср ед и  б оя  въ  боевы е участки новы хъ  круп- 
ныхъ частей , с ъ  новы мъ начальством ъ, н еи зб ѣ ж н о  связан о  
со  значительны ми невыгодами. П р и ходи тся  или перекраи
вать въ  самыя горяч ія  минуты боевы е участки и связанны й  
с ъ  ними боевы я задач и , или др оби ть  подош едш ій  ре
зер в ъ  по неболы иим ъ частям ъ и затыкать ими о б р азов ав -  
ш іяся щ ели, какъ то сдѣ лали  с ъ  5-й  В.-С. стр. ди ви зіей  на 
М аѣтуньской иозиціи; первы й сп о со б ъ  в едетъ  къ круп-
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нымъ недоразум ѣ ніям ъ , втор ой — къ достиж енію  лиш ь ма- 
лы хъ цѣлей. Н есравненно вы годнѣе склады ваю тся у сл о -  
вія, если  общ ій р езер в ъ  разверты вается на н овом ъ  участкѣ, 
на флангѣ боевой  части. Помощь с ъ  фланга, у с п ѣ х ъ , о д е р 
жанный на н овом ъ  участкѣ, и п ер ен о съ  на н его  актив
ными усиліям и резерв а ц ентра тя ж ест и  борьбы — в се это  
н адеж нѣе облегчи тъ  положение боев ой  части, чѣм ъ о д н о  
подпираніе ея  сзади . Какъ н аступ л ен іе Б арн аульц евъ  
ср азу  ж е облегчило п олож ен іе I Сиб. к орпуса на М аѣтунь- 
ской п ози ц іи , такъ и удар ъ  X к орпуса в ъ  раіонѣ къ сѣ -  
веру о т ъ  Н ѣж инской сопки легче всего р азр ѣ ш ил ъ  бы  
к р и зи съ  на ф ронтѣ  XVII корпуса.

На X к ор п усъ , во втор ой  п ер іо д ъ  Л яоянскаго сраж ен ія , 
возлагались двѣ послѣдовательны я задачи: сн ачал а—п о д 
толкнуть XVII к ор п усъ , затѣ м ъ , не развивая этого  
удара, сам остоятель н о  вы ступить на сѣ верн ом ъ  направле- 
ніи. П остановка д в у х ъ  зад ач ъ  крупны мъ ч астям ъ  ещ е  
бол ѣ е вредна, чѣмъ малымъ частям ъ. Разверты ваніе и 
толковое в ступл ен іе в ъ  б о й — обращ ен іе гр узн ой  п о х о д н о й  
колонны в ъ  могучіе боевы е тиски— столь тр удн ая  и мѣш - 
котная операц ія , поглощ аю щ ая столько м оральной и фи
зи ческой  энергіи  вой ск ъ , что развернуты й р езер в ъ  
д ол ж ен ъ  всегда, за  исклю ченіемъ рѣш еннаго уж е о т с т у -  
пленія , напрягать въ  бою  всѣ  свои  силы, а не сохр ан ять  
и х ъ  дл я  новаго боя . Вы водъ частей и зъ  б о я  дл я  о б р а зо -  
ванія вновь резерва, являю щ ійся н аи бол ѣ е характерны мъ  
в ъ  сп о со б ѣ  управленія войсками в ъ  бою  ген .-ад . К уропат- 
кина, ч асто  смягчалъ неудачи, но исклю чалъ и п обѣ ду , д о з 
вол я я  войскам ъ развить лишь небольш ую  степень упорства  
в ъ  дости ж ен іи  поставлен н ой  задачи. Если бы X к ор п усъ  
п о д д ер ж а л ъ  XVII к ор п усъ  б е з ъ  оглядки на иную  п р ед 
стоявш ую  ему на завтра задач у , результаты  были бы н е- 
сом нѣ н н о лучш е.

По о б о р о н ѣ  нами Н ѣж инской сопки м ожно сдѣ лать  
сл ѣ дую щ ія  замѣчанія: вы движ еніе къ с. Х ванкуфэнъ 6 р о т ъ  
х о т я  и н е задер ж ал о н аступ лен ія  яп он ц евъ  20 августа, 
но стѣ сн и л о  разверты ваніе и х ъ  артиллеріи. М огущ ествен 
ная артиллерія  наш а при оборон и тел ы ю м ъ  си о со б ѣ  дѣ й -  
ств ія  не м о ж етъ  быть такъ использована, какъ при на
ступление, когда непріятельскую  п ѣ хоту м ож но вы нудить
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занять извѣстньій р убеж ъ; сн я тіе  артиллеріи  на ночь съ  
п ози ціи  и  у в о д ъ  ея  в ъ  ты лъ п р ед ст а в л я етъ  неж елатель
ное явленіе, такъ какъ в о зб у ж д а е т ъ  сом нѣніе пѣхоты  
въ н ео б х о д и м о сти  удер ж ан ія  в о  что бы то  ни стал о  за н я -  
тыхъ п ози ц ій . Частны й р езер в ъ  И ѣж инскаго полка не  
охран яетъ  се б я  съ  фланга и н еож и дан н о п о п а д а ет ъ , съ  
600 ш аговъ, п о д ъ  огонь я п он ц ев ъ ; р асп ол ож ен іе в ъ  р е
зервъ не о св о б о ж д а ет ъ  п ѣ хотн ы хъ  начальниковъ в сѣ х ъ  
степеней  о т ъ  п р и н я тія  дѣ йствительны хъ  м ѣръ дл я  п р е-  
дуп р еж ден ія  не только вн езап н ой  атаки противника х о -  
лодны мъ ор уж іем ъ , но и о тъ  вн езап н аго огневого  н ап а-  
денія . Н аконецъ , значен іе Н ѣж инской сопки тр ебов ал о  
р асходов ан ія  дл я  ея  обороны  в сѣ хъ  р езер в ов ъ  35-й д и -  
визіи , включая фланговые уступы , на что, при забл агов р е
менной рек огн осц ир овк ѣ  подс.туповъ , продолж и тельность  
б о я  за  соп к у  давала полную  возм ож ность.

О рганизація атаки, при п оддерж к ѣ  XVII корпуса, могла 
покои ться на слѣ дую щ и хъ  осн ован іяхъ : в озм ож н о за б л а 
говрем енное рѣш еніе, какія силы двинуть на поддерж ку  
XVII к ор п усу, и  одноврем енная п ередача и х ъ  в ъ  расп оря- 
ж еніе командира послѣ дняго; личное п р едставл ен іе стар- 
ш и хъ  начальниковъ X к орпуса командиру XVII корпуса; 
направленіе п ослѣ дни м ъ  главны хъ си л ъ  X к ор п уса  на 
участок ъ  Зарайскаго полка, с ъ  п одчиненіем ъ п осл ѣ дн я го  
X к орп усу. Н аправленіе на отр оги  высоты 131 резерва  
XVII к ор п уса— бригады  г.-м. Экка, с ъ  подчиненіем ъ  п осл ѣ д-  
нем у и н аходя щ и хся  тамъ частей  35-й ди ви зіи . ІІацѣли- 
ван іе н аступ лен ія  не по сходя щ и м ся  н аправленіям ъ на 
вер ш и н у сопки, а на ф ронтъ достаточн ой  ш ирины —не 
м енѣе т р ех ъ  в ер ст ъ  отъ  с. Сыквантунь къ сѣверу, 
при чем ъ на X к ор п усъ  л ож и тся  задач а— глубокаго охвата  
сопки. А ртиллер ія  долж на быть вы ставлена возм ож но  
раньше; ш и р ок ое примѣненіе открытыхъ п ози ц ій , вы ѣздъ  
на ближ нія  д и стан ц іи  дл я  облегчен ія  св я зи  с ъ  пѣхотой; 
м етодическое п р одв и ж ен іе  на всем ъ  ф ронтѣ пѣхоты  съ  
утр а  на такую ди стан ц ію , к оторая  бы вы нудила проти в
ника вступить в ъ  стрѣлковы й бой  и подставить себ я  огню  
наш ей артиллеріи; п одчи и ен іе артиллеріи  начальникамъ  
участк овъ , чтобы на каж дом ъ участкѣ имѣть одного х о 
зя и н а  для об езп еч ен ія  взаим одѣ й ствія  артиллерійскаго



огня и н аступ л ен ія  пѣхоты . П ораж еніе продольны м ъ  
артиллерійским ъ огнем ъ Н ѣж инской сопки и ея  тыла съ  
отр огов ъ  высоты 131. Стремленіе закончить атаку дн ем ъ , 
чтобы использовать п р ев о сх о д ст в о  в ъ  артиллеріи; в ст у -  
пленіе в ъ  бой  запазды ваю щ ихъ ч астей  X корпуса лучш е  
отлож ить на 21 августа, чѣмъ задер ж и вать  общ ую  атаку, 
требую щ ую  значительнаго времени; п р едп оч тен іе  атаки  
меньшими силами, в ъ  порядкѣ, ском канном у наступленію  
больш и хъ  м ассъ .



ГЛАВА ПЯТАЯ.

Охватъ праваго Фланга III Сибирскаго корпуса 
въ  бою подъ Ляндяеанемъ.

Обстановка на правомъ флангѣ III Сиб. корпуса къ вечеру 12-го авгу
ста.—Группировка японской гвардіи.—Наступленіе бригады ген.-м. 
Асада.—Выборъ направленія атаки. Переходъ къ оборонѣ,—Подходъ 
Зарайскаго полка и вступленіе его въ бой.—Нашъ переходъ къ обо- 

ронѣ послѣ успѣшной атаки.—Тактическій разборъ.

У силеніе наш ей арміи къ 10 августа 1904 года склонило  
ген.-ад. К уроиаткина къ мысли— не отходи ть , в ъ  случаѣ  
натиска я п он ц ев ъ , нем едленно къ Л яояну, а дать больш ое  
сраж еніе на заним аем ы хъ в ъ  д в у х ъ  п ер ех о д а х ъ  о т ъ  Л яо
яна по-зиціяхъ.

III Сибирскій к ор п усъ  заним алъ Л яндясаньскую  п о зи -  
цію, п ротяж ен іем ъ  10 вер стъ ; боевую  часть состав л я л а
6-я  В.-С. стр. дивизія; 3-я  В.-С. стр . д и в и зія  состав л я л а  
р езер в ъ . Н еп осредствен но къ лѣвом у крылу к ор п уса  п р и 
мыкала п о зи ц ія  X корпуса. П равое крыло, о бр азов ан н ое  
24-мъ В.-С. стрѣлк. полковъ с ъ  24 п. оруд., п о д ъ  началь
ством ъ полковника Лечицкаго, оставалось открытымъ; ещ е 
правѣе н аходи л ась  ю жная группа (I и IV Сиб. корпуса), 
ио и хъ  отд ѣ л я л ъ  отъ  III Сибирскаго к орпуса интервалъ  
въ  1 п ер ех о д ъ . Въ р езер в ѣ  за  Восточны мъ ф ронтомъ нахо
дился XVII к ор п усъ , командиръ котораго объ еди н я л ъ  
командованіе III Сиб., X и XVII армейск. корпусами.

Ошибочно рисовавш ія обстан овк у д он есен ія  конницы  
приводили н асъ  къ предполож ен ію , что на правый флангъ  
III Сиб. корпуса м ож етъ  выйти вся  IV японская армія.
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Въ предвидѣніи  охвата, главная группа резерва III Сиб. 
корпуса —  3 полка располагались в ъ  долииѣ р. Сидохыя, 
ближ е къ правом у флангу к орп уса. Для своеврем енна™  
ж е обн аруж ен ія  угрозы  правому флангу в ъ  дол и н у  р. Си
дохы я, къ с. Тунсинпу, былъ вы двинутъ о тр я дъ  полковника  
Д руж инина— V2 батал. и 2 (потом ъ З1/2) сотн и , служ ивш ій  
опорой отр я ду  г.-м. Митроф. Грекова (1 батал., 12 сот., 
4 op.), вы двинутому ещ е выше по рѣкѣ.

№ 27.

10-го августа армія Куроки получила за д а ч у — атако
вать наш у Восточную  группу. Главная атака намѣчалась  
13-го августа на X корпусъ, а дем онстративную  атаку долж 
на была вести  гвардейская ди в и зія  на чувствительны й  
пунктъ  наш его В осточнаго ф ронта— правый флангъ III Сиб. 
корпуса. Такъ какъ в ъ  пересѣ ченном ъ крутыми горами  
раіонѣ направленія  главнаго удара полевая артиллерія и  
конница н е  могли п ринести  сущ ественнаго содѣ й ств ія , то  
гвардей ская ди в и зія  была уси л ен а  3 батареями и 2 эск а
дронам и, что довел о ея  со ст а в ъ  до 12 батал., 60 оруд., 
5 эск. К ъ вечеру 12-го августа 2-я гвард. бри гада р а сп о 
лагалась п р оти в ъ  фронта и праваго крыла III Сиб. кор
пуса, на ф ронтѣ  Л яндясань-Тасинтунь, а 1-я бригада



соср едоточ и л ась  на вы сотахъ  праваго берега  р. Сидохыя, 
менаду с.с. Т асинтунь и Т усинпу.

Генер. Г рековъ отв елъ  св ой  о тр я д ъ  за позицію  полк. 
Лечицкаго, къ с. Ч андяопу. О трядъ полк. Д руж инина, 
ночевавш ій у  с. П авш угоу, утр ом ъ  13-го августа  д ол ж ен ъ  
былъ продолж ить правый ф лангъ корпуса, на вы сотахъ  
сѣвернѣе с. Тасигоу. Съ той  ж е цѣлью ген .-лей т. И вановъ, 
командиръ III Сибирскаго корпуса, рано утр ом ъ  13 ав
густа вы двинулъ и зъ  своего р езер в а  3 батал. п о д ъ  началь
ством ъ г.-м . Столица, н еп оср едст в ен н о  правѣе участка  
полк. Лечицкаго. Началыш къ ж е В осточной группы генер. 
о т ъ  кав. бар. Б ильдерлингъ вечером ъ 12-го августа, въ  
п редвидѣ ніи  п р едстоящ аго  на зав тра боя, двинулъ  35-ю ди -  
визію  на помощ ь III Сиб. корпусу. Правая колона 35-й  ди -  
визіи , 140-й  Зарайскій  полкъ , 8 ор. и 1 эск., п о д ъ  началь
ством ъ  полк. М артынова, вы ступивъ в ъ  12 час. ночи  
и зъ  с. Ц оф антуиь (на Л яоян ск и хъ  «п ередовы хъ » п о зи -  
ц ія хъ ), къ 6 час. утра п одош л а къ с. В эйдягоу, и дол ж на  
была слѣдовать далѣ е на с. Кофынцы. О бъ еди нен іе в сѣ х ъ  
боевы хъ дѣ й ств ій  па правом ъ крылѣ было в озл ож ен о  на 
г.-м. Каш талинскаго.

Я понская гвардейская ди ви зія  приняла на 13 августа  
слѣдую щ ую  группировку: 2-я  бригада ген. В атанабэ (5 батал., 
12 оруд., 1/ і  эск .)— образовы вала засл он ъ  п р оти в ъ  фронта  
III Сиб. к орпуса м еж ду p.p. Сидохыя и Танхэ; 1-я бригада  
ген. А сада (6 батал ., 7* эск.) долж на была атаковать участокъ  
полк. Лечицкаго, съ  охватом ъ  его праваго фланга; главная  
м асса артиллеріи  — 42 о р у д .— д а д д ер ж и в а л а  его атаку съ  
выс о т ъ  у  с . Тунсинпу; въ р езер в ѣ  остав ался  1 батал., 
1/а_эск. — такж е у с. Т унсинпу. 4 эскадрона конницы  освѣ- 
щ али р а іон ъ  п ер едъ  лѣвымъ флангомъ и устанавливали  
связь  съ  IV арміей.

К ом андиръ 1-й бригады  ген.-м . А сада располагалъ  
данными о  сильном ъ  укрѣпленіи вы сотъ ю ж н ѣ ес. Кофынцы, 
о нѣкоторомъ удлинен іи  русскаго праваго фланга и ири- 
сутствіи  къ сѣ в ер у  о тъ  с. Т асигоу м ногочисленной  кон
ницы съ  конной артиллеріей . Р асп оряж ен ія  его на 13-е ав
густа указывали:

1-му полку (I и III батальоны ) вы ступить въ 3 часа  
утра, слѣдовать на зап адъ , и, выйдя южнѣе с. Тасигоу:
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атаковать высоты южнѣе с. Ч андяопу; 2-му п ол к у—вы сту
пить въ  4 часа утра, слѣдовать восточнѣ е с. Т аси гоу и 
атаковать вы соту 110, остав ивъ  батальонъ  на вы сотахъ  
ю жнѣе с. Тасинтуиь для связи  с ъ  I -й бригадой. Бригадный  
резер в ъ  — 2-й батал. 1-го  полка —  н а ступ аетъ  за  лѣвымъ  
крыломъ. Такимъ обр азом ъ , имѣя въ  виду перемѣну  
фронта на сѣ веро-востокъ , ген. А сада вы сылалъ свой  лѣ- 
вый участокъ часом ъ раньш е и д ер ж а л ъ  къ ним ъ свой  
р езерв ъ .

1-й полкъ, н аступ ая въ  одн ой  колоннѣ, у с. Т асигоу  
встрѣ ти лъ  в ъ  ч етвертом ъ часу утра заставы , вы ставленны й  
полк. Дружинины мъ и ген. Грековымъ. Н аходивш аяся на  
пути  движ енія застава  была сей ч асъ  ж е сби та, но казачій  
взв одъ  с ъ  гребня , что на 1.200 ш аговъ западнѣ е с. Т асигоу, 
обстр ѣ л и вал ъ  н аступ лен іе 1-го полка съ  фланга. Вы яснивъ, 
что дл я  безп р еп я тст в еи н аго  настугіленія по вы сотамъ  
восточн ѣ е долины  с .с . Т асигоу — П авш угоу н еобходи м о  
имѣть боковой  о тр ядъ  на вы сотахъ  зап адн ѣ е той  ж е долины , 
командиръ I полка вы слалъ туда  12-ю роту. 1-й батальонъ, 
вы ждавъ усп ѣ ха  н аступленія  12-й роты, п отребовавш его  
много времени, п родолж алъ  движ еиіе; уж е при столкновеніи  
с ъ  за ст а в о й  разсы павш ую ся головную  роту приш лось  
п оддер ж ать другой . Въ восьм ом ъ часу утра, па вы сотѣ  
124, он ъ  бы лъ встр ѣ чен ъ  болѣе серьезны мъ руж ейны мъ  
огнем ъ, и окопался; всѣ  4 роты развернулись в ъ  одну  
линію.

3-й  батал. 1-го полка, слѣдовавш ій за  первымъ, свер- 
нулъ  влѣво и, охваты вая п озицію  отр яда  полк. Дружи
нина, сл и л ся  съ  12-й ротой  — боковымъ отр ядом ъ .

2-й  гвардейскій  полкъ въ  ш естом ъ часу утра втянулся  
в ъ  л ощ ину зап адн ѣ е с. Т асигоу, при чемъ его движ еніе  
прикрывали: головной о т р я д ъ — 1 рота, вы двинувш аяся на  
сѣ дл ови н у у  начала лощ ины, и боковой отр я дъ  — 2 роты, 
дв и гав ш ія ся  правѣе по гребню . Развернувш ись в ъ  6 час. 
30 мин. вдоль лощины, съ  перем ѣной фронта на сѣверо- 
восток ъ , 2-й  гвардейскій  полкъ переш елъ ч ер езъ  1-й  гре
бень, п о д ъ  руж ейны м ъ огнемъ; русская артиллерія , встрѣ - 
тивш ая его  было мѣткимъ огнемъ съ іѴ а  в ер ст ъ , при
нуж дена бы ла вступи ть в ъ  борьбу съ  японским и ба
тареями у с. Т усинпу. Къ 8 час. цѣпи полка зан яли  гре-
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бень въ 1000 ш агахъ  отъ  ок опов ъ  праваго фланга полк. 
Лечицкаго и зав язал и  горячую  перестрѣлку.

Ген.-м. А сада, прибывш ій в ъ  восьмомъ ч асу  на п о зи -  
ціи 1 батал. 1-го  полка, имѣя в ъ  ви ду  разверты ваніе св о
ей бригады на два фронта, д о л ж ен ъ  бы лъ оцѣнить, какое 
направленіе — сѣ верн ое или сѣ в ер о -за п а д н о е  — п р ед ста -

№ 28.

ное н а ступ л ен іе  о б о и х ъ  полковъ по расходящ им ся направле- 
ніямъ п р и вел о  бы къ разрыву и потерѣ  связи , и при сла- 
бы хъ си л а х ъ  яп он ск ой  бригады  являлось нежелательнымъ.

Глубокая лощ ина п ер едъ  правымъ флангомъ полк. Ле
чицкаго обрисовы вала сильную  позицію ; на гребнѣ были 
устроены  окопы и, повидим ом у, сильно заняты . На сѣвер- 
помъ направленіи , на вы сотѣ 155, виднѣлся батальонъ  — 
это  бы лъ о тр я дъ  полк. Д руж инина, занимавщ ій позицію  
случайнаго характера и не успѣвш іи ещ е окопаться; за
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нимъ имѣлась, повидим ом у, горная батар ея (и зъ  отряда  
ген.-м . Грекова); неболы иія русск ія части занимали, по
видимом у, сѣверны й бер егъ  долины  Павшугоу.

Въ п ол ьзу  направленія удара на участокъ полк. Л е
чицкаго говорила возм ож ность, въ  такомъ случаѣ, п олу
чить поддерж ку со стороны  4-2 орудій  у с. Т унсинпу, к ото
рый могли анфилировать загнуты й флангъ полк. Л ечиц
каго. Но уж е къ этом у времени японскія  ба та р еи , п одъ  
вліяніем ъ русскаго огня, начали дѣлать часты е переры вы  в ъ  
стрѣльбѣ; болы иихъ н адеж дъ  возлагать на н и х ъ  было 
нельзя. Ген.-м . А сада рѣш илъ вести  атаку на выс. 155, х о т я  бы  
и б е з ъ  артиллерійской поддержки; главный ударъ  дол ж ен ъ  
былъ н ан ести  1-й  полкъ , при содѣ й ств іи  2-го  полка; насту-  
пленіе ж е на уч асток ъ  полк. Лечицкаго было остановлено.

1-й  батал ь он ъ  1-го  полка, получивъ приказаніе атако
вать выс. 155 и извѣщ еніе, что его б у д у т ъ  п оддерж ивать  
справа части  2-го  полка, дви н ул ся  в п ередъ , дости гн ул ъ  
въ  8 час. 20 мин. утр а слѣдую щ аго гребня, но п он есъ  
здѣ сь  крупны я потери. Чтобы помочь ему, 3-й  батальонъ  
1-го  полка такж е переш елъ  в ъ  наступ лен іе, сб и л ъ  н еболь- 
ш ія русск ія  части съ  вы сотъ  лѣваго берега долины  Пав
ш угоу — Т асигоу, но дальш е не могъ п родвигаться п одъ  
наш им ъ огнем ъ и началъ окапываться. Русскій  ф ронтъ  
п ер ед ъ  ним ъ началъ расти  къ сѣ в ер о -за п а д у — это  были  
части  войск ового старш ины  Висчинскаго, которы е обстр ѣ -  
ливали батал ь онъ  косымъ огнемъ. Затѣм ъ, р усск ая  конная  
часть оказалась уж е на правом ъ бер егу  долины  П авш угоу  
и обстрѣ л я л а батальонъ  съ  тыла. Это вы нудило командира  
батальона роту батальоннаго резерва повернуть кругомъ  
и двинуть на правый берегъ  долины.

П оддерж анны й одн ой  ротой  бригаднаго резерва, 1-й бат. 
1-го  полка сдѣ лалъ  новую  неуспѣш ную  попытку овладѣть  
вы сотою  155. Неудачный об о р о т ъ  боя  застави л ъ  ген. А сада  
в ъ  9 час. 15 мин. утра обратиться  кь начальнику ди в и зіи  
съ  п р ось бой  о содѣ й ств іи  и задерж ать вступлен іе въ  бой  
п осл ѣ д н и хъ  3 р отъ  своего резерва. Я понская бр и гада  вре
менно засты ла, съ  поданны мъ впередъ  лѣвымъ флангомъ.

Т огда какъ отряды  полк. Друж инина и ген.-м . Сто
лицы, т ѣ сн о  примыкая др угъ  къ другу, но б е з ъ  всякой  
св я зи  м еж ду со б о й , задерж и вали  паступ лен іе бригады
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ген. Асады, г.-м. Грековъ о тв ел ъ  свой  о т р я д ъ  ещ е на 2 
версты къ с ѣ в ер о -зап аду  о т ъ  с . Ч андяопу, вы славъ на вы
соты  зап адн ѣ е с. П авш угоу только н ебол ьш ой  о тр я д ъ  
войск, стѳрш . Висчинскаго (1 рота, 2 сотн и , 1 о х . ком.). 
Около 6 час. утра коман ди р ъ  -Зарайского полка п олу- 
чилъ, в ъ  личном ъ разговорѣ , о т ъ  г.-м. Грекова свѣ дѣ нія  
о б ъ  охватѣ  японцам и наш его лѣваго фланга. Х отя  в ъ  
письм енном ъ приказаніи  полковнику М арты нову указы 
вался только п унк тъ , куда ем у н адл еж и тъ  п ер ей ти — с. 
Кофынцы, но ем у было и зв ѣ стн о , что, по осн ов н ой  мысли 
начальника В осточ н ой  группы , назначен іе Зарайскаго 
полка заклю чалось въ  том ъ , чтобы  п роти водѣ й ствов ать  
охв ату  н аш его фланга. При со зд а в ш ей ся  ж е обстан овк ѣ  
было н еср ав н ен н о  вы годнѣе б о р о т ь ся  съ  японским ъ о хв а-  
том ъ , дер ж ась  внѣ наш его фланга, чѣмъ за х о д я  внутрь  
дуги , очер чен ной  японским ъ ф ронтом ъ, къ  с. Кофынцы. 
П оэтом у, полковникъ М артынов ъ  рѣш илъ о т с т у п ить о т ъ  
буквы ггриказанія и и сполн и ть свою  задач у  в ъ  со о т в ѣ т -  
ствіи  с ъ  осн ов н ой  мыслью ген. бар . Бильдерлинга, прим ѣ- 
нительно къ со зд а в ш ей ся  обстан овк ѣ , о чем ъ нем едленно  
д о н есъ  г.-м. К аш талинскому.

П олковникъ М арты новъ, остав и в ъ  батарею , оказав
ш ую ся не в ъ  си л ахъ  перевалить в ъ  дол и н у П авш угоу, 
п о д ъ  прикры тіемъ полуроты  п родолж ать путь на К о
фынцы, сверн ул ъ  вправо, д о сти гъ  къ 10 час. утр а вы сотъ  
у с . П авш угоу, гдѣ расп олагался  о тр я д ъ  войск, старш . Вис
чинскаго и откуда откры вался обш ирны й к р у г о зо р ъ . Ко
р откая  рекогносцировка обн ар уж и л а яп онскую  п ѣ хоту , 
леж ащ ую  Флангомъ къ Заиайскому_полкѵ. на соп к ахъ  в о-  
сточ н ѣ е долины; небольш ія части н аходились в ъ  сам ой до- 
линѣ; артил л ер іи  не было. Зарайскій полкъ тѣм ъ врем енем ъ  
стя ги в ал ся  совер ш ен н о укрыто в ъ  резервны й п ор ядок ъ .

Б лагопріятно сл ож и в ш ая ся  обстановка привела п ол
ковника М арты нова къ рѣш енію —нем едленно ж е нанести  
удар ъ  лѣвом у флангу яп он ц ев ъ . I батальонъ  долж ен ъ  
бы лъ наступать по зап адн ом у бер егу  долины  с. П авш угоу—  
Т асигоу, III батал. в ъ  центрѣ , по восточн ом у берегу, IV—  
ещ е лѣвѣе, по гор ам ъ , и за  ним ъ И батал ь онъ — полковой  
р езер в ъ . Гіѣшіе охотн и к и  н аступали  горами зап адн ѣ е д о -  
липы; к онн о-охотн и чья  команда направлялась на р аз-
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вѣдку на с. Елюлинцзы, эск а д р о н ъ — остав л ен ъ  в ъ  с. Пав
ш угоу.

Зарайскій  полкъ р азв ер н ул ся  къ  12 час, дня и п ер еш ел ъ  
в ъ  наступленіе. III батальонъ 1-го гв. полка бы лъ сб и т ъ  
нем едленно съ  п отер ей  половины  его состава. Около 1 часа  
дн я  Зарайцы  вы двинулись на о д н у  линію съ  полк. Дру- 
ж инины мъ, которы й также дв и н у л ся  в п ер едъ . Ещ е лѣвѣе  
н аступ ал ъ  поди. А м илахори (2 полуроты  и зъ  о тр я д а  г.-м. 
Столицы), a правѣ е Зар ай ц ев ъ , на вы соту 201, двигался  
войск, старш . Висчинскій.

Тогда какъ крайній лѣвый ф лангъ бригады  геи . Асады  
въ  б езп о р я д к ѣ  о тст у п а л ъ  в ъ  дол и н у Т асигоу, остальны я  
части о са д и л и  в ъ  то п олож ен іе, к отор ое заним али въ  
8 час. утр а. Остатки бригаднаго резерв а влились въ цѣпь. 
Д ивизіонны й р езер в ъ  и II батал. 2-го полка, оставленны й  
дл я  св я зи  съ  1-й  бригадой, всего  2 батальона, могли п о-  
д осп ѣ ть  только къ 4 час. дня. Къ вечеру гвар дей ская  
д и в и зія  могла получить подкрѣгіленіе лишь в ъ  составѣ  
одн ого  резерв наго полка. ІІолож еніе ди ви зіи  стан ови лось  
критическим ъ, и  при общ ем ъ  п ерѳходѣ  р у сск и х ъ  въ  на- 
ступ л ен іе  гр ози л о  полны мъ погром ом ъ. 32 о р у д ., дѣ й ство- 
вавш ія н а правом ъ крылѣ В осточнаго отр яда , б езу сл о в н о  
тор ж ествов ал и  н адъ  48 японскими орудіям и  у с. Т унсинпу. 
Чтобы выгадать время, начальникъ гвардей ской  ди ви зіи  
при казалъ  2-й бригадѣ  п р о и зв ести  лож ную  атаку на 
ф ронтъ  участка полковника Лечицкаго. Х отя при этом ъ  
2 я п он ск и хъ  батальона п онесл и  значительны й п отери  отъ  
артиллерійскаго огня, но цѣль была д ости гн ута  — наш е 
вы сш ее управлен іе было зан я т о  здѣ сь  д о  5 час. вечера, 
когда р азр ази л ась  гр оза , прекративш ая боевы я дѣ й ств ія , 
и даж е направило сю да 138-й Болховскій полкъ , п ол ови ну  
к отораго ген. Каш талинскій напр авилъ  на поддерж ку  
полковника Лечицкаго, а п ол ов и н у—къ г.-м. Столицѣ. Пе
р е х о д ъ  н аш ъ в ъ  н аступ л ен іе, начатый такъ успѣ ш но  
в сец ѣ л о  по и ниціативѣ  частны хъ начальниковъ, ср ав н и 
тельно ск ор о  загл охъ .

Около 2 ча со в ъ  дня пппкрвникъ М артыновъ полѵчилъ _ 
о т ъ  начальника конно-охотничьей  команды д о н есен іе , что 
у с. Елю линцзы  со б и р а ется  японская п ѣ хота, сѣ в ер н ѣ е же 
ея, въ  дол и н ѣ , ст о и т ъ  кавалерійскій полкъ. На сам ом ъ
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дѣлѣ тамъ н аходил и сь  2 я п он ск и хъ  эск адр он а , освѣ щ ав- 
шіе лѣвый флангъ япон ской  гвардіи , и, м ож етъ  быть, одн а  
рота. Это д о н есен іе , съ  преувеличенны м и о я п о н ц а х ъ  
свѣдѣніями, отн оси л ось , однако, къ столь важ ном у на- 
правленію, что п р о и зв ел о  крайне охл аж даю щ ее вп ечатлѣ - 
ніе на полк. М артынова. П ерспектива п ер ех о д а  и зъ  п о- 
лож енія охваты ваю щ аго в ъ  п ол ож ен іе  охваты ваем аго п р ед-

№ 29.

ставлялась далеко не соблазн и тельн ой , что застав и л о  За- 
райскій полкъ  отк азаться  о тъ  дальнѣйш аго развитія  ус- 
иѣха и п ерейти  къ обор он ѣ . Ill и половина I батальона  
Зарайскаго полка были оттянуты  на высоты восточнаго  
берега долины П авш угоу, II и IV батальоны  остались в ъ  
соприкосновен ія  съ  бр и гадой  Асады, а 2 роты I батальона, 
увлеченный п р есл ѣ дован іем ъ , прош ли д о  вы сотъ, коман- 
дую щ ихъ  долиной Т асигоу.

А. А. СВѢЧИНЪ. 7
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Въ очерченному, бою  мы п отер яли  430 человѣкъ, 
японцы — около 1000. Всего съ  н аш ей  стороны  сраж ались  
11 батальоновъ  п роти въ  9 я п он ск и хъ  *). Около полуночи , 
всл ѣ дств іе  неудачи  X к орп уса, ген .-ад . К уропатаин ъ  о т -  
дал ъ  п р и казъ  о б ъ  отстѵ плен іи  на «передовы я» Л яоян - 
скія п ози ц іи . Однако н аш ъ у с п ѣ х ъ  здѣсь не п р о п а л ъ  д а -  
ромъ: III Сиб. к ор п усъ  м огъ  вы полнить о тступ л ен іе  б е з ъ  
потерь и  зан я л ъ  Л я оян ск ія  п ози ц іи  в ъ  повы ш енном ъ  
и астроен іи  духа; моральный ж е силы япон ской  гвардін  
были настолько подорваны , что в ъ  дальнѣйш ихъ б о е -  
вы хъ д ѣ й ст в ія х ъ  Л яоянской  операціи  она энергичнаго  
уч астія  н е приняла.

Д ем он страти вн ая  атака гвардейской  д и в и зіи  была за 
дум ана прекрасно: она направлялась на крайне ч ув ств и 
тельны й д л я  р усск и хъ  пунк тъ , п ри том ъ  настолько у д а 
ленны й о т ъ  раіона н анесен ія  главнаго удара, что о т т я 
нуты е ею резервы  у ж е  не могли поспѣ ть дл я  п р о т и в о -  
д ѣ й ств ія  ему. Въ лицѣ ген. Асады наш елся искусны й и 
осторож ны й начальникъ дл я  ея вы полненія. И в се  ж е  
задум анны й японцам и о х в атъ  фланга едва н е привелъ  
къ погром у всей  гвардейской  ди в и зіи — погром у, которы й  
м огъ бы имѣть сам ое рѣш аю щ ее вліяніе на су д ь б у  войны, 
и которы й далеко п ер ев ѣ си л ъ  бы доставленны й дем он -  
стр ац іей  выгоды.

С ущ ествуетъ  оп редѣ лен іе дем онстрати вн ы хъ  дѣ йствій , 
какъ так и хъ , в ъ  которы хъ войскам ъ даю тся  задачи , раз- 
рѣш еніе к оторы хъ им ъ зав ѣ дом о не по силам ъ. Такою  
зав ѣ дом о н епоси л ьн ой  дл я  гвардейской  ди в и зіи  задач ей  
являлась атака в ъ  охв атъ  праваго фланга III Сиб. к ор
п уса . Расчиты вая на наш у п асси вн ость , яп он ское у п р а -  
влен іе в ъ  теченіе войны  часто ставило войскамъ —  в ъ  
к руи ном ъ  и мелкомъ м асш табѣ — дем онстративны й задачи . 
Б ой п о д ъ  Л яндясанем ъ  показы ваетъ  опасность такого ме
тод а , которы й гр ози тъ  п ол н ой  н еудачей  при энерги чн ом ъ  
п р о ти в о д ѣ й ств іи . Современный средства в о зд у ш н о й  р а з-

1j Не считая Волховекаго полка и учитывая три принявшихъ участіе 
въ вечернѳмъ наступленіи батальона 2-й гв. бригады.
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вѣдки ограничатъ ещ е бол ѣ е сф еру прим ѣненія дем он 
страций.

При вы полненіи японцам и охвата  поучи тельн о вы дви
жение уступ ом ъ  вп ер едъ , на ч асъ  врем ени, заходя щ аго  
фланга; правильны мъ я в л я ется  отк азъ  г.-м. Асады  отъ  
атаки полк. Лечицкаго и п ер ен о съ  активны хъ дѣ й ств ій  на 
сѣверное направленіе. Но обезп еч ен іе  оп ер ац ін  с ъ  лѣваго  
фланга хром ало съ  самаго начала. Я понская конница, 
хотя  и собр ан н ая  на флангъ гвардейской  д и в и зіи  в ъ  д о -  
статочны хъ си л ахъ  (4 эскадр она), напугана, п о в и д и -  
мому, слухам и о нахож ден іи  п ер ед ъ  н ей  больш ой массы  
русской конницы, и не только не вы двигается в п ер едъ , 
но и не сл ѣ д у ет ъ  за  охваты ваю щ имъ ф лангомъ св о ей  п ѣ -  
хоты.

У пущ еніе в ъ  работѣ  конницы  не было возм ѣ щ ен о со-  
отв ѣ тств ен н оп  группировкой яп он ск и хъ  вой ск ъ . Имѣя 
свѣдѣнія о сильной конницѣ р у сск и х ъ , ген. А сада д о л 
ж енъ  бы лъ бы ож идать покуш еній  на свой  флангъ и 
ты лъ, в се бол ѣ е обнаж аем ы е по мѣрѣ разв итія  охвата  и 
зах о ж д ен ія  лѣвы мъ плечом ъ. Прикрытіе лѣваго фланга 
тр ебов ал о , при  отсутств іи  конницы , вы дѣленія бокового  
отр яда  в ъ  цѣлый батальонъ . Н еобходи м ость  такого бок о
вого отр я да  почувствовалась  в ъ  бою  дваж ды —п ри вы дѣ- 
леніи ранним ъ утр ом ъ  12-о й  роты, чтобы  сби ть  за ст а в у  
казѳковъ , обстрѣливавш ую  я п он ц ев ъ  во ф лангъ, и п о зд -  
н ѣ е— 11-й  роты, для защ иты  тыла III батальона 1-го полка; 
н акон ец ъ , въ  рѣш аю щ ія минуты удара З ар ай ц ев ъ  о т су т -  
ств іе  бокового прикры вающ его отр яда  п остав и л о  я п он 
ц ев ъ  в ъ  соверш ен но беззащ и т н ое  п ол ож ен іе.

У сп ѣ хъ  дѣ й ств ій  казачьихъ в зв о д о в ъ  на флангѣ япон
скаго н аступ л ен ія , задер ж и в ав ш и хъ  его и отвлекавш ихъ  
вниманіе я п он ск аго  управлен ія  в ъ  сто р о н у  и н а за д ъ  отъ  
важ нѣйш аго направленія , показы ваетъ, что там ъ, а не въ  
тылу пѣхоты , было м ѣсто всей  конницѣ г.-м. М итрофана  
Грекова. О тсутствіе уч аст ія  ея  главны хъ си л ъ  в ъ  общ ем ъ  
п ер еходѣ  в ъ  н а сту п л ен іе  наш его праваго фланга также 
сказалось весьма невы годно. При отсутств іи  полпаго освѣ - 
щ енія раіона, прилегаю щ аго къ флангу, крайнему п ѣ хот-  
ному уступ у  п он ев ол ѣ  п р и х о д и т ся  принимать о б о р о н и 
тельную  роль бок ового  заслон а. Такъ оборон и тельн о д ер 
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ж алась 4-я японская д и в и зія  на лѣвом ъ флангѣ в ъ  тече
т е  в сего  Л яоянскаго сраж енія , и къ  той  ж е о б о р о н ѣ  при- 
ш елъ полковникъ М артыновъ п осл ѣ  первы хъ ж е ш аговъ  
н асгуп л ен ія . Увѣренный и энергичны й охватъ  н епр іятел ь- 
скаго фланга б е зъ  со дѣ й ств ія  конницы  крайне тр удн о  
о с у щ е с т в и м а

Я понскій охватъ  сл ѣ дов ал о  бы вести  больш ими с и 
лами; м еж ду тѣм ъ, да ж е и з ъ  12 батал. гвардейской  д и -  
визіи  дл я  рѣш ительной атаки н азначается  только 5 батал.; 
5 бат. остаю тся  дл я  п оддер ж к и  св я зи  и прикры тія с в о и х ъ  
сообщ еній , и 2 батал . удерж иваю тся  далеко п о за д и  в ъ  
резервѣ . Болѣе энерги чн ом у сосредоточен ію  яп он ск и хъ  
си л ъ  п р о т и в ъ  н аш его фланга мѣшала за б о т а  о б ъ  и х ъ  
собств ен н ы хъ  со о б щ ен ія х ъ , отходи в ш и хъ  в ъ  другом ъ  
направленіи  и  т р ебов ав ш и хъ  незави сим аго о т ъ  охва- 
ты ваю щ ихъ ч астей  заслона. Во всяком ъ случаѣ, японцы  
могли удѣ л и ть  это й  п асси в н ой  задачѣ  меньш е си л ъ  и 
вниманія, чѣмъ активной—охв ат у . Помимо малой вѣ ро- 
я тн ости  наш его п ер ех о д а  въ  наступ лен іе съ  ф ронта укрѣ- 
п ленн ой  п ози ц іи , н еусп ѣ хъ  на правом ъ флангѣ и п отер я  
св я зи  с ъ  арміей Куроки не ставили гвардейскую  дивизію  
во врем я охвата  въ  безв ы ходн ое полож ен іе, так ъ  какъ  
она в ст уп ал а  в ъ  полную  связь  съ  арміей Н одзу , н а сту 
павш ей  зап адн ѣ е.

Н адо указать на одн о о бстоя тел ь ств о , зар ан ѣ е п р о и з
н оси в ш ее п р и гов ор ъ  надъ  предприняты м ъ ген. А сада ма- 
н евр ом ъ , даж е есл и  бы полковникъ Мяртьтрпит, но п р о-  
явилъ  столь бл естя щ е личной иниціативы : III Сиб. кор
п у с ъ  не бы лъ за н я т ъ  боем ъ  на фронтѣ; резервы  его не  
бы ли скованы; атака на ф ронтѣ началась лиш ь вечером ъ , 
д л я  того , чтобы  зам аскировать пораж ен іе лѣваго крыла. 
П озади  тон к ой  линіи  зан и м ав ш ихъ  ф ронтъ  войскъ ре
зервы  р у сск и х ъ  могли п ерелив аться  въ нуж ном ъ напра- 
вленіи . М ожно обход и ть  и охватывать твердо п р и гво
ж денны й точки, но не св о б о д н о  движ уіц іяся . А III Сиб. 
к ор п усъ  бы лъ с в о б о д ен ъ , такъ какъ боя  на ф ронтѣ  не  
бы ло, и ген . А сада м огъ зар ан ѣ е предвидѣть, что п о  мѣрѣ  
его о х в а т а  р усск ое п р авое крыло б у д етъ  удл и н я ться . 
О хватъ фланга, б е з ъ  б о я  на ф ронтѣ,— эт о  п огон я  за  хи 
м ерой. Н аш ъ у д а р ъ  на японскій  флангъ, н есм отр я  на то,
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что японцы могли п р едчувствовать  его за  3— 4 часа, со  
времени появл ен ія  на полѣ  б о я  отр я да  войск , старш . 
Висчинскаго, п оп ал ъ  точно в ъ  цѣль, такъ какъ бригада  
ген. А сада была в ся  св я зан а  боем ъ  на ея  ф ронтѣ  —  съ  
ген. С толицей и полк. Друж ииины мъ и Л ечицкимъ, была 
пригвож дена къ своим ъ п ози ц ія м ъ . Окопы, которы е усп ѣ л ъ  
вырыть III батальонъ  1-го полка п о д ъ  наш им ъ огнем ъ , 
обращ енны е ф лангом ъ къ с. П авш угоу, яв ляли сь  симво- 
ломъ достаточ н ой  ф ронтальной п одготовк и  у д ар а  Зарай- 
цевъ .



ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Охватъ праваго Фланга XYII корпуса въ бою 
29 сентября на р. Шилихэ.

Мѣры для охраны праваго фланга Западнаго отряда.—Позиція XVII 
корпуса на р. Шилихэ. — Наступленіе арміи Оку. — Наша контръ- 
атака послѣ полудня.—Дѣйствія полк. Стаховича и частей VI Сиб. 

корпуса. — Тактическій разборъ.

Во врем я наш его сентябрьскаго н аступ лен ія  XYII кор
п у съ  образовы валъ правое крыло Западнаго отр я да , имѣв- 
ш аго оборонительную  задач у— составить за сл о н ъ  п роти въ  
японскаго ф ронта въ п ер іодъ  н анесен ія  удара Восточны мъ  
отр ядом ъ . 28-го сен т я бр я  к ор п усъ  заним алъ нозицію , но
сивш ую  н азван іе авангардной, п ротяж еніем ъ до  7 вер стъ , 
вдоль р. Ш илихэ, о т ъ  с. Ш илихэ д о  с. Эрш идіаза вклю
чительно. С торож евое охран ен іе корпуса появи лось  на 
эт о й  п ози ц іи  уж е 23-го сентября; такимъ обр азом ъ  вре
м ени дл я  укрѣпленія ея  было достаточн о. Н еп осредствен но  
лѣвѣе примыкало расп олож ен іе X корпуса. Въ тылу имѣ- 
лись двѣ  укрѣпленныя позиціи: первая, назы вавш аяся  
«главной» —  вдоль ручья, протекаю щ его ч ер езъ  с.с. Х ун -  
баош ан ь— Ч енлютангоу, и в тор ая— на линіи с.с. Л инш инпу—  
Ламатунь.

Правый флангъ XVII к орп уса п ризнавался о со б ен н о  
угрож аем ы м ъ, и для о безп еч ен ія  его бы лъ п р и н я тъ  р я д ъ  
м ѣръ. К ом андиръ  к орпуса вы дѣлилъ особы й правы й б о 
ковой о т р я д ъ  полковника Стаховича, силой 3 батал ., 10 op., 
5 эскадр . О трядъ  эт о т ъ  въ  ночь на 29 с ен т я б р я  расп ола
гался у ст у п о м ъ  за  флангомъ, въ  с. Ц ун лунянтунь. На-
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чальникъ Западнаго отр я да  на том ъ ж е правом ъ флангѣ  
сосредоточилъ  свою  к он н и ц у— 12 эск., 6 ор. г.-м. Грекова, 
которая в ъ  ночь на 29 с ен т я б р я  р асп ол ож и л ась  уступ ом ъ  
назадъ. Еще дальш е флангъ охр ан я л ся  двум я отрядами: 
г.-л. Д ем бовскаго— 12 батал., 32 op., 16 сот., находивш им ся  
въ долинѣ р. Х уньхэ, и г.-м. К оссаговскаго— б1/2 бат., 16 op., 
9 сот., вы двинуты мъ в ъ  дол и н у р. Л яохэ. Кромѣ того, въ  
предвидѣньн удара на правый ф лангъ XVII корпуса, 
ген.-ад. К уропаткинъ расп олагалъ  у сту п о м ъ  за  ним ъ, у

№  3 0 .

с. Ш оуялинза, VI Сиб. к ор п усъ , въ  состав ѣ  24 батал. и 
80 ор. В сего, такимъ обр азом ъ , для ближ няго и дальняго  
обезп еч ен ія  праваго фланга бы ло сгрупп и рован о 451/2 батал., 
42 эск. и  сотн ., 144 ор.

Ген.-ад. К уропаткинъ все ж е не бы лъ сп ок оен ъ  за  
наш ъ правы й ф лангъ, н есм отря  на наличіе уступнаго  
располож енія. Имѣя свѣ дѣ н ія  о начавш емся наступленіи  
лѣваго крыла я п о н ц ев ъ  и предполагая, что японцы  со -  
верш атъ  охватъ  —  быть м ож етъ , глубокій, который за 
хв ат и ть  и VI сиб. к о р п у съ , ген .-ад . К уропаткинъ утр ом ъ  
29-го сен тя бр я  о тд а л ъ  приказаніе Западном у о т р я д у —
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о той ти  на «главную» позйцію . Такъ какъ бон , однако, уж е  
н ачался и дн ев н ое отступ л ен іе  по гладкой равнинѣ было 
св я зан о  съ  крупными потерям и, и такъ какъ в ъ  ночь на  
29-е сен т я б р я  л и хая  атака М орш анцевъ и З ар ай ц ев ъ  в ер 
нула намъ еди н ствен н ое утр ачен ное наканунѣ на ф ронтѣ  
корпуса селеніе— Е пдоуніулу, и  в се  ш ло усп ѣ ш но, то  вы- 
полненіе приказанія ген .-ад. К уропаткина, н аходи в ш агося  
п о д ъ  впечатлѣніем ъ н еудач ъ  наш его центра, бы ло о т л о 
ж ено д о  вечера.

Ч асти обѣ и хъ  д и в и зій  XVII к орп уса — 3-й и 35-й — были  
перемѣш аны  на в сем ъ  фронтѣ. П ервоначально весь уча
стокъ  корпуса занимала 3 -я  ди в и зія , а 35-я оставалась въ  
резервѣ . Такая л инейная группировка о б ъ я сн я л а сь  п р ед -  
п ол ож ен іем ъ  вы дѣлить всю  35-ю дивизію  дл я  поддерж к и  
VI Сиб. к орп уса, если  он ъ  б у д е т ъ  сер ьезн о  атакованъ. Но 
в ъ  бою  28-го сен т я б р я , при начавш ейся атакѣ п ози ц ій  
XVII к ор п уса  на р. Ш илихэ, 35-ю дивизію  приш лось р ас
ходовать  на п оддер ж к у 3-й  и перемѣш ать и хъ . Н есм отря  
на то , что на р. Ш илихэ развернулись почти всѣ  силы  
XVII к ор п уса— 25 батал., и что п озади  имѣлось въ  р езер в ѣ  
всего  З1/2 батал. и 32 op., командованіе всей  б о ев о й  частью  
бы ло в озл ож ен о  на одн ого  начальника 3-й  д и в и зіи  г.-м. 
Янжула. Ш табы XVII корпуса и 35-й  ди ви зіи  оставались  
неиспользованны м и дл я  н еп оср едств ен н аго  управлеи ія  
боем ъ .

П ози ц ія  на р. Ш илихэ образовы валась оврагом ъ, въ  
к отором ъ  текла рѣка, и которы й п р ед ста в л я л ъ  у д о б н о е  
закры тіе, и рядом ъ тя н у щ и х ся  вдоль нея деревень, откры 
тая  м ѣстность п о за д и  стѣ сн ял а расположение и м аневри- 
рованГе вой ск ъ  в ъ  тылу. П оэтом у, в ся  боев ая  часть с о с р е д о 
точилась в ъ  узкой  п ол осѣ  вдоль р. Ш илихэ; в ъ  резервѣ  
г.-м. Я нж ула н аходи л ся  всего  1 батал. и 2 эск. у с. Бей- 
улигай.

Правый участокъ  с.с. Э рш идіаза— С яодунтай, заним али  
8 батал . и 24 ор. г.-м. Защ ука; при  этом ъ  16 р отъ  крайняго  
п раваго фланга при надлеж али  къ 6 батальонам ъ т р ех ъ  
различны хъ полковъ; участок ъ  у с. Ендоніулу заним али  
5 батал . г.-м . Гласко; по обѣ  стороны  жел. дор . расп олага
лись 6 батал . и 16 ор. полк. де-В итта, и с. Ш илихэ о б о р о -  
н ял ъ  полк. Г рулевъ  с ъ  5 бит. и  16 ор.
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Японцы 29 с ен т я б р я  наносили удар ъ  в ъ  центрѣ, р ас
читывая прорвать его. Армія Оку долж на была содѣ й ств о-  
вать этом у у д а р у , сби в ъ  XVII к ор п усъ  с ъ  п о зи ц іи  на 
р. Ш илихэ.

Ген. Оку п о ст а в и л ъ  своим ъ войскам ъ сл ѣ дую щ ія  задачи:
3-я  д и в и зія  (12 батал., 36 op.), р азв ер н ут ая  п р отіш ъ  участка

ЛМѴрА&ХМША/ирО/

іллллаи-

Ѵнмрмшлл,
Зящукъ54т

%fnflCKû?pf
,нтад

б д п а п з .

грултовед т ъ

ВТРйМЪ 29Ш1Т?1БР<Я 

въ РбПілнгь XVII карпвед
О O XS as l

Ж Г  XVII к

3  д и а п з

№ 31.

с. с. Ш или хэ— Е ндоніулу (5 в ер стъ ), долж на была нанести  
у д а р ъ  св ои м ъ  лѣвы мъ ф лангомъ по в озм ож н ости  ещ е до  
р азсв ѣ та и затѣ м ъ  н аступ ать  на участок ъ  П Іахеиу—Лама- 
тунь. 6-я  д и в и зія  (8 батал ., артиллерія уси л ен а  армейской— 
д о  72 ор уд .) долж на бы ла сби ть ещ е ночью правое крыло 
XVII корпуса, и затѣ м ъ  н аступать  на участокъ Ламатунь—
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Линш инпу. 4-я  ди в и зія  (7 батал. 36 op.) долж на была н а сту 
пать на участокъ  Л инш инпу— К уанлинпу. 1-я кав. бриг., 
усил. 2 батал. 4-й  дивизіи , у  с. Сандепу охран ял а флангъ  
арміи. Р езер в ъ  арміи— 7 батал. и з ъ  состава 6-й  и 4-й  д и -  
визій , 1/â всѣ хъ  силъ , удер ж и в ал ся  за  центром ъ , у  с. Мын- 
хул угун ъ . Не имѣя ещ е свѣдѣній  о н ахож ден іи  за  правы мъ  
флангомъ XVII корпуса сильнаго уступ а— VI Сиб. к орп уса, 
ген. Оку полагалъ возмож ны м ъ отбр оси ть  р у сск и х ъ  къ  
сѣ в ер о-в ост ок у , въ  стор он у  отъ  ж ел ѣ зн ой  дор оги , им ѣ в- 
ш ей дл я  сущ ествован ія  р усск ой  арміи рѣш аю щ ее значеніе. 
Ожидая встрѣ тить н овое соп р оти в л ен іе  на линіи р. Ш ахэ, 
ген. Оку дал ъ  4-й д и в и зіи  направленіе в ъ  о х в ат ъ  п о д 
готовл ен н ой  уж е п о зи ц іи  Ш ахепу— Линш инпу.

На разв и т іе  наступ лен ія  3-й  ди ви зіи  сущ ествен н ое  
вліяніе оказала неудача 33-го полка, вы битаго М орш ан- 
цами и  Зарайдам и около 10 час. вечера и зъ  с. Е ндоніулу. 
Это бы ло какъ р а зъ  то крыло дивизіи , к отор ое дол ж но  
было заходи т ь  в п ер едъ . 33-й  полкъ со б и р а л ся  и  окапы
вал ся , п р и  п оддерж кѣ  другого  полка бригады , в ъ  800 ш а
гахъ  ю ж нѣе с. Е ндоніулу, но о п ер еходѣ  зд ѣ сь  в ъ  ноч
ную  атаку я п он ц ам ъ  не п р и ходи л ось  уж е думать. Тревога  
прокатилась въ  тылъ; оп асаясь  дальнѣйш аго наш его на- 
ступ л ен ія  п р оти въ  3-й  дивизіи , ген. Оку вы двинулъ на 
п оддер ж к у ей  полкъ и зъ  своего  резерв а. Утро 29-го сен 
т я б р я  застал о  3-ю дивизію  въ ок оп ахъ , на р азстоян іи  
800— 1000 ш аговъ п ер ед ъ  наш им ъ ф ронтом ъ.

Въ распоряж ении начальника 6-й  ди в и зіи  имѣлись полки
13-й, 45-й , и И и III батал. 48 полка. И зъ  н и х ъ  къ вечеру  
28-го сен т я б р я  бы лъ р азв ер н утъ , къ восток у  о т ъ  с. Ян- 
ц зя в а н ъ , лишь авангардъ — II и III батал. 13-го полка. 6-я  ди- 
в и зія  п ри ни м аетъ  слѣдую щ ую  группировку: правый уча
сток ъ  о б р а зу е т с я  уж е двум я развернуты м и батальонами
13-го полка, долж енствую щ им и наступать на с. С яодунтай; 
лѣвый уч аст ок ъ — весь 45-й полкъ и I батал. 13-го полка, 
атак уетъ  с. Эрш идіаза. 2 батал . 48-го полка— р езер в ъ  д и -  
в и зіи — о стаю тся  за  ц ентр ом ъ . 72 ор. дивизіи  (п р оти в ъ  24 
н аш и хъ ) гр уп пи рую тся  б л и зъ  рѣки Ш ахэ, на ди стан ц іи  
дѣ й стви тельн аго огня.

Правый уч асток ъ  6-й  д и в и зіи  пы тался п р одви н уться  
вечером ъ; сначала его задер ж и вал ъ  руж ейны й и артилле-
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рійскій огонь обн ар уж и в ш его  его  дви ж ен іе И нгерм анланд- 
скаго полка; р я д о м ъ  зак и пѣ лъ  бой  за  с. Е ндоніулу, и 
только около п ол ун оч и  вы званная им ъ горячая перестрѣ лка  
начала замолкать. П ользуясь затиш ьем ъ, правы й участок ъ  
вы двинулся и ок опался  в ъ  р азст оя н іи  600 ш аговъ  о т ъ  з а -  
иятаго нами с. С яодунтай.

Войска лѣваго участка были направлены  в ъ  боевую  
часть въ  5 час. веч ера 28-го сен тябр я ; о т ъ  6 д о  9 час. 
вечера они  отды хали в ъ  резер в н ом ъ  порядкѣ в ъ  сел еп ія х ъ  
въ долинѣ  р. Ш ахэ, въ  чертѣ наш его артилерійскаго  
огня и усп ѣ л и  в ъ  котелкахъ  согрѣ ть себѣ  уж и н ъ . На этом ъ  
участкѣ II и  III батал . 45-го полка п р едназначались для  
ф ронтальной атаки сел . Э рш идіаза. I батал . того  ж е полка  
дол ж ен ъ  бы лъ охватить сел ен іе  съ  зап ада, п ол ьзуясь  н е-  
заняты м ъ п р ом еж утк ом ъ  м еж ду с .с . Э рш идіаза и Ц унлу- 
нянтунь, п р отя я іен іем ъ  в ъ  1800 ш аговъ; за  ним ъ сл ѣ до-  
валъ  р езер в ъ  участка— I батал. 13-го полка.

Н азначенны е дл я  ф ронтальной атаки с. Э рш идіаза II и 
III батал. 45-го полка уп отр еби л и  ночное врем я на п р и бл и -  
ж еніе на ди стан цію  600— 800 ш аговъ  къ наш ей стрѣ лк о- 
вой  линіи, и здѣ сь  окопались. Въ теченіе ночи эти  части  
огня не открывали; когда р усск іе замѣчали и х ъ  двиягеніе, 
и откры вали сильны й огонь— японскія  ц ѣ пи  бр осал и сь  на  
землю, в озв оди л и  легкія закрытія, устанавливали  связь  по  
ф ронту и высылали ближню ю  развѣдку. Всего за  ночь  
бы ло п р ой ден о  1100 ш аговъ  в ъ  три пріема: 600, 300 и 
200 ш аговъ . Русскій  огонь в ъ  тем нотѣ я в л ял ся  д ѣ й ств и -  
тельны м ъ, такъ какъ прохонгденіе каждаго этап а  о б х о д и 
лось  я п о н ц а м ъ  в ъ  15—20 ранены хъ.

На р азсв ѣ тѣ  японцы  п р ои зв ел и  др уж н ое  огн ев ое напа
д е т е ;  мы не расчиты вали, что японцы  окая?утся на ди -  
стан ц іи  блш княго боя , но п осл ѣ  перваго н ебл агоп р ія т-  
наго вп ечатл ѣ нія  разобрались; наличность ок оп ов ъ  п р е
дохран и ла о т ъ  бол ы и и хъ  п отерь. Энергичный огонь заго-  
рѣлся по всем у ф ронту.

I батал. 45-го полка, назначенны й для п р ои зв од ств а  охва
та, в осп ол ь зов ал ся  овр агом ъ  р. Ш илихэ и впадаю щ аго въ  
него ручья. Роты сл ѣ довал и  одн а  за  другой . Въ каж дой ротѣ  
всѣ  3 взв ода  слѣ довали  змѣйками на одн ой  вы сотѣ, на р аз- 
стоя н іи  в ъ  20 ш аговъ  м еж ду взводам и. К аж дом у в зв о д у
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п р едш ествовал ъ  д о зо р ъ . Д виж еніе соверш алось весьма м ед
ленно, чтобы  дать возм ож ность п ѣ ш ей  развѣдкѣ вы яснить  
русск ій  флангъ и мѣры его охран ен ія . П осл ѣ дн ихъ  не оказа
лось, флангъ ж е русск и хъ  ок оп ов ъ  бы лъ о б н а р у ж ен ъ  въ  
400 ш агахъ  къ в остоку о т ъ  оврага. Ранним ъ утр ом ъ  ко
м андиръ батальона и зго то в и л ся  къ атакѣ в ъ  связи  
съ  другими батальонами своего  полка, наступавш им и съ  
фронта, но затѣ м ъ , не встрѣ чая п р еп я тств ій  къ дальнѣй- 
ш ему охвату, п р одв и н ул ъ  свой  батальонъ  ещ е в п ер ед ъ  
по оврагу. На ф ронтѣ дав н о  уж е ш елъ горяч ій  стрѣ лк о- 
вый бой , когда п ервая его рота, разсы павш ись по оврагу, 
вы ползла и зъ  него; р усск ій  флангъ н аходи л ся  на п о ст о я н -  
иом ъ прицѣлѣ, но не зам ѣчалъ яп он ц ев ъ ; къ первой  
япон ской  ротѣ  п р и соеди н и ли сь  ещ е двѣ, и тогда онѣ  
ср а зу  откры ли огонь во  флангъ н аходив ш ем уся  здѣ сь  
I батал . ЬІѢжинскаго полка. Слѣдовавш ій за  I батал. 45-го  
полка, I бат. 13-го полка р азв ер н ул ся  ещ е сѣ вернѣ е. Засти г
нуты й огнем ъ  съ  фланга вр асп л охъ , правый флангъ г.-м., 
Защ ука отступ и л ъ ; в ъ  распоряжении г.-м. Защ ука р езер в а  не 
бы ло, сам ъ  о н ъ  бы лъ раненъ, и управленіе боем ъ  съ  наш ей  
сторон ы  утратилось. С опротивленіе расп ространенно п ро
тивника оказы вали лишь войска, занимавш ія сел ен ія . Но 
с. Э рш идіаза, гдѣ наш и части  были перемѣш аны , я п он 
цам ъ удалось, при  п оддерж кѣ  артиллеріей  и одн оврем ен н ой  
атакѣ с ъ  ф ронта и съ  фланга, захв ати ть в ъ  двѣ надца- 
том ъ  часу  дн я . Болѣе сильное соп р оти в л ен іе  он и  в стр ѣ -  
тили  в ъ  сел. С яодунтай, гдѣ  н а х о д и л ся  полностью  9-й 
И нгерманландскій полкъ. Около п ол удн я  п олкъ  получаетъ  
ириказаніе г.-м. Защ ука очистить с. С яодунтай— но в ъ  это  
врем я японцы  уж е вры ваю тся в ъ  с. Ланцзыгай, а 6-я ди- 
в и зія , в в ед я  в ъ  бой  свой  п осл ѣ дн ій  р езер в ъ , ш турм уетъ  
с. С яодунтай . Стойко дер ж авш іеся  Ингерманландцы при  
отст у п л ен іи  п одвергаю тся полном у разстр ѣ л у— п отер я  
полка 2611 чел. При это м ъ  яп он ц ам ъ  остаю тся двѣ  б а та 
реи , стоя в ш ія  къ сѣ вер у  о т ъ  с. Сяодунтай; передки  и х ъ  н а
х о д и л и сь  у  с. Ч енлю тангоу, в ъ  д в у х ъ  вер стахъ  къ  сѣ веру, 
и н е п осп ѣ л и  вовр ем я къ орудіям ъ. Третью батарею , 
стоя в ш ую  р я дом ъ , у в езт и  удалось.

У дар ъ  я п о н ц ев ъ  п о степ ен н о  р асп р остр ан я л ъ  свое  
вліяніе п о ф ронту XVII арм. корпуса; около часа дня
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Моршанцы и Зарайцы  покидаю тъ  уч асток ъ  у  с. Е н доун іулу, 
при чемъ о тст у п л ен іе  и хъ  п р о х о д и т ъ  в ъ  п о р я д к ѣ —японцы  
задержаны сам оп ож ер тв ов ан іем ъ  И нгерм анландцевъ.

Въ тѣ часы, когда уч асток ъ  г.-м . Защ ука п одв ер гал ся  
разгрому и зъ -за  о тсу т ств ія  р езер в о в ъ  за  правы мъ флан
гомъ, что дѣ лало его уч асток ъ  беззащ итны м ъ  о т ъ  я п о н 
скаго охвата, у  с. Ч енлю тангоу, в ъ  д в у х ъ  в ер ст а х ъ  за  
нащимъ крыломъ, находились свѣ ж ія  части— 2-я  бр и гада  
55-й пѣх. ди ви зіи , вы двинутая VI Сиб. к ор п усом ъ  в ъ  р е-

№ 32. Р ѣ ка ІІІплихэ.

зер в ъ  XVII к орп уса, и 3 батал. Н ѣжинскаго полка. Бригада  
VI Сиб. к о р п у са — полки Ю хновскій и Епифанскій с ъ  32 
оруд.— бы ла д в и н ута  в ъ  с. Ч енлю тангоу в ъ  5 ч. 30 м. утра, 
но нѣсколько п роплутала, такъ какъ на п р охож ден іе  
7 в ер стъ  ей  п о тр еб о в а л о сь  4 ч. 30 м. Связи съ  боевой  
частью устан ов л ен о  н е было. Здѣсь ж е бездѣ й ствовали  
51 оруд. XVII арм. и VI Сиб. корпус., тогда  какъ у  ген.-м. 
Защ ука 24 орудія  с ъ  тр у д о м ъ  вели бой  п р оти въ  72 я п о н 
скихъ  орудій . Т ревож ны хъ  свѣдѣній о т ъ  ген.-м. Защ ука  
не п оступ ал о . ІІравѣе полк. Стаховича VI Сиб. к ор п усъ
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вы двинулъ 1-ю бригаду 72-й дивизіи . Все, казалось, ш ло  
благополучно, когда приш ло и зв ѣ ст іе, что г.-м . Защ укъ  
раненъ , войска его въ п ол ном ъ  отступлен іи , 2 батареи  
потеряны .

Для того, чтобы в озстан овить бо й  на правом ъ флангѣ  
XYII корпуса, в ъ  12 ч. 15 м. и зъ  с. Ч енлю тангоу бы лъ д в и -  
н у тъ  Ю хновскій иолкъ; др угіе  ж е части  к орп усн аго р езер в а  
п р и ступ и л и  къ занятію  ты ловой п ози ц іи . Цѣлыо дв и ж ен ія  
Ю хновскаго полка было п оставл ен о  вы движ еніе къ с. Сяо
дунтай; направленіе было ук азано лично г.-м. Я нж улом ъ. 
Полкъ р азв ер н ул ъ  2 батал. в ъ  боевую  часть, а 2 батал. с о 
ставили р езерв ъ; все  п ост р о ен іе  было очень густое; вм ѣсто  
направленія  на с. С яодунтай оказалось, что Ю хновцы н а-  
ступ аю тъ  на с. Лунванмяо; вскорѣ  он и  разм инулись съ  о т х о 
ди вш и м и  о т т у д а  на сѣ в ер ъ  М орш анцами и Зарайцами. 
Справа начали л ож иться  пули; японскій  огонь скоро у си 
л и л ся— Ю хновцы были въ  ц ен тр ѣ  обр азов ан н ой  японскимъ  
охв атом ъ  дуги . П олкъ п ерем ѣ нилъ  ф ронтъ  на ю го-зап адъ  
на с. С яодунтай, откуда японцы  вели самый энергичны й  
огонь. С оверш енно неоріентированны й батальонны й коман
д и р ъ , зам ѣ стивш ій  раненаго командира полка, в ъ  3 ч. 
10 м. о т д а л ъ  приказаніе окапы ваться въ  зан я том ъ  р асп о-  
лож еніи; но приказаніе оказалось невыполнимы мъ, такъ  
какъ лѣвый флангъ бы лъ п одстав л ен ъ  н аступавш ей  съ  
юга 3-й  яп он ской  дивизіи . Въ 5 час. дня  полкъ в ер н ул ся  въ  
и сх о д н о е  полож ен іе, къ с. Ч енлю тангоу, п о тер я в ъ  1252 чел.

Въ ком андованіе участком ъ раненаго г.-м. Защ ука в сту -  
п и л ъ  полковникъ Ванновскій. С охранивш іеся остатки  
9-го , 10-го и 12-го полковъ  были сведены  в ъ  три бата
льона, которы е были двинуты  полк. Ванновскимъ къ с. Сяо
дун тай , чтобы  вернуть оставленны й орудія . Но усталы я  
части  полк. Ванновскаго не были уж е сп особны  къ эн ер 
гичном у наступленію . В ойдя внутрь дуги  японскаго охвата  
сводн ы е батальоны  залегли, не д о й д я  200 ш аговъ д о  б р о -  
ш ен ны хъ  орудій , и начали окапываться; до с. С яодунтай  
остав ал ось  1000 ш аговъ. Въ началѣ четвертаго часа о т с т у -  
п лен іе Ю хновцевъ увлекло и  участокъ полк. Ванновскаго.

П олковн. С таховичъ, долж ен ствовавш ій  со  свои м ъ  б о -  
ковымъ отр я д о м ъ  н еп оср едств ен н о  прикрывать флангъ  
XVII к ор п уса , все  св ое  вниманіе съ  утр а обр аіц ал ъ  на
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об о р о н у  с. Ц унлунянтунь, к отор ое съ  р азсв ѣ та  эн ер 
гично атаковала 4 -я  японская ди ви зія , развернувш ая п р о 
ти въ  полк. С таховича б батал. и  36 ор. и охваты вавш ая его  
съ  ю го-запада и запада. ІІоддерж аніе св я зи  м еж ду Ц ун- 
л ун ян тун ем ъ  и правы мъ ф лангомъ г.-м. Защ ука, на р аз-  
стояніи  1800 ш аговъ  возлагалось  на 1 эск. Нѣжинск. драг, 
полка; конн и ц ѣ  тр удн о  было разрѣш ать задачу, св я за н 
ную съ  пребы ваніем ъ на откры той м ѣ стности , н а одн ой  
линіи съ  пѣхотны м и ц ѣ пям и. Только около п ол удн я  полк. 
С таховичу стал о  и зв ѣ ст н о  о б ъ о х в а т ѣ  и о пораж ен іи  п ра

ваго ф ланга г.-м. Защука; вскорѣ он ъ  получи лъ  и записку  
полковника Ванновскаго о содѣ йствіи . О ставивъ для за 
щиты с. Ц ун лунян тун ь 2 батал., полк. С таховичъ двинулъ  
п одош едш ій  в ъ  э т о  врем я на его уси лен іе сводны й бата
льонъ , а за  н им ъ  и  свой  р езер в ъ — 1 батальонъ ІІсковскаго 
нолка, дл я  атаки охваты ваю щ его крыла яп он ц ев ъ . К онтръ- 
атака полковника Стаховича, встрѣчая лишь слабое про- 
ти водѣ й ств іе  со  стороны  разстроенн ой  атакой 6-й  японской  
ди ви зіи , докатилась д о  ручья, текущ аго о тъ  с. Ченлютан
гоу; япон ское крыло, обстр ѣ л ен н ое съ  тыла, значительно  
зад ер ж ал о  св ое наступленіе. Но н еп оддер ж ан н ое артил-
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лерійским ъ огнем ъ, н аход я щ ееся  само п о д ъ  у гр о зо й  4-й  
япон ской  ди вп зіи  с ъ  тыла и п р едпр ин ятое небольш им и  
силами, б е зъ  тв ер до  поставлен н ой  цѣли— опрокинуть я п о н 
ское крыло, н аетуп леніе полковника Стаховича задер ж ал ось  
у оврага ручья; въ  четвертом ъ ч асу  дня, п ол учи въ  и звѣ -  
щ еніе о б ъ  отступл ен іи  полк. Ванновскаго, полк. С таховичъ  
началъ отходи ть  и, оч и сти въ  с. Ц унлунянтунь, къ в еч ер у  
со б р а л ъ  св ои  войска на линіи Ч енлю тангоу —  Х ун лин п у.

Г.-м. Гласно, отводивш ій къ сѣ веру З ар ай ц ев ъ  и  М ор- 
ш анцевъ , зам ѣтивъ начало наш ей коитръ-атаки, вы слалъ  
со  своей  стороны  въ 2 ч. 15 м. дн я въ раіонъ  н аступ л е-  
нія полк. Ванновскаго 3 батал. 139-го М орш анскаго полка. 
Въ 4 часа дн я  М оршанцы н аходились въ  1000 ш агахъ отъ  
я п он ц ев ъ , но такъ какъ наш и активныя дѣйствія  были  
уж е къ этом у времени закончены, то и они отош ли. Въ  
эт о  ж е врем я полк. де-В и ттъ  очистилъ  свой  участокъ  на 
ж ел ѣ зн ой  дорогѣ, а ч ер езъ  полчаса сн ял ся  полк. Грулевъ  
съ  участка на м андаринской дорогѣ. Бой на р. Ш илихэ 
бы лъ законченъ; задерж авш ись, но не успѣвъ  устроиться  
на линіи «главной» п ози ц іи — ручья Ченлютангоу, XVII кор
п у съ  отош ел ъ  въ  ночь на 30-ое сен т я бр я  на вторую  под
готовленную  позицію  Линш инпу— Ламатунь.

Что к асается  до  VI Сиб. корпуса, то помимо бригады, 
вы сланной въ р езерв ъ  XVII корпуса, о н ъ  обезп еч и в ал ъ  
наш ъ правый флангъ бригадой ген.-м . Б олотова у с. Уан- 
чжуанцзы ; командиръ бригады бы лъ ограниченъ  въ  
св ои хъ  активны хъ дѣ й ств ія хъ  указаніемъ командира кор
п у са —расходовать  на поддерж ку полк. Стаховича (влѣво) 
и ген.-м . Грекова (вправо) не болѣе 3 батальоновъ; это  
р асп ор я ж ен іе  вызывалось стрем леніем ъ сохранить части  
VI Сиб. к орп уса— п ослѣ дняго р езерв а ген .-ад . Куропаткина— 
о т ъ  преж деврем еннаго вступлен ія  въ  бой. П ротивъ ген.-м . 
Б олотова находились заслоны , вы ставленные 4-ой ди в и -  
зіей: у  с. С ун цзятатай —1 батал., и у  с. Х олянтаи— 2*/* эск. 
д и в и зіон н ой  конницы.

П олучивъ около 3 часовъ  дня записку полк. В аннов
скаго ]) съ  п росьбой  о б ъ  оказаніи  скорѣйш ей помощ и, ген.-м.

*) «Насъ обходятъ, насѣдаютъ. У насъ адъ. Начальникъ отряда прика
залъ мнѣ держаться съ двумя батальонами. Ваше движеніе впередъ можетъ 
выручить насъ».
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Б олотовъ  рѣш илъ п ерейти  в ъ  н аступ л ен іе 1 батал. Кирсанов- 
скагополка на с. С унцзятатай, и 1 батал. М ценскаго— на с .Х о-  
лянтай. К ирсановцы  были встрѣчены  японскимъ батальо- 
номъ, поддерж анны м ъ потом ъ вторы мъ батальоном ъ, и въ  
эти х ъ  усл ов ія хъ , послѣ огневого боя  съ  р а зст о я н ія  800 
ш аговъ, должны  была отойти. М ценцы н аступ ал и  в ъ  гу- 
стом ъ резерв ном ъ  порядкѣ по гаоляну, прикрытые только 
дозорам и, н едостаточ н о удаленны ми, и въ  этом ъ п ол ож е-  
ніи в н езап н о  оказались на и остоян н ом ъ  прицѣлѣ о тъ  я п он 
ской спѣ ш енной  конницы. Бѣглый огонь яп он ц ев ъ  п р ои з- 
в ел ъ  страш ны я оп устош ен ія  въ  колониѣ М ценцевъ; около  
500 человѣкъ— свы ш е половины  батальона, выбыло уб и 
тыми и ранеными, и  батальонъ дол ж ен ъ  былъ отказаться  
о тъ  св оей  задачи . Такъ кончилась дем онстрація , предпр и 
н ятая  ген.-м . Болотовы мъ дл я  п оддерж ки XVII корпуса. 
Къ п отерям ъ п ослѣ дняго бы ло прибавлено свыше 600 че- 
ловѣкъ, a крайній японскій ф лангъ, отбн в ъ  наш у н есер ь ез
ную попы тку п ер ей ти  въ  н аступ л ен іе, п р іобрѣ л ъ  больш ую  
п рочность.

Если мы даж е исключимъ болы пія силы, охранявш ія  
наш ъ правый флангъ, но не втянуты я въ  н еп о ср ед ст в ен 
ный раіонъ боевы хъ дѣйствій  XVII корпуса, то  в се  ж е  
ок аж ется , что п р оти въ  34 я п он ски хъ  батал. съ  150 ору- 
діям и  мы имѣли 42 батал. съ  147 н еср авненно лучшими  
орудіям и. П ревосходств о въ  си л ахъ  находилось  на наш ей  
стор он ѣ . Мы заблаговрем енно предвидѣли охв атъ  наш его  
праваго фланга и приняли соотвѣтствую щ ую  группировку  
си л ъ . Мы опирались на укрѣпленную  позицію ; м ѣстность  
въ  общ ем ъ  весьма благопріятствовала оборон ѣ . Войска 
наш и и сп ол н ял и  свой  долгъ; въ  какихъ бы тр удны хъ  по- 
л о ж ен ія х ъ  они ни  оказы вались— нигдѣ паника не п р он о
силась по наш им ъ рядам ъ, и наш и полки, повинуясь ка
ж дому приказанію , м уж ественно двигались в п ер едъ . И н е
смотря на эт о т ъ  р я д ъ  исклю чительно благопріятны хъ  
условій , мы п он есл и  29 сентября , на очерченном ъ клочкѣ 
п ол я  сраж енія, одно и зъ  наиболѣе тяж кихъ  пораж еній  за  
всю  войну. Отъ 10 до  4 ч асовъ  дн я мы п отеряли  до 6.000 
человѣкъ убитыми и ранеными, 2 батареи, и должны были 
отой ти  на 8 в ер стъ  на сѣ веръ . Причины наш ей крупной
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н еудачи  о тн о ся т ся  цѣликомъ къ обл асти  тактическаго  
и ск усств а , и тѣмъ поучительнѣе остан ови ться  на н и х ъ .

Н еп оср едствен н ой  причиной н еудачи  XVII к орп уса я в и 
лось проникновеніе яп он ц евъ  въ  незаняты й и н тер в ал ъ  
м еж ду его  флангомъ и боковымъ отрядом ъ, каковое д в и 
ж е т е  удалось укрыть оврагом ъ ручья. Было бы, однако, 
ош ибочно приходить отсю да къ заключенію о н е д о п у с т и 
м ости  м алѣйш ихъ щ елей в ъ  соврем енном ъ боев ом ъ  р ас-  
полож ен іи . Н езаняты й интервалъ  въ  1800 ш аговъ н е пре- 
ры ваетъ огневой связи  м еж ду сосѣ дним и частям и. Д аж е  
значительно болы пій и нтервалъ — 3— 4 версты , какъ м еж ду  
1 и  III Сиб. корпусам и на передовы хъ Л яоян ск и хъ  пози- 
ц ія х ъ , яв л я ется  допустимы мъ при обор он ѣ , при условіи  
соотв ѣ тствен н аго  эш елонирован ія войскъ  в ъ  глубин у, и 
сер ьезн аго  укрѣиленія тѣ х ъ  участковъ , которы е могутъ  
обстрѣ л и ваться  непріятелем ъ съ  болѣ е ш ирокаго фронта. 
Н аступаю щ ій ж е, пользуясь больш ей св о б о д о й  м аневри- 
рованія , ещ е ш ире м ож етъ  прибѣгать къ оставлен ію  н е-  
зан яты хъ  пром еж утковъ  дл я  соср едоточ ен ія  д остаточ н ы хъ  
си л ъ  на важ нѣйш іе участки.

Такимъ обр азом ъ , сущ ность наш ей ош ибки заклю чается  
не въ  оставлен іи  н езан ятаго  интервала, а в ъ  постан овк ѣ  
войскъ  в ъ  такое полож еніе, что они  могли давать  отп ор ъ  
противнику только при условіи  сплош ного ф ронта, в ъ  при- 
нятіи  такой группировки вой ск ъ , отдѣльны я части  кото
рой  не обладали  сам остоятельностью , что расш ирило част
ную  неудачу до разм ѣ ровъ  общ аго п ор аж ен ія .

Р азум ѣ ется , свою долю  о тв ѣ тств ен н ости  н есу т ъ  коман
диры  край ни хъ  батальоновъ  главны хъ си лъ  и бокового  
о т р я д а  XVII корпуса, не св я зав ш іеся  н еп оср едствен н о  и 
н ед о ста то ч н о  бдительно наблю давш іе тянувш ійся м еж ду  
ним и оврагъ ; су щ еств ен н ое значеніе имѣетъ и  упущ еніе  
в ъ  д ея т ел ь н о ст и  эск ад р он а  Н ѣж инскаго полка, котором у  
эта  задач а  была спеціально поручена; хотя  работа н а
р я д у  съ  п ѣ хотой  мало отв ѣ чаетъ  свойствам ъ конницы , 
однако, кавалерійскій  начальнш гь обязан ъ  влож ить всѣ  
силы св оей  части  и в ъ  разр ѣ ш еніе хотя  бы ч и ст о  п ѣ х о т -  
ной, п о ста в л ен н о й  ему, задачи.

Д о зо р н а я  сл уж ба на этом ъ  участкѣ не р аботал а , в сл ѣ д-  
ств іе чего дв и ж ен іе  д в у х ъ  яп он ски хъ  батал ь он ов ъ  не
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было обнаружено своевременно. Однако, участь арміи не 
должна покоиться на исправной работѣ всякаго дозора. 
Ошибочны я дѣйствія войскъ боевой части всегда имѣли и 
будутъ имѣть мѣсто, и необходимо располагать средствами 
бороться съ допущенными недоразумѣніями. Объ этомъ 
должно заботиться управленіе войсками; съ этой цѣлью 
и оставляются частные резервы, притомъ на такомъ 
удаленіи позади фронта, чтобы имѣть возможность совер
шить всѣ боковыя передвиженія внѣ давленія огня про
тивника. Почему же въ данномъ случаѣ, по обнаруженіи 
пробивающагося черезъ нашъ фронтъ противника, резервы 
не законопатили образовавшуюся щель, а допустили струйку 
иепріятеля разростись въ сильный потокъ, размывшій 
весь нашъ фронтъ?

Резервы оказались въ достаточныхъ силахъ и на соот- 
вѣтственномъ мѣстѣ; бригада VI корпуса, переданная въ 
распоряженіе командира XVII корпуса, находилась въ с. Чен
лютангоу и въ теченіе получаса могла бы, выдвинувшись 
между с.с. Цунлунянтунь и Эршидіаза, сама охватить и 
заключить въ огненное полукольцо охватившихъ Эршидіазу 
японцевъ. Другія двѣ бригады VI корпуса, простымъ 
фронтальнымъ наступленіемъ, могли бы опрокинуть за- 
слонъ 4-й дивизіи, и не только выручить XVII корпусъ, 
но и разгромить все лѣвое японское крыло. Если эти 
резервы не были употреблены въ бой какъ слѣдуетъ, то 
прежде всего потому, что не были подчинены тѣмъ началь- 
никамъ, которые руководили боемъ на данномъ участкѣ. 
Наше управленіе было построено противно требованіямъ 
глубокой тактики; XVII корпусъ оказался построеннымъ 
въ двѣ линін; первая, болѣе сильная, г.-м. Янжула, вела 
бой, вторая—резервъ—оставалась въ рукахъ командира 
корпуса, при чемъ естественно больше заботилась о 
связи по своему второлинейному фронту, о способѣ за- 
нятія имѣвшейся здѣсь второлинейной позиціи, чѣмъ о 
связи съ войсками, ведущими бой, и о поддержкѣ ихъ. 
Вся работа въ бою была возложена на штабъ 3-й диви- 
зіи, а штабы 35-й дивизіи и корпуса, вплоть до начала 
общаго отступленія, не имѣли отвѣтственной задачи. Роль 
высшаго управленія сводилась до тормаза, задерживаю
щего расходованіе резерва. Вмѣсто того, чтобы участокъ

8*
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ген.-м. Защука вытянуть въ глубину, подчинивъ ему и 
нѣкоторый резервъ въ долинѣ ручья с. Ченлютангоу, что 
было особенно необходимо въ виду фланговаго его поло- 
женія, мы вытянули его въ одну линію. Для встугіленія 
въ бой резерва отъ Ченлютангоу недостаточно уже про
стого приказанія ген.-м. Защука — необходима соотвѣт- 
ственная мотивированная просьба г.-м. Янжулу, подлежа
щая доставкѣ, подъ огнемъ противника, на три версты 
въ сторону, къ желѣзной дорогѣ, затѣмъ обращеніе по- 
слѣдняго къ командиру XVII корпуса. Все это увеличи
ваешь время, необходимое для вступленія въ бой резерва 
отъ Ченлютангоу, съ 20 минутъ до двухъ часовъ, и при 
томъ лишаетъ резервъ надлежащей оріентировки.

То же самое, въ болѣе крупномъ масштабѣ, повто
ряется и съ главными силами VI Сиб. корпуса, являющи
мися, по существу, единственнымъ резервомъ Западнаго 
отряда, но не подчиненнымъ начальнику его, а выжидаю- 
щимъ указаній ген.-ад. Куропаткина. Мы организовывали 
свою боевую группировку по образцу линейнаго боевого 
порядка; въ послѣднемъ вторая линія не поддеряшваетъ, а 
смѣняетъ первую линію; такъ и у насъ—резервы вступили 
въ бой, когда уже первая линія очищала поле сраженія.

Всѣ высказанныя истины относительно преимуществъ 
организаціи управленія на полѣ сраженія въ глубину, а 
не линейнымъ образомъ, настолько элементарны, что 
является вопросъ: мы не могли ихъ не знать; почему мы 
ихъ нарушили?

Глубокая группировка войскъ, давая возможность раз
вить большое упорство на данномъ участкѣ поля сраже- 
нія, органически связываетъ резервы съ боевой частью, 
и, слѣдовательно, отвѣчаетъ въ большей степени тому 
случаю, когда принято рѣшеніе—ввести въ бой ихъ на 
данномъ участкѣ. Если же обстановка потребуешь введе- 
нія въ бой резервовъ на новомъ фронтѣ, какъ то было 
подъ Мукденомъ, то предварительная глубокая группи
ровка войскъ приведетъ лишь къ тому, что придется 
собирать по дивизіямъ отдѣльные полки и образовывать 
сводные отряды.

Къ 29 сентября у ген.-ад. Куропаткина не было еще 
опредѣленнаго рѣшенія относительно боевого употребле-
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нія войскъ праваго крыла. Раіонъ развертыванія VI Сиб. 
корпуса, возможность вывода 35-й дивизіи для вступленія 
въ бой на другомъ участкѣ—все оставалось подъ со- 
мнѣніемъ. При отсутствіи же своего рѣшенія и стремленіи 
сообразовать свои поступки по дѣйствіямъ непріятеля 
естественнымъ является желаніе имѣть резервы, не свя
занные органически съ боевой частью, представляющіе 
независимыя группы. Естественно является линейный по
рядокъ, съ  послѣдующимъ перемѣшиваніемъ частей. На- 
рушеніе постоянной организаціи, столь характерное для 
нашего управленія войсками въ Маньчжуріи, являлось не 
умышленнымъ дѣйствіемъ, a слѣдствіемъ отсутствія опре- 
дѣленнаго и послѣдовательно приводимаго въ исполненіе 
рѣшенія. Японцамъ также приходилось нарушать органи- 
зацію, когда для парированія нашихъ ударовъ—хотя бы 
только воображаемыхъ—приходилось отступать отъ основ
ной идеи операціи (5-я дивизія въ сраженіи на р. Шахэ).

Въ нашей контръ-атакѣ приняли участіе крупныя 
силы—до 14 батал.; но она не имѣла успѣха, такъ какъ 
велась въ ложномъ направленіи. 3 сводныхъ батальона 
полковника Ванновскаго, образованные изъ отступившихъ 
войскъ, разумѣется, не были способны къ какому либо 
маневрированію — ихъ можно было толкать, насколько 
возможно, на врага. Но того же нельзя сказать о 7 ба- 
тальонахъ Юхновскаго и Моршанскаго полковъ. Не будемъ 
останавливаться на блужданіи Юхновцевъ, попавшихъ  
вмѣсто с. Сяодунтай къ с. Лунванмяо, хотя замѣтимъ, 
что какія либо ссылки на отсутствіе проводниковъ со
вершенно неумѣстны. Полктэ, простоявшій 2 часа въ 2 
верстахъ за фронтомъ, долженъ знать, что за селенія 
передъ нимъ, какія части ихъ занимаютъ и какъ идетъ  
бой; разумѣется, такая оріентировка, при эшелонирова- 
ніи въ глубину каждаго участка, получается гораздо 
легче, чѣмъ при независимости частей второй линіи отъ 
первой. Обратимъ самое существенное вниманіе на дан
ное полку направленіе на с. Сяодунтай, внутрь япон
скаго охвата. Разъ непріятельскій охватъ давитъ наши 
войска, то совершенно непроизводительно подставлять 
въ тѣ же тиски все новые и новые резервы. Надо 
искать, гдѣ противника возможно, въ свою очередь, за-
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жать въ огненные тиски, и туда двинуть резервъ. Доста
точно было бы Юхновскому полку развернуться не лѣвѣе 
полк. Ванновскаго, a правѣе его, между нимъ и полков- 
никомъ Стаховичемъ, чтобы заклинившіяся въ наше 
расположеніе части японцевъ были бы взяты подъ же- 
стокій перекрестный огонь. Тактическое искусство на
чальниковъ должно обезпечить войскамъ вступленіе въ  
борьбу въ наиболѣе выгодныхъ условіяхъ, а не давать 
ихъ раскалывать противнику съ наименыиимъ усиліемъ.

Чтобы направить Юхновскій полкъ много правѣе, не 
нужно было обладать особенной хитростью, но мы легко 
поймемъ мотивы, заставившіе нацѣлить всю контръ-атаку 
на с. Сяодунтай, если вспомнимъ, что вблизи этого се- 
ленія были оставлены нами 16 орудій. Въ первомъ часу 
дня сраженіе было еще далеко не проиграно. Съ одной 
стороны держался ген.-м. Гласно, съ другой—полк. Стахо- 
вичъ. Главная масса японской артиллеріи, подготовившая 
свою стрѣльбу только по селеніямъ на р. Шилихэ, была 
не въ силахъ поддержать перешагнувшія черезъ нее части 
6-й дивизіи. Японская пѣхота, разстроенная атакой, должна 
была расчитывать только на свои силы. Въ ближайшемъ 
тылу стояли безъ дѣла нашихъ 56 орудій. При некото
рой предусмотрительности они были бы уже готовы открыть 
съ удаленін въ 3 версты огонь по прорвавшимся япон
цамъ. Но если бы стрѣльба съ закрытой позиціи не была 
подготовлена—являлся подходяшій случай вывести боль
шимъ алюромъ нѣсколько батарей на открытую позицію 
и взять зарвавшіяся части японцевъ подъ перекрестный 
огонь.

Въ критическія минуты боя артиллерія должна жерт
вовать собой. Мы же въ эти критическія минуты прино
сили въ жертву нашу пѣхоту, шли на пораженіе—изъ-за  
безплодной попытки спасти имущество, цѣной въ 150.000 
рублей. Рота, назначенная въ нрикрытіе батареѣ, должна 
оборонять ее до послѣдней степени; но начальники, ста- 
вящіе прикрытіе своей артиллеріи выше разрѣшенія своей 
тактической задачи, не охватываютъ лежащей на нихъ  
ответственности, и могутъ только терпѣть пораженія.

Веденная съ недостаточными силами и едва обозна
ченная контръ-атака полк. Стаховича не могла создать
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перелома боя; во всякомъ случаѣ огонь съ тыла по 
охватывающему крылу 6-й дивизіи умѣрилъ порывъ 
японцевъ и обезпечилъ намъ сравнительно спокойное 
отступленіе. Демонстрація ген.-м. Болотова, стоившая 600 
челов., лишній разъ показываетъ намъ, что производ
ство такихъ толчковъ не является болѣе умѣстнымъ въ 
современномъ бою. Поставивъ себѣ какую-либо наступа
тельную задачу — овладѣніе однимъ или двумя селеніями, 
слѣдовало серьезно отнестись къ ея исполненію — органи
зовать надлежащую развѣдку, собрать достаточный силы, 
нацѣлить ихъ какъ слѣдуетъ, обезпечить имъ поддержку 
артиллеріей и т. д. Прогулки же подъ непріятельскимъ 
огнемъ съ демонстративной цѣлыо — недопустимы.

Отсутствіе энергіи въ нашей контръ-атакѣ, какъ и не
полное напряжение всѣхъ силъ XVII корпуса (въ особен
ности артиллеріи) для боя на фронтѣ, объясняется тѣмъ, 
что позиція на р. Шилихэ являлась для насъ не главной, 
а передовой. Ген.-ад. Куропаткинъ хотѣлъ очистить ее еще 
утромъ 29 сентября; начальникъ Запади, отряда полагалъ 
отойти къ вечеру. Наступающему необычайно трудно сбить 
обороняющагося съ одной, ясной позиціи; но если суще- 
ствуетъ сомнѣніе, не осталась ли главная позиція въ 
тылу, и не есть ли обороняемая въ настоящій моментъ 
только второстепенная, передовая, то непріятелю удастся 
первымъ же своимъ успѣхомъ разрѣшить это сомнѣніе 
въ смыслѣ отступленія на «главную» позицію; и чѣмъ 
больше войскъ примутъ участіе въ оборонѣ «передовой» 
позиціи и послѣдующемъ отступленіи, тѣмъ больше будутъ  
размѣры испытаннаго пораженія. Чтобы побѣдить, нужно 
имѣть рѣшеніе; широкое же примѣненіе передовыхъ пози- 
цій маскируетъ, чаще всего, отсутствіе опредѣленнаго рѣ- 
шенія.

Помимо очерченныхъ выше ошибокъ русскаго управле- 
нія, японцы обязаны успѣхомъ своего охвата энергич
ному бою на всемъ фронтѣ съ самаго утра 29 сентября. 
Помимо благопріятной случайности—возможности скрытно 
продвинуться по оврагу — атака с. Эршидіаза облегчалась 
положеніемъ ея въ исходящемъ углу русской позиціи, что 
давало атакующему возможность бороться огнемъ съ  
болѣе широкаго фронта. Достиженіе здѣсь японцами трой
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ного превосходства въ числѣ орудій имѣло значеніе; осо
бенно важно было отсутствіе артнллерійской поддержки 
крайняго праваго фланга XVII корпуса у с. Эршидіаза; по
ставленная уступомъ позади батарея парализовала бы 
всякую попытку удара во флангъ и оттянула бы на себя  
значительную часть японской артиллеріи.

Можно увѣренно сказать, что если бы японцы остано
вились передъ потерями, связанными съ наступленіемъ на 
фронтъ укрѣпленной позиціи, и не подошли бы на дистан- 
цію ближняго ружейнаго огня передъ фронтомъ ген.-м. 
Янжула и полк. Стаховича, мы бы сумѣли во-время за
крыть артиллерійскимъ и ружейнымъ огнемъ щель въ 
нашемъ расположеніи. Но энергичный бой на фронтѣ ско- 
вываетъ противника, пригвождаешь все его вниманіе, слѣ- 
питъ его, нарушаетъ связь между его частями. Малѣйшіе 
интервалы въ расположеніи противника, когда его резервы 
влились въ боевую часть, и онъ представляетъ только одну 
линію, вся активная дѣятельность которой сведена къ нулю, 
даютъ возможность не только прорваться, но и бить про
тивника по частямъ. Передъ японцами, подошедшими къ 
намъ на широкомъ фронтѣ на 800 — 600 шаговъ, между 
Эршидіазой и ІДунлунянтунемъ не былъ легко перекры
ваемый огнемъ интервалъ, а было два фланга двухъ началь
никовъ, каждый изъ которыхъ былъ занятъ своимъ дѣломъ. 
Тотъ флангъ, котораго не могла никакъ достигнуть своимъ 
охватомъ гвардейская дивизія въ бою 13 августа, такъ 
какъ III Сиб. корпусъ не былъ связанъ боемъ на фронтѣ, 
былъ найденъ здѣсь у XVII корпуса, хотя русскія войска 
находились и далѣе къ западу.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Бой за Лѣеиетую еопку 28 сентября 1904 г.

Расположеніе ген.-лейт. M ay на Лѣсистой сопкѣ. —  Зад ача 2-й япон
ской дивизіи. —  Одѣнка условій атаки Лѣсистой сопки. —  Разверты- 
ваніе и наступленіе 15-й бригады. —  Результатъ атаки. —  Тактическій

разборъ.

28-е сентября ген.-ад. Куропаткинъ провелъ въ ожи- 
даніи результатовъ атаки, начатой Восточным!-, отрядомъ 
на 20 батальоновъ японскаго праваго крыла. Западный 
отрядъ продолжалъ укрѣпляться. Для заполнения проме
жутка между восточнымгь и западнымъ отрядомъ ген.-ад. 
Куропаткинъ пристуиилъ къ расходованію центральной 
группы общаго резерва. IV Сиб. корпусъ былъ выдвинутъ 
въ боевую часть; правый флангъ его-участокъ  ген.-м. Ле- 
вестама—28-го сентября занималъ высоту къ юго-востоку 
отъ с. Сантайцзы. Чтобы обезпечить IV Сибирскій кор
пусъ отъ охвата съ запада и связать его расположеніе съ 
Западнымъ отрядомъ, ген.-ад. Куропаткинъ выдвинулъ два 
уступа и занялъ ими оконечности возвышенностей, обры
вающихся въ широкую долину р. Шилихэ. Бригада ген.-лейт. 
May, заимствованная изъ резерва X корпуса, заняла по
зиции на высотахъ сѣвернѣе с.с. Утіасъ—Сантайцзы; части 
і арм. корпуса, еще остававшегося въ резервѣ за цен
тромъ—Новочеркасск^ и Парицынскій полки—стали развер
тываться на Двурогой и сосѣднихъ сопкахъ.

Войска ген.-лейт. May — Пензенскій и Тамбовскій полки, 
1 эскад., 16 оруд.—достигли высотъ сѣвернѣе с. Сантайцзы 
уже 26-го сентября, и имѣли 48 час. времени для укрѣ-
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пленія своего расположенія. Мѣстность представляетъ  
рядъ низкихъ сопокъ, иапоминающихъ по высотѣ Дудер- 
гофскій холмъ*); отъ общаго гребня въ юго-западномъ 
направленіи отделяются узкіе отроги; наиболѣе выдвигается 
въ равнину и закрываетъ обстрѣлъ съ позадилежащаго 
гребня отрогъ, окончивающійся «Лѣсистой» сопкой—высо
той съ Кавелахтскій хребетъ въ средней его ч асти 2). У 
подножія его, въ неглубокомъ оврагѣ, протекаетъ ручей, 
впадаюш.ій въ р. Шилихэ.

Мѣстность давала возможность избрать 3 позиціи: вдоль 
оврага, на Лѣсистой сопкѣ, на гребнѣ высотъ; эти пози- 
ціи обладали различными свойствами. Нижняя позиція, 
вдоль оврага, находилась въ разстояніи 3—4 верстъ отъ 
командующихъ ею высотъ лѣваго берега р. Шилихэ и, 
такимъ образомъ, не представляла особыхъ выгодъ для 
перваго періода боя. Но за то съ нея открывался пре
красный обстрѣлъ на 2.500 шаговъ, она имѣла достаточ
ное протяженіе для развертыванія стрѣлковыхъ цѣпей, 
имѣла готовое укрытое сообіценіе вдоль фронта, и два 
опорныхъ пункта—с.с Утіасъ и Сантайцзы. Вторая позиція— 
на Лѣсистой сопкѣ — имѣла прекрасный обзоръ, но обра
зовывала лишь узкій фронтъ въ 300—400 шаговъ, притомъ 
отчетливо выдѣляющійся на гладкой равнинѣ. Третья по- 
зиція —на гребнѣ болѣе высокихъ сопокъ — имѣла неудо
влетворительный дальній обстрѣлъ и, кромѣ того, была на
столько осажена назадъ, что сохраненіе ея въ нашихъ рукахъ 
не обезпечивало еще правый флангъ IV Сиб. корпуса отъ 
ближняго охвата. Эти недостатки, лишавшіе послѣднюю 
позицію важности, заставили ген.-ад. Куропаткина, только 
издали видѣвшаго этотъ районъ, потребовать, чтобы 
ген.-лейт. May удерживалъ бы непремѣнно Лѣсистую сопку.

Ген.-лейт. May эшелонировалъ оборону на этихъ трехъ  
позиціяхъ слѣдующимъ образомъ: позиція вдоль оврага 
была занята охраненіемъ; позиція на Лѣсистой сопкѣ сна
чала была занята, какъ передовой пунктъ впереди пра
ваго фланга, 1 ротой и охотниками; но въ день боя, 29 сен
тября, ее обороняли уже 6 ротъ, и съ обоихъ ея флан-

]) 40 саженъ. 
'-) 15 саженъ.
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говъ располагалось по 4 орудія; при этомъ, вслѣдствіе 
предупрешденія командующего арміей — подготовиться къ 
встрѣчѣ возможнаго охвата праваго фланга — правѣе Лѣ-

№ 34.

спстой сопки были выдвинуты 2 батальона Тамбовскаго 
полка, расположивш іеся вдоль имѣвшейся рытвины, фрон
томъ на западо-юго-западъ, и образовавшіе, такимъ обра-



1 2 4

зомъ, заблаговременный загибъ фланга; лѣвѣе былъ за- 
нятъ отрогъ къ еѣверу отъ с. Сантайцзы, и наше распо- 
ложеніе пріобрѣло видъ исходящаго угла, съ выдвинутымъ 
впередъ центромъ на Лѣсистой сопкѣ и осаженными флан
гами. Резервы и 8 орудій занимали окопы на «главной» 
позиціи по гребню.

Правый флангъ IV Сиб. корпуса — Иркутскій и Томскій 
полки, подъ начальствомъ ген.-м. Левестама, занимали 
высоты къ югу отъ долины с.с. Сантайцзы — Цуныо. Въ 
самой долинѣ, близъ с. Сантайцзы, располагались 24 оруд. 
участка ген.-м. Левестама. Этотъ участокъ былъ атако- 
ванъ японцами около 5 час. утра 29-го сентября. Послѣ 
упорнаго боя Томцы очистили нижніе отроги, но, под
держанные Иркутцами, твердо держались на слѣдующей 
линіи сопокъ. Артиллерія ген.-м. Левестама съ  утра была 
въ горячемъ бою, несла потери и наносила еще болынія 
японской артйллеріи; но въ два часа дня, вслѣдствіе ме- 
нѣе благопріятной оцѣнки обстановки на фронтѣ IV Сиб. 
корпуса, ген.-м. Левестамъ убралъ свои батареи въ болѣе 
глубокій тылъ.

Части, развертывавшіяся передъ ген. May и Левеста- 
момъ, принадлежали къ 2-й японской дивизіи — лѣвому 
крылу арміи Куроки. Задача этой дивизіи, согласно дис- 
позиціи по арміи, заключалась въ овладѣніи ночной ата
кой высотами, занятыми ген.-м, Левестамомъ, и въ даль- 
нѣйшемъ наступленіи на высоты сѣвернѣе с. Елуа, т.-е. на 
участокъ ген.-л. May; при этомъ указывалось, что сосѣд- 
няя дивизія—10-я—IV арміи будетъ наступать въ связи 
со 2-й дивизіей.

Начальникъ дивизіи замѣнилъ ночную атаку атакой на 
разсвѣтѣ, притомъ всего 4 батальонами. Приказаніе, от
данное имъ около полуночи, сводилось къ нижеслѣдую- 
ш;ему: 3-я бригада, безъ двухъ батальоновъ, на разсвѣтѣ 
овладѣваетъ участкомъ ген.-м. Левестама; 15-я бригада 
ко времени взятія этого участка, должна быть готова къ 
наступленію отъ с. Ианланшанцзы на высоты сѣвернѣе 
с. Елуа, въ связи съ 10-й дивизіей. Артиллерія должна 
подготовить и поддержать эти атаки. 2 батальона диви- 
зіоннаго резерва—у с. Цзяндао и копей Янтай. Штабъ ди- 
визіи—на высотахъ у копей Янтай.
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Наступленіе 3-й бригады затянулось до 1 ч. 30 м. дня, 
когда окончательно выяснилось, что она не въ силахъ 
сбить части ген.-м. Левестама. 15-я бригада, ген.-м. Ока
саки, еще ночью подтянулась къ р. Шилихэ, на участокъ 
с.с. ИІуанлунцзы—Панланшанцзы. Дивизіонная артиллерія 
развернулась впереди с. Цзяндао. 10-я дивизія заняла 
высоты лѣваго берега р. Шилихэ противъ Двурогой сопки, 
гдѣ лишь постепенно, въ теченіе дня, сосредоточился 
Иовочеркасскій полкъ съ 2 батареями; впечатлѣніе отъ 
нашей позиціи на Двурогой сопкѣ оказалось настолько 
сильное, что начальникъ 10-й дивизіи не рѣшился штурмо
вать ее днемъ и отложилъ атаку на ночь; сильная его

Л» 35. Л ѣсистая сопка; на верху больш ая кумирня; подъ кумирней 
малообстрѣливаемое пространство, которымъ воспользовалась при 

ш турм ѣ бригада г. Окасаки.

артиллерія (72 орудія) обстрѣливала батареи ген.-м. Леве
стама и расположенный у Лѣсистой и Двурогой сопокъ.

Остановка праваго крыла привела начальника 2-й ди- 
визіи къ рѣшенію—атаковать Лѣсистую сопку, не ожидая 
взятія высотъ къ югу отъ с. Сантайцзы. Соотвѣтственное 
приказаніе было получено ген.-м. Окасаки въ 2 ч. 30 мин., 
при чемъ послѣднему еще разъ подчеркивалась желатель
ность связи въ его дѣйствіяхъ съ наступленіемъ IV арміи.

Бездѣйствіе послѣдней не остановило 15-ю японскую 
бригаду. Задача ген.-м. Окасаки приводила къ наступленію, 
на протяженіи 2200 шаговъ, по лишенной всякаго укры- 
тія долинѣ, при томъ фланкируемой — какъ съ Двурогой 
сопки, такъ и съ участка ген.-м. Левестама. Но являлись 
и выгодныя данныя для атаки; позиція русскихъ на Лѣ- 
систой сопкѣ была всѣмъ прекрасно видна и выгодно
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освѣиіалась склонявшимся къ западу солнцемъ; сохране- 
ніе правильнаго направленія атаки на сопку не предста- 
ляло затрудненій; можно было ожидать лишь умѣреннаго 
огня съ узка го фронта русской позиціи на Лѣсистой сопкѣ; 
русскія батареи прерывали свой огонь частыми ин
тервалами и частью уже исчезали; въ виду удобства 
наблюденія, можно было ожидать хорошей поддержки 
артиллерійскимъ огнемъ, и такъ какъ на этомъ участкѣ 
поля сраженія наступала только 15-я бригада, то поддер
живать ее могли всѣ батареи 2-й дивизіи и ближайшія— 
IV арміи. Такимъ образомъ, въ настоящую минуту обста
новка складывалась довольно удачно для японцевъ; 
ген. Окасаки приходилось, однако, опасаться, чтобы по- 
явленіе такой заманчивой цѣли, какъ шесть батальоновъ 
пѣхоты на совершено гладкой равнинѣ, не вызвало 
новой группировки русскихъ силъ и вниманія къ этому 
участку поля сраженія. Лучшимъ средствомъ избѣжать 
вступленія в т. бой новыхъ русскихъ батарей и органи- 
зованнаго фланкирующаго огня изъ имѣющихся уже бата
рей являлась быстрота прохожденія открытаго простран
ства. Къ нему и прибѣгъ ген.-м. Окасаки.

15-я бригада развернулась укрыто въ оврагѣ р. Шилихэ, 
на протяженіи 4000 шаговъ; 16-й полкъ—правѣе, 30-й~лѣ-  
вѣе; между полками оставался интервалъ въ 800 шаговъ, 
но полки должны были наступать по сходящимся напра- 
вленіямъ: направляющими являлись внутренніе фланги 
обоихъ полковъ, оба нацѣленные на кумирню на Лѣсистой 
сопкѣ. Въ первой линіи находились 10 ротъ; каждая рота, 
оставивъ взводъ въ поддержкѣ, разсыпэла по 2 взвода; 
такимъ образомъ, первоначально, на 3200 шаговъ протя- 
женія стрѣлковыхъ цѣпей приходилось 1400 стрѣлковъ, 
т.-е. на каждаго стрѣлка приходилось 2х/г шага. Каждый 
батальонъ имѣлъ одну роту въ резервѣ: въ полковыхъ 
резервахъ было 2—3 роты; бригадный резервъ достигалъ 
4 ротъ, по 2 отъ каждаго полка, и двигался за болѣе 
угрожаемымъ лѣвымъ флангомъ. Кромѣ того, по просьбѣ 
ген.-м. Окасаки, 10-я дивизія выдвинула 2 бат. 20-го полка 
уступомъ за его лѣвымъ флангомъ, на случай контръ- 
атаки русскихъ со стороны Новочеркасскаго и Царицын- 
скаго полковъ. 20-й полкъ, однако, замѣшкался и не
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былъ бы въ состояніи воспрепятствовать удару во флангъ 
быстро выдвинувшейся бригады ген.-м. Окасаки. Для 
обезпеченія наступленія со стороны праваго фланга, одна 
рота 16-го полка получила задачу — образовать заслонъ 
къ с. Сантайцзы. За правымъ же флангомъ, но часомъ 
позже, долженъ былъ слѣдовать резервъ дивизіи для за
хвата с. Сантайцзы.

Всѣ резервы и поддержки наступали въ одношеренож- 
номъ, частью разомкнутомъ, строю; ротныя поддержки — 
въ 250 шагахъ за цѣпями; далѣе въ 500 шагахъ слѣдовали 
батальонные резервы. Общее указаніе — всей бригадѣ, въ

особенности наиболѣе подверженному фланговому огню 
30-му полку, стремиться достигнуть скорѣе оврага Утіасъ.

Въ 3 ч. 30 мин. около 400 орудій сосредоточили огонь 
на узкомъ фронтѣ Лѣсистой сопки; густой дымъ заволокъ 
ее. Японскія цѣпи вышли изъ оврага р. Шилихэ и бѣг- 
лымъ шагомъ прошли 600—800 шаговъ; наши заставы и 
охотники изъ оврага Утіасъ открыли по нимъ довольно 
рѣдкій огонь на 1400 шаговъ. Японскія цѣпи, отвѣтивъ 
огнемъ въ теченіе 5 минутъ, продолжали наступленіе 
длинными перебѣжками, цѣлыми ротами. Артиллерійскимъ 
огнемъ съ фронта японцы не были встрѣчены, такъ какъ 
японское настугіленіе произвело такое впечатлѣніе на 
оборонявшаго Лѣсистую сопку полк. Домонтовича, что 
онъ, рѣшивъ твердо держаться съ пѣхотой, сейчасъ же
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отослалъ въ тылъ свою батарею. Также и ген.-л. May 
нащелъ въ болѣе глубокомъ тылу подходящую позицію 
для батареи, стоявшей на «главной» позиціи, и такимъ 
образомъ въ эту рѣшительную минуту 16 ближайшихъ 
орудій отъѣзжали въ тылъ. Правда, около 2 час. дня 
ген.-ад. Куропаткинъ для поддержки ген.-л. May приказалъ
2-й батар. 43-й артил. бригады выѣхать къ Двурогой сопкѣ; 
батарея эта выѣхала на позидію къ тому времени, когда 
Окасаки приказалъ начать наступленіе; но подготовка къ 
стрѣльбѣ подъ японскимъ артиллерійскимъ огнемъ потре
бовала свыше часа; за это время уже значительная часть 
15-й бригады у спѣла скрыться въ оврагѣ Утіасъ. Отъ огня 
этой батареи уже въ исходѣ пятаго часа вечера—постра
дали преимущественно уже послѣдніе эшелоны бригады 
Окасаки; такъ, двѣ удачныхъ шрапнели вырвали изъ 
двухъ ротъ резерва 16-го полка 50 человѣкъ; этотъ огонь 
вынудилъ полковые и бригадный резервы наступать ко
роткими, по 50 — 70 шаговъ, перебѣжками, трудно улови
мыми для артиллерійскаго огня.

Въ стрѣлковыхъ цѣпяхъ потери начались лишь по 
приближеніи на постоянный прицѣлъ къ оврагу Утіасъ, 
гдѣ сторожевое охраненіе сравнительно мало ослѣплялось 
японской артиллеріей. Къ сожалѣнію, такъ какъ упорная 
оборона оврага Утіасъ не входила въ наши расчеты, то 
какъ разъ въ этотъ моментъ началось отступленіе нашихъ 
передовыхъ частей. Черезъ 40 минутъ послѣ начала на- 
ступленія 2200 шаговъ до оврага Утіасъ были иреодо- 
лѣны 30-мъ японскимъ полкомъ, находившимся въ осо
бенно угрожаемомъ положеніи. Цѣпи 16-го полка нѣсколь- 
ко отстали, въ особенности на его правомъ флангѣ, кото
рый былъ обстрѣлянъ дальнимъ ружейнымъ огнемъ съ 
участка ген.-м. Левестама и долженъ былъ нѣсколько 
повернуть къ востоку.

Перейдя на правый берегъ оврага Утіасъ, японцы на
чали ожесточенный стрѣлковый бой съ удаленія въ 600— 
700 шаговъ отъ нашей позиціи, во время котораго выясни
лось, что юго-западный склонъ Лѣсистый сопки частью пред- 
ставляетъ мертвое пространство, частью обстрѣливается 
русскими съ очень узкаго фронта. Японская артиллерія 
посылала сотни снарядовъ въ каменную кумирню на вер-
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шинѣ сопки, около которой группировались русскіе ре
зервы и которая могла явиться опорнымъ пунктомъ.

35 минутъ продолжался огонь съ главной стрѣлковой 
позиціи на правомъ берегу оврага Утіасъ. За это время 
резервы подтянулись и, пользуясь оврагомъ Утіасъ, сосре
доточились противъ мертваго пространства. Въ 4 ч. 45 мин. 
центръ бригады г. Окасаки началъ атаку по слабо обстрѣли- 
ваемой полосѣ, а въ 5 час. 10 мин. захватилъ кумиршо. 
ІІрохожденіе полосы, шириной въ 2 версты, и атака по
требовали всего 1 ч. 40 мин. времени. Лопаты, за кото
рыя японцы не брались въ теченіе всего наступленія, 
сейчасъ же были пущены въ ходъ для полученія окоповъ 
для стрѣльбы съ колѣна.

Какъ только японцы оказались на Лѣсистой сопкѣ 
вмѣсто нашихъ войскъ — первоначально также на узкомъ 
фронтѣ—японская артиллерія значительно ослабила свой 
огонь; часть батарей 2-й дивизіи переѣзжала къ с. ІІан- 
ланшанцзы; хорошихъ цѣлей больше не было. Наши же 
батареи начали энергично обстрѣливать Лѣсистую сопку 
и бригада г.-м. Окасаки понесла значительный потери; 
мы, однако, не воспользовались моментомъ ея разстройства 
для энергичной контръ-атаки. Японцы же значительно 
облегчили ея положеніе, занявъ с. Сантайцзы резервомъ
2-й дивизіи. Ген.-л. May первоначально сосредоточился на 
«главной» позиціи, а къ утру 30-го сентября очистилъ и ее.

Значеніе захвата Лѣсистой сопки было существенно, 
такъ какъ онъ въ значительной степени облегчалъ фрон
тальную атаку гвардейской дивизіи на IV Сиб. корпусъ; 
въ то же время, перейдя первымъ долину р. Шилихэ и 
зацѣпившись на ее правомъ берегу, г.-м. Окасаки поста- 
вилъ въ гораздо болѣе выгодный условія ночную атаку 
Двурогой сопки 10-й дивизіей.

Потери бригады ген.-л. May можно опредѣлить около 
1.300 человѣкъ; бригада Окасаки изъ 4.800 человѣкъ на- 
личнаго состава потеряла 921—19°/о. Наиболѣе тяжелый 
потери падаютъ на 30-й полкъ—23°/о; въ значительной 
степени онѣ были причинены артиллерійскимъ огнемъ, уже 
послѣ взятія Лѣсистой сопки. Японцы выпустили въ сред- 
немъ по 35 патроновъ на винтовку, но на стрѣлка въ

А. А. СВѢЧИНЪ. 9
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дѣпи вѣроятно придется двойное количество, что даетъ 
скорость огня—1 патронъ на минуту остановки.

При всеобщемъ опасеніи движенія подъ огнемъ по от
крытой эспланадѣ, такъ ярко выразившемся въ отмѣнѣ 
дневной атаки на участкѣ 10-й дивизіи, густое и быстрое 
движеніе бригады ген.-м. Окасаки не могло не быть при
знано многими противорѣчаіцимъ современнымъ требова- 
ніямъ боя. Иные признаютъ его ошибочнымъ; болѣе рѣд- 
кое, выдержанное наступленіе, съ болѣе широкимъ ис- 
пользованіемъ огня и частымъ обращеніемъ къ лопатѣ—ме- 
тодъ наступленія II арміи на фронтѣ XVII корпуса въ 
томъ же сраженіи на рѣкѣ Шахэ—привелъ бы, по мысли 
сторонника бурскихъ тенденцій въ тактикѣ, къ покупкѣ 
того же успѣха болѣе дешевой цѣной. Ошибочный будто 
бы методъ, примѣиенный бригадой ген. Окасаки, объяс
няется *) тѣмъ, что бригада воевала 6 мѣсяцевъ въ го- 
рахъ, гдѣ условія наступленія складываются совершенно 
отличнымъ образомъ. Это объясненіе, однако, не можетъ 
удовлетворить насъ, такъ какъ за 40 дней до этого боя 
мы видѣли ген.-м. Оксаки, ведущаго свою бригаду по 
подступамъ къ Нѣжинской сопкѣ съ громадной выдержкой 
и осторожностью. Также едва ли можно примкнуть къ 
мнѣнію очевидца, ген. Гамильтона, объясняющего успѣхъ 
«дерзкой» атаки ген. Окасаки плохимъ искусствомъ 
стрѣльбы русской пѣхоты. Дѣйствительно, ружейный огонь 
съ Лѣсистой сопки, не остановнвшій наступленія япон
цевъ, былъ плохъ, — но не въ зависимости отъ степени 
искусства пѣхотинцевъ, a вслѣдствіе тактической обста
новки. На 10 — 15 шаговъ немаскированнаго русскаго 
фронта на сопкѣ приходилась японская пушка; кромѣ 
того, па двѣ или три роты скученнныхъ здѣсь пѣхотннцевъ, 
стрѣлявшихъ по расходящимся направленіямъ, приходи
лось 10 свободнѣе расположенныхъ японскихъ ротъ, стрѣ- 
лявшихъ по сходящимся направленіямъ. Въ тѣхъ усло- 
віяхъ, ВТ) которыхъ находилась наша оборона, едва ли 
даже часть, составленная исключительно изъ призовыхъ

*) Въ подробныхъ тіктическихъ очеркахъ австрійокаго генеральнаго 
штаба.
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стрѣлковъ, достигла бы значительно лучшихъ результа- 
товъ.

Несмотря на всѣ усовершенствованія огнестрѣльнаго 
оружія, дневныя атаки по открытому пространству явля
ются и нынѣ не только возможными, но и необходимыми; 
изолированное положеніе участка непріятельской позиціи, 
недостаточное развитіе его стрѣлковыхъ позицій по фрон
ту, легкость оріентировки, хорошая артиллерійская под
держка и возможность быстро миновать пространство, 
поражаемое непріятельской артиллеріей—все это создаетъ  
такую обстановку, которая побуждаешь пѣхотныхъ началь
никовъ вести наступление ускореннымъ темпомъ. Быстрота 
движенія впередъ, если только сила непріятельскаго огня 
допускаетъ ее, лучше предохранитъ войска отъ большихъ 
потерь, чѣмъ самое методическое возведеніе окоповъ. 
Хотя оріентироваться въ иолоягеніи противника теперь 
много труднѣе, вслѣдствіе возросшихъ дистанцій боя, все 
же часто удастся подмѣтить выгодныя для активныхъ 
дѣйствій минуты, и было бы ошибочнымъ не напречь всѣ 
силы, чтобы использовать эти мгновенія. Методическое 
наступленіе, съ длинными остановками и медленнымъ пе- 
реходомъ на ближайшія къ противнику стрѣлковыя пози- 
ціи, не должно являться шаблономъ для слѣпого копиро- 
ванія. всѣ задержки, передышки, оглядыванія во всѣ сто
роны, продолжительный огневыя схватки, накапливанія, 
перепалзыванія, въ которыхъ въ данномъ случаѣ нѣтъ 
нужды, только тормозятъ наступленіе, ведутъ къ потерѣ 
времени, губятъ порывъ войскъ и представляютъ тяже
лую расплату за недостаточную подготовку пѣхотныхъ 
начальниковъ. Полоса ружейнаго огня непріятеля, въ за
висимости отъ обстановки, можетъ быть пройдена и въ 
мѣсяцъ, и въ тридцать минутъ. Отъ глазомѣра пѣхотныхъ 
начальниковъ будетъ зависѣть оцѣнка дѣйствій, лишнихъ 
для даннаго случая, выбросивъ которыя, мы можемъ уско
рить—не только самый темпъ наступления, но и достиже- 
ніе поставленной цѣли. Ген.-м. Окасаки былъ несомнѣнно 
правъ, использовавъ заминку въ работѣ нашей артилле- 
ріи и слабость нашей стрѣлковой позиціи для дости- 
женія быстрымъ броскомъ оврага Утіасъ. Какія либо 
дополнительный остановки на пройденной равнинѣ нв-

9*
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лялись бы рѣшптельно неумѣстными; если бы бригада 
ген.-м. Окасаки воспроизвела ихъ на томъ основаніи, 
что такъ обыкновенно ведется пѣхотное наступленіе, 
то она обнаружила бы отсутствіе гибкости тактиче
ской подготовки, необходимой для успѣха въ совре- 
менномъ бою. Что касается до потерь, то медленное на- 
ступленіе вызвало бы, безусловно, лишнія жертвы; уже 
послѣдніе эшелоны бригады несли большія потери, чѣмъ 
передніе. Во всякомъ случаѣ, соображеніе о потеряхъ не 
должно являться рѣшающимъ—прежде всего надо стре
миться къ достиженію цѣли; при движеніи впередъ, тѣ 
же потери менѣе разстраиваютъ войска, чѣмъ при про
должительной остановкѣ на мѣстѣ.

Поучительно, что ген. Окасаки, имѣвшій широкій опытъ 
въ ночныхъ дѣйствіяхъ (бои на Нѣжинской сопкѣ), не 
отложилъ наступленіе на ночь, къ чему онъ имѣлъ пол
ную возможность, въ виду указанія на желательность со- 
вмѣстныхъ дѣйствій съ 10-й дивизіей. Не слѣдуетъ отла
гать на ночь то, что возможно сдѣлать днемъ, въ о с о 
бенности не слѣдуетъ бояться потерь отъ современнаго 
усовершенствованнаго оружія при наступленіи засвѣтло, 
когда обстановка огневого боя складывается благопріятно 
для насъ. Увлеченіе ночными дѣйствіями не должно за
ставлять насъ забывать, что все устройство современныхъ 
армій расчитано на то, что бы разрѣшать крупнѣйшія за
дачи днемъ.

Какія же мѣры слѣдовало бы принять для болѣе успѣш- 
ной обороны Лѣсистой сопки? Прежде всего необходимо 
было позаботиться о противуставленіи противнику болѣе 
широкаго огневого фронта. Лѣвый флангъ можно было 
примкнуть къ сел. Сантайцзы, обративъ самое серьез
ное вниманіе на фланкированіе подступа съ юго-запада 
на Лѣсистую сопку, слабо обстрѣливаемаго съ самой 
сопки. Эта задача окупила бы выдѣленіе къ сел. Сантай
цзы 2 пушекъ. Правый флангъ не долженъ былъ заги
баться на сѣверо-западъ вслѣдствіе нахожденія удобной  
рытвины; здѣсь, на равнинѣ, устройство окоповъ требо
вало лишь короткаго времени. Въ виду опасенія удара съ 
запада два батальона, назначенные на правый флангъ, 
лучше было расположить уступами, съ направленіемъ
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фронта на участокъ отъ сопки до с. Утіасъ включительно; 
Царидынцы бы образовали крайній устуиъ.

Открытая долина р. Шилихэ открывала широкое по
прище артиллерійскому огню; разбросанность нашихъ пѣ- 
хотныхъ позицій при широкихъ интервалах!-, между за
нятыми участками затрудняла взаимную поддержку ру
жейнымъ огнемъ; безъ  сильной артиллеріи, которая бы 
своимъ мощнымъ дальнобойнымъ огнемъ связала бы эти 
отдѣльные участки въ одно цѣлое, каждый изъ нихъ, въ 
борьбѣ съ непріятельской арміей, предоставлялся своимъ 
ограниченным!, силамъ. Нужно было настаивать на раз- 
вертываніи многихъ батарей, остававшихся еще въ ре
зервъ ген.-ад. Куропаткина. Во всякомъ случаѣ, началь
ники группъ на Двурогой и Лѣсистон сопкахъ должны 
были установить между собой тѣсную связь и обез- 
печить другъ другу возможную поддержку имѣющимися 
батареями.

При полномъ торжествѣ японскаго артиллерійскаго 
огня въ четвертомъ часу дня, успѣхъ длительнаго пе
рехода въ наступленіе Царицынцевъ во флангъ бригады 
г. Окасаки представляется сомнительнымъ. Но подать 
съ этой стороны нѣкоторую помощь защитникамъ исхо- 
дящаго угла у Лѣсистой сопки было крайне желательно, 
и если первоначальное положеніе недопускало такой под
держки огнемъ, то не слѣдовало останавливаться предъ  
тѣмъ, чтобы бросить рытвину и сдѣланные окопы, и вы
двинуть впередъ правымъ плечомъ двѣ-три роты на откры
тое мѣсто для фланкированія наступающихъ японцевъ. 
Лучше драться безъ окоповъ, чѣмъ привязывать себя къ 
такимъ окопамъ, положеніе которыхъ не удовлетворяешь 
требованіямъ боевой обстановки.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Атака Двурогой сопки въ ночь на 29 сентября
1904 года.

Группировка русскихъ силъ на Двурогой сопкѣ. —Зад ача 10-й япон
ской дивизіи. -Р а сп о р яж ен ія  для ночной атаки.— Ходъ боя и положеніе 

къ утру 29 сентября.— Тактическій разборъ.

ІПестиверстный промежутокъ между отрядами ген.- 
лейт. May на Лѣсистой сопкѣ и авангардомъ ген.-м. Ря- 
бинкина—правымъ флангомъ Западнаго отряда—охранялся 
къ утру 28 сентября только нѣсколькими охотничьими 
командами. За этимъ промежуткомъ располагалась уцѣ- 
лѣвшая часть центральной группы общаго резерва—I арм. 
корпусъ. Охраненіе его находилось въ 4 верстахъ къ сѣ- 
веру отъ Двурогой сопки. Между тѣмъ, на лѣвомъ берегу 
р. Шилихэ противъ этого промежутка уже съ утра оказались 
японцы, и бой постепенно разгорался на сосѣднихъ участ- 
кахъ—у ген. May и Рябинкина. Такая обстановка выну
дила насъ въ теченіе 28 сентября принять мѣры для бо- 
лѣе прочнаго занятія этого промежутка, чтобы устано
вить тѣсную связь менаду нашимъ центромъ и Запад
нымъ отрядомъ, и обезпечить ген. May отъ охвата его 
праваго фланга.

Всѣмъ этимъ промежуткомъ командовала Двурогая 
сопка, далеко вдававшаяся въ равнину; сюда и направля
лись части, назначенный для обороны промежутка. Въ де- 
вятомъ часу утра застава охотниковъ ген.-м. Рябинкина 
была смѣнена 1 ротой Новочеркасскаго полка, занявшей 
вершину сопки и юго-западный склонъ ея. Вгь полдень
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участок!^ у сопки былъ занятъ уже 2 батальонами и 
8 оруд.; признаки японскаго наступленія, артиллерійскій 
огонь и готовившаяся атака Лѣсистой сопки заставили 
ген.-ад. Куропаткина во второмъ часу дня усилить уча
стокъ 1 батальономъ, а въ четвертомъ часу дня — еще 
1 батал. и 8 оруд.; кромѣ того 1 батал. Царицынскаго

№ 37.

полка былъ направлен!) на промежутокъ между Двурогой 
и Лѣсистой сопками, но задержался уступомъ позади.

Всего на этомъ участкѣ, подъ командой ген.-м. Манд- 
рыка, къ вечеру развернулись изъ общаго резерва 4 батал. 
Новочеркасцевъ, J батал. Дарицынцевъ и 16 оруд. Кромѣ 
того, ген. Рябинкинъ занялъ с. Импань, но связи между 
батальономъ въ с. Импань и ІІовочеркасцами установлено
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не была. Хромала связь и на лѣвомъ флангѣ. Спустившіеся 
въ шестомъ часу вечера сумерки скрыли отъ Новочеркас- 
цевъ занятіе японцами Лѣсистой сопки, и извѣстіе объ  
этомъ дошло до нихъ только черезъ 3 часа. Между тѣмъ, 
потеря Лѣсистой сопки вызвала отходъ назадъ и бата
льона Царицынскаго полка. Уже глубокой ночью ген. Ман- 
дрыка узналъ отъ своихъ лѣвофланговыхъ ротъ, что его 
флангъ совершенно открытъ съ юго-востока. За то въ его 
распоряженіе былъ выдвинутъ I батал. Самарскаго полка.

Къ ночи ген. Мандрыка занималъ слѣдующее располо- 
женіе: самую сопку занимала только первая рота Ново- 
черкасцевъ; остальныя роты I батальона съ 8 оруд. зани
мали позицію у с. Тагоу, примыкая къ ея сѣверному склону; 
батарея здѣсь была подана на линію стрѣлковыхъ цѣпей, 
чтобы открыть ей, насколько возможно, заслоненный Дву
рогой сопкой обстрѣлъ влѣво, тѣмъ не менѣе, подступы 
на Двурогую со стороны с. Тапу, крайне трудные сами по 
себѣ (обрывы), получали лишь слабую фронтальную обо
рону. III и IV батальоны, подъ начальствомъ подполк. 
Клингенберга, располагались у с. Танхайши; этотъ уча
стокъ былъ занятъ такъ сильно вслѣдствіе вниманія, вы- 
званнаго къ лѣвому флангу атакой ген. Окасаки. Резервъ 
составлялъ И батальонъ Новочеркасцевъ; одна рота была 
выдѣлена въ прикрытіе 2-й батар. 43-й артил. бригады, 
обстрѣливавшей полосу наступленія ген. Окасаки, а дру
гая рота со знаменемъ находилась въ глубокомъ тылу 
у с. Цандятунь. Батальонъ Самарцевъ во второмъ часу 
ночи былъ подтянутъ къ Двурогой сопкѣ. Роты окапы
вались по мѣрѣ выдвиженія въ боевую часть; прибывшая 
саперная рота строила батареямъ блиндажи.

Противъ нашихъ 5 батальоновъ, растянутыхъ по фронту 
на 2 1/2 версты, съ утра находилась 10-я японская диви- 
зія1), насчитывавшая, со своей резервной бригадой, 14 батал. 
36 пол. и 36 горн. оруд. Задача дивизіи заключалась въ 
глубокомъ охватѣ располоя?енія ген.-л. May и всего YI Сиб. 
корпуса, каковой ударъ, въ связи съ фронтальной атакой 
арміи Куроки, долженъ былъ окончательно разгромить

’) 8-я бригада— полки 10-й я 40-й; 20-я бригада— полки 20-й и 39-й; 
10-я резервы, бригада— резервные полки 10-й и 20-й.
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нашъ центръ. Сосредоточеніе здѣсь болынихъ силъ на 
фронтѣ около 4 верстъ, усиленіе 10-й дивизіи изъ резерва 
главнокомандующаго пѣхотой и артиллеріей, позднѣйшее 
встунленіе ея въ бой, иоді'отовленное боями арміи Куроки 
ночью и на разсвѣтѣ 28-го сентября, и боемъ другой, 
5-й дивизіи IV арміи, выставленной въ заслонъ противъ 
X корпуса, расиоложеніе за нею послѣднихъ частей ре
зерва главнокомандующаго —все это придавало выступле
ние 10-й дивизіи характеръ того послѣдняго рѣшитель- 
наго удара общаго резерва, которымъ такъ несравненно

умѣлъ Наполеонъ сметать расшатанное боемъ построеніе 
непріятеля. Направление атаки было предуказано; началь
нику 10-й дивизіи осталось выбрать минуту для ея начала.

Ровное поле долины р. Шилихэ и могучая профиль 
Двурогой сопки, на которой виднѣлись отдѣльные русскіе 
солдаты, произвели на начальника дивизіи, ген. Кавамура, 
впечатлѣніе очень сильной позиціи, и атаку ее онъ от- 
ложнлъ до захвата Лѣсистой сопки ген. Окасаки. Такимъ 
образомъ, болыиія силы японцевъ бездѣйствовали все 
утро передъ одной ротой Новочеркасцевъ. Ближняя раз- 
вѣдка отсутствовала. Отходъ Царицынцевъ съ промежу- 
точнаго отрога также остался незамѣченнымъ.

№ 38. Д вурогая сопка,
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Окончательное рѣшеніе атаковать было принято только 
въ 5 час. 40 мин. вечера, иослѣ взятія Лѣсистой сопки. 
Быстро стемнѣло, и войска должны были разбираться въ 
своихъ задачахъ и готовиться къ ночной атакѣ уже въ тем- 
нотѣ. Вслѣдствіе упущеній въ службѣ связи, 10-й полкъ— 
крайнее лѣвое крыло—получилъ окончательный указанія 
только въ одиннадцатомъ часу вечера.

Диспозиція по 10-й дивизіи указывала 20-й бригадѣ1) 
овладѣть высотами въ тылу г.-л. May, при чемъ она, раз
вернувшись въ 1 часъ ночи въ оврагѣ менаду Лѣсистой соп
кой и с. Сяопу, нацѣливалась на промежуточный отрогъ, 
который занимали днемъ Царицынцы; раіонъ 8-й бригады 
отдѣлялся условной линіей с. Сяопу—западное подножіе 
высотъ въ тылу г.-л. May; 8 бригада должна была на
чать наступленіе съ линіи с.с. Тагіу—Сяопу, также въ 
1 час. ночи, овладѣть сначала Двурогой сопкой и затѣмъ 
содѣйствовать атакѣ 20-й бригады. Каждая бригада должна 
была имѣть свой резервъ. 10-я резервная бригада высту
пала съ лѣваго берега р. Шилихэ въ 1 час. ночи и слѣ- 
довала за центромъ.

Кромѣ того, начальникъ дивизіи далъ собраннымъ на 
высоту у с. Суйцзяшань начальникамъ устный указанія 
по детальнымъ вопросамъ. Роты, развернутый въ боевую 
часть, должны были слѣдовать развернутымъ фронтомъ; 
стрѣлять разрѣшалось только этимъ ротамъ, и то лишь 
въ исключительныхъ случаяхъ. Бригадные и дивизіоннын 
резервы слѣдовали въ линіи ротныхъ колонъ. Войска 
должны были одѣть шинели, и на лѣвомъ рукавѣ прикрѣ- 
пить бѣлую повязку. Къ 12 час. 30 мин. всѣ перестроенія 
должны были быть закончены, а въ 1 часъ ночи, по свѣ- 
товому сигналу, наступленіе начиналось.

8-я бригада запоздала; только черезъ полчаса послѣ 
подачи свѣтового сигнала достигла она своего исходнаго 
положенія. 40-й полкъ, съ 2 бат. въ боевой части и 1 бат. 
въ резервѣ, составлялъ правое крыло; 10-й полкъ, имѣя

3) Безъ 2 батал. 20-го полка, выдѣленныхъ въ уступъ за лѣвый флангъ 
г.-м. Окасаки для содѣйствія ему въ бою за Лѣсистую сопку; такъ какъ, 
однако, ночью боя у г.-м. Окасаки не было, то эти батальоны присоединились, 
по иниціативѣ командира полка, къ своей брпгадѣ и атаковали вмѣстѣ съ ней.
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2 бат. уступомъ за лѣвымъ флангомъ, образовывалъ лѣ- 
вое крыло. Первыми же выстрѣлами секретовъ роты Ново- 
черкасцевъ, занимавшей Двурогую сопку, были ранены 
командующіе бригадой и 10-мъ полкомъ. На лѣвомъ флангѣ 
произошло замѣшательство, такъ какъ всѣ батальоны 
10-го полка сбились въ с. Тапу и частью перемѣшались.

ГІослѣ паники, съ которой удалось справиться, значитель
ная часть 10-го полка откололась вправо, и вмѣстѣ съ 
40-мъ полкомъ атаковала с. Танхайши; другая группа по
степенно тѣснила оборонявшую Двурогую сопку роту, а 
лѣвофланговый уступъ оторвался влѣво, на участокъ 
I бат. Новочеркасцевъ, послѣ чего въ замѣшательствѣ 
отступить.
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Правое крыло 8-й бригады, потерявшее всякую связь 
съ далеко ушедшей впередъ 20-й бригадой, охватило III 
и IV бат. Новочеркасцевъ у с. Танхайши; завязавшійся 
здѣсь упорный стрѣлковый бой на дистанціяхъ 50—300 
шаговъ продолжался съ 2 час. ночи до разсвѣта; многія 
русскія и японскія роты растрѣляли всѣ патроны, и по
полнить ихъ въ обстановкѣ ночного боя оказалось не- 
возможнымъ.

Высоты, на которыя нацѣливалась 20~я бригада, нахо
дились уже не въ тылу ген.-л. May, а были заняты его 
главными силами, оставившими гребень непосредственно 
къ сѣверу отъ Лѣсистой сопки. Однако, дозоры 20-й бри
гады, начавшей движеніе въ 1 часъ ночи, по диспозиціи, 
не дошли до нашего расположение. Въ 2 часа ночи бри
гада, сильно перемѣшавшись, находилась у подножія вы
сотъ; сзади нея, отъ с. Танхайши, послышался шумъ 
оживленнаго боя—стрѣльба пачками, крики «ура» и «бан
зай», пѣиіе японскаго гимна, которымъ пытались останав
ливать вспыхивавшую въ разныхъ мѣстахъ панику и 
стрѣльбу по своимъ. 20-я бригада естественно перемѣ- 
нила фронтъ на 90°, всѣ части окончательно перемѣша- 
лись, и бригадному командиру ничего не оставалось дру
гого, какъ толкать эту массу впередъ, на Двурогую сопку, 
въ тылъ защитникамъ с. Танхайши. Вскорѣ онъ былъ 
раненъ, командиръ 39-го полка—убитъ.

10-я резервная бригада—резервъ дивизіи, находилась 
въ 3 ч. 30 мин. въ раіонѣ къ юго-востоку отъ с. Тан
хайши; начальникъ ея, выяснивъ своими дозорами измѣ- 
неніе направленія атаки 20-й бригады, принялъ, по сво
ему почину, рѣшеніе—помочь овладѣнію с. Танхайши, и 
приказалъ своимъ полкамъ двинуться туда же. 20-й ре
зервный полкъ принялъ влѣво и растворился въ массѣ 
обложившей деревню японской пѣхоты; до 10-го же ре- 
зервнаго полка приказаніе не дошло, и онъ остался къ 
востоку, заслоняя японскую атаку со стороны войскъ 
ген.-л. May.

Между 4 и 5 часами ночи III и IV батал. Новочеркас
цевъ, окруженные подавляющими силами, не получая 
поддержки, пробивались отдѣльными партіями въ тылъ. 
Кучка упорных!) храбрецовъ оставалась въ горѣвшеп де-
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ревнѣ до разсвѣта, отбивая недружныя попытки япон
цевъ штурмовать.

Ген.-м. Мандрыка считалъ особенно важнымъ удержать 
Двурогую сопку, и потому только съ этой цѣлью и 
расходовалъ свой резервъ. Кумирню на Двурогой онъ 
занялъ 1-й ротой Самарцевъ, но она скоро отступила 
подъ давленіемъ 20-й бригады. Путь отступленія роты 
Новочеркасцевъ, занимавшей западный зубъ, былъ отрѣ- 
занъ, и она погибла на высокихъ скалахъ. Чтобы облег
чить отступленіе отъ с. Танхайши, г.-м. Мандрыка занялъ 
двумя ротами резерва восточный зубъ Двурогой и сдѣ-

№ 40. Двурогая сопка: видъ съ восточнаго зуб а на западный.

лалъ слабую попытку отобрать кумирню, продвигая по 
ротѣ по сѣверному и южному скату Двурогой.

Густой утренній туманъ окуталъ поле сраженія. На 
просьбу о поддержкѣ г.-м. Мандрыка получилъ обѣщаніе 
присылки двухъ ротъ, которыя, конечно, не могли из- 
мѣнить судьбу боя. Батареи отошли, во избѣжаніе за
хвата—одна ночыо, другая на разсвѣтѣ. Ген.-м. Мандрыка 
рѣшилъ отвести свои войска назадъ. Чтобы обезпечить 
сборъ отступавшихъ частей, онъ занялъ весьма неудоб
ную арьергардную позицію у с. Цандятунь, у подножія 
Двурогой. Лѣвѣе его, подъ натискомъ генерала Окасаки, 
отходилъ и устраивался на высотахъ южнѣе с. Хаматанъ



1 4 2

отрядъ ген. May. Рѣшнтельное преслѣдованіе 10-й днви- 
зіей могло бы принести значительные плоды, но она не 
была способна ни на какое активное усиліе. Части были 
слишкомъ перепутаны, да и некому было взять на себя  
иниціативу дальнѣйшаго наступленія; два полковыхъ ко
мандира и оба бригадныхъ выбыли изъ строя, а началь- 
никъ дивизіи оставался у с. Суицзяшань. Разсвѣтъ об- 
наружилъ огневую схватку 20-го резервнаго полка съ ча
стями 10-го японскаго полка: первый атаковалъ, а вто
рой заіцищалъ западный зубъ Двурогой. Только около 
полудня японцамъ удалось разобраться; до этого же вре
мени положеніе ихъ на Двурогой было таково, что, по сло- 
вамъ японскяхъ офицеровъ, энергичная контръ-атака рус
скихъ могла обратить всю дивизію въ бѣгство.

На тотъ участокъ высотъ—ген.-л. May, на который 
должна была наступать 20-я бригада, и гдѣ утромъ ни
кого не оказалось, почему лѣвый флангъ ген. Окасаки 
былъ обнаженъ, изъ армейскаго резерва была двинута
11-я резервная бригада. Въ поддержку же 10-й дивизіи 
былъ двинутъ 40-й резервный полкъ. Въ теченіе 29 сен
тября передъ фронтомъ 10-й дивизіи были выдвинуты 
резервные полки, что дало ей возможность придти въ 
порядокъ. Однако, въ дальнѣйшихъ бояхъ сраженія на 
р. Шахэ она принимала уже вялое участіе.

Наши потери—около 800 человѣкъ; потери японцевъ— 
1.310 человѣкъ.

Если мы сравнимъ результаты этого боя 14 японскихъ 
батальоновъ съ 14 русскими ротами съ результатами 
атаки бригады ген. Окасаки—6 японскихъ батальоновъ 
на 8 русскихъ, то иридемъ къ заключенію, что дневная 
атака потребовала меньше силъ, несравненно менѣе рас
шатала принимавшіе участіе въ бою войска, стоила 
менынихъ потерь и болѣе ослабила ряды противника. 
Успѣхъ днемъ вообще можетъ быть шире использованъ, 
тогда какъ серьезный ночной бой надолго лишаетъ войска 
способности къ активнымъ дѣйствіямъ, вслѣдствіе силь
наго моральнаго и физическаго истощенія. Ночное насту- 
иленіе представляетъ крупный невыгоды, и достойное 
замѣчанія, что части войскъ, дравшіяся ночыо, и даже
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имѣвшія успѣхъ, рѣдко прибѣгаютъ второй разъ къ ноч- 
нымъ атакамъ. Ночыо атакующая пѣхота теряетъ дѣннаго 
союзника — артиллерійскій огонь; поддержка артиллеріи 
даетъ атакующему гораздо больше выгоды, чѣмъ оборонѣ. 
При осадѣ Портъ-Артура, гдѣ рѣшительное превосход
ство въ артиллерійскомъ огнѣ находилось на сторонѣ 
японцевъ, послѣ перваго неудачнаго опыта они отказа
лись вовсе пользоваться ночнымъ временемъ для атакъ.

Правда, организація японской атаки на Двурогую была 
крайне неудовлетворительна, и по своему неустройству 
напоминаетъ нашу неудачную атаку Нѣжинской сопки въ 
ночь на 20 августа. Однако, начальникъ 10-й дивизіи, 
г.-л. Кавамура, впослѣдствіи командующій V арміей, поль
зовался репутаціей искуснаго генерала; цѣлый рядъ 
ошибокъ, недоразумѣній, случайностей является непре- 
мѣннымъ спутникомъ всякаго ночного боя, и при оцѣнкѣ 
выгодности обращенія къ ночнымъ атакамъ надо учиты
вать ихъ неблагопріятныя нослѣдствія.

В7) настоящее время трудность ночной атаки, по срав- 
ненію съ эпохой описаннаго эпизода, увеличилась вслѣд- 
ствіе широкаго примѣненія пулеметовъ и полевыхъ про- 
жекторовъ, въ значительной степени увеличившихъ силу 
огня обороны въ ночное время. Въ любой моментъ ата
кующий можетъ попасть въ снопъ яркаго свѣта и быть ско- 
шенъ пулеметнымъ огнемъ на близкихъ дистанціяхъ  
ночного боя. Одно присутствіе у противника средствъ  
для искусственнаго освѣщенія вынуждаетъ атакующаго 
отказаться отъ пользованія при ночной атакѣ сомкну
тыми строями. Протяженіе фронта ротъ и батальоновъ 
будетъ расширяться, и управленіе, представляющее уже 
теперь почти непреоборимыя трудности, встрѣтитъ еще 
новыя препятствія. Задача 10-й дивизіи въ ночномъ бою 
была чрезвычайно осложнена развертываніемъ ея на 
Фронтѣ въ 4 версты, что повлекло сперва къ потерѣ связи, 
а потомъ и къ перемѣшиванію частей. Въ будущемъ же 
придется считаться съ такими широкими фронтами.

Какъ бы мы ни оцѣнивали невыгоды ночныхъ боевъ, 
въ слѣдующую войну придется часто встрѣчаться съ 
ними—такъ какъ современный сраженія не укладываются 
въ тѣсныя рамки свѣтлаго времени одного дня, и обѣ
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стороны не будутъ прекращать на ночь активную дѣя- 
тельность. Кромѣ того, рядъ частныхъ боевыхъ задачъ 
вообще можетъ быть выполненъ ночью успѣшнѣе, чѣмъ 
днемъ—въ особенности, когда обстановка заставляетъ 
серьезно считаться съ дѣйствіемъ неиріятельской артилле
рии Предшествовавшее разсужденіе имѣетъ въ виду только 
оттѣнить неправильность бездѣйствія днемъ изъ-за об- 
манчивыхъ выгодъ наступленія въ темнотѣ. Начальникъ 
10-й дивизіи былъ неправтз, имѣя возможность овладѣть 
Двурогой сопкой дневнымъ наступленіемъ и откладывая 
его, чтобы испытать ночью свое счастіе. Возможный успѣхъ  
ночью не долженъ служить оправданіемъ нерѣшительно- 
сти начальника, опасающагося дѣйствія огня днемъ.

Даже при отсутствіи всякой подготовки къ ночной 
стрѣльбѣ, огонь Новочеркасцевъ при оборонѣ Двурогой 
сопки наносилъ уже японцамъ большія потери на дистан- 
ціяхъ до 600 шаговъ. Моральное дѣйствіе огня ночью 
еще больше, чъмъ днемъ. Нашъ огонь останавливал!! 
японцевъ, заставлялъ бросаться на землю, открывать во 
всѣ стороны безпорядочную стрѣльбу, команды и сигналы 
не въ силахъ были прекратить огонь, и нѣкоторыя роты 
замолкали только вслѣдствіе полнаго истощенія патро
новъ, пополнять которые ночыо невозможно. Ночной огонь 
атакующего несравненно менѣе дѣйствителенъ; онъ те- 
ряетъ гораздо больше, чѣмъ оборонящій; абсолютная 
мѣткость огня послѣдняго, вслѣдствіе меныиихъ дистан- 
цій ночного боя и отсутствія подавляющего вліянія не- 
пріятельскаго артиллерійскаго огня, при нѣкоторой под- 
готовкѣ можетъ оказаться даже выше мѣткости стрѣльбы 
днемъ, по болѣе рѣдкимъ и удаленнымъ цѣлямъ.

Отмѣтимъ сложность распоряженій для ночного боя, 
объясняемую тѣмъ, что старшему начальнику, организую
щему ночной бой, необходимо предусмотрѣть цѣлый рядъ  
вопросовъ, разрѣшеніе коихъ въ дневномъ бою можно 
было предоставить иниціативѣ частныхъ начальниковъ. 
Ночью, вслѣдствіе ограниченности кругозора каждаго част- 
наго начальника и невозможности ему оріентировать 
сосѣдей объ измѣненіи своей боевой роли, желательно 
болѣе точное, чѣмъ днемъ, согласованіе всѣхъ дѣйствій 
съ полученными приказаніями. Такой починъ, какой про
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явила, напримѣръ, 20-я бригада, измѣнивъ на 90° напра- 
вленіе атаки противъ указаннаго, можетъ привести въ 
ночномъ бою къ возникновенію печальныхъ случайностей.

Эти усложненія нриказаній для ночного боя—указанія 
начальника дивизіи каждой бригадѣ имѣть своп резервъ, 
разграниченіе раіона наступленія между бригадами, тре- 
бованіе особыхъ мѣръ для обезпеченія лѣваго фланга 
8-й бригады, указаніе—вести всѣ роты первой линіи раз- 
вернутымъ фронтомъ, точное уравненіе во времени всего 
марша, указанія объ открытіи огня и т. д.—ни въ коемъ 
случаѣ, однако, немогутъ доходить до постановки войскамъ, 
вмѣсто частныхъ боевыхъ задачъ, требованія—наступать, 
сохраняя свое мѣсто въ общемъ боевомъ порядкѣ. Въ опи
санной атакѣ Двурогой сопки 8-я и 20-я бригады получили 
свои независимыя задачи, и въ дальнѣйшемъ развитіи боя 
образованныя ими различныя боевыя группировки работали 
надъ частными задачами. ІІервыя же свѣдѣнія1) объ этой 
атакѣ 10-й дивизіи гласили о построеніи 23 батальоновъ 
въ три линіи, на неболыиихъ интервалахъ и дистанціяхъ, 
и о постепенномъ наступленіи такого чисто смотрового 
построенія, въ которомъ самостоятельность частныхъ на
чальниковъ сведена къ нулю. При первыхъ же выстрѣ- 
лахъ Новочеркасцевъ такой ящикъ изъ войскъ разва
лился бы, и если единственная забота начальниковъ за
ключалась Вт-» томъ, чтобы держать свое мѣсто, пораженіе 
10-й дивнзіи было бы обезпечено. Болѣе тѣсно согласуя 
дѣйствія частныхъ начальниковъ, каждому изъ нихъ не
обходимо все же указывать его частную цѣль, чтобы въ 
томъ безпорядкѣ, котораго ночыо не избѣжать, онъ могъ 
сознательно работать надъ достиженіемъ ея.

Главныя ошибки со стороны японцевъ заключались въ 
слѣдующемъ. Отсутствіе ближней развѣдки заставило ихъ 
утромъ остановиться передъ однимъ профилемъ заня
той только охотниками Двурогой сопки; поздняя отдача 
приказаній для ночной атаки лишила полки возможности 
вовремя занять исходное положеніе, осмотрѣться, орга
низовать свою ближнюю развѣдку, рекогносцировать пе-

!) 1’азсказъ японскаго офицера ген. Гамильтону и другимъ военнымъ 
агентамъ.

а . а. свотинъ. 10
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реходы черезъ оврагъ р. Шилихэ и обдумать и подгото
вить прохожденіе широкимъ фронтомъ черезъ деревни. 
Въ результатѣ, несмотря на ту оріенгировку, которую 
давалъ вырѣзавшійся на небѣ массивъ Двурогой, ба
тальоны наступали по взаимно скрещивающимся направле- 
піямъ, части перепутались, много стрѣляли по своимъ 
H испытали нѣсколько моментовъ остраго замѣшатель- 
ства, граничившего съ паникой.

Нужно отмѣтить также недостаточную выдержку япон
скихъ начальниковъ, торопившихся бросать войска къ 
сторонѣ с. Танхайши. Нужно твердо усвоить, что бой за 
селеніе, упорно обороняемое, требуетъ много времени; 
даже при болыпемъ превосходствѣ въ силахъ для взя- 
тія селенія нужно нѣсколько часовъ; прибытіе 20-го ре- 
зервнаго полка увеличило безпорядокъ у атакующаго, но 
едва ли ускорило взятіе с. Танхайши.

У насъ расходованіе резервовъ впало въ другую край
ность. Капля за каплей собирается Новочеркасскій полкъ 
на Двурогой сопкѣ; командующій арміей разстается съ 
большимъ сожалѣніемъ съ каждой ротой своего резерва. 
Помимо того, что вниманіе, которое удѣлялъ ген.-ад. Ку
ропаткинъ участку у Двурогой сопки, шло въ ущербъ  
общему руководству ходомъ боя, болѣе ранняя атака
10-й японской дивизія заставила бы насъ пожалѣть, что 
Двурогая сопка занималась лишь послѣдовательно. Разъ 
за Двурогой сопкой было признано большое тактическое 
значеніе, нужно было и занять ее сразу достаточными 
силами.

Ту же ошибку дѣлаетъ въ теченіе ночного боя ген.-м. 
Мандрыка, расходуя свой резервъ по-ротно. Разъ было 
сознано важное значеніе кумирни, расположенной на сѣд- 
ловинѣ Двурогой, для сохраненія за нами всей сопки, эту 
кумирню слѣдовало занимать не одной ротой, a цѣлымъ 
батальономъ. Также и активныя дѣйствія слѣдовало пред
принимать не отдѣльными ротами, а собравъ все, что 
имѣлось, снявъ роты съ неатакованныхъ участковъ, обез- 
печивъ себѣ, по возможности, содѣйствіе сосѣдей. Пока 
держалось с. Танхайши и западный зубъ Двурогой— слѣ- 
довательно, въ теченіе трехъ часовъ времени, можно было 
подготовить и нанести японцамъ одинъ рѣзкій ударъ, ко
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торый имѣлъ много ідансовъ обратить противника въ па
ническое бѣгство.

Оборона сложилась бы для насъ выгоднѣе, если бы въ 
предвидѣньи ночного боя наше расположеніе сжалось; 
у с. Танхайши лучше бы было, въ виду незащищенности 
фланга, приготовиться къ охвату его, отнеся оборону къ 
самому селенію и приведя его въ оборонительное состоя- 
nie. Главныя же силы ген.-м. Мандрыка было бы лучше 
всего расположить на ночлегъ въ важнѣйшемъ такти- 
ческомъ пунктѣ—кумирнѣ на Двурогой, хотя бы это и не 
было удобно для войскъ. Боевымъ требованіямъ слѣдо- 
вало отдать рѣшнтельное предпочтеніе передъ хозяй
ственными.

ю*



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Атака Путиловекой еопки.

Положѳніе праваго фланга арміи Оку к ъ  концу сраженія на р. Ш ахэ 
Выдвпженіе отряда ген. Ямада. —  Организація атаки сопки съ дере 
вомъ. — А та к а  центральной группы  и обоихъ крыльевъ.— Тактическій

разборъ.

Й  ■ й / с  ’
Вътеченіе 1-гои 2-го октября И японская армія достигла 

р. Шахэ на участкѣ Линшинпу—Ламатунь—Сахепу. Бой про
должался уже 6 дней, арміл потеряла пятую часть своего 
состава, войска были крайне изнурены. Генералъ Оку, 
согласно полученныхъ отъ главнокомандующаго указаній, 
не предполагалъ вести наступленіе дальше, и японцы 
окапывались. Но бой продолжался, и особенно тяжелымъ 
было положеніе В-й дивизіи у Сахепу; противъ нея части 
X корпуса держались на постоянномъ прицѣлѣ передъ 
фронтомъ, а части I армейскаго корпуса занимали на 
флангѣ сопку, названную потомъ Путиловской. Русскія 
силы предъ 3-й дивизіей росли, и надо было ожидать пе
рехода ихъ въ наступление. Сосѣдняя же IV  армія укрѣ- 
плялась уступомъ въ 4 верстахъ позади, на фронтѣ 
Чаплинза—Пуцаова, откуда правый флангъ 3-й дивизіи не 
получалъ достаточно дѣйствительной поддержки. Вслѣд- 
ствіе этого, по просьбѣ I I  арміи, IV  армія изъ состава 
своего резерва выдѣлила сборный отрядъ ген. Ямада, въ 
составѣ 41-го полевого и 20-го резервнаго ’) полковъ, 2

г) 20-й резервный полкъ принималъ участіе въ атакѣ  Двурогой сопки, гдѣ 
стрѣлялъ по своимъ.
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полевыхъ и 3 горныхъ батарей, всего 5 бат. и 30 орудій; 
сборный соотавъ этого отряда объясняется тѣмъ, что за- 
тянувшіеся бои, во время которыхъ японское управление 
нѣсколько разъ видоизмѣняло свои рѣшенія, нарушили 
постоянную организацію войскъ. 41-й полкъ въ IV арміи 
оставался единственнымъ полкомъ 5-й дивизіи, главныя 
силы которой были переброшены на востокъ; 20-й резерв
ный полкъ оставался единственнымъ полкомъ 10-й ре-

№ 41. П утиловская сопка съ запада.

зервной бригады въ армейскомъ резервѣ—остальные на
ходились въ боевой части. 

f.J'l/' É ъ вечеру 2-го октября отрядъ ген. Ямада потѣснилъ 
находившаяся у ІІутиловской сопки и сопки съ деревомъ 
Гвпослѣдств.іи _«Иовіт^родская») части 22-й дивизіи, и утромъ
3-го октября сбилъ ихъ, прежде чѣмъ онѣ успѣли по
лучить подкрѣпленія. Затѣмъ ген. Ямада перешелъ 
къ оборонѣ. Командующій, правый участокъ позиціи — 
Новгородскую сопку— онъ занялъ 41-мъ полкомъ, развер- 
нувшимъ два батальона въ боевую часть, и одинъ ба
тальонъ оставившимъ въ резервѣ, за сопкой. Лѣвый уча-



стокъ—Путиловская сопка— былъ занятъ 2 батальонами 
20-ію резервнаго полка. Здѣсь же располагалась и артиллерія 
отряда, такъ какъ отсюда было удобно поражать косымъ 
огнемъ части X корпуса, тѣснившія 3-ю дивизію.

Во вторую половину дня отрядъ г. Ямада оживленно 
обстрѣливался артиллерійскимъ огнемъ; къ вечеру отчет
ливо обозначилось рѣшеніе русскихъ атаковать его. Гене- 
ралъ Ямада, заботясь о сохранности артиллеріи, прика
залъ батареямъ съ наступленіемъ темноты отойти на 
болѣе удаленную въ тылъ позицію. Батареи приступили 
къ выполненію этого приказанія, но переѣздъ ихъ задер
живался распутицей.

Когда стемнѣло, и въ отрядѣ г. Ямады завязался бой,
3-я дивизія выдвинула на поддержку его батальонъ 18-го 
полка, который дошелъ до с. Уйдялоза и оказался, такимъ 
образомъ, за участкомъ 20-го резервнаго полка.
/  Къ 3-му октября ген.-ад. Куропаткину удалось, выдѣ- 
ливъ изъ Восточнаго отряда резервт>, силой въ 22 батал. 
и 4 батар., подъ начальствомъ г.-л. Гернгросса, перебро
сить его къ западу; гірибытіе этого резерва позволяло 
задаться активными дѣйствіями противъ И японской арміи. 
Неожиданная потеря утромъ 3-го октября сопки съ де- 
ревомъ, ставившая въ тяжелое положеніе X корпусъ и 
склонявшая на сторону японцевъ всѣ выгоды расположе- 
нія на р. Шахэ, заставила ген.-ад. Куропаткина поставить 
себѣ для начала активныхъ дѣйствій ближайшую цѣль— 
отобрать у японцевъ эту важную позицію.

Для фронтальной атаки сопки съ деревомъ назначались, 
прежде всего, 3 полка 22 й)  дивизіи (86-й, 87-й и 88-й), 
подъ начальствомъ ген. Новикова, лишь недавно очистив- 
шіе сопку и расположенные частью въ с. Удятунь, а частью 
у самаго подножія сопки—с. Сахеянь. Ближайшей под
держкой являлась бригада г.-м. Путилова (19-й и 20-Jï
В.-С. стр. полки), которую первоначально имѣлось въ виду 
направить для атаки праваго фланга 3-й японской дивизіи 
на участкѣ с.с. Сахепу—Шаланцза, что являлось неиспол- 
нимымъ, пока сопка съ деревомъ находилась въ рукахъ япон
цевъ. Бригада г.-м. Путилова остановилась въ 4 часа дня за- 
паднѣе с. Удятунь, правѣе 22-й дивизіи. Командованіе 
атакующими сопку войсками было ввѣрено г.-м. Путилову;
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временнымъ начальникомъ его штаба былъ назначенъ 
выдающійся офицеръ генеральнаго штаба, полковникъ 
Запольскій.

Съ трехъ часовъ дня сопки обстрѣливались съ сѣ- 
вера четырмя батареями ген.-м. Новикова, и съ сѣверо- 
востока—2 батареями IV Сиб. корпуса. Ген.-м. Путиловъ въ 
4 часа дня, въ с. Удятунь, указалъ явившемуся къ нему 
ген.-м. Новикову слѣдующій планъ атаки: во избѣжаніе

№ 42.

излишнихъ потерь, наступленіе начинается съ сумерками, 
въ 6 час. вечера; ген.-м. Новиковъ ведетъ отъ с. Удятунь 
фронтальную атаку на сопку съ деревомъ, ген.-м. Пути
ловъ съ своей бригадой атакуетъ ее въ охватъ съ за
пада.

"Въ дополненіе къ намѣченному ген. Путиловымъ плану, 
сопка съ деревомъ была атакована и съ востока. Ген.-лейт. 
Гернгроссъ, начальникъ резерва, двинутаго на западъ изъ  
состава Восточнаго отряда, рекогносцируя сопку съ дере-
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вомъ съ востока, пришелъ къ выводу, что ее можно съ 
удобствомъ атаковать со стороны с. Люцзятунь; испро- 
сивъ разрѣшеніе ген.-ад. Куропаткина, въ 3 ч. 1 5 мин. дня 
онъ приказалъ 36-му В.-С. стрѣлк, полку выдвинуться къ 
с. Люцзятунь и атаковать оттуда сопку съ деревомъ. Г.-м. 
Путиловъ былъ нзвѣщенъ объ этомъ въ 5 час. вечера; 
части 22-й дивизіи въ это время уже начали атаку и не 
могли быть предупреждены.

Ближайшимъ резервомъ атакуютцихъ войскъ являлся
11-й Семипалатинска^ полкъ — за лѣвымъ флангомъ 22-й 
дивизіи.

Ген.-м. Новиковъ не успѣлъ еще возвратиться отъ 
ген. Путилова, какъ началось отступленіе отъ намѣчен- 
наго плана: части 22-й дивизіи перешли въ наступленіе 
въ 4 ч. 50 м. дня, вмѣсто намѣченныхъ 6 час. вечера, по 
иииціативѣ командировъ полковъ. Передовыя части 22-й 
дивизіи у с. Сахеянь попали подъ огонь своей же артил- 
леріи, и можно было ожидать, что при дальнѣйшемъ вы- 
жиданіи они очистятъ это селеніе, важное, какъ исход
ный пунктъ для атаки сопки съ деревомъ. Кромѣ того, 
побудительными причинами для немедленнаго движенія 
впередъ являлось ослабленіе японскаго артиллерійскаго 
огня, работа японской нѣхоты надъ укрѣпленіемъ сопки 
и стремленіе хотя часть предстоявшей тяжелой боевой 
работы исполнить засвѣтло; части 22-й дивизіи были еще 
не вполнѣ обстрѣляны, и ночной бой для нихъ не являлся 
желательнымъ.

Части 22-й дивизіи съ малыми потерями достигли с. Са
хеянь, и, послѣ энергичнаго стрѣлковаго боя съ южной 
опушки этого селенія, начали атаку черезъ р. Шахэ. Ши
рина рѣки здѣсь около 20 шаговъ, при глубинѣ не свыше 
аршина; склоны сопки съ деревомъ круто обрываются въ 
долину рѣки. Отдѣльнымъ ротамъ удалось взобраться по 
крутизнѣ и зацѣпиться на склонахъ сопки съ деревомъ. 
Переходъ черезъ р. Шахэ, на узкомъ фронтѣ, въ раіонѣ 
ближняго огня японцевъ, стоилъ значйтельныхъ потерь 
и привелъ въ перемѣшиванію всѣхъ трехъ полковъ, тѣснив- 
шихся въ мертвыхъ и менѣе поражаемыхъ простран- 
ствахъ. Непосредственно передъ фронтомъ столпившейся 
дивизіей находился сплошной фронтъ двухъ японскихъ

Ч  - V
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батальоновъ, и они отбивали ближнимъ огнемъ всѣ по
пытки дивизіи штурмовать вершину; всѣ три командира 
полковъ 22-й дпвизіи были ранены при попыткахъ дви
нуть впередъ дивизію, но благодаря ѵсиліямъ офицеровъ 
22-я дивизія не отходила назадъ, а удерживалась въ за- 
нятомъ положеиіи, поддерживая съ близкаго разстоянія 
ожесточенный огонь по вершинѣ сопки. Въ 8 час. вечера 
наступленіе дивизіи пріостановилось.

Бригада ген.-м. Путилова, узнавъ о началѣ наступленія 
22-й дивизіи до условныхъ 6 час. вечера, также двинулась 
нѣсколько раньше. Въ седьмомъ часу вечера уже стем- 
нѣло; направленіе движенія облегчалось луной, которая 
проектировалась какъ разъ надъ участкомъ японской пози- 
ціи, которую предстояло атаковать. 19-й полкъ, имѣн 6 ротъ 
въ первой линіи, 2 роты—въ батальониомъ резервѣ, и 4—въ 
полковбмъ, наступалъ прямо на сопку, 20-й—уступомъ 
спдава; движеніе совершалось въ полномъ порядкѣ, безъ  
помѣхи со стороны японскаго огня. Когда подвигавшіяся 
впереди роты находились въ 50 шагахъ отъ окоповъ, японцы 
открыли огон ь -н о  было уже поздно: 20-й резервный полкъ 
сейчасъ же былъ сбитъ и началось его преслѣдованіе, 
при чемъ удалось не дать японцамъ увезти 9 полевыхъ, 
5 горныхъ пушекъ и 1 пулеметъ. Болѣе серьезное сопро
тивление было встрѣчено въ с. Уйдялоза, занятой батальо
номъ 18-го полка, выдвинутымъ на поддержку 3-й диви- 
зіей. Послѣ упорнаго боя, къ И час. вечера, большая часть 
батальона была истреблена, а остатки отошли къ с. Ку- 
дяза, куда послѣдовательно собирались всѣ обломки отряда 
ген.-м. Ямады, подъ прикрытіемъ резерва 3-й дивизіи.

Части бригады ген.-м. Путилова разбрелись и съ тру
домъ собирались; влѣво, по направленно на вершину сопки 
съ деревомъ, стрѣлки поддерживали сильный огонь.

36-й В.-С. стрѣлковый полкъ, выдвинутый къ с. Лю
цзятунь, долженъ былъ совершить въ 2—3 верстахъ пе
редъ фронтомъ IV арміи фланговый маршъ, протяженіемъ 
свыше Д верстъ, прежде чѣмъ атаковать сопку съ дере
вомъ. Еще при приближеніи къ с. Люцзятунь полкъ былъ 
замѣченъ съ фронта IV арміи и обстрѣлянъ шрапнелью; 
но этимъ и ограничилась помощь, оказанная IV арміей 
отряду ген. Ямада.
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36-й полкъ выступилъ изъ с. Люцзятунь въ условлен
ное время—6 час. вечера и, имѣя въ боевой части всѣ 
три батальона, скрытно и въ полномъ порядкѣ подошелъ 
къ сопкѣ съ деревомъ. Въ каждомъ батальонѣ, за цѣпью 
дозоровъ, наступали двѣ роты развернутымъ фронтомъ 
и двѣ роты—въ резервѣ. I и III батальоны, наступавшіе 
ближе къ р. Шахэ, въ восьмомъ часу вечера попали въ 
раіонъ праваго фланга 41-го японскаго полка, жестоко 
обстрѣливавшійся 22-й дивизіей, были встрѣчены огнемъ

М 43. И батальонъ 36-го В.-С. стр. полка нанесъ друж ный ударъ 
въ ш ты ки  резерву 41-го японскаго полка близъ верш ины сопки

съ деревомъ.

загнутаго японскаго фланга и залегли. II батальонъ, не 
встрѣчая препятствій, подошелъ къ вершинѣ сопки, гдѣ 
находилась знаменная рота 41-го полка; остальныя 2 роты 
полкового резерва 41-го полка только что двинулись впе
редъ для поддержки боевой части, дравшейся съ 22-й ди- 
визіей. Командиръ 41-го полка успѣлъ приказать зна
менщику уходить въ тылъ, самъ же, съ 11/'з роты встрѣ- 
тилъ натискъ нашего слабаго батальона ’). Обмѣнявшись

’ ) Весь наличный составъ 36-го полка былъ 27 офиц., 1502 чел., изъ ко- 
ихъ въ этомъ бою выбыли 22 офицера и 750 человѣкъ, въ томъ числѣ почти 
весь 1Г батальонъ.
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съ японцами нѣсколькими выстрѣлами въ упоръ, наши 
стрѣлки бросились за офицерами и перекололи японцевъ. 
И батальонъ 36-го В.-С. полка расположился у вершины 
сопки, сильно обстрѣливаемый со стороны 22-й дивизіи и 
бригады г.-м. Путилова, и былъ сейчасъ же атакованъ 
двумя возвратившимися ротами резерва 41-го японскаго 
полка. Такъ какъ въ вто время атака со стороны 22-й 
дивизіи прекратилась, то 41-й полкъ выдѣлилъ и дру- 
гія части для контръ-атаки противъ 36-го В.-С. стрѣл-

jVi 44. Сопка съ деревомъ (Новгородская) утромъ 4-го октября 1904 г.

коваго полка. И батальонъ отразилъ японцевъ въ четы
рехъ схваткахъ, но и самъ былъ почти уничтоженъ; ко
мандиръ 36-го В.-С. стрѣлковаго полка, коему не удалось 
установить связь ни съ 22-й дивизіей, ни съ бригадой 
г.-м. Путилова, ни даже съ тыломъ, куда дважды посы
лались просьбы о подкрѣпленіи, рѣшилъ отступить; въ 
11 час. вечера полкъ началъ собираться въ с. Люцзятунь, 
откуда отступилъ въ с. Сахетунь, гдѣ, передъ атакой, 
было сложено его снаряженіе.

Всякое управленіе боемъ у японцевъ утратилось; очи- 
щеніе вершины сопки 36-мъ В.-С. стр. полкомъ открывало
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имъ путь отступленія. Устроившаяся 22-я дивизія полу
чила приказаніе г.-м. Путилова—овладѣть сопкой съ де
ревомъ до 5 ч. утра. Въ 4 часа утра 7-я рота и охотники 
87-го Непшлотскаго полка выбили съ вершины послѣд- 
нихъ японцевъ. Поле сраженія осталось за нами, и мы 
спѣшно приступили къ его укрѣпленію.

Наши потери въ этой атакѣ достигали 3.000 человѣкъ. 
Потери японцевъ—около 1.200 человѣкъ, при чемъ какъ 
въ 41 полку *), такъ и въ батальонѣ 18 полка убитыхъ 
было значительно больше, чѣмъ раненыхъ, что характе- 
ризуетъ упорство и ожесточеніе происходившихъ схва- 
токъ.

Непосредственнымъ слѣдствіемъ потери сопокъ яви
лось отступленіе 3-й японской дивизіи съ фланкируемыхъ 
с ІІутиловской сопки позицій на р. Шахэ и очищеніе взя- 
таго съ большимъ трудомъ на фронтѣ X корпуса с. Са
хепу. Наши войска уже одерживали въ эту войну, до атаки 
сопки съ деревомъ, значительные успѣхи, но лишь при 
оборонѣ, или при наступленіи частями около полка. Взятіе 
ГІутиловской сопки явилось первымъ успѣхомъ актив- 
ныхъ дѣйствій значительныхъ силъ. Одержанная побѣда, 
съ захватомъ трофеевъ, имѣла, помимо крупнаго тактиче- 
скаго значенія, огромное моральное значеніе, и, конечно, 
съ лихвой окупала болынія потери, понесенныя нами въ 
этой атакѣ. Гіовидимому, наступающій въ ночномъ бою, 
встрѣтивъ упорное сопротивленіе, несетъ всегда потери 
большія, чѣмъ обороняющійся; стрѣльбу по своимъ во 
время наступленія крупныхъ силъ, въ особенности при 
охватахъ, приводящихъ къ атакѣ по сходящимся напра- 
вленіямъ, нужно считать явленіемъ обычнымъ.

Огонь наноситъ и ночью большія потери; на этотъ  
разъ въ этомъ убѣдились нашъ центръ и лѣвое крыло. 
Открытіе огня обороной съ малаго разстоянія, какъ то 
было сдѣлано—вѣроятно, по недостатку вниманія—20-мъ 
резервнымъ полкомъ, можно рекомендовать лишь при на- 
личіи искусственныхъ препятствій или большей выдержкѣ 
части, такъ какъ спокойно стрѣлять на нѣсколько десят- 
ковъ шаговъ крайне трудно, а противникъ однимъ поры-

*) 330 убитыхъ на 193 раненыхъ.
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вомъ можетъ дойти до штыкового удара; между тѣмъ, 
оборонѣ крайне выгодно заставить атакующего залечь и 
открыть огонь, послѣ чего, какъ показываетъ опытъ 22-й 
дивизіи, I и III батальоновъ 36-го полка, а также япон
скихъ частей въ бою за Двурогую, взять въ руки и под
нять пѣхотную часть крайне трудно.

Всего въ атакѣ противъ 6 батальоновъ и 5 батарей 
японцевъ приняли участіе 25 батал. и 6 батарей. Разсчиты- 
вать на одновременное введеніе въ ночной бой столь зна-

Лі 45. На склонахъ сопки съ деревомъ (Новгородской) утромъ 
4-го октября 1904 г.

чительныхъ силъ, съ сохраненіемъ одного непрерывнаго 
фронта, едва ли слѣдуетъ. Действительно, несмотря на 
пассивность непріятеля, случайности—въ данномъ случаѣ 
иниціатива частныхъ начальниковъ, вызываютъ разно
временность начала атаки. Правильнымъ, поэтому, явля
лось расчленение атакующихъ войскъ на три группы; не
зависимость бригады г.-м. Путилова и Зб-го В.-С. стр. 
полка отъ группы г.-м. Новикова позволила имъ въ по- 
рядкѣ подойти къ противнику и успѣшно атаковать. Но, 
конечно, войска г.-м. Новикова нуждались въ оріенти- 
ровкѣ о движеніи 36-го В.-С. стр. полка; мѣры связи для
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быстраго сообіценія одной группѣ объ успѣхѣ другой 
группы должны были быть приняты. ІІмѣя такую связь, 
36-й В.-С. стр. полкъ вѣроятно нашелъ бы въ себѣ силы 
для того, чтобы выждать полное очищеніе японцами поля 
Сраженія.

Сила развиваемаго войсками усилія находится въ боль
шей зависимости отъ порядка, чѣмъ отъ массы атакую- 
щихъ войскъ. Наибольшую трудность наиравленіе атаки 
въ порядкѣ представляло на участкѣ г.-м. Новикова, гдѣ 
войска уже частью ввязались въ бой днемъ и гдѣ при
ходилось атаковать на узкомъ фронтѣ въ лобъ укрѣплен- 
ную позицію. Развертываніе здѣсь, въ трудныхъ усло- 
віяхъ, на фронтѣ около 1 версты, 16 батальоновъ (22-я 
дивизія и Семипалатинскій полкъ) являлось мало эконом- 
нымъ, и обусловливало перепутываніе частей и непроиз- 
водительныя большія потери.

Рѣшеніе командировъ полковъ 22-й дивизіи — исполь
зовать свѣтлое время для сближенія съ противникомъ— 
слѣдуетъ привѣтствовать, такъ какъ все, что можетъ 
быть сдѣлано днемъ, не должно быть откладываемо на 
ночь. Однако, отсутствіе г.-м. Новикова въ первые, осо
бенно важные въ отношеніи управленія, моменты насту- 
пленія сказалось въ недостаточномъ упорядоченіи нацѣ- 
ливанія здѣсь полковъ.

Дѣйствія японцевъ, оставившихъ почти безъ подержкп 
отрядъ ген. Ямада на его выдвинутой крайне важной 
позиціи, свидѣтельствуютъ, прежде всего, объ истощеніи 
ихъ шестидневными боями. 141-й японскій полкъ, какъ и 
Новочеркасцы у с. Танхайши, подтвердилъ возможность 
удерживать ночыо стрѣлковой цѣпыо значительный силы 
непріятеля на фронтѣ. Сосѣднія части II и IV армій имѣли 
достаточно времени для устройства контръ-атаки во- 
сточнѣе и западнѣе сопки съ деревомъ. Въ виду той без- 
иомощности, въ которой оказывается атакующій ночыо 
даже при успѣхѣ — какъ, напримѣръ, разбредшаяся по 
всѣмъ западнымъ склоівдмъ бригада г.-м. Путилова, и 
трудности атакующему обезпечить ночыо толковое упо- 
требленіе оставленныхъ въ тылу резервовъ, своевремен
ная контръ-атака, веденная въ порядкѣ и не малыми па
кетами, а сразу достаточными силами, имѣетъ всѣ шансы
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на успѣхъ. Крупнымъ пораженіемъ ген. Ямады японцы 
обязаны пассивности его сосѣдей.

Начавшееся движеніе въ тылъ артиллеріи отразилось 
на упорствѣ обороны 20-го резервнаго полка замѣтнымъ 
образомъ. Боевая цѣнность резервнаго полка оказалась 
далеко ниже цѣнности полевого полка, и нашъ толчокъ 
сразу же открылъ щель въ японскомъ фронтѣ. Во вторую 
половину войны для обороны позицій на фронтѣ японцы 
широко примѣняли резервные полки, и энергичный ударъ  
на широкомъ фронтѣ обнаружилъ бы намъ цѣлый рядъ 
такихъ щелей.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Бой за ееленіе Юхуантунь,
Расположение 25-й дивизіи.— Задачи бригады Намбу; наступленіе ея 
и переходъ к ъ  оборонѣ.— Движеніе русскихъ резервовъ к ъ  с. Ю хуан- 
тунь. —  А т а к а  Лифляндскаго и Козловскаго полковъ. —  Положеніе 

к ъ  вечеру 22-го февраля.—Тактическій разборъ.

22-го февраля 1905 года лѣвое крыло японцевъ про
должало тянуться къ сѣверу для охвата уклоненнаго на
задъ праваго фланга русскихъ армій.

Успѣхъ этого маневра, зависѣлъ отъ того, насколько 
боемъ на фронтѣ удалось связать силы русскихъ ар- 
мій и лишить ген.-ад. Куропаткина средствъ для проти- 
водѣйствія охвату.

Съ этой цѣлыо японцы 22 февраля, къ югу отъ р. 
Хуньхэ энергично атаковали нашу III армію; на запад- 
номъ же фронтѣ, воспользовавшись прибытіемъ изъ ре
зерва главнокомандующаго свѣжей 3-й дивизіи, японцы 
нанесли энергичный ударъ на центръ арміи ген. бар. 
Каульбарса, въ направлении на участокъ 25-й дивизіи.

25-я дивизія, въ составѣ И 1/̂  батал. (безъ Лифлянд
скаго полка) и 48 оруд. занимала участокъ заблаговре
менно укрѣпленной позиціи, протяженіемъ по фронту 4 
версты, въ 6 верстахъ къ западу отъ станцін Мукденъ, 
являвшейся сосредоточеніемъ дѣятельноститыловыхъ учре- 
жденій. Участокъ 25-й дивизіи начинался отъ с. Нюсин- 
тунь, включалъ редутъ Л  5, большое селеиіе Юхуантунь, 
поселокъ ІДантунь, именовавшійся въ бою «Три фанзы», 
и редутъ № 6. Селенія были приведены въ оборонитель
ное состояніе, редуты, сильной профили, имѣли развитую
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около нихъ пѣхотную позицію, блиндажи, являвшіеся 
вполнѣ надежными при отсутствіи у японцевъ гаубич- 
ныхъ батарей, и искусственный препятствия.

С. Нюсинтунь заняли 2 батал. 99-го Ивангородскаго 
полка; 100-й Островскій полкъ занялъ редутъ № 5 (1 ба-

\/Ъ а л -іС ъ ѵч л гіу  і-іь ЛьЛукдскг

№  46.

тал.) и с. Юхуантунь (2 батал.), оставивъ за редутомъ № 5 
въ частномъ резервѣ 1 батал.; 1 батал. Юрьевскаго 
полка занималъ і 3/ і  роты «Три фанзы» и 21/* роты — ре
дутъ JN» 6. Въ резервѣ дивизіи находились 2 батал. Иван- 
город цевъ и 3 батальона Юрьевцевъ. Артиллерія зани-

А. А. СВѢЧШГЬ. 11
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мала частью закрытия, частью маскированныя позиціи за 
центромъ и правымъ участкомъ. Лѣвѣе и правѣе къ участку 
25-й дивизін примыкали непосредственно позиціи войскъ 
ген. Церпицкаго и Гернгросса.

На ночь батареи были оттянуты за с. Юхуантунь, гдѣ 
ночевали и 2 батал. Ивангородцевъ; остальная часть ре
зерва дивизіи—3 батал. Юрьевцевъ—на ночь была выдви
нута за промежутокъ между «Тремя фанзами» и реду- 
томъ № 6. 11/2 саиерныхъ ротъ расположились на ноч- 
легъ въ домахъ по южной окраинѣ с. Юхуантунь. Службу 
охраненія несли секреты, выдвинутые батальонами бое
вой части. Передовыя части противника находились 
на разстояніи 2.000 шаговъ; охотники поддерживали со- 
прикосновеніе съ  ними.

Около 4 час. утра 22-го февраля, когда секреты обна
ружили японское насгупленіе, еще только начинало свѣ- 
тать; 25-я дивизія уже переходила отъ ночной группи
ровки къ дневной: батареи разъѣзжались на дневныя 
позиціи, 3 батал. Юрьевцевъ тянулись въ дневной раіонъ 
резерва дивизіи — южнѣе- дороги изъ с. Юхуантунь въ 
Мукденъ.

5-я бригада 3-й японской дивизіи *), подъ начальствомъ 
ген. Ііамбу, сосредоточенная у с. Ливуаньпу, получила 
прикаааніе атаковать участокъ у с. Юхуантунь. 17-я бри
гада той же дивизіи развертывалась правѣе, но временно 
ограничивалась обороной.

Ген. Намбу, оцѣнивъ силу временныхъ редутовъ № 5 
и ДІ 6, атака коихъ требовала значительнаго времени и 
серьезной артиллерійской подготовки, которую не могла 
дать немногочисленная (36 ор.) артиллерія дивизіи, рѣ- 
шилъ нацѣлить атаку на южную часть с. Юхуантунь 
(6-й полкъ) и «Три фанзы» (33-й полкъ). ІІо батальону 
отъ каждаго полка было выдѣлено въ бригадный резервъ.

Для того, чтобы сберечь время и силы бригады, ген. 
Намбу рѣшилъ воспользоваться предразсвѣтнымъ сумра- 
комъ для приближенія къ нашей позиціи, съ тѣмъ, что-

3) Полки б-fl и 33-й, тѣ же, которые 18-го августа ворвались на Кустарную 
гору, и послѣ были съ нея сбиты. 33-й полкъ былъ выбитъ штыками Моршан- 
цевъ и Зарайцовъ изъ с. Ендоніулу.
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бы самую атаку произвести на разсвѣтѣ. Артиллерія ди- 
визіи, расположенная близъ с. Ливуанпу, должна была 
помочь бригадѣ удержать захваченное.

Решительно наступая, бригада ген. Намбу около 4 час. 
утра была замѣчена и встрѣчена ружейнымъ огнемъ. Въ 
нашемъ расположеніи оказалась щель- промежутокъ менаду 
«Тремя фанзами» и с. Юхуантунь, въ которую японцы и 
проникли; разсвѣтъ давалъ уже возможность оріентиро- 
ваться; японцы атаковали с. Юхуантунь и «Три фанзы» съ 
фланга.

Наше расположеніе здѣсь не было достаточно обду
мано съ точки зрѣнія ближней обороны. Особенно ответ
ственный участокъ окраины с. Юхуантунь не былъ занятъ 
пѣхотнымъ гарнизономъ; здѣсь, исключительно по хозяй- 
ственнымъ соображеніямъ, расположились саперы, которые 
дали себя застигнуть японцамъ врасплохъ. Вслѣдствіе отсут- 
ствія у насъ достаточнаго порядка, японцамъ удалось къ 
5 час. утра частью перебить, частью отбросить занимав- 
шихъ южную часть с. Юхуантунь и «Три фанзы» Остров- 
цевъ, саперъ и Юрьевцевъ; однако, дальнѣйшее наступле- 
ніе было пріостановлено съ трудомъ отбитой контръ-ата- 
кой 2 батал. Юрьевцевъ. Бригада Намбу перешла къ обо- 
ронѣ и стала подготавляться къ отраженію начавшихся 
уже контръ-атакъ русскихъ. «Три фанзы» и захваченные 
дворы с. Юхуантунь приводились въ готовность къ обо
рон!;; по обѣимъ стороиамъ «Трехъ фанзъ», несмотря на 
промерзшій грунтъ, приступили къ устройству окоповъ; 
батальонъ изъ бригаднаго резерва образовалъ заслонъ про
тивъ редута N» 6.

Несмотря на первоначальный успѣхъ, положеніе бри
гады Намбу, заклинившейся на протяженіи 2.000 шаговъ 
въ русскую позицію, становилось все тяжелѣе, по мѣрѣ 
того, какъ проходили первыя минуты замѣшательства.

ІІервымъ устоемъ 25-й дивизіи, прорванной въ центрѣ, 
явился огонь ея 48 орудій. Далѣе, редутъ № 6 твердо 
держался и своимъ огнемъ препятствовалъ японцамъ 
устраиваться и прерывалъ связь ихъ съ тыломъ; попол- 
неніе патроновъ стало для японцевъ невозможиымъ. По
дошедшие—частью по иниціативѣ частныхъ начальниковъ, 
частью по приказанію начальника дивизіи—3 батал. Иван-

11*
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городцевъ и 1 батал. Островцевъ изъ общаго и частныхъ 
резервовъ, позволили намъ удержаться въ сѣверной 
части с. Юхуантунь. Японцамъ, чтобы сохранить за
нятое положеніе, около 9 час. 30 мин. пришлось израс
ходовать послѣдніе резервы. Если намъ не удавалось 
сразу же отобрать южную часть с. Юхуантунь, зато изъ  
сѣверной части этой деревни сообпценія бригады ген. 
Намбу брались подъ самый дѣйствительный огонь и были 
окончательно прерваны. Японцы уже не могли, даже при 
желаніи, отступить по разстрѣливаемой съ двухъ сто- 
ронъ эспланадѣ.

Несмотря на то, что уже въ десятомъ часу утра рав- 
новѣсіе боя въ райоиѣ с. Юхуантунь было возстановлено 
силами 25-й дивизіи, и бригада ген. Намбу, поставленная 
въ критическое положеніе, опасныхъ для насъ дѣйствій 
не могла предпринять, — утверждение японцевъ въ части 
с. Юхуантунь, въ 6 верстахъ отъ станціи, и неожидан
ность и энергія полу'іеннаго на разсвѣтѣ удара произ
вели глубокое впечатлѣніе на все наше управленіе. Просьбы 
о подкрѣпленіи, направленный съ Юхуантуньскаго участка, 
нашли широкій откликъ. Сосѣдній участокъ ген.-лейт. Цер- 
пицкаго поспѣшилъ вернуть на участокъ 25-й дивизіи 
97-й Лйфляндскій полкъ (4 батал.). Командуюіцій арміей, 
ген. бар. Каульбарсъ, двинулъ свой резервъ — Воронеж
ский и Козловскій полки (8 батал.). Главнокомандующій 
направилъ изъ своего резерва 3 батал. (Сѣвцы и Кромцы); 
всего, такимъ образомъ, для контръ-атаки на бри
гаду ген. Намбу, въ дополненіе къ I I 1/3 батал. участка, 
двигалось 15 батал., что обезпечивало намъ четверной 
перевѣсъ въ силахъ. Кромѣ того, сюда же были подтя
нуты, но не приняли участія въ бою, отряды ген.-м. Ган- 
ненфельдта (8 батал., 5 батар.) и полк. Мисевича (4 ба
тал., 2 батар.), что доводило наши силы, противопоста
вленные 6 батал. и 36 оруд. ген. Намбу, до 38 батал. и 
112 оруд.

Лифляндскій полкъ подошелъ въ 9 час. утра къ с. Лугун- 
тунь, въ 4.000 шагахъ отъ непріяТельской пѣхоты и въ 5 вер
стахъ отъ непріятельской артиллеріи, и, выславъ на раз- 
вѣдку охотниковъ, собрался въ селеніи въ резервномъ 
нюрядкѣ. Черезъ часъ ближняя развѣдка оріентировала
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полкъ въ положеніи на полѣ сраженія. Командиръ полка 
рѣшилъ атаковать научасткѣ—южная часть с. Юхуантунь— 
редутъ 'К  6. I и II батальоны образовывали боевую часть; 
III и IV батальоны слѣдовали за ними. Развертываніе изъ  
резервнаго порядка въ с. Лугунтунь потребовало три 
четверти часа; въ 10 час. 45 мин. началось наступление по 
открытой мѣстности. Вскорѣ батальоны резерва влились 
въ боевую часть.

№ 47. Лифляндскій полкъ, лодъ артпллерійскимъ огнемъ, 
въ резервномъ гюрядкѣ, въ с. Лугунтунь.

Огонь японцевъ отъ «Трехъ фанзъ» раздробилъ на- 
ступленіе Лифляндскаго полка на двѣ группы: I и III ба
тальоны — правая группа, нацѣленная на южную часть 
с. Юхуантунь, двигалась въ крайне трудныхъ условіяхъ, 
уклонилась къ сѣверу отъ указаннаго ей направленія на 
южную окраину с. Юхуантунь и частью попала въ нашу, 
сѣверную часть деревни. II и IV батальоны получили са
мую действительную поддержку ружейнымъ огнемъ съ  
редута JNs 6 и потому могли продвигаться впередъ въ 
значительно лучшихъ условіяхъ; 2х/а версты были прой
дены въ 3 ч. 15 м.; около 2 час. дня эти батальоны на-
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ходились въ 400 шагахъ отъ совершенно ослабленнаго 
нашимъ огнемъ праваго крыла японцевъ, и наступленіе 
было увѣнчано успѣшной штыковой атакой.

Нѣсколько позднѣе, въ третьемъ часу дня, имѣла мѣ- 
сто -энергичная атака Козловцевъ и Воронежцевъ. Первые 
нацеливались на южную часть с. Юхуантунь, вторые—на 
«Три фанзы». Каждый полкъ наступал!) на узкомъ фрон
тъ, менѣе полуверсты, и вслѣдствіе этого принялъ глу
бокое построение. Козловскій полкъ наступалъ такъ: впе
реди—командиръ полка и командиръ батальона; за ними 
наступала рота, разсыпаниая въ крайне рѣдкую цѣпь, на 
500—600 шаговъ по фронту; на стрѣлка приходилось по
4—5 шаговъ; за этой ротой въ томъ же порядкѣ слѣдо- 
вала, въ 60—80 шагахъ, другая рота—и такъ, на протя
жение полуверсты въ глубину, наступало 9 послѣдователь- 
ныхъ цѣпей. Мѣстность не представляла ни малѣйшаго 
прикрытія, и непріятельскія шрапнели и ружейный огонь 
наносили громадный потери (Козловцы потеряли около 
1000 человѣкъ). Тѣмъ не менѣе, Козловцы подвигались 
впередъ, какъ на парадѣ. Какъ только первая цѣпь оста
навливалась на продолжительное время, сейчасъ же слѣ- 
дующая вливалась и сгущала ее.

Примѣрно также наступали и Воронежцы. Японскій 
огонь не остановилъ энергичное наступленіе. Воронежцы 
овладѣли «Тремя фанзами» и прилегающими окопами, Коз
ловцы—с. Юхуантунь. Японцы (около I 1/» ротъ) удержива
лись лишь въ трехъ прочныхъ дворахъ на южной окраинѣ 
с. Юхуантунь, откуда выбить ихъ безъ надлежащей артил- 
лерійской подготовки не удавалось. Вытащенный на ру
ках!) на позицію въ сотнѣ шаговъ отъ занятыхъ япон
цами домовъ 2 пушки нѣсколькими выстрѣлами, шрап
нелью на ударъ, не смогли проложить путь пѣхотѣ въ 
глинобитной стѣнѣ. Такая же неудача постигла и смѣ- 
нившія ихъ 2 поршневыя пушки. Къ вечеру атака была 
задержана: послали за пироксилиномъ, чтобы подорвать 
эти дома и стѣны, но прежде, чѣмъ успѣли доставить 
гшроксилинъ, немногіе уцѣлѣвшіе японцы отступили въ 
разбродъ, воспользовавшись спустившимися сумерками. 
Въ селеніи было захвачено 69 плѣнныхъ, большей частью 
раненыхъ.
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Такимъ образомъ. къ вечеру бригада ген. Намбу была 
уничтожена—изъ 4.200 человѣкъ ушло всего 437. Весь уча
стокъ у с. Юхуантунь былъ снова въ рукахъ 25-й диви- 
зіи. Этотъ успѣхъ стоилъ намъ 143 офиц. и 5.266 ниж. 
чин., выбывшихъ изъ строя.

Бригада ген. Намбу связала въ теченіе 22 февраля до 
38 батальоновъ на фронтѣ, сосредоточила къ этому уча
стку заботы русскаго управленія, и хотя и была почти 
уничтожена, но разрѣшила поставленную ей задачу; само-

№48. Окопъ 33-го японскаго полка у «Трехъ фанзъ», взятый 
Воронежцами и Козловцами.

пожсртвованіе ея значительно облегчило развитіе япон
скаго охвата.

Наше управленіе отнеслось съ чрезмѣрной нервностью 
какъ къ нашей неудачѣ на разсвѣтѣ, такъ и къ послѣ- 
дующей контръ-атакѣ, которая не дала немедленно пол- 
ныхъ результатовъ, слѣдствіемъ чего явилось нагромо- 
жденіе на этомъ участкѣ многочисленныхъ резервовъ, ко
торые съ несравненно большей пользой могли быть вве
дены въ бой противъ охватывающаго японскаго крыла. 
Можно также указать, что, хотя тактическая побѣда 
осталась на нашей сторонѣ, но значеніе ея было бы бол- 
ше, если бы послѣдніе дворы с. Юхуантунь были взяты 
нами днемъ съ боя, а не очищены добровольно остат-
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коми бригады ген. Намбу. Наступленіе на с. Юхуантунь, на
чавшееся въ 9 час. утра и черезъ шесть часовъ не дав
шее еще окончательнаго результата, заставило насъ от
чаяться въ возможности одержать побѣду и прекратить 
атаку. Между тѣмъ, за исключеніемъ шероховатостей, за 
которыя мы платились излишними потерями, атака раз
вивалась успѣшно, 9/м японцевъ было уже выведено изъ  
строя, и еще часъ боевой работы—и противникъ пере- 
сталъ бы здѣсь существовать. Мы рано сложили руки.

Болѣе спокойное отношеніе высшаго командованія къ 
развитію боя у с. Юхуантунь требовалось и потому, что бой 
за мѣстный предметъ, представляющій такія удобства для 
обороны его по частямъ, какъ китайское селеніе, продол
жается много времени, и какъ бы мы ни усиливали бое
вую часть, нельзя значительно ускорить его развязку. 
Особенно удивляться высокимъ потерямъ (90°/о) и про
должительности сопротивления бригады ген. Намбу у 
с. Юхуантунь не приходится, такъ какъ большія потери 
и длительное время сопротивленія характеризуютъ всякій 
бой первоклассныхъ войскъ за селеніе. Мы можемъ, со 
своей стороны, указать на оборону сѣверной части с. Су- 
мапу 15 января 1905 года, въ сраженіи Сандепу—Хейгоутай, 
оборонѣ, представляющей значительную аналогію съ бо
емъ за с. Юхуантунь-. послѣ упорнаго боя ночью войскамъ 
ген. бар. Штакельберга удалось захватить сѣверные дворы 
этого селенія, переиолнениаго японцами; утромъ переходъ  
японцевъ въ наступленіе заставляетъ насъ очистить это 
селеніе, но приказаніе объ отступленіи черезъ обстрѣ- 
ливаемую улицу не могло быть передано во И батал. б-гго 
стрѣлковаго полка и къ остаткамъ нѣсколькихъ ротъ, 
восточно-сибирскихъ стрѣлковъ, всего около 800 пѣхотин- 
цамъ, занимавшимъ особый кварталъ. Мы полагали, что 
очистили всю деревню въ і 0-мъ часу утра; на самомъ дѣлѣ, 
поддержанная другими частями 8-я японская дивизія до 
3 час. дня не являлась хозяйкой с. Сумапу, и не могла 
развить въ теченіе этого дня дальнѣйшаго наступленія 
на войска бар. Штакельберга; японцамъ, съ громадными 
усиліями и жертвами—людьми и временемъ—приходилось 
отвоевывать каждый уголъ глинобитнаго забора, каждый 
домъ; окруженные вдесятеро сильнѣйпшмъ противникомъ,
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наши стрѣлки держались еще около 3 час. дня; въ руки 
японцамъ попалось лишь нѣсколько десятковъ плѣнныхъ, 
изъ нихъ только 2—3°/о нераненыхъ. Много времени и много 
крови—вотъ характеръ боя за селеніе, удобное для обо
рони по частям!), характеръ, чрезвычайно благопріятствую- 
іцій проявленію всего упорства, па которое только спо
собна пѣхота.

Неудача наша на разсвѣтѣ объясняется недостаточ- 
нымъ уваженіемъ къ боевымъ требованіемъ при размѣ-

№ 49. Послѣдній редюитъ японцевъ на южной окраинѣ с. Ю хуантунь; 
постройки уцѣлѣли, несмотря на сосредоточенный на нихъ шрапнель

ный огонь н аш и хъ  батарей.

щеніи войскъ въ с. Юхуантунь. Важная окраина селенія 
занята, по соображеніямъ хозяйственнымъ, саперами; въ 
тѣхъ же домахъ едва не расположился штабъ дивизіи. 
Противникъ находился съ вечера въ раіонѣ дальняго ру- 
жейнаго огня; солиднаго сторожевого охраненія впереди 
не было; даже при гораздо большемъ удаленіи врага всѣ 
мѣры для обороны селенія должны были быть приняты. 
На опушкѣ опорнаго пункта не должно оставаться ни щели 
безъ обороны, стрѣльба въ темнотѣ съ окраины должна
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быть подготовлена, и все должно быть обдумано на случай 
ночного нападенія; расчитывать на импровизацію обо
роны разбуженныхъ ближнимъ боемъ войскъ не прихо
дится.

Совершенно нельзя согласиться съ выдвиженіемъ на 
ночь бблыией группы резерва дивизіи на ночлегъ на 
промежутокъ между редутомъ ]\» б и «Тремя фанзами». 
Именно ночью не слѣдуетъ тянуться къ занятію сплошь 
всего фронта позиціи; именно ночью надо стремиться къ 
такой группировкѣ войскъ, чтобы каждая группа могла 
самостоятельно выдержать непріятельскій натнскъ. 3 ба
тальона Юрьевцевъ можно было на ночь расположить въ 
с. Юхуантунь, чтобы усилить оборону этого выдаю
щегося впередъ и слабѣе всего обезпеченнаго отъ штурма 
опорнаго пункта. Двухъ батальоновъ Островскаго полка 
было недостаточно для прочнаго занятія этого селенія, 
имѣвшаго обводъ не менѣе 2 верстъ.

При наличіи сильныхъ укрѣпленій, 11 1/z батал. и 48 ор. 
было вполиѣ достаточно для обороны участка 25-йдивизіи, 
протяженіемъ въ 4 версты, и неудачи на разсвѣтѣ можно 
было избѣжать.

Бой за с. Юхуантунь подчеркнулъ крайнюю желатель
ность снабженія полевой артиллеріи фугасными снарядами, 
пригодными для разрушенія построекъ. Однако, не слѣ- 
дуетъ думать, что и фугасные снаряды сравняютъ съ  
землей селеніе, которое намѣчено атаковать. Наши шрап
нели, пробивавшія стѣны домовъ, не оставляли замѣтныхъ 
проломовъ, но разрываясь въ домахъ, выводили изъ  
строя многихъ изъ находившихся въ нихъ. Но атакующимъ 
войскамъ чрезвычайно важенъ внѣшній эффектъ артилле- 
рійскаго обстрѣла, ничтожный при шрапнели. Постройки 
того же с. Юхуантунь, находившіяся подъ усиленнымъ 
обстрѣломъ японскихъ шимозъ, пострадали все же срав
нительно мало и представляли значительное препятствіе 
для штурма. Фугасные снаряды производятъ на оборо
няющего сильное впечатлѣніе, могутъ пробить въ заборѣ 
или стѣнѣ брешь—въ случаѣ точнаго указенія постройки 
командиру батареи, но задача общаго разрушенія камен- 
ныхъ построекъ, разбросанныхъ на площади квадратной 
версты—для полевой артиллеріи неразрешима. ІІреуве-
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личенныя надежды на фугасный огонь могутъ впослѣд- 
ствіе привести къ тягостнымъ разочарованіямъ; штур- 
мующія войска должны быть готовы непосредственно 
устранить тѣ препятствія къ атакѣ, которыя уцѣлѣли отъ 
фугаснаго огня. Саперы съ пнроксилиномъ должны быть 
готовы немедленно занять мѣсто въ передовыхъ частяхъ  
пѣхоты и взрывами расчищать ей путь. Простановка 
атаки и посылка въ глубокій тылъ за специалистами и 
нужными матеріалами, какъ то было при атакѣ с. Юху-

№ 50. Результаты бомбардировки шимозами —  один ь изъ наиболѣе 
пострадавш ихъ o n . японской артиллеріи дворовъ въ с. Ю хуантунь.

антунь, недопустима. Но въ бою поддержка саперъ явится 
вовремя лишь въ томъ случаѣ, если ее не придется 
импровизировать, если саперы будутъ работать совмѣстно 
съ пѣхотой и въ мирное время.

ІІредставляетъ интересъ построение, въ которомъ ата
ковали Козловцы, далекое отъ устава, представляющее по
пытку личнаго толкованія опыта войны. Свойства его за
ключаются въ крайней неудобоуправляемости, такъ какъ 
каждая рота раскидывается на 500—600 шаговъ по фронту, 
что лишаетъ ротнаго командира возможности дѣйстви- 
тельно вліять на своихъ солдатъ, и такъ какъ, по мѣрѣ
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сгущенія дѣпи, автоматически получается полное пере- 
мѣшиваніе ротъ; другимъ свойствомъ является только 
кажущаяся неуязвимость его рѣдкихъ цѣпей. Для шрапнели 
не можетъ быть лучшей цѣли, чѣмъ 9 цѣпей на глубинѣ 
полуверсты; пули каждой шрапнели будутъ уловлены
4—6 цѣпями; ружейная пуля, предназначенная одной ше- 
ренгѣ, будетъ находить себѣ жертвы и въ другихъ, а на 
близкихъ разстояніяхъ—выводить даже нѣсколько чело- 
вѣкъ. По уязвимости это нагроможденіе рѣдкихъ цѣпей 
почти равно сомкнутому строю.

Примѣненіе Козловцами «по опыту войны» этого по- 
строенія, представляющего только отрицательныя стороны, 
показываетъ необходимость строго критического отноше- 
нія къ предлагаемымъ во время самой кампаніи нововве- 
деніямъ, иногда основаннымъ лишь на недоразумѣніи. 
Если же Козловцы, потерявшіе въ этомъ построеніи около 
1000 человѣкъ, все же разрешили свою боевую задачу, и 
атака ихъ увѣнчалась успѣхомъ, то это обстоятельство 
доказываешь намъ, что, какъ ни важна внѣшняя форма 
избраннаго для атаки построенія, все иге она имѣетъ лишь 
второстепенное значеніе; решающее же принадлежитъ 
духу войскъ.



ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ.

Дѣйетвіе конницы ген.-ад. Мищенко в ъ  ераженіи 
Сандепу—Хейгоутай.

Группировка силъ на правомъ ф лангѣ 12-го января. — Движеніе япон
ски хъ подкрѣпленій 13-го января; дѣйствія коннаго отряда. 14-е ян
варя; бой у Ландунгоу. —  15-е января; положеніе въ 1 Сиб. корпусѣ;

бой конницы со 2-й японской дивизіей. —  Тактическій разборъ.

Лѣвый флангъ японскихъ позицій къ 12 января 1905 г. 
оканчивался у с. Уанчжуанцзы. Далѣе, 25-ти верстный 
участокъ Уанчжуанцзы—Лидіутунь—Сандепу—Хейгоутай— 
Хуанлотоцзы занимала 1-я кав. бригада—всего до 3 батал., 
8 эскадр., 6 к. оруд., 6 пулем. Еще дальше, между рѣчками 
Хуньхэ и Ляохэ, на направленіи Сяобейхэ—Убанюла, нахо
дилась 2-я кав. бригада.

Непосредственной поддержкой 1-й кав. бриг, являлась 
8-я резервн. бригада (5-й, 17-й, 31-й резервные полки), вы
двинутая къ с. Ландунгоу. Авангардъ ея, 31-й резервный 
полкъ, располагался у с. Гученцзы. Дальнѣйшими резер
вами, которые японцы могли притянуть въ этотъ раіонъ, 
были: 8-я дивнзія—резервъ главнокомандующаго, у стан- 
щи Янтай; во II, IV и I арміяхъ находилось въ резервѣ 
по дивизіи—3-я, 5-я, 2-я. Изъ нихъ ближайшей являлась
3-я дивизія—у с. Цунлунянтунь, которая могла непосред
ственно продолжить фронтъ II арміи. 5-я дпвизія у с. Ши
лихэ, и 2-я—у с. Янсанзай—находились на удаленіи свыше 
одного перехода.

Большое значеніе въ тылу 1 кав. бриг, имѣло с. Лан
дунгоу, гдѣ находились магазины, изъ которыхъ доволь
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ствовались войска крайняго лѣваго фланга; къ этому се
лен ію сходились дороги съ фронта 1-й кав. бригады и 
отъ расноложенія дивизій, находившихся въ резервѣ. 
Вслѣдствіе этого, къ этому селенію японскій главнокоман- 
дующій наиравлялъ резервы, которые затѣмъ поступали 
въ распоряжение управлявшего боемъ на лѣвомъ японскомъ 
крылѣ, ген. Ташими (начальникъ 8-й дивизіи).

Хотя противъ лѣваго японскаго крыла мы исподволь 
собирали значительный силы, все же японцы своевременно 
не были оріентированы объ угрожающей имъ опасности.

№ 51.

Полагаясь исключительно на тайную развѣдку, японцы не 
вели дѣятельной развѣдки конницей и пѣхотой. Выставлен
ное нашими войсками охраненіе прервало въ самый важ
ный моментъ тѣ пути для связи, которыми пользовались 
японскіе шпіоны, и донесения ихъ не могли носпѣть во
время.

Нашъ планъ основывался на преувеличенныхъ свѣдѣ- 
ніяхъ о силѣ японцевъ—на фронтѣ Хейгоутай—Лидіутунь. 
Онъ предусматривалъ развертываніе трехъ дивизій на 
фронтѣ 8 верстъ—Хейгоутай—Чжантань, и дальнѣйшее ихъ 
наступленіе вдоль всего японскаго фронта. По мѣрѣ того, 
какъ японскія позиціи атаковывались во флангъ, всту-
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пали въ бой и части, расположенный на фронтѣ противъ 
нихъ.

Наиболѣе отвѣтственная задача выпадала на I Сиб. , 
корпусъ — крайнее правое крыло атаки. Не отрываясь къ 
югу, онъ долженъ былъ развивать главныя усилія для 
содѣйствія сосѣднему VIII арм. корпусу. Поздно вече- 
ромъ 12 января 1-й Сиб. корпусъ овладѣлъ с. Хейгоутай, 
обороняемый японской кавалеріей, поддержанной аван- 
гарднымъ полкомъ 8-й резервной бригады.

№ 52. Наотупленіе праваго фланга Сиб. корп. 11 января черезъ 
р. Х уньхэ близъ с. Хуанлотоцзы.

#
Конница ген.-ад. Мищенко должна была содѣйствовать 

наступленію 1-го Сиб. корпуса, a Ляохэйскій отрядъ — 
7 батал., 31/з с., 14 op.—прикрывалъ его тылъ и флангъ со 
стороны с. Сяобейхэ. Къ вечеру 12-го января Ляохэйскій 
отрядъ захватилъ с.с. Мамакай и Читайцзы и удерживалъ 
ихъ до конца сраженія.

Ген.-ад. Мищенко имѣлъ подъ своимъ начальствомъ 
кавалерійскій корпусъ, силой въ 437а сотни, 4 пул., 24 op.; 
онъ образовывался 4-мя бригадами: 2-й бригадой 4-й Дон-
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ской казачьей дивдзіи—ген.-м. Телешева; Кавказской бри
гадой ген.-м. князя Орбеліани; Урало-Забайкальской дивизіей 
ген.-м. Павлова, въ составѣ бригадъ Уральской и Забай
кальской. Въ предшествовавшіе сраженію дни конница 
ген.-ад. Мищенко, поддержанная 14-й пѣх. дивизіей, выдви
галась для атаки с. Убаиюлу, і'дѣ, по слухамъ, располага
лись значительный силы, а на самомъ дѣлѣ оказалась лишь 
2-я кав. бригада, сейчасъ же отошедшая въ раіонъ с. Сяо- 
бейхэ. Не получивъ своевременно диспозицію на 12-е ян
варя, указывавшую ему задачу на правомъ флангѣ I Сиб. 
корпуса, ген.-ад. Мищенко 12-го января двинулся въ на- 
правленіи на с. Сяобейхэ, отбросилъ къ самой р. Хуньхэ 
арьергардъ 2-й японской кав. бригады и заночевалъ въ 
раіонѣ западнѣе с. Мамакай.

13-го января, около полудня, на участкѣ Гученцзы— 
Эрцзя начала развертываться 8-я японская дивизія и 
8-я резервная бригада. Резервная бригада развернулась у 
с. Пяоцяо и, атакуя двинувшуюся къ сѣверу отъ Хейгоу- 
тая бригаду I Сибирскаго корпуса, полк. Леша, помѣ- 
шала ей подать помощь VIII корпусу, ударивъ съ юга 
на сел. Сандепу. 16-я бригада оставалась въ резервѣ у 
с.с. Гученцзы—Датай, а къ вечеру выдвинулась въ напра- 
вленіи на с. Лицзявопу, противъ фланга атаковавшей 
Сандепу 14-й дивизіи (VIII корпуса) и вынудила ее отойти 
назадъ. Гарнизона с. Сандепу былъ нѣсколько усиленъ 
за счетъ 3-й дивизіи.

Другая, 4-я бригада 8-й японской дивизіи, развернувшись 
на фронтѣ Сумапу (5-й полкъ)—Эрцзя (31-й полкъ), атако
вала! Сиб. корпусъ на фронтѣ с.с. Хейгоутай—Тоупао. Глав
ная атака велась 31-мъ полкомъ отъ с. Эрцзя на с. Тоупао, 
до овладѣнія которымъ наступленіе на Хейгоутай, флан
кируемое отъ с. Тоупао, признавалось затруднительнымъ. 
Лѣвый флангъ японцевъ охранялъ конный отрядъ полк. 
Танеды—полкъ дивизіонной конницы, усиленный полкомъ 
1-й кав .бригады, выбитымъ наканунѣ изъ с. Хейгоутай. Еще 
южнѣе, у с. Сантьяза, находился резервный батальонъ.

13-го января активный дѣйствія съ нашей стороны 
ограничились неуспѣшной атакой с. Сандепу 14-й диви- 
зіей. I Сиб. корпусъ оставался на фронтѣ Тоупао-Хей- 
гоутай.
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Ген.-ад. Мищенко задачу содѣйствія I Сиб. корпусу 
разрѣшилъ такъ: главныя силы двинулись, для освѣщенія 
обстановки въ раіоиѣ Ландунгоу и дѣйствія на флангъ и 
тылъ японскихъ резервовъ, въ случаѣ движенія ихъ на 
выручку къ с. Сандепу, въ направленіи на с. Сантьяза — 
Тунхепу; для прикрытія же марша съ сѣвера и устано- 
вленія непосредственной связи съ I Сиб. корпусомъ былъ 
двииутъ боковой отрядъ г.-м. Телешева—Донская казачья 
бригада съ 2 батареями.

№ 53.

Главныя силы генер.-ад. Мищенко выбили изъ с. Сан
тьяза 2 роты, охвативъ ихъ съ трехъ сторонъ и обстрѣ- 
лявъ конной батареей. Разсѣявъ остатки ихъ, наша кон
ница продвинулась до с. Тунхепу. Боковой отрядъ ген.-м. 
Телешева выбилъ изъ с. Нюгэ конный отрядъ полк. Та- 
неды; послѣдній не располагалъ конной артиллеріей, и, 
не проявивъ особаго упорства, отступилъ подъ нати- 
скомъ нашихъ спѣшенныхъ сотенъ. Флангъ и тылъ 31-го 
полка оказались открытыми; хотя огнемъ пѣхоты насту
пление бригады г.-м. Телешева былъ положенъ предѣлъ,

а. а . евѣчииъ. 12

»
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но конная артиллерія его могла обстрѣлять съ фланга и 
тыла резервы 31-го полка, который сейчасъ же долженъ  
былъ отказаться отъ атаки с. Тоупао и перешелъ къ обо- 
ронѣ у с. Эрцзя. ІІоложеніе на правомъ флангѣ I Сиб. 
корпуса, нуждавшегося въ передышкѣ послѣ взятія с. Хей
гоутай наканунѣ глубокой ночыо, сейчасъ же облегчи
лось.

На ночлегъ съ 13-го на 14-е конница ген.-ад. Мищенко 
стянулась въ раіонъ Тунхепу—Сюэрпу—ІІахуанди.

Серьезный оборотъ, который принимали событія въ  
раіонѣ лѣваго японскаго крыла, и бездѣйствіе русскихъ  
силъ на фронтѣ обусловили принятіе поздно вечеромъ
13-го января маршаломъ Ойямой рѣшенія—двинуть на по
мощь 8-й дивизіи—5-ю. Съ утра 14-го января 5-я днвизія, 
послѣ ночного марша, начала подтягиваться къ с. Лан
дунгоу, гдѣ выдѣлила въ заслонъ противъ нашей кава- 
леріи боковой отрядъ ген. Мураяма, въ составѣ 1 полка, 
1 батареи и гарнизона этапа Ландунгоу. Главныя силы
5-й дивизіи направлялись на участокъ Датай— Сандепу, а 
освободившіяся здѣсь части 8-й дивизіи (16-я бригада) 
двинулись на присоединеніе къ главнымъ силамъ дивизіи 
(4-й брнгадѣ), находившимся въ тяжеломъ положеніи у 
с. Сумапу. На всемъ фронтѣ Сандепу — Сумапу (исключи
тельно) японцы пытались наступать. Конный отрядъ  
полковн. Танеды, охраняя лѣвый флангъ, передвинулся 
изъ Цзюйцзяпу въ Саньцзяньгіао.

Наша II армія должна была въ этотъ день бездѣйство- 
вать, готовясь къ новой атакѣ с. Сандепу. ІІодъ вліяніемъ 
оказавшихся потомъ ошибочными слуховъ о взятіи с. Сан
депу и для обезпеченія нѣкотораго простора расположе
нно корпуса, ген.-л. бар. Штакельбергъ рѣшилъ дѣнствовать 
активной овладѣть участкомъ с.с. Сумапу—Эрцзя. Посте
пенно въ бой съ 8-й японской дивизіей втянулись всѣ 
части корпуса. Днемъ наше наступление вынудило 5-й полкъ 
очистить позиціи передъ с. Сумапу; въ ночь на 15-е января 
японцы очистили с. Эрцзя; части I Сиб. корпуса, поддер
жанный частью Своднаго стрѣлковаго корпуса, ворвались 
ночыо въ сѣверную часть с. Сумапу и засѣли въ ней.

Ген.-ад. Мищенко, выжидая утромъ поступленія доне
сений отъ разъѣздовъ, получилъ ложное извѣщеніе о
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взятіп с. Сандепу—и сейчасъ же рѣтился развить успѣхъ 
преслѣдованіемъ въ сѣверо-восточномъ направленіи. Когда 
наша конница съ боя овладѣла с. Цзяньцзявопу, обна
ружилось занятіе японцами с. Цзюйцзяпу и Саньцзянь- 
пао и нахожденіе ихъ въ большихъ силахъ у с. Лан
дунгоу, куда ген.-ад. Мищенко и рѣшилъ двинуться для
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№ 54.

выясненія обстановки. На этотъ разъ движеніе долженъ 
былъ прикрывать съ сѣвера боковой отрядъ ген.-м. Па
влова (18 сот. и 6 op.), заставившій вскорѣ отступить кон
ницу полк. Танеды и втянувшійся въ бой противъ тыла 
и фланга 8-й дивизіи. Нашему боковому отряду, поддер
жанному изъ резерва Донской бригадой съ 12 оруд., уда
лось овладѣть сс. Цзюйцзяпу и Цзиньцзяпуцза, обстрѣ- 
лять съ тыла 8-ю дивизію, захватить продовольствіе и

12*
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боевые припасы 31-го японскаго полка и оттянуть на 
себя вниманіе и часть силъ передвигавшейся къ с. Сумапу
16-й бригады 8-й дивизіи.

Въ то время, когда резервъ коннаго отряда—Донская 
бригада—втянулся въ бой на сѣверномъ фронтѣ, ген.-ад. 
Мищенко съ Кавказской бригадой и 6 оруд. направлялся къ 
с. Ландунгоу, гдѣ вынудилъ совершавшую фланговый маршъ 
5-ю дивизію выдѣлить въ заслонъ отрядъ ген. Мураяма.

Бой у с. Ландунгоу сложился въ трудныхъ условіяхъ  
для нашей Кавказской бригады, такъ какъ ей приходи
лось столкнуться со свѣжей, неразстроенной пѣхотой. 
Ген.-ад. Мищенко, хотя уже зналъ, что с. Сандепу оста
лось за японцами, продолжалъ дѣйствовать крайне энер
гично: Терскій полкъ наступалъ, спѣшившись, на деревню,
1-я Забайкальская казачья батарея выѣхала на близкую ди
станций и чуть не была захвачена перешедшей въ на- 
ступленіе японской пѣхотой, Дагестанскій полкъ атаковалъ 
в7) конномъ строю, но не имѣлъ успѣха, и отошелъ съ  
потерей 70 человѣкъ. У японцевъ стрѣляли 2 батареи. 
Резервъ—Донская бригада—не прибывалъ, такъ какъ втя
нулся въ бой на сѣверѣ. Самъ ген.-ад. Мищенко былъ ра- 
ненъ въ ногу. Эти событія вызвали отступленіе Кавказ
ской бригады отъ с. Ландунгоу, которое удалось совер
шить въ порядкѣ, при поддержкѣ подошедшихъ наконецъ 
частей Донской казачьей бригады съ двумя конными бата
реями. Задержавшись на попутныхъ позиціяхъ, конница 
отошла къ вечеру на ночлегъ въ раіонъ Пахуанди—Сюэрпу, 
гдѣ болыияя часть ея ночевала и наканунѣ.

Уже въ теченіе 14 января японскій главнокомандую- 
ш.ій подтянулъ 2-ю дивизію (три полка) къ ст. Янтай. 15-го 
января сражающееся лѣвое крыло японской арміи получило 
новыя подкрѣпленія: подошелъ запоздавшій полкъ 5-й ди- 
визіи ( l l -й) и приблизилась 2-я дивизія. Ііодкрѣнленія 
эти направлялись черезъ с. Ландунгоу на с. Сумапу, гдѣ
1-й Сиб. корпусъ потѣснилъ 8-ю дивизію. На всемъ фронтѣ 
с.с. Сандепу (исключительно) — Эрцзя японцы пытались 
перейти къ активнымъ дѣйствіямъ, развернувъ на протя- 
женіи 8 верстъ 10 полевыхъ и 3 резервныхъ полка. Изъ 
состава бездѣйствовавшихъ на фронтѣ армій собирались 
и передвигались къ западу новые резервы.
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Мы предполагали 15-го января вновь штурмовать 
с. Сандепу, бездѣйствуя на остальномъ фронтѣ, но насту
пательный дѣйствія японцевъ заставили насъ отложить 
атаку с. Сандепу и перейти къ оборонѣ на всемъ фронтѣ. 
Самый горячій бой завязался на правомъ флангѣ 1-го Сиб. 
корпуса, противъ котораго наступали 8 японскихъ пол
ковъ (8-я и 3/і 2-ой дивизіи, 1 полкъ 5-й дивизіи). Прежде

№ 55.

всего японцамъ надо было вернуть сѣверную часть с. Су
мапу, которой I Сиб. корпусъ завладѣлъ ночной атакой. 
Общій переходъ къ оборонѣ русской стороны сказался 
на рѣшеніи ген.-л. бар. Штакельберга—прекратить актив
ный дѣйствія для захвата южной части с. Сумапу. А въ 
такомъ случаѣ приходилось отказаться отъ захваченныхъ 
ночью с. Эрцзя и части с. Сумапу и снова устраиваться
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на фронтѣ с. с. Хейгоутай-Тоупао. Утромъ часть ворвавшихся 
въ с. Сумапу войскъ отошла, и въ десятомъ часу утра 
мы полагали, что это селеніе находится въ рукахъ япон
цевъ. На самомъ же дѣлѣ 800 нашихъ европейскихъ и 
сибирскихъ стрѣлковъ занимали еще кварталъ с. Сума
пу. Японскій огонь отрѣзывалъ всякую связь съ ними.
8-я дивизія не въ силахъ была выбить ихъ, но когда, 
около 10 час. утра, подошелъ свѣжій запоздавшій полкъ 
5-й дивизіи, японцы начали атаковать занятый нами квар
талъ со всѣхъ сторонъ, и послѣ 5—6-часового упорнаго 
боя стали хозяевами этого селенія*).

Наша конница, подъ начальствомъ ген.-м. Телешева, 
оказалась утромъ 15-го января въ ближайшемъ сосѣдствѣ 
(2 версты) съ отрядомъ ген. Мураяма, выдвинувшимся къ 
с. Тунхепу. Около 9 час. утра ген.-м. Телешовъ началъ 
развертываться противъ с. Тунхепу, чтобы выбить изъ  
этого селенія японцевъ, стѣснявшихъ дѣйствія конницы. 
Но просьба I Сиб. корпуса о помощи и грохотъ энергич- 
наго боя со стороны с. Сумапу привели нашу конницу къ 
отказу отъ неблагодарной задачи—атаки занятаго ген. Му
раяма селенія; противъ него былъ оставленъ заслонъ— 
успѣвшая уже спѣшиться Донская бригада съ батареей, 
остальныя же силы перемѣнили фронтъ на сѣверъ и раз
вернулись въ раіонѣ с. Пахуанди; наши спѣшившіяся 
части перестрѣливались съ небольшими японскими частя
ми, занимавшими с. с. Саньцзяньпао и Цзяньцзявопу. Гор
ная батарея г. Мура ямы забивалась нашей Донской ка
зачьей батареей, а остальныя 18 конныхъ орудій про
изводили опустошеніе въ тылу 8-й японской дивизіи. 
Разстояніе отъ с. Хейхоутая до с. Пахуанди всего 5 верстъ, 
и такимъ образомъ весь раіонъ 8-й дивизіи перекрывался 
дѣйствительнымъ перекрестнымъ огнемъ батарей I Сиб. 
корпуса и коннаго отряда.

Двигавшаяся по дорогѣ с. с. Ландунгоу—Цзиньцзяпу- 
цза — Цзюйцзяпу — Сумапу 2-я японская дивизія (всего 
8 батал., 1 эск., 18 ор.) около 2 час. дня оказалась въ по
ходной колоннѣ, въ ЗѴз верстахъ отъ батарей коннаго 
отряда. Въ такихъ условіяхъ фланговый маршъ, конечно,

*) См. стран. 168.
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не могъ продолжаться. «Наши артиллеристы, бывшіе въ 
двухъ кампаніяхъ, никогда не стрѣляли по такимъ цѣ- 
лямъ», доносилъ начальникъ коннаго отряда. Какъ ни 
стремилась 2-я дивизія въ раіонъ главныхъ операцій къ 
с. с. Сумапу—Эрцзя, какъ ни нежелательно для нея было 
втягиваться въ бой съ коннымъ отрядомъ, все же ей 
пришлось развернуть всѣ три свои батареи у с. Саньцзянь- 
пао и двинуть противъ казаковъ пѣхотныя части. Конный 
отрядъ затянулъ нерѣшительный огневой бой до темноты, 
и затѣмъ отошелъ къ с. Нюгэ. 2-я японская дивизія такъ 
и не успѣла вступить въ атотъ день въ бой противъ I Сиб. 
корпуса. Ген. Мураяма началъ продвигаться впередъ только 
въ сумеркахъ, когда огонь батарей коннаго отряда пере- 
сталъ быть грознымъ, и наша конница уже отходила.

Вечеромъ 15 января ген.-ад. Куропаткинъ принялъ 
рѣшеніе—отказаться отъ продолженія активныхъ опера- 
цій противъ лѣваго японскаго крыла, и приказалъ арміи 
отступить. Отступленіе было выполнено въ полномъ по- 
рядкѣ, при чемъ I Сиб. корпусъ уснѣлъ въ первую поло
вину ночи на 16 января отбить ночную атаку 8-й дивизіи 
на с. Хейгоутай.

Конный отрядъ получилъ въ 1 ч. ночи приказаніе объ  
отступленіи, но такъ какъ японцы его не тревожили, онъ 
оставался до разсвѣта въ с. Нюгэ, и затѣмъ отошелъ на 
правый берегъ р. Хуньхэ.

Главныя потери въ этомъ сраженіи мы понесли на 
учасгкѣ I Сиб. корпуса—8.700 чел., при общей цифрѣ по
терь—12.000. Японцы также понесли наиболыпія потери 
въ ближайшихъ окрестностяхъ с. Сумапу. Одна 8-я ди- 
визія, не считая поддерживавшихъ ее частей, потеряла 
выбывшими изъ строя 6.250 человѣкъ, при общей потерѣ 
японцевъ около 10.000. Въ сравненіи съ этими цифрами 
потери коннаго отряда — 15 оф. и 222 н. чин.—являются 
весьма скромными, особенно если вспомнить, что треть 
потерь коннаго отряда приходится на неимѣвшую успѣха 
конную атаку Дагестанскаго полка.подъ с. Ландунгоу.

Работа нашего коннаго отряда въ теченіе сраженія Сан
деп у-  Хейгоутай въ значительной степени измѣняла обета-
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новку на важнѣйшемъ участкѣ поля сраженія, у с. Сумапу— 
Хейгоутай, въ нашу пользу. 12-го января ген.-ад. Мищенко 
отбрасываетъ назадъ 2-ю японскую кав. бригаду и этимъ 
обезпечиваетъ намъ раіонъ между рѣками Ляохэ и Хуньхэ 
на все время сраженія. 13-го января ему приходится 
имѣть дѣло съ японской конницей ’) и резервной пѣхотой, 
включавшими части, выбитыя нами наканунѣ изъ Хей- 
гоутая, и потому деморализованный; энергичное насту- 
пленіе конницы не встрѣчаетъ серьезнаго о тпора, и боко
вые отряды японцевъ открываютъ флангъ главныхъ силъ; 
японцы вынуждены отказаться отъ атаки на с. Тоупао.
14-го января наша конница глубоко вдается въ тылъ 
противнику, отвлекаетъ на себя части 8-й и 5-й япон
скихъ дивизій и создаетъ обстановку, позволяющую 
I Сиб. корпусу ночыо продвинуться на участкѣ Эрцзя— 
Сумапу. Наконецъ, 15 января, когда I Сиб. корпусъ на
ходится въ томъ разстройствѣ, которое является не- 
разрывнымъ слѣдствіемъ всякой ночной атаки, и лишь 
съ трудомъ устраивается для встрѣчи японской контръ- 
атаки,—конный отрядъ существенно помогаетъ ему, обстрѣ- 
ливая съ тыла 8-ю дивизію и останавливая приближеніе
2-й дивизіи. Управленіе на всемъ лѣвомъ японскомъ 
крылѣ, и въ особенности 8-й дивизіей, было поставлено 
въ крайне трудны я условія. 8-я дивизія не могла ввести 
въ бой въ сносныхъ условіяхъ свою артиллерію; подвозъ  
боевыхъ припасовъ, довольствіе войскъ — все встрѣчало 
крайнія затрудневія. I Сиб. корпусъ, при поддержкѣ свѣ- 
жихъ частей, могъ бы безусловно развить 15 января 
свой усгіѣхъ противъ 8-й дивизіи, а съ прочнымъ утвер- 
жденіемъ его въ раіонѣ с. Сумапу падалъ весь фронтъ 
Сумапу—Сандепу, и японцы, вѣроятно, добровольно бы 
очистили послѣднее селеніе, которому мы придавали пре
увеличенное значеніе.

Работа коннаго отряда получила столь выигрышное 
значеніе волѣдствіе ошибокъ японскаго управленія, ко
торое не оцѣнило сразу необходимость принятія серьез- 
ныхъ мѣръ для противодѣйствія русскому наступленію,

1) Я нонская конница въ  этотъ періодъ была нѣсколько ослаблена выдѣ- 
леніемъ отборныхъ партизанскнхъ отрядовъ для нападенія на наш ъ глубо
кий ты лъ.
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и направляло въ раіонъ боя резервы небольшими паке
тами. Каждымъ пакетомъ приходилось затыкать важнѣй- 
шую щель на фронтѣ боя, нашему же конному отряду 
предоставлялась свобода дѣйствія. Тотъ отрядъ ген. Му- 
раяма, который бьип  ̂ наконецъ выдѣленъ 14- января 
против7) ген.-ад. Мищенко, имѣлъ на Зх/2 батал. пѣхоты 
только 6 слабыхъ горныхъ орудій; онъ по составу своему 
не отвѣчалт, задачѣ дѣйствія противт. конницы на откры

ть

№ 56. Наши стрѣлки въ окопѣ въ сраженіи Сандепу — Хейгоутай. 
Устройство окоповъ встрѣчало болынія затрудненія въ промерзшемъ 
грунтѣ; пѣхота рѣзко выдѣлялась на снѣгу и представляла благо

дарную цѣль для артиллеріи.

той, занесенной снѣгомъ равнинѣ, гдѣ невозможно замаски
ровать наступленіе днемъ, и гдѣ трудность устройства 
окоповъ отводила широкую роль артиллеріи. Слабость въ 
артиллеріи обрекала ген. Мураяма на оборонительный спо- 
собъ дѣйствій днемъ, и только ночью онъ могъ подви
гаться впередъ.

Во время сраженія на р. Шахэ японцы на наипэ пере
ходъ въ наступленіе отвѣтили общей контръ-атакой; въ 
сентябрь 1904 года они искали рѣшенія. В7> январѣ же 
1905 года, выжидая прибытіяарміи ген. Ноги отъ ГІортъ-Ар-
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тура, японское управленіе не искало рѣшенія, a отвѣчало 
намъ на фронтѣ Сандепу—Сумапу лишь частнымъ ударомъ 1). 
Сильнаго уступа, съ достаточной артиллеріей, который бы 
прикрылъ слѣва главную атаку на с. Хейгоутай, выста
влено не было — и японскія войска были поставлены въ 
критическое положеніе. При томъ малоподвижномъ харак- 
терѣ, который принялъ бой 13, 14, 15-го января, мы 
имѣли полную возможность въ раіонъ дѣйствія коннаго 
отряда подтянуть Ляохзйскій отрядъ, или цѣлую дивизію 
изъ резерва, и тогда японская контръ-атака, скупо размѣ- 
ренная, могли бы быть окончательно раздавлена въ ог- 
ненныхъ тискахъ.

Передъ нашимъ коннымъ отрядомъ ежедневно пред
ставлялись двѣ задачи: одна — непосредственное содѣй- 
ствіе огнемъ флангу I Сиб. корпуса; другая — болѣе 
глубокій ударъ въ тылъ противнику, на с. Ландунгоу. 
Едва ли справедливо было бы укорять вождя нашей кон
ницы въ томъ, что онъ не склонился категорически въ 
сторону той или другой задачи. Главное, рѣшающее зна
чение имѣютъ дѣйствія пѣхоты; поэтому, всякая конная 
часть, усматривающая возможность дѣйствительно помочь 
своей пѣхотѣ, обязана не уклоняться отъ этой задачи. 
Ген. Мищенко обязанъ былъ поддерживать 1-й Сиб. кор
пусъ, стѣснять огнемъ флангъ и тылъ 8 -й дивизіи, но 
всю конницу, которую можно было съэкономить при раз- 
рѣшеніи этой задачи, крайне желательно было двинуть 
болѣе глубоко въ тылъ японцамъ, чтобы разстроить 
движеніе тѣхъ резервовъ, безъ прибытія которыхъ японцы 
не могли держаться.

Каждый день спѣшенная конница ведетъ бой на обоихъ 
направленіяхъ; та легкость, съ которой она обрываетъ 
бой, переставшій быть выгоднымъ, и переноситъ свои 
усилія на участокъ, гдѣ бой можетъ дать лучшіе резуль
таты, какъ то было, напримѣръ, 15 января, является очень 
характерной для дѣйствій конницы въ пѣшемъ строю.

Неуспѣхъ конной атаки Дагестанцевъ на неразстроен- 
ный отрядъ ген. Мураяма отнюдь еще не доказываешь не

*) Мы же повторили ошибку японцевъ въЛ андяеаньскомъ бою: охватывали 
непріятеля, не сковавъ его боемъ на фронтѣ.
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возможность конныхъ атакъ вообще, такъ какъ атака сло
жилась въ крайне трудныхъ условіяхъ. Если наша конница 
въ прошлую войну мало прибѣгала къ дѣйствіямъ въ кон- 
номъ строю, а работала по преимуществу, какъ конная пѣ- 
хота, то это въ значительной степени объясняется кон- 
скимъ составомъ многихъ полковъ—вг], особенности За- 
байкальскихъ казаковъ. Маленькая, слабосильная, еле ска
чущая лошадь не возбуждаетъ стремленія давить врага.

Значеніе боя конницы въ пѣшемъ строю возростаетъ, 
однако, и при наилучшемъ конскомъ составѣ. Современ-

№ 57. Разъѣздъ Забайкальцевъ.

ныя условія заставляютъ убирать конницу съ фронта и 
сосредоточивать на фланги, гдѣ конница будетъ встрѣ- 
чать, какъ то и было 14 и 15 января въ отрядѣ ген.-ад. 
Мищенко, неразстроенную пѣхоту противника, быстроту 
передвиженія которой необходимо парализовать. Въ по
движной, полевой войнѣ войска будутъ также спѣшить 
къ полю завязавшагося сражеиія, какъ 8-я, 5-я и 2-я 
японскія дивизіи къ с.с. Сумапу—Датай, и первая задача 
крупныхъ частей конницы будетъ заключаться въ томъ, 
чтобы задержать и спутать непріятельское сосредоченіе.



Значеиіе конной артиллеріи при такихъ операціяхъ  
громадно, такъ какъ ея приеутствіе во много разъ увели- 
чиваетъ значеніе захвата конницей позицій въ раіонѣ ма
неврирования непріятельскихъ частей. Если бы не артил- 
лерія коннаго отряда, 2-я дивизія спокойно миновала бы 
его и обрушилась 15-го января на много выстрадавшій 
уже I Сиб. корпусъ. Угроза конной атаки задержала бы 
японскую пѣхоту всего на нѣсколько минутъ.

Если бы во время Мукденской битвы наша конница 
повисла такимъ же образомъ на флангѣ и въ тылу лѣ- 
ваго японскаго крыла, которое вело главную атаку, то 
исходъ битвы могъ бы подвергнуться значительному измѣ- 
ненію. Но ген.-ад. Мищенко лежалъ раненый, ген. Реннен- 
кампфъ былъ отозванъ на противоположный флангъ—и у 
насъ не оказалось начальниковъ, которые бы смогли вы
вести конницу изъ иостыднаго бездѣйствія.
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. 

Ускоренная атака крѣпоети Портъ-Артуръ.

Очищеніе передовыхъ позицій.—Сухопутный фронтъ крѣпости; артил- 
лерія, группировка гарнизона. — Силы осадной арміи. Переходъ къ 
тѣсному обложенію. — Выборъ фронта атаки и распредѣленіе силъ; 
дѣйствія артиллеріи; бой на фронтѣ. — Главная атака; взятіе редутовъ 

№№ 1 и 2; ночной штурмъ. — Тактическій разборъ.

Въ первой половинѣ іюля 1904 года, черезъ 2 мѣсяда 
послѣ захвата Цзиньчягоускаго перешейка и, вслѣдъ за 
нимъ, порта Дальняго, на Квантунѣ были собраны силы и 
средства для атаки крѣпости Портъ-Артуръ, и III армія 
ген. Ноги начала активныя дѣйствія.

На полупути между Дальнимъ и Артуромъ, на позиціи «на 
перевалахъ», перегораживавшей Квантунскій полуостовъ, 
выдвинутая впередъ половина гарнизона нашей крѣпости, 
подъ начальствомъ ген.-м. Фока, оказала упорное сопро- 
тивленіе, но послѣ трехдневнаго боя 13—15 іюля доляша 
была отступить. Объ упорствѣ этихъ боевъ моягно судить 
по потерямъ: наши—2.100, японскія—4.000; стойкая защита 
этой передовой позиціи указывала японцамъ, что имъ 
придется встрѣтить на крѣпостныхъ веркахъ достойнаго 
противника.

Упорство, влоя^енное нами въ оборону «позиціи на пе
ревалахъ», не дало намъ возмояшости удѣлить достаточно 
силъ, вниманія и времени оборонѣ слѣдующей позиціи, 
на Волчьихъ горахъ, находившейся всего въ 4 верстахъ пе
редъ крѣпостью, и японцы, слѣдуя за частями, отступав
шими съ позиціи «на перевалахъ», безъ особыхъ усилій
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17-го іюля сбили насъ съ Волчыіхъ горъ и оказались, 
такимъ образомъ, въ разстояніи орудійнаго выстрѣла отъ 
крѣпости. Широкое обложеніе ІІортъ-Артура было закон
чено.

Сухопутный фронтъ Портъ-Артурской крѣпости, про- 
тяженіемъ 19 верстъ, былъ болѣе законченъ въ восточной 
части, гдѣ на долговременныхъ фортахъ и укрѣпленіяхъ

№ 58.

имѣлись бетонныя казармы, поддающіяся разрушенію лишь 
мортирами самаго крупнаго калибра, a высѣченныя въ 
скалистомъ грунтѣ рвы имѣли уже фланговую оборону изъ 
кофровъ. Долговременный укрѣпленія западной половины 
сухопутнаго фронта менѣе подвинулись впередъ, но такъ 
какъ прошло со времени начала войны уже полгода, то недо
стающая долговременный укрѣпленія были замѣнены вре
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менными. Пробѣловъ въ главной крѣпостной позиціи было 
бы меньше, если бы мы при постройкѣ крѣпости сразу 
направили на нее всѣ средства; мы же, вмѣсто того, въ 
первую очередь построили неимѣвшую серьезнаго значенія 
непрерывную ограду у самаго города.

Недостатками крѣпости являлись неудовлетворитель
ный блнжній обстрѣлъ со многихъ укрѣпленій, возведен- 
ныхъ такъ, что въ двадцати шагахъ передъ ними начи
налось мертвое пространство, и невключеніе въ главную

№ 59. Гора Дагушань съ Б. Орлинаго Гнѣзда. На переднемъ 
планѣ — горжа форта И.

крѣпостную позицію господствовавшихъ надъ ней высотъ: 
на правомъ флангѣ—горы Дагушань и на лѣвомъ — горы 
Высокой съ ея отрогами. Захватъ противникомъ этихъ  
массивовъ давалъ ему возможность наблюдать внутрен
ность крѣпости и укрыто приблизить къ ней свои бата
реи; съ горы Высокой, сверхъ того, виденъ былъ весь 
внутренній рейдъ крѣпости; установивъ на ней наблюда
тельный пунктъ, японцы получали возможность разстрѣ- 
лять всѣ находившіяся въ гавани крупныя суда; слѣдо- 
вательно, Портъ-Артуръ, безъ горы Высокой, не разрѣ- 
шалъ задачу образованія убѣжища нашей эскадрѣ. Вслѣд-



192

ствіе этихъ соображеній, гарнизонъ крѣпости занялъ вре
менными уіфѣпленіями горы Дагушань и группу возвышен
ностей около горы Высокой, обративъ на послѣднюю 
главное вниманіе. Кромѣ того, передовая позиція, мень- 
шаго значенія, была занята и въ центрѣ — у редутовъ 
Кумирненскаго и Водопроводнаго.

Артиллерія сухопутнаго фронта, съ тѣми пушками, ко
торыя могли быть позаимствованы во флотѣ и съ при- 
морскаго фронта, состояла изъ 108 орудій средняго кали
бра, правда, не новѣйшихъ образцовъ, но не уступавшихъ 
японскимъ, 172 пушекъ полевого калибра и 175 мелкихъ 
пушекъ, пригодныхъ лишь для особыхъ задачъ (напри- 
мѣръ, для обстрѣла рвовъ). Батареи средняго калибра 
были расположены на гребняхъ, совершенно открыто, и 
послѣ нѣсколькихъ часовъ боя были приведены къ молчанію 
японской артиллеріей, размѣстившейся, большей частью, 
на закрытыхъ и маскированныхъ позиціяхъ. Впрочемъ, 
эта наша ошибка предохранила насъ отъ другой, еще 
болѣе опасной — разстрѣлять ограниченный боевой ком
плекта крѣпостныхъ орудій въ безплодной артиллерійской 
дуэли. Тѣ 200—500 снарядовъ, которыя мы имѣли на орудіе 
средняго калибра, были выпущены исподволь, въ теченіе 
всей осады; однако, оставленіе пѣхоты безъ поддержки 
артиллеріей средняго калибра въ первые же часы ускорен
ной атаки произвело на защитниковъ крѣпости крайне 
тяжелое впечатлѣніе.

Но при всѣхъ своихъ недостаткахъ, крѣпость Портъ- 
Артуръ имѣла и огромный плюсъ, заключавшійся въ мно
гочисленности и качествѣ ея гарнизона. Обыкновенно, 
гарнизонъ крѣпостей разсчитывается по 1 батальону на 
1 версту обвода, и притомъ составляется почти исклю
чительно изъ второочередныхъ, запасныхъ и ополченскихъ 
частей. Въ ІІортъ-Артурѣ же, на 19 верстъ обвода, имѣ- 
лось всего 33 батальона, въ томъ числѣ 27 батал.—9 пол
ковъ прекрасныхъ Восточно-Сибирскихъ стрѣлковъ. Сверхъ 
того, десантъ съ эскадры могъ дать до 5.000 моряковъ, 
также представлявшихъ первоклассный матеріалъ для 
ближняго боя за укрѣпленія.

Гарнизонъ крѣпости группировался такъ: сухопутная 
оборона, общимъ начальникомъ которой былъ назначенъ



ген.-м. Кондратенко, дѣлилась на три участка: правое 
крыло, до долины р. Лунхэ, оборонялъ ген.-м. Горбатов- 
скій съ 7 батал.; передовую позицію въ центрѣ (редуты 
Водопроводный, Кумпрненскій и Панлуншаньскій) оборо
нялъ полк. Семеновъ съ 7 батал.; лѣвый участокъ—столь 
важную передовую позицію на отрогахъ горы Высокой— 
оборонялъ полк. Ирманъ съ 12 батал. Въ общемъ резервѣ 
ген.-м. Фока оставалось 7 батал.

Въ виду надвигавшейся опасности, наша эскадра сдѣ- 
лала попытку пробиться во Владивостокъ, но, послѣ окон
чившегося неудачей боя 28-го іюля, большая часть судовъ
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JN» 60. Гора Высокая.

вернулась въ Портъ-Артуръ. ІІрисутствіе ихъ здѣсь за
ставляло японцевъ напрягать всѣ усилія къ скорѣйшему 
взятію Портъ-Артура.

III армія ген. Ноги состояла изъ 1-й дивизіи (бригады
1-я и 2-я), 9-й дивизіи (бригады 6-я и 18-я), 11-й дивизіи 
(бригады 10-я и 22-я), съ ихъ артиллеріей (36 орудій на 
дивизію), 1-й и 4-й резервныхъ бригадъ (каждая изъ 3 пол
ковъ по 3 батальона); армейская артиллерія состояла изъ  
бригады полевой артиллеріи (72 пушки), 2 батальоновъ 
полевыхъ гаубицъ, команды морскихъ артиллеристовъ, 
и осаднаго артиллерійскаго полка, насчитывавшаго до 
6 батал. Всего имѣлось 54 батал. пѣхоты (изъ нихъ 36 по
левыхъ батал.)., 224 орудія пол. калибра (изъ нихъ 72

Д. А. свъчинъ, 13
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горныхъ пушекъ п 24 мал. мортиръ) и 162 орудія средняго 
калибра. Такимъ образомъ, японцы имѣлн лишь небольшой 
перевѣсъ въ полевой пѣхотѣ, равную артиллерію полевого 
калибра и небольшой гіеревѣсъ въ среднемъ калибрѣ. Ни 
одного орудія крупнѣе 6" калибра у японцевъ не было, и, 
слѣдовательно, всѣ наши бетонныя постройки оставались 
неуязвимыми. Да и количество 6" орудій — 88, въ томъ 
числѣ только 16 новыхъ гаубицъ, являлось недоститочнымъ. 
Съ этими скромными средствами японцы предприняли 
ускоренную атаку ГІортъ-Артура.

ГІервымъ этапомъ къ атакѣ крѣпости является пере
ходъ къ тѣсному обложенію, т. е. къ захвату такихъ по- 
зицій, которыя бы обезпечивали развертываніе осадной 
артиллеріи. Развертываніе японской артиллеріи въ раіонѣ 
Волчьихъ горъ стѣснялось на востокѣ Дагушанемъ, на 
западѣ—дальними предгорьями Угловой горы. Послѣ упор- 
наго двухдневнаго боя, 27-го іюля японцамъ удалось сбить 
2 нашихъ батальона съ передовой позиціи у Дагушаня 
и овладѣть этимъ важнымъ наблюдательнымъ пунктомъ.
2-го августа японцы оттѣснили наше сторожевое охране
ние съ предгорій Угловой и заняли полуостровъ между 
бухтами Луизы и Голубиной.

Работы по сооруженію батарей быстро подвигались. Двѣ 
узкоколейный линіи связали осадную армію съ г. Дальнимъ.
10 локомотивовъ и 500 вагонетокъ доставляли матеріаль- 
ную часть. На батареяхъ былъ образованъ запасъ въ 
180 снарядовъ на орудіе, и 240 снарядовъ на орудіе на
ходились въ паркг:іхъ, внѣ досягаемости русскихъ батарей. 
ІІѢхота съ большимъ рвеніемъ работала надъ укрѣпленіемъ 
захваченнаго фронта, чтобы создать сильную позицію на 
случай большой вылазки гарнизона крѣпости.

Главный ударъ намѣчался на участокъ между фортами
11 и III, находившійся въ самомъ ближнемъ удаленіи отъ  
ядра крѣпости. Нѣсколько овраговъ облегчали здѣсь под- 
ходъ къ русской оборонительной линіи. Непосредственно 
за ред. Лй 1 находилась командующая точка — Большое 
Орлиное Гнѣздо. Если бы японцамъ удалось утвердиться на 
немъ, то вся оборона сѣверо-восточнаго фронта скоро 
пала бы, и . японцы быстро завладѣли бы важнѣйшей во
сточной половиной крѣпостп. Противъ намѣчеинаго участка
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главнаго удара японцы развернули и главную массу осад- 
ныхъ батарей.

Прорывъ нашего фронта возлагался на 9-ю дивизію, 
усиленную 4-й резервной бригадой. Слѣва ее поддержи
вала 11-я дивизія, развернувшаяся по обѣ стороны Дагу- 
шаня; правѣе, на участкѣ отъ мандаринской дороги до

As 62. Видь со стороны осаждаюіцаго участка главной атаки.
13*



бухты Луизы, развернулась 1-я дивизія съ 1-й резервной 
бригадой, поддержанная почти исключительно полевой 
артиллеріей. 6-го и 7-го августа японцы намѣчали вести 
бой на всемъ фронтѣ, чтобы утомить гарнизонъ и заста
вить израсходовать послѣдніе резервы, и затѣмъ, 8-го ав
густа, нанести рѣшительный ударъ.

Несмотря на слабость артиллеріи у осаждающего, она 
не сосредоточила своихъ усилій на тѣхъ участкахъ, гдѣ 
пѣхотѣ предстояло атаковать временный и долговремен
ный укрѣпленія. 6-го августа батареи осады открыли огонь, 
и какъ только выяснился ихъ перевѣсъ надъ открыто рас
положенными русскими батареями дальняго боя, сейчасъ 
же часть освободившихся батарей перенесла огонь на 
внутренность крѣпости. Въ разныхъ мѣстахъ крѣпости 
вспыхнули пожары; но гарнизонъ за полгода войны уже 
притерпѣлся къ бомбардировкамъ съ моря, и бомбарди
ровка съ сухопутной стороны, болѣе слабыми калибрами, 
не могла разстроить оборону.

Бой на фронтѣ велся 6-го и 7-го августа энергично 
лишь на западномъ участкѣ поля сраженія. Главной цѣлыо 
японскихъ атакъ явилась гора Угловая, и передовая по- 
зиція—редуты Кумирненскій и Водопроводный. Гору Угло
вую японцамъ было выгодно атаковать, такъ какъ со взя- 
тіемъ ея гарнизону крѣпостп приходилось прочно зани
мать большими силами важный участокъ у горы Высокой; 
затѣмъ тѣ русскіе резервы, которые направлялись сюда, 
оказывались на наибольшемъ удаленіи отъ намѣченнаго 
для прорыва участка; въ то же время бой за Угловую 
складывался въ выгодныхъ условіяхъ, такъ какъ на Уг
ловой не было долговременныхъ укрѣпленій и являлось 
возможность вести атаку на нее въ охватъ; при этомъ 
защитники Угловой были лишены артиллерійской под
держки съ главной позиціи.

Атака на Кумирненскій и Водопроводный редуты скла
дывалась въ болѣе трудныхъ условіяхъ, такъ какъ они 
находились въ 2000—3000 шаговъ отъ главной позиціи и 
получали ст. нея хорошую артиллерійскую поддержку, 
даже ночыо, при освѣщеніи прожекторами. ГІо выдающее 
муся положенію Водопроводнаго редута вблизи намѣчен- 
наго для прорыва участка, захватъ его являлся чрезвы-

1 9 6
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чейно важным'ь для успѣха главной атаки, которая под
ставляла ему флангъ и тылъ. Значеніе этой группы было 
японцами, однако, невполнѣ оцѣнено; они атаковали Во
допроводный и Кумирненскій редуты при недостаточной 
поддержкѣ артиллеріи, недостаточными силами и съ не
достаточной настойчивостью. Въ результатѣ японское на- 
ступленіе было отбито, и группа—редуты Водопровод
ный и Кумирненскій—осталась за нами. Но Угловую гору,
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№ 63. Бомбардировка участка главной атаки.

несмотря на поддержку защитниковъ ея 2 батальонами 
резерва, мы потеряли на второй день боя. 7-го августа на 
всемъ западномъ участкѣ серьезныя боевыя дѣйствія за
кончились; нѣсколько вялыхъ атакъ 8-го и утромъ 9-го 
августа не могли замаскировать переноса центра тяжести 
боя на сѣверо-восточный фронтъ.

Съ фортовъ II и III открывался крайне ограниченный 
обстрѣлъ. важнѣйшей нашей пѣхогной позиціей здѣсь 
являлся устроенный еще китайцами оборонительный гла- 
сисъ—«Китайская стѣнка», хорошо примѣненный къ мѣст- 
ностп. 4 горные отрога между фортами были заняты 
укрѣпленіями: два средніе — болѣе прочно, редутами № 1
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и № 2, и два крайніе — кольцевыми окопами. Совокуп
ность этихъ укрѣпленій позволила выбирать мертвый 
пространства передъ фронтомъ перекрестными, огнемъ. 
Промоины нъ лощинахъ между укрѣнленіями не могли 
быть обстрѣлены вовсе; на днѣ ихъ были заложены фу
гасы. Отъ японскаго огня долговременный укрѣпленія 
почти не пострадали; половина пушекъ дальняго боя—18— 
была подбита; другая половина, подавляемая японскимъ 
огнемъ, могла стрѣлять только урывками; только одна хо
рошо маскированная мортирная (Волчья)батареямогла вести 
стрѣльбу безъ помѣхи. Болѣе всего доставалось отъ япон
ской артиллеріи редутамъ МШ5 1 и 2, деревянные блин
дажи которыхъ не давали достаточиаго укрытія и посте
пенно разбивались.

Важнѣйшая роль въ главной атакѣ выпадала на 6-ую 
бригаду 9-й дивизіи, нацѣленную на редуты 1—2. Со- 
сѣдняя 22-я бригада 11-й дивизіи атаковала форгъ II и 
Куропаткинскій люнетъ. Другая же 18-я бригада 9-й дн- 
визіи, неуспѣшно атаковавшая Водопроводный редутъ, 
частью удерживалась въ близкомъ разстояніи отъ нашего 
фронта, частью, вмѣстѣ сгь 4-й резервной бригадой, явля
лась поддержкой для 6-й бригады.

8-го августа всѣ ожесточенный атаки на фронтъ бата
рея лит. Б—редутъ № 2 были отбиты. Но всѣ резервы 
руководившего здѣсь боемъ ген.-м. Горбатовскаго были 
израсходованы, наши войска понесли болынія потери и 
лишь съ большимъ трудомъ держались передъ Китайской 
стѣнкой, внѣ фортовъ.

9-го августа, днемъ, командующій японской арміей пред- 
полагалъ уже пріостановить наступленіе въ виду безус- 
пѣшности атакъ; но въ это время редуты №№ 1 и 2 ока
зались въ рукахъ японцевъ. Послѣ цѣлаго ряда рукопаш- 
ныхъ схватокъ съ японцами, немногіе уцѣлѣвшіе защит
ники редутовъ отошли за Китайскую стѣнку. Японцы, ов- 
ладѣвъ редутомъ H  1, ввели въ бой за редутъ № 2 часть 
4-й резервной бригады, но она не могла и приблизиться 
къ мѣсту боя. Только прибытіе свѣжаго батальона 18-й 
бригады дало японцамъ возможность 'захватить и ре
дутъ jV 2 .
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Успѣхъ японцевъ на редутахъ Л»М 1 и 2 ободрилъ 
ихъ, и они рѣшили продолжать настуиленіе. Однако, вой
ска были настолько истощены боями 8-го и 9-го ав
густа, связь съ тыломъ подъ огнемъ редута Водопровод
ного и укрѣпленной позиціи около фортовъ III и II пред
ставляла такія трудности, что для организаціи дальней
шей атаки, пополненія патроновъ, группировки резервовъ

№ 64.

японцы должны были сдѣлать перерывъ. Дальнѣйшее на- 
стуиленіе съ участка редутовъ ММ і и 2 преграждалось 
Китайской стѣнкой. Чтобы сберечь атакующія войска 
отъ фланкирующаго огни фортовъ, штурмъ «стѣнки» 
было рѣшено произвести ночью, но такъ какъ къ ночи на
10-е августа войска къ штурму еще не были готовы, то 
онъ былъ отложенъ на ночь съ 10 на 11 августа.

9-го августа, когда гарнизонъ крѣпости оказался не 
въ силахъ удержать редуты ММ I и 2, положеніе наше



рисовалось многимъ критическимъ. Ген.-лейт. Стессель 
собралъ совѣтъ обороны крѣпости, въ которомъ, правда, 
не приняли участіе ни ген.-м. Кондратенко, ни его бли- 
жайшіе помощники — начальники участковъ сухопутнаго 
фронта. Въ эти тяжелыя минуты г.-л. Стессель поста- 
вилъ на обсужденіе совѣта обороны, казалось бы, со
вершенно теоретическій вопросъ о недостаткахъ кре
пости, затрудняющихъ ея оборону. Иротоколъ этого за- 
сѣданія, перечисляюшій въ крайне пессимистическомъ тонѣ 
всѣ дѣйствительные и воображаемые недостатки Портъ- 
Артура, являлся попыткой сложить ответственность съ 
руководителей обороны на проектировавшихъ крепость— 
настоящимъ оправдательнымъ документомъ на случай ус
пеха японской ускоренной атаки.

Тотъ перерывъ въ 32 часа, который японцы подарили 
намъ послѣ взятія редутовъ №№ 1 и 2, далъ, однако, за- 
щптннкамъ крѣиостн передохнуть и устроиться. Японскія 
батареи, израсходовавшія имѣвшіеся вблизи нихъ запасы 
снарядовъ, частью молчали, частью поддерживали вялый 
огонь. Прекратившійся бой на остальномъ фронте далъ 
возможность собрать вновь резервы. Къ ночи на И авгу
ста за участкомъ г.-м. Горбатовскаго вновь появился ре
зервъ— Г/а батальона.

Отъ полуночи до 4 часовъ утра раіонъ редутъ № 1 — 
Большое Орлиное Гнѣздо—Заредутная батарея сталъ аре
ной кровопролнтнаго боя. Японскій штурма, вышелъ крайне 
недружнымъ, такъ какъ японцамъ неудалось уравнять 
время атаки различныхъ колоннъ. Тогда какъ полевые 
батальоны—главнымъ образомъ 6-й бригады — рѣшитель- 
нымъ натискомъ смяли стрѣлковъ, занимавшихъ Китай
скую стѣнку противъ редута № 1, и временно захватили 
даже Заредутную батарею, батальоны 4-й резервной бри
гады не нашли вт> себѣ достаточной энергіи, чтобы бро
ситься впередъ изъ раіона редута № 2. Такимъ образомъ, 
•прорывъ японцевъ состоялся лишь на узкомъ фронтѣ, 
что дало намъ возможность неболыиіе резервы наши 
усилить ротами, занимавшими сосѣдніе участки; наши 
контръ-атаки на тылъ и флангъ японцевъ и огонь съ 
форта II сбили японцевъ въ безпомощную толпу у Ки
тайской стѣнки, противъ редута № J, гдѣ они терпѣли



страшныя потери. На утро здѣсь лежало 2.500 японскихъ 
труповъ. 6-я японская бригада была почти совершенно 
уничтожена—въ 6 батальонахъ послѣ боя насчитывалось 
лишь 4 офиц. и 455 ішж. чиновъ. Уцѣлѣвшіе участники 
штурма поспѣшили отступить до разсвѣта. Поступившія
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№ 65. Впдъ съ Б. Орлинаго Гнѣзда на Заредутную батарею, перехо
дившую въ ночь на 11-е августа въ руки японцевъ. Три 6" пушки 
въ 120 пуд., составлявшіе вооруженіе Заредутной, были подбиты 
7-го августа, исправлены ночью и частью вновь подбиты 8-го, къ 
11 час. утра, тогда какъ маскированная Волчья батарея — на 4—9" 

мортиры, расположенная на сѣдловинѣ лѣвѣе, уцѣлѣла до конца.

къ ген. Ноги свѣдѣнія рисовали обстановку въ столь пла- 
чевномъ видѣ, что онъ не рѣшился ввести въ бой имѣв- 
шіеся у него еще резервы и отказался отъ продолженія 
ускоренной атаки.

Потери японцевъ за ускоренную атаку 6—11 августа, до- 
стигавшія 14.756 человѣкъ,превышали почти вчетверо наши.
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ЗначенГе успѣшнаго отраженія ускоренной атаки било 
очень велико; японцы должны были соразмерить дальней
шее наступленіе на Портъ-Артуръ въ гораздо болѣе мед- 
ленномъ темпѣ, выждать доставки болѣе могущественной 
осадной артиллеріи, подтянуть новыя пѣхотныя части, 
постепенно захватывать местность передъ нашимъ фрон
томъ, предпринимать рядъ частныхъ атакъ для захвата 
державшихся еще русскихъ передовыхъ позицій, обра
титься къ содѣйствію минеровъ для разрушенія тѣхъ ча
стей долговременныхъ укрѣпленій, противъ которыхъ даже 
11" гаубицы оказались безсильными; все это потребовало 
4х/2 мѣсяца времени и въ 21/з раза больше жизней, чѣмъ опи
санная попытка овладѣнія Портъ-Артуромъ ускоренной 
атакой. 11-го августа отпали надежды японцевъ на скорое 
освобождение осадной арміи, что привело, какъ известно, 
къ реіпенію японскаго главнокомандующаго немедленно 
вступить въ решительную битву съ русскими подъ Ляо- 
яномъ. Духъ же защитниковъ Портъ-Артура, лично убе
дившихся въ томъ, что энергія и силы японцевъ не без- 
предельны, и что стойкое сопротивленіе останавливаетъ 
осаждающего, значительно поднялся; въ крепости созда
лась та уверенность въ своихъ силахъ которая отсутство
вала еще 9 августа и которая одна обезпечиваетъ проч
ность обороны.

Было бы крайне ошибочно, однако, делать выводъ, что 
если та беззаветная энергія, съ которой 6-я японская 
бригада вела решительную атаку въ направление на Боль
шое Орлиное Гнездо, не привела къ успеху, то и вообще 
производство ускоренной атаки крепости, въ совре- 
менныхъ условіяхъ, заранее обречено на неуспехъ. 9-го 
августа напряженіе гарнизона Портъ-Артура достигло 
крайнихъ границъ, и можно быть увереннымъ, что более 
слабый гарнизонъ—числомъ или качествомъ—не смогъ бы 
остановить порыва японцевъ. Гарнизонъ, составленный 
изъ второочередныхъ частей, наверно не успелъ бы сбро
сить японцевъ съ бруствера Водопроводнаго редута, не 
измоталъ бы ихъ геройской защитой редутовъ №№ 1 и 2, 
не пронзвелъ бы въ непроглядной темноте ночи на 11-е 
августа, отдельными ротами, те  штыковыя контръ-атаки 
на безпорядочную толпу прорвавшихся японцевъ, которыя
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рѣшили участь ускоренной атаки. Въ бою за крѣпость 
главнейшее значеніе принадлежишь не бетоннымъ сводамъ 
и рлзнообразнымъ препятствіямъ, а живой силѣ—тѣмъ же 
войскамъ, которыя рѣшаютъ судьбі»і сраженій въ полѣ. И 
если живая сила крѣпости—по количеству и качеству— 
окажется не на нужней высотѣ— ускоренная атака будетъ  
имѣть болыніе шансы на успѣхъ.

Причиной неуспѣха японцевъ, помимо наличія въ 
Портъ-Артурѣ сильнаго гарнизона, явилась слабость арміи 
Ноги. Ускоренная атака крѣгюсти, главный шансъ которой 
въ истощеніи гарнизона, должна вестись на широкомъ 
фронтѣ. Дѣйствія же японцевъ противъ нашего центра и 
лѣваго участка постепенно смолкаютъ, и въ рѣшительную 
минуту японское наступление вырождается въ наступленіе 
на фронтѣ всего около версты. Водопроводный, Кумнрнен- 
скій редуты, гора Высокая—долженствовали 9 и 10 авгу
ста быть полемъ ожесточеннаго боя, если бы у японцевъ 
имѣлись достаточный силы—пѣхоты и артиллеріи. Японское 
же истощеніе на фронтѣ, приведшее къ бездѣйствію въ 
минуту рѣшающаго прорыва, представляетъ аналогію со 
штурмомъ Пдевны 30-го августа 1877 года, когда вялость боя 
на фронтѣ позволила туркамъ бросить всѣ резервы про
тивъ заклинившихся въ ихъ позицію войскъ ген. Скобе
лева, и заставила насъ отказаться отъ плодовъ крайне 
энергичной атаки *).

Чувствительнѣе всего отзывалась слабость японской 
артиллеріи, исключавшая возможность подготовки фортовъ 
къ штурму; однако, при болѣе искусномъ руководстве 
артиллеріей, можно было бі.і сосредоточит!, противъ Водо
проводного редута достаточное количество батарей, что
бы поддержать его штурмъ. Отъ всѣхъ второстепенных!, 
задачъ — въ томъ числѣ отъ обстрѣла ядра крѣпости — 
нужно было отказаться, чтобы съ достаточной силой под
держивать атаку пѣхоты. Оставляет!, желать лучшаго и 
связь артиллеріи съ пѣхотой: обстрѣлъ форта II часто пре
кращался въ минуты, когда по сторонамъ его происхо-

’) «Третья Плевна» и атака Портъ-Артура G—10 августа представляютъ 
много общаго—такое же направленіо атаки, исключающее огневой охватъ, 
та же энергія на рѣшительномъ пунктѣ, тѣ же ошибки и одинаковыя потерн.
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дили оживленные схватки пѣхоты, что позволяло гарни
зону форта занимать его бруствера и производить огнемъ 
опустошенія въ японскихъ рядахъ. Лучше действовали 
японскія батареи при штурмѣ редутовъ №№ 1 и 2, вмеши
ваясь въ самый пѣхотный бой; какъ только наша контръ- 
атака отбрасывала японцевъ на гласисъ, сейчасъ же 
внутренность редутовъ начинала энергично обстрѣливаться, 
и ворвавшіяся въ нихъ части начинали таять.

Продолжительность наступленія на укрѣпленныя по- 
зиціи въ настоящее время значительно возросла, и Дагу
шань, Угловая гора, редуты 1 и 2 — достаются насту
пающему лишь на второй день боя.

Относительно ночныхъ атакъ японцы вынесли изъ опи- 
санныхъ боевъ самое отрицательное впечатлѣніе. действи
тельно, ночыо они теряли содействіе своей лучшей по
мощницы — артиллеріи, пехота очень нервничала, теряла 
порядокъ, резервный части выходили вовсе изъ повнно- 
венія. После ночного штурма на 11-е августа японцы 
отказались почти вовсе отъ ночныхъ предпріятій противъ 
нашей крепости. Ночные бои этого періода представляютъ 
интересъ въ томъ отношеніи, что вт̂  нихъ участвуютъ 
средства искусственнаго освещенія — прожектора1) и све- 
тящіяся ракеты, значительно стесняющіе атакующего.

Последовательность действій атаку ющихъ Портъ-Артуръ 
японцевъ заключалась въ оттесненіи авангарда, въ раз- 
вертываніи арміи на пушечномъ выстреле передъ крепостью 
и дальнейшемъ приближение, дабы выиграть пространство 
для развертыванія осадной артиллеріи, въ обезпеченіиукре- 
пленіями этого исходнаго для дальнейшей атаки положенія, 
въ борьбе за передовыя позиціи, въ бою на всемъ фронте, 
съ целью связать живую силу гарнизона и истощить 
его резервы, и затемъ въ энергичныхъ усиліяхъ для до- 
стиженія окончательной победы на участке важнейшего 
значенія. Это та же последовательность действій, которую 
нужно иметь въ виду и при борьбе въ поле; какой-либо 
принципіельной розницы между боемъ въ поле и боемъ 
подъ крепостью — нетъ. Сосредоточение достаточныхъ

*) Не въ раіонѣ главной атаки, такъ какъ на форту II прожекторъ былъ 
подбить.
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силъ, согласованность въ дѣйствіяхъ и упорство въ пре- 
слѣдованіи последовательно возникающихъ задачъ обез- 
печиваютъ успѣхъ борьбы во всѣхъ случаяхъ. Особенности 
борьбы за крѣпости заключаются лишь въ подробностяхъ: 
приходится встречать более сильную артиллерію, лучшія 
укрытія, труднее преодолимый препятствія; эта особенность 
крепостной обстановки заставляешь и наступающаго шире 
прибегать къ содействію техники — крупной аргиллеріи, 
работе минера, устройству более совершенно оборудован- 
ныхъ окоповъ и, въ особенности, сообщеній боевой части 
съ тыломъ—'чемъ въ иоле. Вторженіе техники замедляетъ 
развитіе боевыхъ действій подъ крепостью; тотъ этапъ на- 
ступленія, который въ благопріятныхъ условіяхъ, въ поле, 
могъ бы быть пройденъ въ теченіе часа (напримеръ, раз- 
вертываніе артиллеріи), подъ крепостью можетъ потребо
вать несколькихъ недель. Но сущность работы войскъ — 
борьба съ живой силой противника — остается той же, и 
наилучшія для боя въ поле войска, наилучшіе методы 
группировки и управления ими въ полевомъ бою являются 
и наиболее отвечающими условіямъ боя за крепость.



ГЛАВА XIII. 

Переправа арміи Куроки черезъ р. Ялу.
Группировка русскихъ силъ на р. Ялу.— Планъ переправы арміи Ку
роки.— Потребность въ ыостахъ; устройство связи съ островами.—Пере
ходъ армейскаго авангарда черезъ р. Ялу. — Усиленная рекогносци
ровка Восточнаго отряда.—Канонада 17 апрѣля.—Постройка мостовъ 

для главныхъ силъ.—Тактическій разборъ.

20-го марта конница ген.-м. Мищенко отошла съ корей
ского берега р. Ялу на маньчжурскій; 23-го марта г. Ичжу 
былъ занятъ японской конницей; 26-го марта подошелъ 
авангардъ арміи Куроки— 1-я гвардейская бригада; къ 
12 апрѣля на берегахъ Ялу сосредоточилась вся армія 
Куроки — дивизіи гвардейская. 2-я и 12-я, всего до 35.000 
бойцовъ.

На противоположномъ берегу р. Ялу располагался 
Восточный отрядъ,—2 неполныхъ дивизіи, силой около 
20.000 бойцовъ. Такъ какъ сосредоточение на берегахъ 
Ялу значительныхъ силъ весной 1904 года встречало пре- 
пятствія, и Восточный отрядъ не могъ разсчитывать на 
поддержку, и такт, какъ приходилось имѣть въ виду столк- 
новеніе съ превосходными силами противника, то въ 
задачу Восточнаго отряда не входило вступленіе въ реши
тельный бой съ японцами, а лишь возможная задержка 
наступленія арміи Куроки. Отсутствіе сколько нибудь снос
ны хъ путей вдоль маньчжурского берега р. Ялу дѣлало 
весьма сомнительными, всякіе расчеты но сосредоточеніе 
рѳзбросонныхъ вдоль р. Ялу силъ; это обстоятельство 
предохронило насъ отъ разброски силъ и занятія кордона 
вдоль р. Ялу; двѣ трети силъ Восточного отряда были си-
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средоточены на фронтѣ около полуперехода, отъ с. Са- 
ходзы до с. Потетынза; тѣ войска, которыя были отде
лены отъ главныхъ силъ, имѣлн лишь значеніе сильныхъ, 
иаблюдающихъ за флангами, отрядовъ. Правый флангъ — 
побережье Корейскаго залива — охраняли два полка каза- 
ковъ ген.-м. Мищенко, усиленные полкомъ пѣхоты, съ 
14 орудіями; лѣвый флангъ-верхнее теченіе Ялу—охраняли 
два отряда: полковника Лечицкаго—у устья р. Амбихэ, и
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полковника Трухина, выше по теченію, общей силой 
I 1/* батал., 11 сот., 8 горн. оруд. Своимъ расположеніемъ 
Восточный отрядъ непосредственно преграждалъ ман
даринскую дорогу, подходившую къ р. Ялу у с. Тюренченъ, 
ближайшіе обходные пути на с. Саходзы, и вынуждалъ 
японцевъ къ переправѣ выше устья р. Эйхо, гдѣ міістность 
представляла болынія препятствія для маневрированія 
крупныхъ силъ. острова на р. Ялу были заняты нашими



охотниками. Наши батареи, чтобы использовать полную 
дальностъ ихъ огня и открыть имъ широкій обстрѣлъ 
вдоль р. Ялу, были поданы возможно близко къ рѣкѣ.

Главный рукавъ р. Ялу имѣетъ ширину отъ 110 до 
150 саж.; скорость теченія доходитъ до 6 футовъ въ се
кунду; кромѣ того, японцамъ приходилось преодолевать 
несколько боковыхъ рукавовъ, шириной въ 15— 110 саженъ, 
съ меньшей скоростью теченія, непроходимыхъ, однако, 
въ бродъ. Мостовое имущество имелось у японцевъ по 
расчету моста въ 67 саженъ на каждую дивизію, и 
четвертый мостъ, техъ  же размеровъ, былъ спеціально 
приданъ арміи Куроки въ виду переправы черезъ р. Ялу.

Генералъ Куроки поставилъ себе задачей — не только 
переправиться черезъ р. Ялу, что можно было сделать 
довольно спокойно, уклонившись вверхъ по теченію на
1—2 перехода, но и использовать двойное превосходство 
въ силахъ для нанесенія частнаго пораженія Восточному 
отряду; такой успехъ, въ начале военныхъ действій на 
суше, долженъ былъ пріобрести огромное моральное 
значеніе.

Поставленная цель требовала быстрой переброски арміи 
черезъ р. Ялу, притомъ въ возможной близости отъ глав
ныхъ силъ русскихъ. чтобы не задерживать последую
щего маневра движеніемъ гіо труднодоступной горной 
местности. Поэтому генералъ Куроки принялъ решеніе — 
обезпечить каждую дивизію независимой системой мо- 
стовъ черезъ все рукава р. Ялу. Две дивизіи—гвардейская и
2-я—должны были перейти р. Ялу въ возможной близости 
отъ с. Тюренченъ; пределы этой близости указывались 
невозможностью строить мосты подъ артиллерійскимъ 
огнемъ; островъ Кіури, удаленный на 6 верстъ отъ Теле
графной горы *), и отчасти заслоненный Тигровымъ хол- 
момъ, лежалъ на этомъ ближнемъ пределе, и здесь наме
чалась переправа главныхъ силъ арміи Куроки. Но эта 
переправа могла встретить болынія препятствія, если 
русскіе своевременно выдвинулись бы на склоны г. Ху- 
санъ противъ острова Кіури. Для того, чтобы важная
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')  Гора у с. Тюронченъ. къ востоку отъ него, на которой стояли 2 рус
ская пушки,
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операція переброски главныхъ силъ арміи черезъ р. Ялу 
не имѣла характера авантюры, разсчитанной на полную 
пассивность русскихъ, нужно было обезпечить главнымъ 
силамъ возможность переправы и въ худшемъ случаѣ. Съ 
этой дѣлью уступомъ впередъ, па сутки раньше, 12-я ди- 
визія—армейскій авангардъ — должна была переправиться 
черезъ р. Ялу у устья р. Амбихэ, и затѣмъ, наступая 
внизъ, вдоль маньчжурскаго берега Ялу, сбить тѣ части 
русскихъ, которыя бы оказались выставленными выше 
впаденія р. Эйхо. Одна 12-я дивизія, имѣвшая исключи
тельно горную артиллерію, могла преодолеть затрудненія, 
связанныя съ движеніемъ черезъ горный массивъ Хусанъ, 
которыя бы надолго задержали наступление главныхъ силъ 
съ колесной артиллеріей. Для того же, чтобы отвлечь 
вниманіе русскихъ отъ ихъ лѣваго фланга къ правому, 
канонерки должны были завязывать демонстративную пере
стрелку съ батареями ген.-м. Мищенко.

Японскіе мосты у острова Кіури располагались все же 
подъ дальнимъ огнемъ (7 верстъ, досягаемость нашей 
пушки при подкопаномъ хоботѣ лафета) русскихъ батарей. 
Для того, чтобы имѣть возможность противодействовать 
имъ дѣйствительнымъ огнемъ, затруднить переброску 
русскихъ силъ черезъ нижнее теченіе Эйхо и содейство
вать затемъ решительной атаке Тюренченской позиціи, 
на острове Сямалинду развертывалась артиллерія 2-й ди- 
визіи—36 пушекъ, и 20 гаубицъ армейской артиллеріи. Это 
выдвиженіе артиллеріи вызывало постройку новыхъ мостовъ 
черезъ р. Ялу.

Общая потребность въ мостахъ далеко превосходила 
имевшіяся штатныя мостовыя средства; приходилось 
широко прибегать къ устройству переправъ—на козлахъ 
и судахъ —изъ подручныхъ средствъ. Поэтому, штатная 
матеріальная часть была оставлена въ резерве, для того, 
чтобы въ последнюю минуту быстро и надежно связать 
островъ Кіури съ маньчжурскимъ берегомъ. Те же мосты, 
которые вначале возводились въ более легкихъ условіяхъ 
между островами и корейскимъ берегомъ, приходилось 
устраивать подручными средствами, гюмощыо трехъ сапер- 
ныхъ батальоновъ армііъ

А. А. СВѢЧИНЪ. 1 4
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Въ теченіе ночей на 12 и на 13 апрѣля передовые ба
тальоны дивизій, переброшенные на понтонахъ на острова, 
выбили съ нихъ наши охотничьи команды; въ рукахъ 
японцевъ, вдоль корейскаго берега, оказался водный путь, 
который даже днемъ почти не могъ наблюдаться съ мань- 
чжурскаго берега. Японцы воспользовались этимъ воднымъ 
путемъ для доставки съ моря лодокъ съ тѣми вспомо
гательными средствами для устройства переправъ, кото
рыя удалось выдѣлить съ флота и собрать на ближай- 
гаемъ корейскомъ побережьи.

Немедленно же началась постройка мостовъ для 
установленія прочной связи корейскаго берега съ остро
вами; примѣненіе подручныхъ матеріаловъ затянуло ра
боты. Первый мостъ на козлахъ на островъ Сямалинду, 
длиной 110 саж., потребовалъ 45 час. работы; съ русскихъ 
батарей постройки моста видно не было, но замеченный 
подвозъ матеріаловъ былъ гіринятъ за выѣздъ японской 
батареи на позицію и обстрѣленъ шрапнелью, что вызвало 
затяжку работъ и постройку второго, болѣе укрытаго мо
ста. Мостъ на островъ Кіури, длиной 50 саж., построенъ 
на козлахъ въ 13х/а часовъ. Съ Телеграфной горы русскіе 
пустили нѣсколько шрапнелей съ трубкой на ударъ, на 
7 верстъ, которыя потерь не нанесли, но все же вызвали 
задержку въ окончаніи моста. Такъ какъ на островъ Кіури 
должны были переправиться две дивизіи, то этотъ мостъ, 
равно и небольшой мостъ через'!, протокъ ближе къ 
г. Ичжу, былъ дублированъ въ ночь на 16 апреля. Бата
реи гвардейской дивизіи стояли на-готове противодей
ствовать всякой серьезной попытке огнемъ съ маньчжур- 
скаго берега разрушить мосты. Для непосредственнаго же 
прикрытія работъ на острове Кіури, вечеромъ 13 апреля 
одна рота была переброшена въ лодкахъ на маньчжурскій 
берегъ, выставила у с. Сяндягоу сторожевое охраненіе, прер
вала телеграфную связь главныхъ силъ Восточнаго отряда 
съ выделеннымъ къ устью Амбихэ отрядомъ и облегчила 
детальное изученіе нашего расположенія на правомъ бе
регу Эйхо.

Въ И час. утра 16-го апреля 12-я дивизія приступила 
къ переправе черезъ Ялу. Одинъ полкъ предполагалось 
перевезти на лодкахъ, съ темъ, чтобы онъ прикрылъ
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устройство моста. Первыя лодки были встрѣчены пушеч
ными и ружейными выстрѣлами съ маньчжурскаго берега; 
здѣсь, у устья Амбихэ, располагались 2 роты, 2 сотни и 
2 горн, пушки изъ отряда полк. Лечицкаго. 4 батареи и 
японское охраненіе отвѣчаютъ русскимъ, и нослѣ часовой 
перестрѣлки вынуждаютъ насъ къ очищенію позиціи на
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берегу р. Ялу. Назначенный въ авангардъ полкъ перево
зится въ лодкахъ, и японцы приступаютъ къ устройству 
моста; штатнаго мостового имущества оказывается недо
статочно, приходится дополнять его подручными матеріа- 
лами; черезъ 12 час. работы удалось соорудить крайне 
жидкій мостъ для движенія по одному; вьюки могли следо
вать лишь на большой дистанціи одинъ за другимъ; повозки 
вовсе не могли слѣдовать по изготовленному мосту. Въ

14*
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3 часа утра 17-го апрѣлн начинается переправа; первый 
эіиелонъ—полкъ иѣхоты съ артиллеріей—въ ночное время 
переходилъ черезъ мостъ въ теченіе 3 час. 30 мин. Къ по
лудню переправилась вся дивизія, и начала наступленіе 
черезъ Хусанскій массивъ къ с. Лизавенъ.

Съ нашей стороны вечеромъ 16-го апрѣля была пред
принята усиленная рекогносцировка къ с. Сяндягоу— 1 
батал., 2 конно-охот. ком., 2 оруд., подъ начальствомъ 
подполк. Линда. Задачей этой рекогносцировки являлось 
оттѣсненіе японскаго охраненія, выясненіе наблюденіемъ 
съ Тигроваго холма положенія на островѣ Кіури и раз- 
рушеніе японскихъ мостовъ. Японское охраненіе было 
нами действительно сбито, но на гребнѣ высотъ, обры
вающихся къ р. Ялу, намъ не удалось устроиться, вслѣд- 
ствіе огня японскихъ батарей. Огонь нашихъ орудій, ко- 
торымъ пришлось стрѣлять съ закрытой позиціи, при на- 
шемъ иеискусствѣ въ такой стрѣльбѣ, не нанесъ япон
скимъ мостамъ существенных!^ иовреѵкдепій. Утромъ
17-го апрѣля, подъ давленіемъ авангарда 12-й дивизіи, 
нашъ отрядъ долженъ былъ отойти къ с. ГІотетынза.

Днемъ 17-го апрѣля японцы пытались перебросить при- 
крытіе батарей на островѣ Сямалинду черезъ главный ру- 
кавъ Ялу; за прикрытіемъ предполагалось перебросить и 
нѣсколько орудіп, съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ успѣха на
значенной на завтра атаки 2-й дивизіи она располагала бы 
помощью артиллеріи для преслѣдованія. Объѣздъ съ острова 
Сямалинду на г. Ичжу и островъ Кіури представлялся для 
батарей 2-й дивизіи слишкомъ кружнымъ. Переправа съ  
острова Сямалинду черезъ главный рукавъ Ялу не могла 
остаться незамеченной съ Тюренченской позиціи. Русскія 
батареи пустили ко дну лодку съ японской пѣхотой; япон
ская артиллерія, стоявшая совершенно укрыто на островѣ 
Сямалинду, за искусственными масками, обрушилась на 
нихъ. Въ 10 час. утра начался артиллерійскій бой; въ 11 ч. 
30 мин. дня русскія батареи, стоявшія совершенно открыто, 
замолчали, и только уцѣлѣвшее орудіе на горѣ Теле
графной упрямо начинало стрѣлять по появлявшимся япон
скимъ лодкамъ и мѣшало японской переправѣ съ острова 
Сямалинду. Въ 5 час. дня японская артиллерія прекратила 
огонь. Эта бомбардировка, начатая против!) желанія выс-
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шаго японскаго управленія, предупредила насъ о серьез
ности предстоявшей на завтра атаки. Ген.-м. Кашталин- 
скій, командовавшій русскими войсками, полагалъ свое- 
временнымъ начать отступленіе, но начальникъ Восточ
наго отряда, ген.-л. Оасуличъ, разсчитывая нанести япон
цамъ болыпія потери при оборонѣ Тюренченской позиціи, 
рѣшилъ остаться въ занимаемомъ расположении.

Въ полдень 17-го апрѣля приступлено было къ по- 
стройкѣ мостовъ для главныхъ силъ; помимо дальняго

.М» 68. Бомбардировка Тюренченской позиціи 17 апрѣля 1904 г. Япон- 
скія шрапнели рвутся на высотахъ, гдѣ наша батарея, надъ селе- 
ніемъ Тюренченъ. Правѣе на горѣ Телеграфной — черный дымъ раз
рыва гаубичной бомбы около расположенныхъ на верщинѣ 2 русскихъ 
пушекъ; бѣлая полоска подъ русской позиціей—р. Эйхо. Насередннѣ 
снимка — главный рукавъ Ялу; на переднемъ планѣ — островъ Сяма

линду и боковой рукавъ Ялу.

обезпеченія 12-й дивизіей, наводка мостовъ непосред
ственно прикрывалась однимъ гвардейскимъ батальономъ, 
перевезеннымъ къ с. Сяндягоу въ лодкахъ. Для 2-й ди- 
визіи мостъ строили съ острова Кіури черезъ главный 
рукавъ на островъ, что противъ Тигроваго холма; длина 
моста—112 саж.; къ 8 час. вечера онъ былъ готовъ. Далѣе, 
небольшой (42 саж.) мостъ у с. Сяндягоу, построенный
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ночыо въ теченіе 3 часовъ, закончшіъ этотъ путь черезъ 
долину р. Ялу. Мостъ же для гвардейской дивизіи дол
женъ былъ перекинуться съ острова Кіури прямо на 
маньчжурскій берегъ: для наводки его примѣнялись, сверхъ  
штатныхъ, и подручныя мостовыя средства. Японцы вози
лись надъ нимъ 16 часовъ; подъ вліяніемъ сильнаго те- 
ченія, мостъ принялъ косое направленіе, и когда всѣ со
бранный средства были употреблены уже въ дѣло, оказа
лось, что мостъ не хватаетъ еще на 60 саж. до маньчжур- 
скаго берега. Пришлось такъ и оставить этотъ мостъ не- 
додѣланнымъ, а гвардейскую дивизію двинуть вслѣдъ за
2-й дивизіей. 2-я дивизія двинулась съ острова Кіури 
черезъ главный рукавъ въ 8 час. вечера, a гвардія—въ 
1 ч. 30 мин. ночи; къ 5 час. утра 18-го апрѣля армія Ку
роки была уже развернута вдоль р. Эйхо на участкѣ про
тивъ с. Тюренченъ до с. Салангоу. Трудная операція пе
реправы черезъ р. Ялу была закончена—оставалось пожи
нать лавры въ предстоявшемъ бою, въ которомъ японцы 
располагали пятернымъ превосходствомъ въ силахъ, вслѣд- 
ствіе нежеланія нашего вводить здѣсь въ бой послѣдніе 
резервы.

Армія Куроки преслѣдовала наши отступавшія части 
на полперехода за с. Тюренченъ, до с. Лоходенъ,при чемъ 
размѣры нашей неудачи значительно увеличились вслѣд- 
ствіе быстраго передвиженія частей 12-й дивизіи черезъ 
с.с. Чингоу и Лауфангоу къ с. Хаматанъ, гдѣ онѣ успѣли 
перегородить путь отступления 11-му В.-С стрѣлковому 
полку, высланному для поддержки отходившихъ отъ Тю- 
ренчена войскъ. ІІреслѣдованіе же гвардейской дивизіей 
по пятамъ за отходившимъ отъ Тюренчена 12-мъ В.-С. 
стр. полкомъ велось весьма вяло, такъ какъ пѣхота гвар
дейской дивизіи, перейдя р. Эйхо по труднымъ бродамъ, 
выжидала постройку черезъ эту рѣку моста для своихъ  
батарей.

Оборона рѣкъ бываетъ успѣшной лишь въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда ведется активно, когда часть нашихъ войскъ 
остается на непріятельскомъ берегу рѣки, поддерживаетъ 
соприкосновеніе съ непріятелемъ и своевременно обна- 
руживаетъ его маневръ. Намъ, разумѣется, нельзя было
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расчитывать удержаться частью силъ въ окрестностяхъ 
г. Ичжу, такъ какъ всѣхъ силъ Восточнаго отряда не хва
тило бы на занятіе солидной предмостной позиціи. Да и 
моста черезъ р. Ялу въ нашемъ распоряженіи не было. 
Активность обороны могла, однако, сказаться въ томъ, 
что мы выслали бы конницу полк. Трухина на корейскій бе
регъ Ялу, и вели бы оттуда непрерывную развѣдку пра
ваго фланга японцевъ. Значеніе этой мѣры отчетливо со
знавалось штабомъ Восточнаго отряда, но неудовлетво
рительные начальники конницы нашего лѣваго крыла ока
зались не въ состояніи осуществить ее.

Если мы были не въ силахъ упорно оборонять всѣхъ 
острововъ на нижнемъ теченіи р. Ялу, то все же пред
ставлялось крайне важнымъ владѣть какимъ либо остро- 
вомъ, съ котораго былъ бы отчетливо виденъ ближайшій къ 
корейскому берегу рукавъ, чтобы японцы не могли исполь
зовать обороняемую нами р. Ялу, какъ водный путь для 
доставки съ моря нужныхъ мостовыхъ средствъ.

Наводить мостъ крайне трудно даже подъ самымъ даль- 
нимъ—на 7 верстъ—огнемъ полевой артиллеріи. Сильная 
артиллерія для обороны рѣки имѣетъ существенное значе
ние. Необходимо прочно организовать и службу наблюде- 
нія. Даже на Тигровомъ холмѣ, представлявшемъ прекрас
ный наблюдательный пунктъ, мы не учредили иостояннаго 
дежурства наблюдателей; между тѣ м ъ , болѣе тщательное 
наблюденіе открыло бы многія стороны подготовки япон
цевъ къ переправѣ, ускользнувшія отъ насъ.

Значеніе артиллерійскаго огня для обстрѣла мостовъ 
столь велико, что часть орудій должна быть выдѣлена 
исключительно съ этой цѣлью на закрытый позиціи, и не 
вступать въ бой съ негіріятельской артиллеріей. Мостъ 
желательно обстрѣливать не при первомъ приступѣ не- 
пріятеля къ его наводкѣ, а когда нужные матеріалы уже 
подвезены и часть моста собрана. Часто удастся артил- 
лерійскимъ огнемъ привести мостовое имущество въ не
годность. Нашъ огонь по японскому мосту съ корейскаго 
берега на островъ Сямалинду, когда мостъ былъ уже напо
ловину готовъ, вынудилъ японцевъ строить второй, болѣе 
маскированный мостъ; переходить къ такому рѣшенію послѣ 
многихъ часовъ работы надъ первымъ мостомъ—тяжело.
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Что же касается до дѣйствій японцевъ, сравнительно 
небогатыхъ понтонными средствами, и сосредоточивавших
ся по очень плохимъ дорогамъ, то они, прежде всего, поучи
тельны по числу намѣченныхъ мостовыхъ нереправъ. Въ 
будущую европейскую войну, при форсированіп рѣкъ, 
также будутъ перебрасываться цѣлыя сѣти мостовъ. Мосты 
эти, служащіе для переправы войскъ съ боемъ, строются 
въ соотвѣтствіи съ требованіями тактики, а не на тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ наиболѣе выгодно имѣть арміи потомъ по
стоянную переправу черезъ рѣку.

При возможности перебросить черезъ рѣку авангардъ 
нѣсколько въ сторонѣ, надо эту возможность использо
вать, въ цѣляхъ обезпеченія переброски главныхъ силъ; 
но помимо этой мѣры обезпеченія переправъ, имѣющей 
широкій стратегическій характеръ, постройка каждаго 
моста должна прикрываться своимъ головнымъ отрядомъ, 
перебрасываемымъ на судахъ; мѣсто же для постройки 
моста должно быть выбрано такъ, чтобы задача этого го
ловного отряда по возможности упрощалась и не тре
бовала выдвижения на 4—5 верстъ отъ рѣки для прикры- 
тія работъ на переправѣ отъ артиллерійскаго огня.

Неудача, постигшая японцевъ при наводкѣ моста для 
гвардейской дивизіи, которая могла, въ другихъ усло- 
віяхъ, помѣшать ей принять участіе въ бою на слѣдую- 
щій день, указываетъ на желательность имѣть резервъ 
мостового имущества. Вообще же, для тѣхъ мостовъ, 
устройство которыхъ имѣетъ срочный характеръ, и кото
рые строятся ночыо, вблизи отъ противника, крайне жела
тельно употреблять только штатное мостовое имущество

Время постройки мостовъ оказывается чрезвычайно 
разнообразнымъ, въ зависимости отъ обстановки даннаго 
случая, и было бы неосторожно при расчетахъ руковод
ствоваться справочными данными, не обсудивъ, послѣ 
подробной рекогносцировки, съ спеціалистами особенно
сти каждаго моста. Дѣйствнтельность огня современной 
артиллеріи заставляетъ выдвигать требованіе — развить 
настолько технику переправы даже черезъ большія рѣки, 
чтобы въ теченіе одной ночи былъ бы переброшенъ прикры
вающей отрядъ, построенъ мостъ и по мосту успѣла бы 
пройти значительная часть главныхъ силъ.
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1. Einleitung.
1. D er Dislokation des russischen Heeres unter Alexander I. 

und Nikolaus I.  lagen Verhältnisse zugrunde, welche von den V e r
hältnissen der Gegenwart durchaus verschieden waren.

In  o rg a n is a to ris c h e r Beziehung kannte die russische Armee 
damals den Begriff der Mobilmachung in dem heutigen Sinne nicht.

Die Einstellung von Ersatzmannschaften erfolgte nicht jährlich, 
sondern je  nach Bedarf mit ganz unbestimmten Zwischenräumen; 
die Truppen waren also im großen und ganzen stets marschbereit, 
wenn auch die S tä rk e  der Truppenteile hinter dem Normaletat 
fast stets mehr oder weniger zurückblieb.

In  p o lit is c h e r Beziehung war nach Beendigung der napoleo- 
nischen Epoche ein von den Nachbarn gegen Bußland zu führender 
Offensivkrieg so gut wie ausgeschlossen.

D er Einfluß der politischen Verhältnisse Europas auf die D is
lokationsverhältnisse des russischen Heeres machte sich in  der A rt 
geltend, daß die Hauptmasse desselben im Westen und Südwesten 
des Landes massiert war, um jederzeit bereit zu sein, dem herrischen 
Ansprüche der russischen P o litik  auf maßgebenden Einfluß auf die 
Verhältnisse des westlichen Europas und der Balkanhalbinsel Nach
druck geben zu können.

N icht zu vergessen ist, daß bis über die Mitte des vorigen Ja h r
hunderts das erst in seinen Anfängen befindliche Eisenbahnwesen 
als Kriegstransportm ittel noch so gut wie gar keine Bolle spielte.

Die meisten der alten Festungen lagen im Innern des Landes 
und waren ohne Bedeutung.

K aiser Nikolaus I  wendete nach der Niederwerfung des pol
nischen Aufstandes 1830/31 dem Ausbau des westrussischen Festungs- 
Systems seine besondere Aufmerksamkeit zu. Nowogeorgiewsk (das 
frühere Modlin), 1807 von Napoleon als Brückenkopf zur Sicherung 
des Überganges über W eichsel und Narew angelegt, wurde zu 
einer großartigen Lager-Festung erweitert mit einem Brückenkopf
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am linken Weichselufer zur Deckung der Weichselbrücke und mit 
einem gesicherten Übergang über den Bug-Narew bei Nowidwor.

D ie Alexander-Zitadelle wurde erbaut nicht sowohl zur Ver
teidigung wie zur Beherrschung von Warschau. Ivangorod an der 
Mündung des W ieprz in die Weichsel wurde verstärkt; endlich 
Brest Litow ski, an der Mündung des Muchawiez auf beiden Ufern 
des Bug gelegen, zu einem großen Waffenplatz ausgebaut, der die 
von W arschau nach dem Innern Rußlands führende Straße be
herrschte.

Zamocs, eine rings von Sümpfen umgebeue kleine Festung im 
Süden des Gouvernements Lublin, hatte nur lokale Bedeutung.

Die weiter rückwärts gelegenen Befestigungen von Kijew , 
Bobruisk und Dünaburg wurden verstärkt.

In  dem vorstehend geschilderten Zustande befand sich die for- 
tifikatorische Landesverteidigung West-Rußlands während des Krim - 
Krieges (der die westliche Landfront Rußlands nicht berührt) und 
während des polnischen Aufstandes 1863, und blieb auch im ganzen 
ziemlich unverändert bis zu der nach dem Türkenkrieg 1877/78 
und besonders nach dem Regierungsantritt Alexanders I I I .  einsetzen
den politischen Front-Veränderung.

2. Über die Einw irkung dieser Frontveränderung auf die for- 
tifikatorische Landesverteidigung Rußlands spricht sich Oberst No- 
w izki in seinem interessanten Buch »Auf dem Wege zur Reorgani
sation der Landesverteidigung“ folgendermaßen aus:

„Teils unter dem Eindruck der feindlichen Haltung Deutschlands 
und Österreich-Ungarns uns gegenüber auf dem Berliner Kongreß, teils 
unter der Einwirkung neuer internationaler politischer Strömungen 
traten w ir der Frage der Verteidigung unserer Westgrenze näher.

Von Ja h r zu Ja h r wurde an einem eigenartigen Verteidigungs
system gearbeitet, und zwar mit besonderer Energie in den acht
ziger und neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts.

In  erster Linie dieses Systems stand die unter der Flagge der 
Militärwissenschaft von den akademischen Lehrstühlen gepredigte 
Theorie der Verteidigungslinien.

Jeder mit der Grenze parallel laufende Fluß, jeder größere 
Sumpf, jeder W aldstrich wurden als Hindernisse für den feindlichen 
Einbruch betrachtet; man wollte unsere ganze Westgrenze mit 
einer gigantischen, teils natürlichen teils künstlichen Barriere um
geben.

A lles dies begünstigte das Aufkommen der passiv-defensiven 
Anschauungen in den Reihen unseres Heeres, deren verderblicher 
Einfluß unsere Niederlagen in der Mandschurei verschuldete.



Dieses ganze komplizierte Verteidigungssystem, das auf ganz 
falschen Anschauungen von der Natur des Krieges beruhte, wurde 
mit einer Energie fortgesetzt, die einer besseren Sache würdig war.

Neue Festungen wurden gebaut, alte umgebaut und verstärkt, 
zahlreiche Forts errichtet, Stellungen ausgewählt und vorbereitet, 
Chausseen und Eisenbahnen gebaut —  endlich wurde das ganze 
Grenzgebiet mit Garnisonen überfüllt.“

Nach etwa 25 jähriger Tätigkeit in der von Nowizki so tem
peramentvoll geschilderten Richtung zeigt uns die fortifikatorische 
Landesverteidigung Westrußlands folgendes B ild :

Das Z e n tru m  der westlichen Front Rußlands bildet die Weichsel- 
und Narow-Linie mit dem gewaltigen Festungsdreieck Warsehau- 
Nowogeorgiewsk-Segrshe, das alle von Danzig, Thorn, Krakau, 
W ien sowie von Moskau und Petersburg nach Warschau führenden 
Bahnlinien beherrscht.

W eiter südwärts stützt sich die W eichsel-Linie auf Ivangorod ; 
weiter nordwärts werden die Übergänge über die an sich starke 
sumpfige Bobr-Narew-Linie gesperrt durch die behelfsmäßigen Be
festigungen von Pultusk, Rozan, Ostrolenka, Lomza und Ossowjetz.

H inter der W eichsel-N arew -Linie liegt in zweiter Linie die 
große Festung Brest-Litow ski am Bug, einer der wichtigsten Eisen
bahnknotenpunkte Westrußlands.

An die W eichsel-Narew-Linie schließt sich als re c h te r F lü g e l 
dieNjemen-Linien an mit den ständigen Festungen Grodno und Kowno 
und dem zwischen beiden liegenden behelfsmäßig befestigten Olita. 
Gewissermaßen der rechte Flügelstützpunkt der Niemen-Linie bildet 
Riga. H inter der Niem en-Linie liegt in zweiter Linie Dünaburg.

Den lin k e n  F lü g e l der russischen Westfront endlich bildet 
das wolhynische Festungsdreieck Luzk-Dubno-Rowno.

Zu bemerken ist, daß östlich von B rest-Litow ski das ausge
dehnte Sumpf- und Wildgebiet des P ripjät und seiner Zuflüsse, die 
sogenannte Poljessje, beginnt, durch welche die zurückgebogenen 
Flügel der russischen Westfront voneinander völlig getrennt werden.

3. Während noch an der Durchführung dieses Systems gear
beitet wurde, trat ein Umschwung in den Anschauungen über die 
Frage der Landesverteidigung ein, den Nowizki folgendermaßen 
charakterisiert:

„Der K rie g  in der Mandschurei hatte unseren Glauben an die 
allmächtige Bedeutung der Verteidigungslinien, an die Unpassier
barkeit von Flüssen, Sümpfen und Wäldern, an den passiven W ider
stand hinter Verschanzungen sehr erschüttert —  leider kamen diese 
modernen Ideen zunächst nicht zur praktischen Verw irklichung; es



wurde nach der alten Theorie weiter gearbeitet und es wurden ungeheure 
Summen ausgegeben für den Bau von Festungen, die im Kriege un
geheure Truppenmassen als Besatzungen in Anspruch nehmen würden.

Auge in Auge mit den У ortruppen des Gegners stehen in 
unserem westlichen Grenzgebiet in einem 50— 70 km breiten Streifen 
der 7. Teil unserer ganzen Infanterie und A rtillerie  und die H älfte 
unserer ganzen regulären K avallerie.

Diese Truppen sind natürlich durchaus nicht kriegsbereit und 
darauf angewiesen, sich vor dem Zusammenstoß mit dem Gegner 
auf den Kriegsfuß zu setzen.

Ihre Ergänzung mit Urlaubern der umwohnenden Bevölkerung 
hat gewisse Schwierigkeiten und Unzuträglichkeiten, so daß sie auf 
die Ergänzung aus dem Innern des Landes angewiesen sind, wo
durch die Mobilmachung dieser Grenztruppen gegen die Mobil
machung des Gegners sich sehr verspäten muß.

Was nun beim Kriegsausbruch?
E n tw e d e r diese Truppen schlagen sich in unfertigem Zu

stande gegen den überlegenen vollkommen kriegsbereiten Gegner 
und erleiden wahrscheinlich eine schwere Niederlage —  oder sie 
gehen ohne Schuß vor dem Gegner zurück; beid es ist — nament
lich vom moralischen Standpunkte aus —  sehr bedenklich!

Die Dislokation unserer Armee muß gründlich und so bald als 
möglich umgestaltet werden.

Die Hauptmasse unserer europäischen Truppen muß in deu 
M ilitärbezirken Petersburg, Moskau, W ilna, Warschau, K ijew  und 
Odjessa derartig untergebracht werden, daß die der Grenze 
n äch sten  Garnisonen von derselben 150—175 km, d. h. 6 bis 
7 Tagemärsche entfernt sind.

Die zur Aufrechthaltung der Ordnung in  diesem Zwischen
gürtel zu belassenden Truppen sind auf das äußerste zu beschränken 
und dabei völlig kriegsgemäß auszurüsten.

Ist die Armee in der vorgeschlagenen A rt disloziert, so wird die 
selbständige feindliche K avallerie 5 Tage und die übrigen Truppen 
9 Tage brauchen, um bis an die Aufstellungen unserer Truppen 
heranzukommen — diese Zeit wird für unsere Truppen erster Linie 
genügen, um ihre Mobilmachung zu vollenden und dem Gegner 
kriegsbereit entgegenzutreten.

In  Ausführung dieses Vorschlages würde allerdings ein Teil 
unseres Gebiets dem Feinde widerstandslos überlassen —  das ist 
aber weit weniger bedenklich, als ihm das Gebiet zu überlassen 
nach einer von uns erlittenen Niederlage.“

—  8 —
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2. Gegensätzliche Strömungen.
4. A uf dem Boden der vorangeführten Sachlage nnd im Rahmen 

der allgemeinen Reformbestrebungen auf dem Gebiete des russischen 
Heerwesens entwickelt sich nun im Laufe der letzten Jahre ein 
lebhafter Meinungsaustausch über eine moderne Umgestaltung der 
fortifikatorischen Landesverteidigung.

Dieser Meinungsaustausch, der teils in der m ilitärischen Presse 
geführt w ird, teils auf einer Anzahl offizieller Konferenzen 
über die Festungsfrage zum Ausdruck kommt, läßt —  abgesehen 
von der sachlichen Verschiedenheit der der Betrachtung unter
worfenen Gebiete —  verschiedene gegensätzliche Strömungen er
kennen, welche man im Auge behalten muß, wenn man die ganze 
Entw icklung dieses Meinungsaustausches verstehen und seine even
tuelle Einw irkung auf die zukünftige Gestaltung der russischen 
Landesverteidigung richtig bewerten w ill.

D a haben w ir zunächst das orthodoxe Russentum, das an seiner 
eigenen ehrwürdigen W eisheit genug hat und von dem verhaßten 
Westen nichts zu lernen nötig hat —  im Gegensatz gegen die mo
dernen Reform er, welche, wenn auch z. T. nur ungern, die Rück
ständigkeit Rußlands in vielen Punkten zugeben und bestrebt sind, 
die erkannten Lücken durch eifriges Studium des fortgeschrittenen 
Westens zu beseitigen.

Vorkämpfer des starren Russentums sind vor allen Dingen 
die Ingenieure Welitschko und Bunizki; Vorkämpfer der Re
formen unter Anerkennung der Notwendigkeit, von dem fort
geschrittenen Auslande —  namentlich Deutschland! —  zu lernen, 
sind die Generalstabsoffiziere Nowizki, Swjetsehin, Gurko und 
Keljtschewski.

Z u r Charakterisierung dieses vielfach zutage tretenden Gegen
satzes mögen hier einige Beispiele angeführt werden.

W e lits c h k o  (2. Konferenz): Bei einigen M ilitärschriftstellern 
tritt der H ang zutage, nach Westen zu sehen —  aber nicht um zu 
kritisieren, sondern um von dort anzunehmen, ohne sieh darüber 
Rechenschaft abzulegen, ob das Entliehene gut oder schlecht, und 
ob es nicht a n d e re  M ittel gibt.

B u n iz k i (2. Konferenz): „Swjetsehin hat es mir als Vorwurf 
angerechnet, den Grundsätzen der russischen Befestigungsschule 
eine nationale Färbung gegeben zu haben. Dieser Vorw urf ist 
nicht berechtigt; der Nationalismus hat auf diesem Gebiet das B ür
gerrecht. Die Kriegskunst war immer dann erfolgreich, wenn sie
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Die von den russischen Ingenieuren ausgearbeiteten Formen, 
ihre ideellen Seiten, entsprechen vollkommen dem russischen oder 
vielmehr dem slawischen Charakter. Eine Eigenart des slawischen 
Geistes ist die Träumerei —  aber einmal aufgeweckt, macht er 
vor nichts halt, ,1m großen Haufen stirbt sich’s gut1, sagt das 
Sprichwort. Vergeblich lockt man uns in betonnierte unterirdische 
Gelasse mit Panzerkuppeln. F ü r die Geschütze mögen Kuppeln 
und Schilde zur Anwendung kommen, im übrigen aber brauchen wir 
eine offene Stellung —  das entspricht unserem nationalen Cha
rakter.“

W e litsc h k o  hat (2. Konferenz) in einem später näher zu er
örternden Zusammenhange den Forttyp der russischen Befestigungs- 
schule etwas „H eiliges“ genannt, von dem die K ritik  nur mit be
sonderer Achtung sprechen dürfe.

Swjetsehin hat trotzdem die für diesen Typ neuerdings offiziell 
vorgeschlagenen Ergänzungen „kindische Spielereien“ genannt und 
sich hierdurch den Vorw urf zugezogen, u n p a t r io t is c h  zu sein.

S w je t s e h in  („Patriotism us, Nationalismus, Festungen“, In 
valide 1910 N. 35) erwidert hierauf:

„E in  ähnlicher Vorw urf ist bereits vor 23 Jahren einem Offi
zier gemacht, der vom Katheder der Kriegsakademie aus sich 
gegen die steinerne Eskarpe ausgesprochen hatte. Dragomirow 
wies damals diesen Vorw urf mit folgenden Worten zurück: ,Einen 
bestehenden Befestigungstyp kritisieren heißt doch nicht gleich ihn 
als des Vertrauens unwürdig hinstellen. Ich verstehe überhaupt 
diesen Gesichtspunkt nicht, wo es sich doch nicht um ein Gefühl, 
sondern um reine kalte Berechnung handelt. Man konnte ja  den 
Betreffenden über das, was er gesagt, zur Bede stellen, aber man 
durfte nicht ohne weiteres sagen, ,er sei unpatriotisch“.“

S w je t s e h in  (Invalide 1910 N r. 21): Bei seinem Vergleich 
der russischen und der fremden Befestigungskunst gibt sich Bunizki 
einer Täuschung hin, wenn er glaubt, w ir seien dem Auslande vor
aus. Im  Gegenteil. W ir haben vieles kopiert, aber mehr Schlechtes 
als Gutes. W ie schwer neue Ideen in unsere Ingenieurpraxis ein- 
dringen, dafür ist es ein Beweis, daß bei dem 1905/8 erfolgten 
völligen Umbau eines der wichtigsten Forts einer wichtigen Festung 
der niedere Infanteriew all beibehalten wurde und auf dem Haupt
w all Betontraversen errichtet wurden für schwere Geschütze. —  
Eine sehr hervorragende Seite des russischen Volkscharakters ist 
der Hang zur Negation: Dieser Hang spiegelt sich wieder in un
serer Festnngsbaukunst. Der talentvollste Vertreter unserer Be
festigungsschule (gemeint ist Welitschko) hat 25 Jahre hindurch
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seine Tätigkeit dazu benutzt, die Anwendung des Panzers in den 
Festungen zu verhindern.“

In  der Antwort auf eine mystisch-national angehauchte Be
merkung erwidert K e ljt s c h e w s k i (4. Konferenz) mit dem Zitat: 
„Den Slawen eigen ist der Hang zu einem religiös-philosophischen 
Gedankenflug mit schwach entwickeltem Gefühl für ’W irklichkeit.“

G u r ко (4. Konferenz): W ir mögen wollen oder nicht —  w ir 
sind gezwungen, darauf zu achten, was der Westen tut, um daraus 
zu lernen.

5. E in  z w e ite r  Gegensatz, der in dem vorliegenden Meinungs
austausch oft zutage tritt, ist der Gegensatz zwischen T e c h n ik  
und T a k t ik .

Dieser Gegensatz zeigt dieselbe Personengruppierung wie vor
hin: auf der einen Seite die Ingenieure, auf der ändern die General
stabsoffiziere.

Charakteristisch sind einige allgemeine Äußerungen, die die 
gegensätzlichen verschiedenen Anschauungen in vielen Einzelheiten 
erklären.

W e lits c h k o  (2. Konferenz): Swjetsehin geht bei seiner Idee 
von der Annahme aus, daß der Festungskrieg mit dem Feldkriege 
gleich sei; diese Annahme ist in ihrem K ern falsch. D er Unter
schied ist ungeheuer: M ittel und Charakter beider sind durchaus 
verschieden. Im Feldkriege können die Reserven stehen beliebig 
wo, der Kam pf kann beendet werden, sobald man w ill (?); im 
Festungskriege sind die Reserven an das Zentrum gebannt. —  Im 
Feldkrieg haben die Stellungen Flanken, im Festungskrieg nicht.

Zu dem letzten Satze, „daß die Stellungen im Festungskrieg 
keine Flanken haben“, soll hier nur kurz darauf hingewiesen wer
den, daß G rig o rje w  in seiner später zu betrachtenden, sehr ein
gehenden Auslassung über die horizontale Gliederung der modernen 
Festung klar und deutlich auseinandersetzt, daß die Kampfstellungen 
der Festungsartillerie allerdings Flanken haben, für deren Sicherung 
gesorgt werden muß.

N o w iz k i  (3. Konferenz): Aufgabe des Generalstabes ist es, 
das Ingenieurwesen wieder mit der Taktik in Verbindung zu brin
gen —  eine Verbindung, die in Rußland verloren gegangen.

D e rse lb e  (5. Konferenz): Der Einfluß der vervollkommneten 
Feuerwaffen auf den Festungskrieg zeigt sich darin, daß die V er
hältnisse des Festungskrieges sich denen des Feldkrieges genähert 
haben. Die Idee einer einheitlichen Taktik hat gesiegt.

S w je tse h in  (Invalide 1910 N. 36): D er Einbruch der K riegs
kunst in das Festungswesen, in Deutschland und Frankreich bereits
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eine vollendete Tatsache, hat bei uns eine rückläufige Bewegung 
angenommen. Kein Staat außer Rußland hat Ingenieure, die noch 
in den engen Grenzen der Technik stecken geblieben sind.

Welitschko ist ein Gegner der Panzertürme nicht deshalb, 
weil sie ihre Aufgabe nicht erfüllen, sondern weil sie „die Kon
zentration der K räfte“ gestatten.

D er alte Kam pf zwischen General und Techniker: Der General 
verlangt Frontalfeuer, der Techniker Flankenfeuer.

Jetzt sagt der Panzerturm: ich stelle euch beide zufrieden, ich 
kann beide Aufgaben lösen.

Deutschland, wo der Taktiker die enscheidende Rolle spielt, 
hat sich dies schnell zunutze gemacht, weil es so möglich ist, dem 
Frontalfeuer seine ganze Bedeutung zukommen zu lassen. In  Ruß
land schreien die Ingenieure: „W eil das Turmgeschütz mehrere 
Aufgaben erfüllen kann, ist ihm nicht zu trauen! Jede Aufgabe 
verlangt besondere Geschütze.

Der Gedanke der Vereinigung der K ra ft ist der Grundgedanke der 
Kriegskunst — die Spezialisierung ist der Grundgedanke Welitschkos.

Ich verstehe vollkommen die abfällige K ritik  unserer Tech
niker bei Beurteilung der deutschen Befestigungsgruppen, welche 
die großen Weichselbrückenköpfe bilden: in ihnen ist kein Geschütz, 
kein Maschinengewehr, das nicht teilnehmen könnte an der a ll
gemeinen Zusammenfassung aller K räfte.“

Der Mangel an harmonischem Verständnis zwischen Taktik und 
Technik im russischen Festungswesen kommt sehr scharf zum Aus
druck in der Einleitung, welche G r ig o r je w  (Invalide 1910 Nr. 28) 
seinen eingehenden fortifikatorischen Entwürfen voraufschickt:

„Das ganze Festungswesen liegt in den Händen der Ingenieur
verwaltung, weil 1. alle Anträge auf Geldbewilligungen für Bau, 
Erweiterung und Unterhalt der Festungen von der Ingenieur-Bau
behörde gestellt werden, welchen Anträgen sich alle anderen E r
wägungen unterordnen; 2. weil das Festungswesen im allgemeinen 
bei den Taktikern in V erruf stand. Selten drang man von dieser 
Seite in seine Tiefen ein, man wollte davon nichts wissen. H ie r
durch hat sich die Vorstellung herausgebildet, daß in Festungs
sachen nur die Ingenieure maßgebend seien.

Die meisten Ereignisse aus dem Gebiet des Festungskrieges 
werden daher auch wieder nur von den Ingenieuren besprochen, 
welche bei ihren Urteilen aus den engen Grenzen rein technischer 
Anschauungen nicht herauskommen, weshalb dann auch unsere so
genannte russische Fortifikationsschule über Änderungen in der A n
lage der einzelnen Forts nicht hinauskommt.“
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3. Die Festung als strategisches Element der Landes
verteidigung.

6. Betrachtet man die Festung ganz allgemein als Element 
der Landesverteidigung, so fragt es sich zuerst, welche A u fg a b e  
die Festung zu lösen hat.

In  dieser Hinsicht lassen sich unter den in dem zu betrachten
den Meinungsaustausch zu Worte gekommenen Offizieren d r e i Rich- 
tungen unterscheiden.

Die große Mehrzahl hat bei ihren Auslassungen und Ent
würfen ausschließlich die ta k tisc h e  Aufgabe der Festung im Auge: 
sie soll einen —  aus irgend welchem Grunde —  wichtigen Punkt 
möglichst lange, womöglich während der ganzen Kriegsdauer gegen 
die Besetzung oder Zerstörung durch den Gegner sichern; aus dieser 
Aufgabe heraus wird dann weiter die erforderliche Gliederung der 
Festung entwickelt, wobei— abgesehen von den allgemeinen finanziellen
—  nur taktische Gesichtspunkte zur Geltung kommen.

Hierher gehören W elitschko, Stawizki, Schwarz, Grigorjew, 
Klokatschew und Kochanow.

Hierm it soll durchaus nicht gesagt sein, daß diesen Offizieren 
etwa das Verständnis für die strategische Aufgabe der Festung 
abgesprochen werden soll —  aber in ihren vorliegenden Auslassungen 
behandeln sie ausschließlich die taktische Seite der Frage, welche 
in dem folgenden Abschnitt eingehend betrachtet werden wird.

7. Eine zw eite  Richtung sieht die Aufgabe der Festung in der 
möglichsten Sicherung des heimischen Bodens vor feindlicher Invasion.

H ier handelt es sich bereits nicht nur um die taktische Gliederung, 
sondern auch um die geographische Lage der Festung sowie um den 
inneren Zusammenhang des ganzen Festungssystems.

Vertreter dieser Ilichtung ist Bunizki, der in seinem ursprüng
lichen Entw urf für die Sicherung der russischen Grenze 21 Festungen
—  12 ganz große und 12 weniger große —  für notwendig hält, der 
aber später zugibt, mit dieser Forderung über das Maß hinausgegriffen 
zu haben.

Was nun die L a g e  dieser Festungen betrifft, so w ill Bunizki 
sie dicht an der Grenze haben und zwar aus folgenden Gründen: 
Die ersten und entscheidenden Zusammenstöße werden stets ziemlich 
nahe unserer westlichen Grenze erfolgen; auch widerstreite es der 
Aufgabe der bewaffneten Macht, gleich anfangs einen Teil des 
Reichsgebietes dem Gegner preiszugeben.

Über die praktisch kaum zu erfüllenden Anforderungen, welche 
das von Bunizki aufgestellte System einerseits an die finanziellen
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Kräfte des Reichs zwecks Herstellung und Ausrüstung der geforderten 
Festungen, andererseits an die Heeresverwaltung zwecks Bereit
stellung der geradezu ungeheuerlichen Massen von Besatzungstruppen 
stellt —  wird bei Besprechung der taktischen Seite dieser Entwürfe 
näher gesprochen werden.

8. Die d ritte  Richtung endlich erblickt die Aufgabe der Festung 
darin, die großen Operationen der Feldarmee sachgemäß zu unter
stützen; hier spielen also die strategischen Verhältnisse eine 
Hauptrolle.

Hierher gehören Jeltschaninow, Masslow und der Anonymus D . K .
Je lts c h a n in o w  (7. Konferenz) weist darauf hin, daß die Fragen 

der Landesverteidigung nicht ohne Rücksicht auf die Geschichte ge
löst werden können, und hierbei dürfe man nicht verabsäumen, vom 
Auslande zu lernen. Über das gesamte Festungswesen habe in Ruß
land leider eine ganz falsche Auffassung W urzel geschlagen. Haupt
aufgabe der Festung sei, der Feldarmee die Bewegungsfreiheit zu 
sichern.

Seine weiteren Ausführungen sind wesentlich taktischer Natur; 
auf die allgemeinen strategischen Verhältnisse geht er nicht näher ein.

M asslo w  (Invalide 1909 N r. 41) nimmt einen Standpunkt ein, 
der demjenigen Bunizkis diametral entgegengesetzt ist; seine Aus
lassungen sind gewissermaßen eine systematische Erweiterung der 
von Nowizki ausgesprochenen (in der Einleitung wiedergegebenen) 
Grundzüge.

Auch Masslow ist allerdings der Ansicht, man müsse danach 
streben, den Feind möglichst nahe an der Grenze zum Stehen zu 
bringen und zu schlagen — aber höhere Motive zwingen bisweilen, 
den entscheidenden Zusammenstoß mit dem Gegner dicht an der Grenze 
zu vermeiden.

Hauptaufgabe der Armee ist es nicht, dem Feind so schnell 
wie möglich entgegenzutreten, sondern ihn zu besiegen. Es ist kein 
großes Unglück, wenn der Feind in unser Gebiet eindringt, wenn 
er dann im Innern auf dort versammelte überlegene Massen stößt. 
E in wirkliches Unglück aber ist es, wenn w ir uns dem Gegner über
eilt zum entscheidenden Kampfe stellen, bevor wir genügende dem 
Feinde gewachsene Kräfte versammelt haben.

Die Verschiebung des entscheidenden Widerstandes von der 
Grenze nach dem Innern des Landes wird also abhängig sein von 
der zeitlichen Verschiedenheit der Versammlung unserer und der 
feindlichen Streitkräfte.

Die Schnelligkeit der Versammlung der Streitkräfte hängt vor
zugsweise ab von der Entwickelung des Eisenbahnnetzes, zum Teil
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auch von der Größe der Entfernungen, welche die Züge mit den 
Ersatzmannschaften und mit den mobilisierten Truppen zurückzulegen 
haben.

Da Rußland in dieser Hinsicht gegen Österreich und ganz be
sonders gegen Deutschland im Nachteil ist, so müssen w ir —  w ir 
mögen wollen oder nicht —  unsere strategische Entwickelung ziemlich 
weit von der Grenze zurückverlegen.

Nehmen w ir an, zur Beschleunigung der Versammlung unserer 
Streitkräfte sei die Hauptmasse unserer Truppen in den Grenzgebieten 
disloziert: diese Maßregel war genügend vor der Entwickelung der 
Eisenbahnen und vor der gewaltigen Kraftentwickelung bei unseren 
westlichen Nachbarn. Die Zeit ist vorüber, wo w ir allein mit den 
Truppen der Grenzgebiete dem Angriff entgegentreten konnten; je t z t  
wäre ein solcher Versuch sinnlos.

Um dem feindlichen A ngriff mit Erfolg entgegentreten zu können, 
müssen w ir nicht nur alle Feldtruppen aus den Grenz- und Zentral
bezirken, sondern auch aus den entlegeneren Gebieten sammeln, 
sowie alle Reservetruppen aus dem europäischen Rußland.

A lle  diese Truppen aber müssen w ir in die erste Linie stellen; 
für die Aufgaben zweiter Linie müssen w ir zurückgreifen auf die 
Reichswehr (Opoltschenije), für deren Organisation in den Gou
vernements mindestens ein Monat notwendig ist —  und dann müssen 
auch diese K räfte zum Kriegsschauplatz herang ezo gen werden.

Deutschland hatte trotz seines entwickelten Eisenbahnnetzes 
1870 seine strategische Entwickelung 6 Tagemärsche von der fran
zösischen Grenze festgesetzt, um nicht überraschend angegriffen zu 
werden.

In  diesem Sinne müssen w ir, um uns, wenn auch nicht das 
Übergewicht, so doch das Gleichgewicht der Kräfte zu sichern, 
unsere strategische Entwickelung um 20 bis 30 Tagemärsche von 
der Grenze zurückverlegen, also um 300 bis 400 km. A u f dieser 
Linie müßte man auch —  wenn überhaupt —  neue Festungen er
richten.

Bunizki ist im Irrtum , wenn er meint, ich hätte eine skythische 
Kriegsführung im Sinne, einen Kam pf in einer Reihe von Rück
zugsgefechten.

Nein, sobald w ir in der Linie unserer strategischen Entwicke
lung genügende K räfte versammelt haben, müssen w ir dem Angreifer 
o ffe n siv  entgegentreten —  das ist unter allen Umständen besser 
als der Positionskrieg und weit besser als eine im Rückzuge ge
führte Verteidigung.“

So weit Masslow.
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In  seinen an sich durchaus logischen Ausführungen vermißt 
man aber einen Hinweis darauf, welche Rolle seiner Meinung nach 
die tatsächlich an der Westgrenze vorhandenen zahlreichen und zum 
T eil gewaltigen Befestigungen spielen sollen.

In  logischer Konsequenz des von Masslow entwickelten Ge
dankens müßten diese Befestigungen sämtlich aufgegeben, also ge
schleift werden; daß hieran in der Praxis wohl kaum zu denken 
ist, liegt auf der Hand. E s bliebe nur der Ausweg übrig: unter 
tatsächlicher Aufgabe a lle r  übrigen Befestigungen etwa an der 
deutschen Grenze das starke Festungsdreieck Warschau-No wogeor- 
giewsk-Segrshe, an der österreichischen Grenze das Festungsdreieck 
Luzk-Rowno-Dubno und etwa h in te r diesen beiden Gruppen das 
starke Brest Litow ski zu halten —  in der Hoffnung, daß diese 
starken Bollwerke, die natürlich entsprechende kriegsgemäß aufge
stellte Besatzungen haben müßten, sich solange gegen einen ernst
haften A ngriff halten könnten, bis die im Innern gesammelte Haupt
armee in siegreicher Offensive zum Entsatz herankommen könnte.

Daß in diesem F alle  der an und für sieh durchaus richtige 
Gedankengang Masslows (und Nowizkis) von vornherein nicht voll 
verw irklicht wäre und daß dieses ganze Verfahren seine sehr großen 
Bedenken haben werde, braucht wohl nicht weiter auseinander ge
setzt zu werden.

Schließlich mag noch der Ausspruch Maßlows (Invalide 1910 N r. 3) 
hier erwähnt werden: daß für Rußland —  im H inblick auf sein unge
heures Gebiet —  die Festungen überhaupt eine geringere (jedenfalls 
andere!) Bedeutung haben wie für die übrigen europäischen Staaten.

D er A nonym us D. K . (Fortifikatorische Landesverteidigung, 
Invalide 1908 N r. 248, 249) stellt ebenso wie Jeltschaninow der 
Festung die Aufgabe; Der Armee die Bewegungsfreiheit zu sichern 
—  gleichzeitig macht er Front gegen die Anschauungen Bunizkis.

D er Gedankengang des Anonymus ist in Kürze folgender:
Die fortifikatorische Vorbereitung eines Kriegsschauplatzes be

steht der allgemeinen Anschauung nach in der Erbauung großer 
Manövrierfestungen an strategisch wichtigen Punkten: Knotenpunkten 
von Bahnlinien und Wasserverbindungen.

Nach Bunizki (über diesen Punkt später Näheres!) kostet die 
fortifikatorische Herstellung einer solchen Festung 25 M illionen Rubel; 
die artilleristische Ausrüstung 50 M illionen; die Bereitstellung der 
für die gewaltige Garnison (80000 Mann) erforderlichen Vorräte an 
Lebensmitteln und Munition 25 Millionen. Bringen w ir für die ganze 
Landesverteidigung nur 10 solche Festungen in Ansatz, so bedeutet 
dies 1 M illiarde Rubel.
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Eine derartige gewaltige Summe für die Anlage und Ausrüstung 
von Festungen auszugeben, selbst wenn man die Verausgabung auf 
eine längere Reihe von Jahren verteilt, ist Rußland nicht imstande.

Aber von dem Kostenpunkt ganz abgesehen, werden solche 
großen modernen Festungen die Operationsfreiheit der Armee durch
aus nicht verbürgen —  vielfach wird die Armee derartig nach der 
großen Manövrierfestung gravitieren, daß hierunter ihre Operations
freiheit geradezu leidet.

Außerdem werden große Festungen, an der Grenze gelegen, 
kaum rechtzeitig auf Kriegsfuß gebracht werden können, da der 
Angreifer schnell zwischen ihnen gegen ihre Verbindungen durch
stoßen w ird, wogegen die selbst noch unfertige Armee des V er
teidigers kaum etwas tun kann.

Schnelle und gesicherte Mobilmachung und Versammlung der 
Feldarmee steht in erster L in ie; man muß also das Wegenetz des 
eigenen Landes beherrschen und gegen Eingriffe des Gegners schützen.

Zum Schutz der Wege und ihrer Teten sind die Festungen not
wendig; solche Festungen, die uns die Freiheit der Wegebenutzung 
sichern, sichern auch den ruhigen V erlauf der Mobilmachung und 
Versammlung.

D er Kriegsschauplatz muß derartig vorbereitet sein, daß er be
deckt ist mit einem ganzen Netz von Eisenbahnen, Chausseen, 
natürlichen und künstlichen Wasserstraßen, auf denen gepanzerte 
Eisenbahnzüge, gepanzerte Automobile, gepanzerte Kanonenbote sieh 
bewegen. Zahlreiche Einzelbefestigungen an den Teten (und Knoten
punkten der Wege) verhindern die Gegner, dort festen Fuß zu fassen.

Diese Straßensperren müssen geschlossene W erke sein mit Ge
schützwirkung nach allen Seiten. E in  solches W erk, das die Um
gegend weithin beherrscht und dem Gegner den Zugang zu der be
treffenden Straße erschwert, kostet mit A rtillerie  und vollständiger 
Ausrüstung 4 Millionen Rubel. Zur Sperrung alter Verbindungen 
auf unserer 1200 km langen Westfront (von der Baltischen Küste 
bis W olotschisk) sind etwa 60 Sperrforts notwendig; Kostenpunkt 
240 M illionen Rubel. Eine derartige Grenzverteidigung wird den 
Gegner mindestens einige Wochen aufhalten. (Über die Konstruktion 
dieser Sperrforts näheres in dem Abschnitt über Forts.)

4. Die Festung als taktisches Element der Landesverteidigung.
9. A n die Spitze dieses Abschnittes stelle ich einen vom K lo  - 

ka tsch e w  in der 3. Konferenz gehaltenen Vortrag, der einen ge
schichtlichen Überblick gibt über die Entwickelung des Festungs-

2
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wesens seit dem 18. Jahrhundert und der gewissermaßen als E in 
leitung dienen kann für die dann folgenden verschiedenen Entwürfe, 
mit denen in den letzten Jahren eine Anzahl russischer Offiziere 
hervorgetreten sind.

D er Inhalt des Vortrages ist folgender:
Im  18. Jahrhundert bestanden die Festungen aus einer Um

wallung und einer großen Zahl innerer und äußerer Werke; erstere 
dienten zur hartnäckigen Verteidigung, letztere zur Stärkung der 
A ktivität.

Das Anwachsen der A rtillerie  und das Streben nach aktiven 
Unternehmungen führte zu weiteren Verstärkungen der Festungen.

Wenn vor der Umwallung Höhen lagen, welche günstig waren 
für die Aufstellung der feindlichen A rtillerie, die man aber wegen 
zu großer Entfernung nicht in die Umwallung einbeziehen konnte, 
so legte man auf ihnen selbständige Werke an —  Forts.

Durch solche Forts wurden bisweilen auch Übergänge gesichert, 
die man zu aktiven Unternehmungen zu benutzen gedachte.

Das 19. Jahrhundert brachte Änderungen in die Anschauungen 
über den Festungsbau.

Die Einzelfälle der Verstärkung der Festung durch Forts 
wurden in ein Prinzip gebracht. Die Festungsumwallung wurde 
ausgestattet mit Forts, die auf 1—1 */2 km vorgeschoben waren; der 
Schwerpunkt der Verteidigung aber lag noch in der Umwallung.

In  den 60 er Jahren —  Auftreten der gezogenen Geschütze —  
wurden die Forts bis auf 4 oder 5 km vorgeschoben mit gegen
seitigen Abständen von 3 km, aber zunächst blieben die Forts ihrem 
Wesen nach unverändert.

In  den 80 er Jahren beginnt die Propaganda für den be
schleunigten Angriff. Sauer und seine Schule w ill durch die 
Zwischenräume durchbrechen, nachdem die Forts zum Schweigen 
gebracht.

In  den 90 er Jahren traten die Torpedobomben auf. Die Sauer
sehen Ideen verbreiten sich, man beginnt für die Zwischenräume 
zu fürchten.

Resultat : Verteidigung von der Zentralumwallung in die Forts 
verlegt.

Inzwischen macht die Artillerietechnik immer weitere Fort
schritte, wodurch auch das Befestigungssystem zu weiterer Ent
wicklung veranlaßt wird. Soweit Klokatschew.

Nun tritt die Katastrophe von 1904/5 ein und ruft auch in 
Rußland eine tiefgehende Umwandlung in den Anschauungen über 
fortifikatorische Landesverteidigung hervor.
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10. Ich beginne mit den, wie w ir sehen werden, mehrfachen 
imd vielseitigen Entwürfen B u n iz k is  (Fortifikatorische Landesver
teidigung 1907; ferner: W ajenniij Sbornik 1909, 2. 3. 4-).

Wenn das „M odell B unizki“ ziemlich allgemein als „offiziell“ 
bezeichnet wird, so g ilt dies übrigens speziell wohl nur für das 
von ihm vorgelegte Modell der zu einem Fortsgürtel gehörenden 
einzelnen Forts (mit dem w ir uns erst im folgenden Abschnitte be
schäftigen werden); h ie r haben w ir es zunächst mit seinen Ent
würfen für die gesamte horizontale Gliederung der modernen Festung 
zu tun.

Angeregt durch die in den 90 er Jahren auftretende IdeeSandiers 
schlägt B unizki als Idealfestung eine Festung vor, deren Kernum- 
wallung umgeben ist zunächst von einem Gürtel einfacher Forts 
und in weiterem Umkreise durch einen Gürtel von Fortsgruppen.

Es mag hier gleich vorausgeschickt werden, daß er seine Ent
würfe auch auf eine mittlere (sogenannte N o rm a l-) und auf eine 
kleine Festung bezieht, was w ir nun der Reihe nach betrachten 
wollen.

In  dem Schema der „großen“ Festung (als generelles Beispiel 
wird auf K rakau hingewiesen) hat die KernumwaUung einen Radius 
von 2 km. D er innere Fortsgürtel von 12 Forts ist nur 2 km über 
die KernumwaUung vorgeschoben, hat also einen Radius von 4 km, 
also einen Umkreis von 25 km; ungefähr auf je  2 km des Um
kreises kommt also ein Fort. Der äußere Gürtel, aus 24 Forts 
bestehend, ist über den inneren Gürtel um weitere 5 km vorge
schoben, hat also einen Radius von 9 km und einen Umkreis von 
56 km. In  dem von Bunizki gegebenen Schema ist dieser äußere 
Gürtel derartig angeordnet, daß je 5 Forts mit je  2 km Abstand 
eine flache K urve mit etwas zurückgebogenen Flanken bilden. 
Etwas zurückgezogen hinter der M itte des 6 km betragenden Ab
standes zwischen den Flügelforts je zweier benachbarter Gruppen 
liegt ein sogenanntes Zwischenfort.

B ei dieser Anordnung wird angenommen, daß die größeren 
Zwischenräume zwischen den Fortsgruppen möglichst schon durch 
die Geländeverhältnisse gegen die Gefahr einer Durchbrechung 
einigermaßen gesichert sind.

In  dem Schema für die m ittle re  oder Norm alfestung hat 
die KernumwaUung einen Radius von 2 km, der aus 12 Forts be
stehende Gürtel einen solchen von 6 km, also einen Umfang von 
annähernd 38 km; ungefähr auf 3 km des Umfanges kommt ein Fort.

Im  Schema der k le in e n  Festung hat die KernumwaUung 
einen Radius von Vs km, der von 6 Forts gebildete einen solchen

2*



von l l/s km, also einen Umfang von 9 km; auf 11/2 km des Um
fanges kommt ein Fort.

F ü r die k le in e  Festung verlangt Bunizki an Geschützaus
rüstung: 62 Fernkampf-, 240 Nahkampfgeschütze und 96 Maschinen
gewehre; an Besatzung: 12 Bataillone, 2 Eskadrons, 4 Feldbatterien,
1 Festungsartilleriebataillon, 1 Belagerungsartilleriebataillon und
2 Kompagnien technischer Truppen —  in runder Summe 17 ООО Mann.

Die Verwendung der Infanterie wird folgendermaßen berechnet: 
F ü r jedes Fort und den dazugehörigen Abschnitt des Gürtels 

wird 1 Bataillon bestimmt; davon ist 1 Kompagnie ständige B e
satzung des Forts, 1 Kompagnie auf Vorposten, 1 Kompagnie in 
Bereitschaft, 1 Kompagnie (die gestern auf Vorposten war) im 
Innern und Ruhe. In  dieser Folge binnen 3 Tagen jede Kompagnie 
einmal auf Vorposten, einmal Ruhe, einmal in Bereitschaft; die 
Fortskompagnie nimmt an dem Turnus nicht teil.

Die zweite Gruppe von 6 Bataillonen bildet die allgemeine 
Reserve und die Besatzung der KernumwaUung und wechselt in 
angemessenem Turnus mit der Besatzung des Fortsgürtels.

F ü r die m ittle re  (N orm al-) Festung werden verlangt:
438 Fernkampf-, 432 Nahkampfgeschütze und 288 Maschinen

gewehre. A n Besatzung: 36 Bataillone, 12 Eskadrons, 11 600 Mann 
A rtille rie , 4000 Mann technische Truppen; in runder Summe 
58000 Mann.

Berechnung der Infanteriebesatzung:
Zwei Gruppen von je  12 Bataillonen lösen sich mit 6 tägigem 

Wechsel im Fortsgürtel ab; weitere 12 Bataillone bilden die aU- 
gemeine Reserve und die Besatzung der KernumwaUung.

F ü r die große Festung werden verlangt:
510 Fernkampf-, 840 Nahkampfgeschütze und 366 Maschinen

gewehre. A n Besatzung: 54 Bataillone, 16 Eskadrons, 36 Feld
batterien (Geschütze bereits oben mitgezählt), 15 200 Mann Festungs
und Belagerungsartillerie, 5000 Mann technische Truppen —  in runder 
Zahl 84 000 Mann.

SchließUch berechnet Bunizki sein- eingehend die Kosten der 
von ihm vorgeschlagenen Entwürfe und kommt dabei zu folgenden 
Resultaten :
Kleine Festung: Fortifikatorische Anlagen . 23 M illionen Rubel,

A r t i l l e r i e ...................................4 „_________„_
27 M illionen Rubel.

M ittlere Festung: Fortifikatorische Anlagen 38 M illionen Rubel,
A r t i l l e r i e .................................16 „_________„_

54 M illionen Rubel.

—  2 0  —
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Große Festung: Fortifikatorische Anlagen . 69 M illionen Rubel,
A r t i l le r ie .......................................... 21 „______ „__

90 M illionen Rubel.
Dabei ist zu bemerken, daß bei den Kosten für A rtillerie  die Ge
schütze der zu der Besatzung gehörenden Feldbatterieen hier n ic h t 
mitberechnet sind.

11. S t a w iz k i gibt zunächst eine geschichtliche Einleitung zu 
der taktischen Entwickelung der Festung (Invalide 19.10, N r. 43). 
In  den alten kleinen Festungen wurde der Kam pf geführt auf der 
geschlossenen Umwallung von einer geschlossenen Linie von Schützen 
und Geschützen.

Seit dem Vorschieben der Hauptkampfstellung um 4 bis 5 km 
vor die alte Umwallung nimmt man den Infanteriekampf noch als 
ununterbrochen an auf der ganzen bedrohten, aber nicht mehr zu
sammenhängenden Front.

Bei dieser Lage der Dinge konnte man von der Fortifikation nichts 
anderes fordern, als solide Frontstellungen mit gesicherten Flanken.

Ständige Forts auf den Schlüsselpunkten der Stellung sichern 
die Flanken vor Umgehung.

B ei der weiteren Vergrößerung des Durchmessers der Festung 
kompliziert sich diese Frage.

Wenn w ir auf dem ganzen Umfange der Hauptverteidigungs
stellung eine ununterbrochene Frontalverteidigung durch Infanterie 
beibehalten wollen, kommen w ir zu einer unsinnigen Besetzungsstärke, 
die auch dem Sinne der Festung widersprechen würde: eine große 
strategische Aufgabe mit beschränkten M itteln zu lösen.

Diese Erwägungen führten dazu, neue solide Festungsformen 
für die Hauptverteidigungslinien zu suchen, vor allem aber die taktischen 
Direktiven festzulegen, nach denen sieh der hartnäckige Kam pf auf 
den so ungeheuer ausgedehnten Festungsstellungen abspielen soll.

A ls  solche Direktiven stellt man auf 
Schnelligkeit der Konzentrierung der A rtillerie, um den Gegner in 

der Vereinzelung niederzukämpfen; 
starke Infanterie-Reserveh in den Händen des Kommandanten und 

der Absehnittskommandeure;
Leere des Schlachtfeldes auch im Festungskriege.

Die fortifikatorische Ergänzung zu diesen taktischen Direktiven 
war die Herstellung der Hauptfestungsstellung in der Form eines 
Gürtels von Fortsgruppen mit weiten freien Zwischenräumen.

Die Verteidigung dieser Zwischenräume gegen Durchbrechung 
sollte vorzugsweise —  wenn nicht ausschließlich —  durch kräftiges 
A rtilleriefeuer erfolgen.



Die ^Ortsgruppen wären einzurichten zu hartnäckiger Infanterie
verteidigung; die Zwischenräume zur Einrichtung eines starken 
Sicherheitsdienstes.

An diese allgemeine Einteilung schließt sich nun der (zeitlich 
bereits vorher veröffentlichte) E n t w u r f  Stanizkis (Ingenieur-Journal 
1908, N r. 4, 5, 8).

Vom Zentrum der Festung 9 km entfernt und mit gegenseitigen 
Abständen von 6 bis 8 km umschließt die Festung ein Gürtel von Forts
gruppen. Jede Gruppe besteht aus 2, 3 oder 4 Forts, die vonein
ander 1 s/4 km (die Schußweite der Maschinengewehre) entfernt sind 
und verbunden durch eine fortlaufende, flankierte, ständige Umfassung 
mit gedecktem Weg. Im Innern dieses Ringes liegt die Zitadelle 
der Gruppe, eine ständige Umwallung.

In  dem Raume zwischen je  zwei Gruppen, etwas zurückgezogen, 
liegen gegen Beschießung gesicherte sturmfreie Kasernen (in jedem 
Zwischenräume etwa 3) ; jede Kaserne ist von der anderen bez. vom 
Fort l 1/2 km entfernt.

Y  or den Kasernen ein flankierter gemauerter Graben, 6 m tief, 
40 m breit; zwischen diesem Graben und den betreffenden Forts bleibt 
ein offener Zwischenraum von 400 bis 600 m Breite für Offensiv- 
Unternehmungen des Verteidigers. Dieser Graben kann unter Um
ständen durch ein natürliches Hindernis —  Fluß, Sumpf —  ersetzt 
werden.

Der K ern der Festung hat eine ständige Umwallung.
Zwischen dieser KernumwaUung und der Hauptverteidigungs

linie, etwa 3 km von letzterer entfernt, liegt auf der Verbindungs
linie des Zentrums der Fortsgruppe mit dem Zentrum des K erns eine 
Reservekaserne mit Zwischenraum-Kaponnièren für Geschütze und 
Maschinengewehre. Diese Kasernen sollen später als Reduits dienen 
für eine zweite provisorische Verteidigungsstellung.

Stawizki verlangt für seine Festung 2700 Geschütze (darunter 
550 Kanonen und 750 Haubitzen mit Festungskaliber), ferner 1100 
Maschinengewehre und halbpudige Mörser.

Die Kam pfbatterien werden angelegt in den Zischenräumen 
hinter der Um wallung, zum T eil hinter den Fortsgruppen. A ls 
Besatzung verlangt Stawizki 48 Bataillone Infanterie =  38400  Mann, 
26 Bataillone A rtillerie  und 6 Ausfallbatterien =  32500  Mann; 
technische Truppen =  3000 Mann, Kavallerie und Hilfszweige 
=  2000 Mann; zusammen 76000 Mann.

B ei einem Radius von 9 km berechnet Staw izki die Kosten 
der Festung als solcher auf 40 Millionen Rubel; unter Einrechnung 
der ganzen A rtillerie- und Intendanturausrüstung auf 185 M illionen.
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(Vergleichsweise taxiert er die Normalfestung Bunizkis auf 180 M il
lionen, die später zu erwähnende Festung nach dem Schema Schwarz 
auf 200 Millionen.)

Stawizki hält sein Schema mit Vorteil anwendbar nur für Festungen 
mit einem Radius von mindestens 8 und von höchstens 12 km.

Sein rein theoretisches Schema erläutert Staw izki übrigens 
durch einen Festungsplan, der auf wirkliches durchschnittenes Ge
lände angepaßt ist.

Der Platz liegt fünf Tagemärsche von der feindlichen Grenze 
und hat die Bestimmung, den Übergang über einen Fluß und einen 
strategischen Wegeknoten sowie die in ihm angehäuften großen Vor
räte zu sichern.

Die KernumwaUung hat 8 Va km Umfang und besteht aus 
einer Anzahl polygonaler und tenaillerter Fronten.

Die von der KernumwaUung durchschnittlich 9 km entfernte 
Hauptverteidigungsstellung besteht aus 2 Gruppen zu je  3 Forts, 
3 Gruppen zu je  2 Forts und 2 einzelnen Forts. Die Besatzung 
beträgt 60 000 Mann, die Artillerieausrüstung 2100 Geschütze und 
310 Maschinengewehre.

12. S c h w a rz  (Ingenieur-Journal 1907, N. 4, 5) entwirft auf 
Grund der bei Port A rthur gemachten Erfahrungen folgenden Plan 
für eine Festung:

Hauptlinie der Verteidigung 53 km lang, durchschnittlich 9 km 
über den K ern vorgeschoben.

Stützpunkte sind die nur 2 km voneinander entfernten Forts. 
Die Zwischenräume sind befestigt.

A lle  Befestigungen sind untereinander verbunden je  nach der 
Örtlichkeit entweder durch Umwallungsabschnitte oder durch A b
schnitte eines Verteidigungsglacis, die übrigens nicht bis zu den 
Forts reichen, sondern Öffnungen von 40— 50 m für Offensivstöße 
freilassen.

Die Gräben werden flankiert durch Kaponnieren oder beweg
liche Panzergeschütze.

Vor dem Graben gedeckter Weg für Posten.
Dies die Infanteriestellung.
Unmittelbar hinter dem Umfassungswall bzw. hinter dem Ver

teidigungsglacis kasemattierte Traversen für die in Bereitschaft 
stehenden Abteilungen; 100 m weiter rückwärts in jedem Zwischen
raum zwei betonnierte Kasernen für je eine 1 Kompanie.

H inter der Infanteriestellung eine Straße mit Abzweigungen 
nach den Stützpunkten.

H inter dieser Straße die Artilleriestellung.



—  2 4  —

Stellen für die Batterien (zu 2 bis 4 Geschützen) im Frieden 
nur ausgewählt; dagegen werden schon im Frieden erbaut Beton
kasernen für die Bedienung, Munitionsmagazine, sowie betonnierte 
oder gepanzerte Beobachtungsposten für die Leiter der Batterie
gruppen.

Im Rücken der Artilleriestellung läuft die magistrale Festungs
eisenbahn mit radialen Abzweigungen.

Beide Stellungen — Infanterie und Artillerie — sorgfältig 
maskiert durch künstliche Baumanpflanzungen.

H inter der e rs te n  Verteidigungslinie, 3 bis 4 km entfernt, 
liegt die z w e ite  Verteidigungslinie, die so angelegt ist, daß man 
von ihr aus die erste Stellung unter Feuer nehmen kann.

Die zweite Lin ie besteht aus Forts, die untereinander etwa 
3 km Abstand haben; in diesen Zwischenräumen betonnierte K a 
sernen für die Besatung.

In der Zeit der Mobilmachung werden zwischen den Forts der 
zweiten Linie Laufgräben und behelfsmäßige Werke angelegt.

13. Die bisher betrachteten Entwürfe gehen, der historischen 
Entw icklung folgend, stets von den Forts aus als Grundlage der 
in den Zwischenräumen derselben zu schaffenden Kampfstellungen 
der A rtillerie.

Einen ändern Weg schlägt G r ig o r je w  ein, der zuerst die 
Artilleriestellung baut und dann zu ihrer Flankensicherung die 
Forts, die er aber nicht mehr Forts, sondern Stützpunkte nennt.

Grigorjews Auslassungen („Festungen“, Invalide 1910, Nr. 28) 
mögen nur in ihren Hauptzügen folgen.

A ls ein Hauptprinzip des Festungswesens wird die Bedingung 
hingestellt, daß der das strategische Objekt in sich schließende 
K ern der Festung von den Geschossen des Gegners nicht erreicht 
werden kann; man muß also die Verteidigung soweit vorschieben, 
daß die A rtillerie  des Angreifers zunächst nicht solche Stellungen 
einnehmen kann, welche die Beschießung des Festungskernes ge
statten. Die A rtillerie  des Angreifers muß zunächst den Kam pf 
aufnehmen mit der Hauptstellung der Festungsartillerie.

Die Verteidigung ihrerseits muß über gut eingerichtete vor
geschobene Stellungen verfügen, welche 4 bis 5 km vor der Haupt
stellung der Festungsartillerie liegen und von dorther durch Schrapnel- 
feuer unterstützt werden können.

Beton, Panzerturm mit Schnellfeuergeschützen und starke künst
liche Hindernisse müssen hier ihre Stelle finden.

Gegen diese Stellungen zerschellen die ersten Anläufe des 
Gegners, sie zwingen ihn zum Zeitverlust (Festungskrieg ist
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ein Kam pf um die Zeit), sie enthüllen seine weiteren Absichten, 
sie geben der Kam pfstellung Tiefe und erwirken Zeitgewinn für 
weitere Arbeiten, um die Festung in vollkomemnen kriegsmäßigen 
Stand zu setzen.

Die Hauptkampfstellungen der Festungsartillerie werden je 
nach dem Gelände einen vom Festungskern möglichst weit ent
fernten unregelmäßigen K re is bilden. A uf diesem K reise sind die 
einzelnen Stellungen 2 bis 3 km lang zu wählen mit einspringendem 
W inkel in der M itte. Die Flanken dieser Stellungen werden na
türlich dem bestreichenden Feuer des Gegners ausgesetzt und daher 
die schwachen Punkte sein. Um diesem Mangel abzuhelfen, müssen 
je zwei benachbarte Flanken zweier benachbarter Stellungen sich 
an einen Stützpunkt anlehnen; dies kann entweder eine starke In- 
fanteriestellung mit A rtillerie  sein oder ein für den A ngriff tat
sächlich unzugänglicher Punkt.

Von einem „Fort“ in dem bisherigen Sinn ist abzusehen. Will 
man in dem Fort nur einen Stützpunkt sehen, so muß man an 
dasselbe auch ganz andere Anforderungen stellen, als zurzeit ge
schieht.

Eine vorgeschobene umfangreiche gut angelegte Infanterie
stellung wird in manchen Fällen hier schon am Platze sein, leider 
aber nimmt sie der Festungsartillerie viel Raum fort, welche auf 
jeder Angriffsfront möglichst ebensoviel Geschütze aufstellen soll, 
als der Feind dagegen in Tätigkeit bringt

Der beste Stützpunkt würde sein ein hoher Granitfelsen mit 
senkrechten Wänden und mit einer oberen Fläche von der Größe 
eines Forts; solch Stützpunkt wäre völlig sturmfrei und deckte die 
Stellung gegen Flankenfeuer wie eine gewaltige Traverse.

Weniger vorteilhaft wäre ein Abgrund, da dieser zwar auch 
sturmfrei, aber nicht als Traverse wirksam ist.

Die Befestigungskunst muß also etwas schaffen, das einem 
Felsen ähnlich ist.

Zu diesem Zweck macht Grigorjew folgenden Vorschlag, der 
zwar eigentlich in den folgenden Abschnitt gehört, der aber des 
engen Zusammenhanges wegen gleich hier —  stichwortartig —  an
geführt sein mag.

Hohe Erdanschüttung mit dreieckigem Grundriß, umgeben von 
breitem tiefen Graben mit dreireihigem Eisengitter in der Nähe der 
Kontereskarpe, Koffer und Karponière, Kontreminengalerie auf 
den nach außen gerichteten Facen; drei drehbare und versenkbare 
Panzertürme mit je  zwei dreizölligen Schnellfeuergesehützen auf den 
Ecken des Aufwurfs.
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A n der rückwärtigen Ecke des G lacis Panzerkasematte zur 
Bestreichung der künstlichen Hindernisse.

Unterkunft für eine halbe Kompagnie Infanterie und die nötigen 
Artilleristen, Mineure und Sappeure.

Gepanzerter Kommandostand —  mit Signalapparat, Schein
werfer und Telephonverbindung mit der Zentralstation —  hinter 
dem vordersten Turm, denselben etwas überragend, im übrigen aber 
durch ihn gegen Zielfeuer gedeckt.

A lle  Teile des Stützpunktes telephonisch verbunden.
A lle  Verbindungen in unterirdischen Galerien.
Verbindung der Kaserne nach außen durch unterirdischen Gang 

unter der Grabensohle mit verdecktem Ausgang irgendwo im freien 
Feld hinter dem Stützpunkt.

Zwischen zwei solchen Stützpunkten liegt die nach innen ge
bogene A rtilleriestellung; 1 km vor der M itte dieser Stellung be
findet sich die Sicherungsstellung für die Vorposteninfanterie mit 
Geschützen, letztere entweder unter Panzerhalbkuppeln oder unter 
soliden Blendungen mit Panzerschilden.

Die Batterien in den Zwischenräumen werden je  2 oder 3 in 
Gruppen gleicher Geschützart zusammengefaßt; jede solche Gruppe 
wird mit ihren (bereits im Frieden hergestellten) Munitionsräumen 
mit künstlichen Hindernissen umgeben.

Zwischen diesen Gruppen bleiben zickzackförmige Ausgänge, 
die unterminiert sind; auch ist M aterial bereit zu halten, um sie 
unter Umständen zu sperren.

Hinter der Kam pflinie der Festung liegt die armierte Zentral- 
umwallung mit einem dreireihigen Eisengitter in dem dreieckigen 
Graben und mit künstlichen Hindernissen auf dem G lacis.

„Dies ist — fährt Grigorjew fort — das Schema einer nach der Tiefe 
gegliederten Festungskampfordnung, und zwar ist dieses Schema ganz 
eigenartig russisch, keine blinde N achahmung der Fremden. Diese wür
den es mit etwas ihnen ganz Neuem zu tun haben ; mit etwas, das stärker 
ist als die schwache Nachahmung des ihnen bereits Bekannten.

Iu  den neu zu erbauenden Festungen müssen die für den Ge- 
schützkampf geeigneten Stellen der Artilleriekam pfstellung zuge- 
wiesen werden, und die niedriger gelegenen Verbindungsstellen 
müssen dureh Erbauung hoher Stützpunkte in unzugängliche Punkte 
verwandelt werden. J e t z t  sehen w ir das Umgekehrte! F ü r die 
Forts nimmt man die beherrschenden Punkte; die Kampfbatterien 
werden in die Niederungen gelegt, wo sie vom Gegner von den vor
liegenden Höhen aus vollkommen eingesehen werden —  hier sind 
sie nicht zu verdecken und nicht zu maskieren.“
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14. Einen zweckmäßigen Abschluß dieses Abschnittes bildet 
ein Auszug aus den eingehenden Untersuchungen K o ch a n o w s „über 
das Wesen der modernen Festung“ (Invalide 1909, N r. 22), wobei 
er gewissermaßen das Fazit zieht aus allen bisher gemachten Vor
schlägen und in interessanter Weise zu zeigen strebt, daß die Frage 
nach dem Schema der modernen Festung anders gestellt werden 
müsse, als bisher in den Kreisen der russischen Fachmänner ge
schehen.

Hören wir Kochanows Auseinandersetzungen.
A lle  seit dem Jahre 1906 aufgetretenen Vorschläge für mo

dernen Festungsbau, so sehr sie in vielen Zügen voneinander ab
weichen, haben den eineu Hauptzweck im Auge: Die zentrale 
Fläche der Festung, den Festungskern, gegen Beschießung zu sichern 
durch Vorschieben der Artilleriestellung zwecks Fernhaltung des 
Angriffs außerhalb der Tragweite der G-eschiitze.

Betrachten wir, inwieweit für Gegenwart und nächste Zukunft 
eine solche Zurlickdrängung der Belagerungsartillerie zuverlässige 
Sicherheit bieten kann gegen Beschießung des Festungskerns.

Dank der ununterbrochenen fortschreitenden Vervollkommnung 
der Zerstörungs- und Schutzmittel befindet sich die moderne Festung 
in keiner beneidenswerten Lage.

Ein sehr kompliziertes Produkt aller möglichen Elemente der 
Verteidigung, verlangt die Festung zu ihrer Erbauung 5— 10 Jahre 
—  aber schon in dem Augenblick, wo ihr Projekt beschlossen ist, 
kann sie dem letzten W ort des Festungswesens schon nicht mehr ge
nügen; heutigen Tages vollziehen sich im Lauf einiger Jahre in 
den Verhältnissen des Festungskriegs weit schärfere Veränderungen, 
als früher im Laufe eines Jahrhunderts.

Die Technik der Artillerie geht mit unheimlich schnellen 
Schritten vorwärts ; bei unseren Berechnungen und Entwürfen können 
wir eben nur auf die augenblicklich vorhandenen Geschützmodelle 
Rücksicht nehmen. In dem Moment, wo der Kampf der Angriffs
artillerie mit der Festung beginnt, ist erstere sicher auf einem 
höheren Standpunkt als die Artillerie, gegen welche die Festung 
berechnet war.

Wir alle wissen, daß die ballistischen Eigenschaften der mo
dernen Sprengstoffe von den jetzt vorhandenen Geschützmodellen 
durchaus noch nicht voll ausgenutzt sind. Ferner wissen wir, daß 
nur der ungeheuere Kostenpunkt die Staaten davon abhält, neue 
Erfindungen durch Umbewaffnung ihrer Artillerie sofort auszunützen.

Früher, als die artilleristische Technik nur langsam fortsehritt, 
konnte man sich von der dereinstigen Belagerungsartillerie eine
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ziemlich richtige Vorstellung machen —  das ist heute nicht mehr 
der P all.

Zurzeit stellen w ir bei dem Entw urf eines Festungsbaues die 
Tragweite der modernen Belagerungsgeschütze mit 12 km in Rech
nung; w ir selbst aber nehmen jetzt schon die Tragweite des 6zölligen 
Geschützes auf m in d esten s 12 km an, und diese Entwickelung 
der Tragweite wird immer größer werden.

Diese Erwägungen führen zu der Überzeugung, daß es nicht 
möglich ist, den K ern einer Festung durch Vorschieben des Forts
gürtels dauernd vor Beschießung zu schützen. Dazu kommt ein 
weiterer Faktor im Festungskriege: das lenkbare Luftschiff. Noch 
ist seine Rolle eine sehr bescheidene, aber es ist immerhin ein Faktor, 
mit dem man rechnen muß.

E in  Befestigungssystem mag theoretisch noch so gut begründet 
sein, für uns ist es nur von Wert, wenn es in unserer Lage prak
tisch ausführbar ist.

Nehmen w ir die Kosten einer Festung (einschließlich artille
ristischer Ausrüstung) zu 75 Millionen an, so würden 10 Festungen 
750 M illionen kosten; und nehmen w ir an, sie sollten in 5 Jahren 
fertig sein, so würde unser Budget jährlich mit 150 M illionen be
lastet sein, und für die Erhaltung der bestehenden Festungen wäre 
nicht eine Kopeke verfügbar — eine solche finanzielle Belastung 
ist aber für uns unmöglich.

Vom Gesichtspunkte praktischer Ausführbarkeit sind alle Sy
steme, die den Zentralkern der Festung durch Vergrößerung des 
Durchmessers des befestigten Raumes gegen Beschießung sichern 
wollen, für uns aus finanziellen Gründen unannehmbar.

W ir haben zurzeit keine Autorität, die erklärt, daß Festungen 
mit einem Umfange von 60 bis 70 km und mit einer Besatzung von 
75000 bis 100000 Mann in taktischer Beziehung vorteilhafter seien 
als Festungen mit 35 bis 45 km Umfang und mit einer Besatzung 
von 40000 bis 50 000 Mann.

B ei dem Bau der Festungen auf demselben Wege weiter zu 
gehen wie bisher, ist unmöglich.

Is t  aber einmal der Gesichtspunkt gefallen, den K ern der 
Festung gegen Beschießung zu sichern, so muß das Schema der 
Normalfestung auf Grund anderer Erwägungen festgestellt werden.

Eine Festung ist die Vereinigung der Mittel, welche notwendig 
sind, den betreffenden Punkt bis zum Ende des Krieges zu behaupten.

Besatzung, Arm ierung, Befestigungen, Verbindungen —  das 
sind diese M ittel, und nur bei rationeller Benutzung derselben kann 
man ein positives Resultat erzielen; man muß daher für die oben
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genannten Mittel die Möglichkeit schaffen, ein Maximum nützlicher 
Tätigkeit zu entfalten.

Von jenen M itteln steht die Infanteriebesatzung in erster Linie, 
zunächst muß man daher dieser die Möglichkeit bieten, für sich 
vorteilhafte Kampfbedingungen zu sichern.

Die für den Infanteriekampf ausgewählten Stellungen bestimmen 
also die Entfernung der Hauptkampfstellung von dem K ern der 
Festung; die Festungsartillerie muß die so gegebene Lage rationell 
ausnützen. In  solchen Fällen, wo die Ingenieurkunst imstande ist, 
Infanteriestellungen an jedem beliebigen Punkt zu schaffen —  im 
ebenen oder leicht gewellten Gelände —  dann heißt es, ohne Rück
sicht auf die Infanterie, zunächst für die A rtillerie  günstige Stel
lungen zu suchen.

Im  Feldkriege steht —  in der Verteidigung —  der ganze Raum 
hinter der Infanteriestellung der A rtillerie  zur Verfügung; diese 
kann je  nach der ih r gestellten Aufgabe, ohne an eine bestimmte 
Tiefe gebunden zu sein, sich den möglichst günstigen Platz aus
suchen. Im  Festungskriege ist die W ahl der Artilleriestellungen 
beschränkt einerseits durch den Fortsgürtel, andererseits durch die 
KernumwaUung.

In  dem theoretischen Schema für eine Festung muß es künftig 
heißen: „N icht die Tiefe der Artilleriestellung darf abhängen von 
der Lage des Fortsgürtels, sondern diese muß sich richten nach der 
notwendigen Tiefe der A rtilleriestellung.“

Die Stellungstiefe nun muß der A rtillerie  gestatten: Staffelung, 
Manöverierfähigkeit, ungehinderte Munitionsversorgung, möglichst 
vereinzelte Aufstellung, gute Maskierung. Grundaufgabe der Festungs
artillerie ist das unausgesetzte Ankämpfen gegen die Feuerüberlegen
heit des Gegners.

Wenn die Fragen wegen Stellungen der Infanterie und der 
A rtillerie  vollständig und allseitig gelöst sind, dann tritt die Ingenieur
kunst in  Tätigkeit, um die ausgewählten Stellungen zu befestigen 
und die ganze Lage so zu gestalten, daß alle Kampfmittel der V er
teidigung möglichst vorteilhaft ausgenutzt werden können.

Nun ein theoretisches Festungsschema unter der Voraussetzung, 
daß die Infanteriestellungen an beliebiger Stelle angelegt werden 
können.

Angenommen w ird eine KernumwaUung; vor dieser eine zum 
regelrechten Kam pf um die Umwallung nötige Esplanade von 1 bis 
1 Vg km Breite.

Die Tiefe der A rtilleriestellung annähernd 2 bis 4 km, dem
gemäß Vorschiebung des Fortsgürtels auf 3 bis 6 km.
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Radius der KernumwaUung angenommen zu 1 1/2 bis 2 km, 
gibt für die Hauptstellung 4 bis 8 km Entfernung vom Zentrum.

Dieses Schema basiert auf den Erfahrungen der Vergangenheit 
und hat mehrfach die Feuertaufe erhalten.

Unser theoretisch-normales Festungsschema braucht zurzeit 
durchaus keine grundsätzliche Änderung —  aber es verlangt neue 
M aterialien für die Festungsbauten, neue Formen für die Sicher- 
heits- und Verteidigungsbauten, eine bessere Vorbereitung der 
Festungsfläche, um alle M ittel der Verteidigung gehörig ausnützen 
zu können; vor allem: es erfordert ein allseitiges und planmäßiges 
Studieren aller örtlichen Eigentümlichkeiten im H inblick auf ihre 
praktische Verwertung!

15. Zum Schluß mögen hier noch die interessanten Auslassungen 
Kochanows Platz finden über die Bewertung, welche er den „E r
fahrungen von Port A rthur“ in bezug auf den Festungskrieg zu
erkennt.

„Eine unparteiische Beurteilung eines so nahe liegenden E r
eignisses ist erschwert nicht nur durch die Nähe des Ereignisses, 
nicht nur durch unsere direkte Beteiligung an den Ereignissen, 
sondern auch dadurch, daß in allen Mitteilungen über diesen Kam pf 
die auf dem Gefühl beruhenden unmittelbaren Eindrücke notwendiger
weise die objektive Beurteilung beherrschen müssen.

E rst die nächstfolgende Generation, der als Erbschaft verbleiben 
die Memoiren, Tagebücher und sonstigen Auslassungen —  der ge
naue offizielle Angaben von beiden Seiten zur Verfügung stehen —  
die die falschen und richtigen Folgerungen aus den Erfahrungen 
von Port A rthur sich dienstbar machen kann —  erst diese Gene
ration wird imstande sein, unparteiisch zu urteilen.

Nehmen w ir an, uns sei alles bekannt und w ir seien erhaben 
über Zeit und Raum —  können w ir auf Grund der Erfahrungen 
von Port A rthur ein zuverlässiges U rteil aussprechen über die 
moderne Festung und über den modernen Festungskrieg?

Wenn w ir auch annehmen, daß Port A rthur a ls  P ro je k t eine 
moderne Festung war, so herrscht doch über die (negative!) K r ie g s 
b e re its c h a ft a ls  m oderne F e s tu n g  bei Beginn der Operationen 
nur eine Stimme.

Lassen w ir aber die Verteidigung beiseite —  betrachten w ir 
die Modernität des Angriffs.

So sehr alle Korrespondenten den Japanern W eihrauch streuen, 
so kunstvoll unsere Gegner die W ahrheit behandeln, so sehr wir 
die Erfolge unserer Feinde übertreiben —  das Eine ist k la r: in 
artilleristischer und sonstiger technischer Beziehung standen die
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Japaner n ic h t auf der Höhe unserer westlichen Nachbarn; ihre 
Taktik im Festungskriege w ar von ihren Lehrern längst den A r
chiven als schätzbares M aterial einverleibt. Das E in z ig e , was bei 
ihnen bewundernswert war, w ar die Tapferkeit —  aber auch diese 
war nicht größer als die der Verteidiger.

Das Gesagte soll durchaus nicht die Bedeutung der Erfolge 
von Port A rthur herabsetzen f iir  diese oder jene Anschauung in 
betreff des Festungskrieges ; es soll durchaus nicht der Einfluß dieser 
Erfahrungen auf die weitere Entwickelung der Festungsfrage ge
leugnet werden —  aber auf Grund dieser einen Erfahrung eine 
unbestrittene Theorie aufzubauen, wäre bedenklich. Port A rthur ist 
nur eine Etappe in der Geschichte des Festungskrieges, allerdings 
eine uns nahe liegende und teure Etappe —  aber der Weg bis zu 
dieser Etappe war lang, und auf ihm gab es viele solcher Etappen!

5. Fort und Fortsgürtel.
16. Totleben hatte sich bereits 1855 in einer Denkschrift über 

die Befestigung von Nikolajew dahin ausgesprochen: die schwere 
A rtillerie  sei nicht in den Forts, sondern in den Zwischenräumen 
zwischen den Forts aufzustellen.

Demnächst hatte er 1870 seine Anschauungen über die Eigen
schaften eines Festungsforts niedergelegt in einem auf seine Veran
lassung veröffentlichten A tlas mit Skizzen des normalen Festungsforts.

Der hier angenommene Typ hatte eine geräumige Infanterie
stellung; die im Inneren befindliche Kaserne war vom W alle ge
trennt. Die Anwendung von Pallisaden als Eskarpenhindernis und 
die Anlage eines Vorgrabens mit Verhau —  diese Elemente der 
Behelfsbefestigung —  war eine Konzession an den Kostenpunkt.

D ie innere Einrichtung zeigt das Bestreben nach hartnäckiger 
innerer Verteidigung; das Fehlen des Kehlabschlusses sollte die 
Rückeroberung erleichtern (Reminiszenz an den Malakow 1855!).

Aber schon die Anfang der achtziger Jahre verstärkt ein
setzende Bautätigkeit befolgte nicht mehr die Ideen Totlebens: die 
neuen Forts waren Batterien, in denen Dutzende von schweren Ge
schützen zusammengepackt waren.

Das Verlassen der Grundsätze Totlebens gab mehrfach Veran
lassung zur K ritik .

Krassowski tritt 1881 im Ingenieurjournal auf mit einem A uf
satz „Rationeller Typ der permanenten W erke“ und eifert darin 
gegen die scharf im Gelände hervortretenden Umrisse der Forts und 
gegen die die Feuerlinie der Geschütze hoch überragenden Traversen.
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Krassowskis Modell zeigt gute Maskierung sowohl der Ports 
im ganzen als der A rtilleriestellung, welche, auf den indirekten 
Schuß angewiesen, im Innern der Forts liegt. Ferner zweietagen
förmige Infanterieverteidigung ; die ungedeckten Erkarpen-Kaponnier en 
sind ersetzt durch flankierende Kasematten in der Kontereskarpe.

Krassowskis Vorschläge fanden indessen keinen Anklang.
Nach ihm tritt Glinka-Jantscnewski als scharfer K ritik e r auf 

und verlangt vor allem die Verlegung der ganzen schweren A rtillerie 
aus den Forts heraus in Anschlußbatterien. A llen seinen Werken 
gibt er übrigens nur horizontale Hindernisse und frontale Verteidi
gung; die Steinmauern verw irft er als unzuverlässig.

Seine in dem W erk „Lager-Festungen“ entwickelten Ansichten 
fanden Anklang in den offiziellen Kreisen, und seine Ideen wurden 
in verschiedenen fortifikatorischen Anlagen verw irklicht. A u f Grund 
verschiedener Manövererfahrungen aber zeigte es sich, daß Werke 
dieser A rt der Gefahr ausgesetzt seien, durch Sturmangriff verloren zu 
gehen —  weshalb dieser Typ wieder aufgegeben wurde.

17. Um diese Zeit brachte man auch in Erfahrung, daß in den 
Nachbarstaaten Torpedobomben von großer Zerstörungskraft ein
geführt seien.

In  Berücksichtigung dieser Tatsache und überzeugt von der 
Notwendigkeit, zu den Grundprinzipien Totlebens zurückzukehren, 
sah sich Oberstleutnant Welitschko, damals Professor an der Ingenieur- 
Akademie, zur Konstruktion eines neuen Forttyps veranlaßt mit dem 
Motto „Sehen, aber nicht gesehen werden!“

Dieser neue Typ hatte folgende Züge:
Glacisförmige Anordnung des W alles, um dem Angriff nicht nur 

mit Feuer, sondern auch mit offensivem Gegenstoß entgegenzutreten; 
Organisation einer inneren Verteidigung; starke Hindernisse gegen 
den Sturm; endlich eine Zwischenraum-Kaponniere, welche es ermög
licht, die Zwischenräume zwischen den Ports ausgiebig durch Flanken
feuer zu verteidigen.

Welitschkos Zwischenraum-Kaponniere wurde demnächst auf 
anderweitigen Vorschlag in zwei Halbkaponnieren geteilt.

Die in den neunziger Jahren bei Kronstadt vorgenommenen 
Versuche mit Torpedobomben gaben einen neuen Anstoß zur V er
besserung des Forttyps. A uf Grund dieser Versuche wurde die 
schwere A rtillerie  gänzlich aus dem Port herausgenommen, in dem 
nur 2 bis 4 Geschütze zu Rekognoszierungszweeken verblieben.

Gleichzeitig schritt man zur Verstärkung des W alles, indem die 
W älle für Infanterie und für A rtillerie  in ein en  für Infanterie
verteidigung bestimmten W all zusammengezogen wurden.
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Der Forttyp der Ende neunziger Jahre ist das „Fort Welitschko 
1897“ . Einfacher, trapezoidaler Grundriß, geteilte Zwischenraum- 
Kaponnieren, in jedem Forst verbleiben nur 2 bis 4 Rekognoszierungs
geschütze; die Einrichtungen für die innere Verteidigung, welche 
einen großen inneren Raum verlangten, wurden aus ökonomischen 
Gründen aufgegeben.

In  dieser Periode begann in den Nachbarstaaten der Panzer 
seine Rolle zu spielen ; über die Stellung, welche Rußland zur Panzer
frage einnahm und einnimmt, wird später in einem besonderen Ab
schnitte im Zusammenhange gesprochen werden.

18. Aus dem Typ „W elitschko 1897“ entwickelt sich nun mit 
Berücksichtigung verschiedener Fortschritte auf dem Gebiet der 
Technik das von Bunizki vorgeschlagene nunmehr offizielle „Neue 
Fortm odell“ mit nachfolgenden charakteristischen Zügen:

Abwesenheit aller s c h w e re n  Geschütze —  dafür 4 Fern
kampfgeschütze (6 zöllige Kanonen oder 8 zöllige Haubitzen) unter 
Panzerkuppeln „in nächster Nähe des Forts“ . (A uf der Planskizze 
hinter der M itte des Forts.)

Aufstellung der Sturmgeschütze (8 schnellfeuernde 52 mm Ge
schütze und 4 Maschinengewehre), zum T eil in Panzerkuppeln, zum 
Teil hinter Deckungen, aus denen sie zum Schuß hervortreten. 
Verteidigung der Zwischenräume und der Zugänge zu den Neben
forts durch Geschütze in kasemattierten Räumen (8 schnellfeuernde 
3 zöllige [7,6 cm] Geschütze).

Anordnungen zu einer hartnäckigen inneren Verteidigung (Än
derung gegen Welitschko 1897).

Endlich eine derartige Kombination aller Elemente, daß der 
allmähliche Ausbau des Forts je  nach Verfügbarkeit der M ittel mög
lich ist bei fortwährender Kampfbereitschaft, selbst während der 
Zeit des Baues.

19. Gegen dieses offizielle „Modell Bunizki“ geht nun 
S w je t s e h in  (1. Konferenz) mit, sehr scharfer K ritik  vor. Die 
Vorw ürfe, welche er diesem Typ macht, sind im wesentlichen fol
gende :

„Charakteristische Eigenschaft des Forts Bunizki: es schießt 
nicht •—  man könnte es ,den großen Schweiger' nennen.

In  ihm stehen zahlreiche Geschütze verschiedener Bestimmung, 
aber zur W irkung werden sie nie kommen.“

Dieser Vorw urf in dieser Form scheint nicht gerechtfertigt. 
Die 4 unter Panzerkuppeln allerdings außerhalb des Forts stehen
den schweren Geschütze bilden nach Bunizkis Anschauung doch 
einen wesentlichen Zubehör zum Fort, und ihrer wirksamen Beteili-

3



—  34  —

gung am Fernkam pf steht doch nichts entgegen. Die Geschütze 
zum Bestreichen der Zwischenräume und noch mehr die zur Graben- 
bestreichung können natürlich erst in einem mehr und mehr vor
geschrittenen Stadium des Angriffes zur W irkung kommen; ihnen 
daraus einen Vorwurf zu machen, ist kein Grund. Etwas anderes 
wäre es, wenn Swjetsehin die Zahl der innerhalb des Forts auf
gestellten Geschütze für zu groß gefunden hätte —  darüber ließe 
sich allerdings sprechen.

E in  z w e ite r Vorw urf ist das hohe Protil des Forts: auf dem 
hohen W alle zeichnen sich die Verteidiger scharf ab und werden 
durch umfassendes Feuer abgeschossen. Auch wird durch die Mög
lichkeit, bis zum letzten Augenblick des Sturmes über die Köpfe 
der Stürmenden hinweg das Feuer gegen den hohen W all unter
halten zu können, der Angriff sehr erleichtert.

E in  d r it t e r  Vorw urf richtet sieh gegen die Zwischenraum- 
kaponniere, die Swjetsehin für die seiner Ansicht nach falsche Kon- 
tsruktion des ganzen Forts verantwortlich macht.

Swjetsehin sieht in der vorderen Hälfte des Forts weiter nichts 
als eine mit großen Kosten erbaute hohe Maske für die hintere 
H älfte: die Zwischenraumkaponniere. DieseZwischenraumkaponniere 
—  sagt Swjetshcin —  ist der Idee nach eine französich-holländische 
Erfindung, welche man sich bemüht, als eine national-russische 
Offenbarung auszugeben. Die ganze Verteidigung unserer Festun
gen beruht auf diesen Zwischenraumkaponnieren, aber sie haben 
weder die Kriegserfahrung für sich —  denn sie kamen bei Port Arthur 
nicht zur Anwendung — noch die Friedenspraxis. Diese Zwischenraum
kaponnieren existieren seit 20 Jahren, und kein einziger Schießversuch 
(mit Ausnahme einiger Kartätschschüsse) ist aus ihnen gemacht, um 
festzustellen, ob die Bedienung nicht an den Pulvergasen erstickt.

Alle Konstruktionsnachteile des modernen Forts werden er
klärt durch das Bestreben, den Geschützen der Zwischenraum
kaponnieren einen besseren Überblick zu geben. Deshalb das hohe 
Profil des Forts und die Aufstellung der Geschütze in der dritten 
Etage der Kaponniere

Diese schweren Opfer sind gebracht einem Trugbild zuliebe. 
W eiter als 800 bis 1000 Schritt kann das Feuer der Kaponniere in 
keinem Falle  reichen, selbst wenn der Zwischenraum eine absolute 
Ebene wäre. W ill man die Flankierung durch verdecktes Feuer 
auf weitere Entfernungen, so bleibt nichts übrig, als das ganze 
Fort auseinanderzureißen.

Den hinteren Teil, die Kaponniere, muß man von dem vorderen 
Teil des Forts ganz abtrennen und an einer gedeckten Stelle des



Geländes auf bauen. Gleichzeitig empfiehlt es sich, von dem kase- 
mattierten Bau abzusehen und für die Flankierung des Zwischen
raumes überzugehen zu Haubitzen mittleren Kalibers in Panzer
kuppeln; erforderlichenfalls kann ihr Feuer unterstützt werden von 
Schildgeschützen aus verdeckten Stellungen.

Der vordere Teil des Forts verliert hierbei die Natur eines 
künstlichen Berges; man kann ihm ein niedriges, dem Gelände an
gepaßtes Profil geben. Das Fort selbst wird klein, aber in der 
Verlängerung seiner Facen schließen sich gut angelegte Schützen
stellungen an mit Graben. Die Besatzung dieser Stellung findet 
Unterkunft in einzelnen Deckungen und in einer an gedeckter 
Stelle angelegten Betonkaserne. Umgibt man das Ganze mit so
liden künstlichen Hindernissen, so hat man für l l/2 Million einen 
soliden Stützpunkt in Art der deutschen „Feste“.

In der zweiten Konferenz trat W elitschko in einem längeren 
Vortrag für das Modell Bunizki ein.

In der ersten Hälfte des Vortrages behandelt Welitschko im 
allgemeinen die Aufgabe und Bedeutung der Forts.

In die geschlossenen Umwallungen der alten Festungen mußte 
man Bresche legen, um sich ihrer zu bemächtigen; bei der mo
dernen Festung bilden die Zwischenräume zwischen den Forts ge
wissermaßen offene Zugänge. Um dem Feinde diese Zugänge zu 
versperren, muß man ihn zwingen, die Forts anzugreifen, indem 
man diese als feste Pfeiler organisiert, als Knoten der Verteidi
gung, als Skelett, um welches sich der Körper bildet, indem in 
den Zwischenräumen Verschanzungen und Deckungen entstehen, 
wobei die ganze Verteidigungsanlage nach der Tiefe sich gliedert. 
Diese Stützpunkte nun müssen sturmfrei sein; nur ein Fort stän
diger Bauart kann den Gegner zum allmählichen Vorgehen gegen 
dasselbe zwingen. Beifort wies auf die Richtigkeit dieser An
schauung hin, Port Arthur hat sie bestätigt. Die Versuche der 
Japaner, in die Zwischenräume einzudringen, blieben erfolglos; 
ebenso erfolglos waren die Versuche, die Forts mit Sturm zu nehmen, 
sie mußten gegen dieselben mit regelrechtem Angriff Vorgehen.

   Die Forts sind in taktischer Beziehung die
Schlüsselpunkte der Stellungen; meist sind diese Punkte Höhen ,  
welche bessere Umsicht, geben und von wo aus man besser Unter
stützung leisten kann.

Demnächst geht Welitschko über auf die speziellen Vorwürfe, 
die Swjetsehin gegen das Modell Bunizki erhoben.

ad 1) Das Fort solle tatsächlich schweigen bis zum Beginn 
des Nahkampfes. Fernkampf zu führen, sei nicht Sache des Forts,
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sondern Sache der Zwisehenraumstellungen. Die Forts sollen sieh 
selbst und die nahen Zugänge verteidigen.

ad 2) Swjetsehin hat dashoheKom m andem ent der Infanterie
stellung des modernen russischen Forts bemängelt und behauptet, 
deutsche Offiziere hätten dergleichen Forts für veraltet erklärt. 
Dagegen weist W elitschko auf den Leitfaden für die deutschen 
Kriegsschulen von 1909 hin, in welchen das Profil eines Stütz
punktes mit trockenem Graben ein Komm andement der Brustwehr 
von 21 Fuß, mit nassem Graben ein solches von 27 Fuß habe. 
(NB. Dies stimmt in  runden Zahlen: 6 m und 8 m.) —  Das hohe 
Kommandement sei übrigens nicht abhängig von der Höhe der 
Kaponniere, sondern von dem Wunsche, die Kasematten gut zu 
decken und dem Fort ein gutes Schußfeld zu geben —  bisweilen 
sei es auch abhängig vom Grundwasser.

ad 8) Das Schießen aus den Kaponnieren ohne Ventilation sei 
zwar schwierig, aber doch möglich, während für das Feuer aus 
Panzertürmen Ventilation unerläßlich sei.

21. In  seiner Erwiderung erklärt Swjetsehin : Das von We- 
litsehko angeführte hohe Kommandement in dem deutschen Lehr
buch sei nur ein altes Schema, das in der Praxis in Deutschland 
keine Anwendung mehr finde.

An den gegen die Kaponniere erhobenen Vorwurf, daß das 
Schießen aus ih r durch die nicht abziehenden Pulvergase sehr er
schwert, wenn nicht unmöglich gemacht werde, schließt sich in der
4. Konferenz eine Polemik an, die gleich hier erwähnt werden 
mag. Keljtsehewski verliest den B rief eines Artillerieoffiziers, der 
bei dem offiziellen Schießversuche in einer der Kaponnieren zugegen 
gewesen und der das Resultat als sehr unerfreulich bezeichnet. 
Dementgegen bringt Welitschko den offiziellen Bericht der mit 
diesem Schieß versuche beauftragten Kommission zur Verlesung, wo
rin das Resultat als durchaus befriedigend bezeichnet wird. Eine 
weitere Aufhellung dieser schroffen Widersprüche scheint nicht 
stattgefunden zu haben.

22. Im  Gegensatz zu W elitschko, der die Forts a u f den be
herrschenden Höhen anlegen w ill, verlangt S o b jäto  (4. Konferenz) 
die Anlage der Forts auf dem Abhange v o r der Höhe; diese selbst 
ist zu benutzen zur Einrichtung von Beobachtungsposten für die 
A rtille rie , die h in te r der Höhe stehend, auf unsichtbare Ziele 
feuert.

Auch bei d ie se r Anordnung behält das Fo rt die Eigenschaft 
als taktischer Schlüssel, denn der in Flanke und Rücken be
schossene Gegner wird nicht leicht an ihm Vorbeigehen.
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B ei Port A rthur lag Fo rt 11 in der Tiefe v o r beherrschenden 
Höhen; die Einnahme dieses Forts brachte den Japanern keinen 
Gewinn.

Befestigung 3 und Fort П І lagen a u f Höhen, welche das da
hinter liegende Gebäude beherrschten; die E innahme dieser beiden 
W erke war für die Japaner von großem Vorteil.

In  Port A rthur w ar die schwere A rtillerie  nach dem alten 
Prinzip noch in  den Forts aufgestellt, sobald sich aber zeigte, daß 
die so aufgestellten Geschütze niedergekämpft wurden, zog man sie 
aus den Forts heraus — doch waren zwei Fälle  zu unterscheiden.

Aus F o rtH l, gegen welches sich der feindliche A rtilleriean
griff richtete, zog man die Geschütze heraus; dagegen stellt man 
Geschütze auf in dem n ic h t a n g e g riffe n e n  Fort IV , welches dem 
Fo rt IH  sekundierte und das Gelände vor demselben beschoß. 
Dieses Beispiel zeigt, daß wohl F älle  möglich sind, daß man im 
Lauf der Belagerung schwere Geschütze in einem Fort aufstellt.

Gobjäto zieht hieraus die Lehre: a lle  Forts müssen für die 
eventuelle Aufstellung schwerer Geschütze eingerichtet sein.

23. N o w iz k i (5. Konferenz) findet das Fo rt „Modell Bunizki“ 
als Infanteriestellung unzweckmäßig, da es keinen bequemen Über
gang zum Gegenangriff bietet. N ur allein Geschütz- und Ma
schinengewehrfeuer aus den Kaponnieren gegen die Zwischenräume 
genügt nicht; das Fort muß der Besatzung die M öglichkeit bieten, 
zum Manövrieren ins Feld hinauszutreten (?)

24. Was die Lage der Zwischenraumkaponniere betrifft, so 
hält W e litsc h k o  die Kehle des Forts für den geeigneten Punkt 
für die Anlage derselben und zwar aus folgenden Gründen:

Die Forts liegen auf den taktischen Schlüsselpunkten der 
Festungsstellung, also meist auf Höhen, welche weiten Umblick ge
statten, was besonders wichtig ist bei dem Schießen auf bewegliche 
Ziele. Die Überhöhung des zu bestreichenden Geländes durch die 
Kaponniere ermöglicht ein besseres Bestreichen des Geländes — 
deshalb muß die Kaponniere in der Kehle des Forts liegen und nur 
in ganz besonderen Fällen außerhalb.

Diesen Anschauungen tritt T a rn o w s k i entgegen (Invalide 
1910, N r. 35), der die Frage der Zwischenraumkaponniere vom ar
tilleristischen Standpunkt behandelt (seine re in  artilleristischen Aus
lassungen über die Armierung der Kaponniere werden in einem 
späteren Abschnitte zur Sprache kommen). Nach Tarnowskis A n
sicht ist die Kehle des Forts, weil voraussichtlich von feindlichen 
Geschossen überschüttet, für die Anlage der Zwischenraumkaponniere 
durchaus ungeeignet. Ih r Plate ist dort, von wo aus sie in mög-
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liehst vielen Richtungen den Zwischenraum bis zum Naehbarfort 
der Länge nach bestreichen kann, ohne daß unbestrichene Räume 
bleiben. Nur unter ganz besonderen Umständen wird sich daher 
die Anlage der Zwischenraumkaponniere in der Kehle des Ports 
empfehlen.

Die von Welitschko für diese Lage angeführten Gründe haben 
ihre Bedeutung verloren, seitdem die Technik des Schießens nicht 
nur auf unsichtbare, sondern auch auf unsichtbare b e w e g lich e  
Ziele so große Fortschritte gemacht hat. Der Feuerleiter selbst 
muß das Z iel sehen, aber die Entfernung des Beobachtungspostens 
von der Batterie kann 3 km und mehr betragen; es ist deshalb 
nicht nötig, daß der Beobachtungsposten in der Batterie selbst 
liegt.

Man muß bedenken, daß es sieh handelt um Schießen in einem 
ganz bekannten Gelände, so daß für jeden beliebigen Punkt dieses 
Geländes die nötige Aufsatzhöhe usw. im voraus festgestellt ist. 
Der zur Beobachtung und Feuerleitung gewählte Punkt kann wie 
gesagt weit ab von der Batterie liegen, wenn er nur mit Kaponniere 
und Fort zuverlässig telephonisch verbunden ist.

Port A rthur hat gezeigt, unter welchem furchtbaren Feuer die 
Japaner unsere Forts hielten; vom artilleristischen Standpunkt ist 
es daher vorteilhaft, die Zwischenraumkaponniere vom Fort loszulösen, 
damit sie nicht während der Zeit des Geschützkampfes zwecklos 
leidet.

Eventuell braucht die Kaponniere im Frieden noch gar nicht 
gebaut zu sein, nur ihre Stelle und der Beobachtungspunkt müssen 
festgestellt sein sowie die nötigen ballistischen N otizen. Die К aponniere 
schweigt während des Gesehützkampfes und tritt erst in Tätigkeit 
bei dem gewaltsamen Vorgehen gegen den Zwischenraum, sie wird 
also vorher das feindliche Feuer nicht auf sich lenken.

F ü r die Kaponniere kommt es weniger darauf au, daß ihre 
Deckungen gegen das Feuer schwerer Belagerungsgeschütze stand
halten, als vielmehr darauf, daß die Maskierung gut ist.

Die Kaponniere. ist kein Knotenpunkt der Verteidigung wie das 
Fort, das zu hartnäckiger Verteidigung eingerichtet sein muß, sondern 
sie hat die begrenzte Aufgabe, den Zwischenraum zu flankieren.

Die Sicherheit der Kaponniere hängt nicht sowohl ab von festen 
Gewölben (obwohl auch diese nicht schaden), als vielmehr von glück
licher Anpassung an das Gelände und guter Maskierung. Um die 
Kaponniere auch gegen vorzeitige Entdeckung durch Luftschiffe zu 
sichern, muß sie auch nach oben hin eine Deckung haben, welche 
in Übereinstimmung mit der umgebenden Ö rtlichkeit hergestellt ist.
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25. K u i (7. Konferenz): Die Hauptkraft der Verteidigung liegt 
in den Zwischenräumen des Fortsgürtels: Diese werden hierzu teils 
durch Errichtung ständiger W erke vorbereitet, teils erfolgt der Bau 
dieser Werke erst während der Kriegszeit. Die erst im letzten 
Moment errichteten W erke werden bei guter Maskierung für den 
Gegner oft Überraschungen sein; dies ist natürlich nicht möglich 
bei ständigen Werken. Diese Werke müssen daher auch so solide 
gebaut sein, daß sie sturmfrei sind; dazu gehört: Flankenfeuer, 
Frontalfeuer, Hindernisse.

Dem Zweck des Flankenfeuers dienen Kaponnieren und Halb- 
kaponnieren. Der Platz ihrer Anlage wird stets von der Örtlichkeit 
abhängen; in Verbindung mit einem Fort ist ihre Lage allerdings 
besser geschützt.

Die Forts sollen starke sturmfreie ständige Werke sein, die den 
Gegner zum langsamen förmlichen Angriff zwingen.

26. S ta w iz k i (Invalide 1910, N r. 43) hält, bevor an die Frage 
der besten Gestaltung der Kaponnieren herangetreten wird, die Ent
scheidung der Vorfrage erforderlich: ob die Kaponnieren überhaupt 
notwendig. Die Entscheidung dieser Frage hängt seiner Ansicht 
nach von einer bestimmten Erklärung der A rtilleristen ab : ob w irklich 
auch heute noch das „G itter“ des frontalen und flankierenden Feuers 
erforderlich sei, welches die Ingenieure zu ermöglichen suchen durch 
Anlage flankierender Batterien als Ergänzung der frontal wirkenden 
Batterien.

A u f dem Prinzip des flankierenden Feuers beruht seit alten 
Zeiten die Verteidigung der Festung. Wenn jetzt das Kreuzfeuer 
überflüssig erscheint und die A rtillerie  aus ihrer frontalen Stellung 
den Zwischenraum mit unbedingter Zuverlässigkeit vor einem Durch
bruch schützt —  dann kann natürlich die Zwischenraumkaponniere 
fortfallen, über welche so heftiger Streit entbrannt ist.

W ird  aber das „G itter“ jetzt noch für notwendig erachtet, dann 
müssen w ir bestim m t wissen: halten die A rtilleristen es für nütz
lich, für die Flankierung besondere Batterien ständiger Bauart zu 
haben und zwar Batterien mit der reinen Spezialbestimmung, au s
s c h lie ß lic h  den Zwischenraum zu flankieren? Diese Forderung 
würde zu der Notwendigkeit führen, im voraus Aufstellungen für 
diese Geschütze herzurichten.

Wenn solcher Stellungen viele sind, dann kann eine große 
Sicherheit dieser Batterien erreicht werden durch eine starke künst
liche Maskierung.

Wenn aber die Zahl der Stellungen beschränkt ist, oder wenn 
die A rtilleristen zwecks erfolgreichen Schießens auf bewegliche Ziele
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eine bestimmte Stellung verlangen —  dann müssen w ir des weiteren 
wissen: zieht die A rtillerie  eine offene Stellung unter freiem Himmel 
vor oder (woran kaum zu zweifeln) etwas Geschütztes? E rst dann 
ist es an der Zeit, über die Einzelheiten des Baues von Zwischen- 
raumkaponnieren zu streiten.

27. In  obigen Auslassungen spricht Stawizki nur davon, die 
erforderlichen Flankierungsgeschiitze eventuell nur durch Masken zu 
schützen; T a rn o w sk i (Invalide 1910, N r. 35) geht in dieser Richtung 
weiter.

Unter der Yoraussetzimg, daß die schweren Fernkampfgeschütze 
in den Zwischenräumen Aufstellung finden sollen, verlangt Tarnowski, 
daß diese Geschütze ihre relative Sicherheit nicht in ständigen Bauten 
und Panzerständen, sondern in der Beweglichkeit und in guter Mas
kierung suchen sollen, mit Benutzung von Gebüschen, Geländefalten 
und Wasserrissen. Zu diesem Zweck schlägt er vor, die Zwischen
räume innerhalb des Fortsgürtels und das Gelände rückwärts des
selben folgendermaßen zu organisieren.

Das ganze Gelände muß durchschnitten sein von guten chaussierten 
schmalspurigen Wegen, auf denen die schweren Geschütze bequem 
zu allen natürlichen Deckungen geschafft werden können. Bepflanzt 
man diese Wege mit Bäumen und Gebüsch, dann kann man sich un
bemerkt auf ihnen bewegen und den Geschützen Munition zuführen.

Baut man außerdem in dem Gebiet w a h rs c h e in lic h e r 
Artilleriestellungen eine große Anzahl von Munitionsverbrauchs
magazinen, so erhält man eine Verteidigung, die in hohem Grade 
gewandt und kraftvoll ist.

Auch Schwarz verlangt auf Grund der blutigen Erfahrungen 
von Port A rthur reichliche Anpflanzungen innerhalb des Festungs
gebietes. In einem bedeckten Gelände kann man sich bewegen und 
arbeiten mit verhältnismäßig geringem Verlust.

28. A lle  in diesem Abschnitt entwickelten Ansichten und Vor
schläge beziehen sich auf das Fort als Glied eines größeren Festungs- 
Systems; es erübrigt noch den eingehenden Konstruktionsentwurf 
zu betrachten, den der A nonym us S. K . (Invalide 1908 N r. 249) 
für das von ihm als strategisches Element der Landesverteidigung 
vorgeschlagene Sperrfort (N r. 8 dieses Aufsatzes) aufstellt.

E in  solches Sperrfort ist ein geschlossenes Betonmassiv, das 
so angeordnet ist, daß die Geschütze möglichst freies Schußfeld haben.

2 oder 3 Türme, jeder zu 2 Geschützen mit starker Schrapnell
wirkung und möglichst großer Tragweite —  z. B . das 42-Linien
geschütz (10,7 cm) mit Schrapnellwirkung bis 12 km, in der Minute 
12 bis 15 Schuß.
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Dann in 3 Türmen je  2 Kanonen mit Tragweite bis 18 km; 
eventuell genügen auch 2 solcher Türme.

Ferner 2 oder 3 Türme mit je  2 Haubitzen.
Außerdem 15 bis 20 Maschinengewehre.
Besondere Türme für den Kommandanten, den Kommandeur der 

Artillerie, die Beobachter, die Signallaternen.
In  den K ellern  des Forts: die Maschinen, die Vorräte, die 

Wohnräume.
Um das Betonmassiv gegen Zielfeuer zu schützen, erhält es 

eine glaciförmige Erdummantelung.

6. Fortsgruppe, Feste, Vor-Stellung.
29. S o b jäto  (4. Konferenz) erklärt, er habe aus dem bisherigen 

Gang der Verhandlungen keine klare Vorstellung gewinnen können, 
was eigentlich unter „Feste“ zu verstehen sei.

Diese Erklärung ist sehr begreiflich, denn in den verschiedenen 
Vorträgen und Entwürfen werden die Ausdrücke „Fortsgruppe“, „be
festigte Gruppe“ und „Feste“ vielfach unterschiedslos durcheinander 
geworfen, so daß es bisweilen schwer ist, sich klar zu machen, 
w as eigentlich gemeint ist.

30. In  № . 19 ist der Vorschlag Swjetschins näher dargelegt, 
der das Fort völlig von der Kaponniere trennt, sein Profil bedeutend 
erniedrigt und so unter Zugabe von Schützenstellungen, Unterkünften 
und Hindernissen einen für Infanterie Verteidigung berechneten „Stütz
punkt“ schafft. Wenn er hinzufügt: dies sei etwas „in A rt der 
deutschen Feste“ , so ist der Vergleich doch nur sehr bedingt richtig, 
da die deutsche „Feste“ eine ganz andere Stärke und Bedeutung 
hat als Swjetschins Stützpunkt. Diesen „Stützpunkt“ Swjetschins 
nennt Welitschko (2. Konferenz) „ein in Stücke geschlagenes Fort“ ; 
andere scheinen unter „befestigte Gruppe“ diesen Stützpunkt Swjet
schins zu verstehen.

31. D er vielfach angewandte Ausdruck „Fortsgruppe“ wird 
nur an zwei Stellen deutlich erklärt:

In  Bunizkis Entw urf der „Großen Festung“ (Nr. 10) besteht 
eine „Fortsgruppe“ aus 5 Forts, die mit 2 km Abstand auf einer 
flachen nach außen gewölbten K urve liegen. In  Stawizkis Entw urf 
einer „Modernen Festung“ (N r. 11) besteht eine Fortsgruppe aus 
2, 3 oder 4 Forts, die je  l 3/4 km voneinander entfernt und durch 
eine fortlaufende ständige Umwallung mit gedecktem Weg umgeben 
sind. Aus dem Zusatz: „Im  Innern dieses Ringes liegt die Zitadelle 
der Gruppe, eine ständige Umwallung“ , geht hervor, daß die Forts
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nicht nebeneinander in gerader Linie, sondern in kreisförmiger An
ordnung gedacht sind. Auf diese Kombination kann man die mehr
fach vorkommende Bezeichnung „befestigte G-ruppe“ auch sehr gut 
beziehen.

Die Portsgruppe anstelle des einzelnen Ports tritt in den vor
liegenden Entwürfen im allgemeinen auf als Folge des vergrößerten 
Festungsradius und der dadurch bedingten sehr vergrößerten Aus
dehnung der Hauptkampfstellung der Festung.

32. Stawizki (6. Konferenz): Solange die Hauptstellung der 
Festung 4 bis 5 km vor die Zentralumwallung vorgeschoben war, 
war der Fortsgürtel an seinem Platz, als aber die Hauptstellung 
der Festung um 10 bis 12 km vor die Zentralumwallung vorge
schoben wurde, da wurde der Fortsgürtel unverhältnismäßig dünn 
und genügte nieht mehr. Diesen Mangel glaubte man am besten zu 
heben durch Anordnung eines Gürtels aus Fortsgruppen. Die Forts
gruppe — ein aus einzelnen Forts gebildetes System — ist eine 
neue Form für die Hauptstellung einer großen Festung.

33. In diesem Sinne sind die Fortsgruppen angewendet zur 
Bildung des äußeren Gürtels bei der „großen“ Festung Bunizkis 
und bei dem Entwuf Stawizkis.

Hierher gehört auch der Entwurf des Anonymus A. S. (In
valide 1910 Nr. 36): „Fortsgürtel über die KernumwaUung 6 km 
vorgeschoben, Entfernung der einzelnen Forts voneinander 6 km; 
dann ein von „Festen“ gebildeter Gürtel über die KernumwaUung 
um einen halben Tagemarsch vorgeschoben, Entfernung der einzelnen 
Festen voneinander ein halber Tagemarsch. Zwischen den Forts: 
Feuerverbindung; zwischen den Festen: Manövrierverbindung. Der 
Festengürtel bedeutet einen neuen Schritt im Festungswesen; dieser 
Schritt ist vom russischen Festungsbau übersehen.“

Wenn A. S. hier den äußeren Gürtel aus „Festen“ bildet, so 
ist es nicht ganz klar, ob er wirklich eine Feste im deutschen 
Sinne meint oder eine Fortsgruppe im Sinne Bunizkis und Stawizkis.

34. Gurko (4. Konferenz) schlägt der Deutlichkeit wegen für 
„Feste“ das russische Wort Krepostza (kleine Festung) vor; da er 
in demselben Zusammenhange sagt: für den Typ der Feste sei das 
Studium von Metz sehr lehrreich, so ist klar, daß er mit Krepostza 
wirklich die „deutsche Feste“ übersetzen will.

35. Der Mangel einer klaren Unterscheidung zwischen Forts
gruppe und Feste tritt deutlich zutage in folgender Auslassung 
S w j e t s c h i n s  (5. Konferenz):

Jenseits der Grenze wurden befestigte Gruppen in der Theorie 
schon vor 25 Jahren empfohlen; die erste praktische Verwirklichung
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erhielt die Theorie vor 17 Jahren in der österreichischen Festung 
Przemysl und dann in Krakau. (NB. Bunizki bezeichnet die Ele
mente des äußeren Gürtels von Krakau ganz ausdrücklich als Forts
gruppen.)

In letzter Zeit wurden Gruppen bei Metz zur Anwendung ge
bracht; eine im Fortsgürtel selbst, die anderen bilden einen neuen 
Ring auf 4, 6, 8 km Entfernung vom Fortsgürtel.“

Den Wert der „Feste“ sieht Swjetsehin darin, daß diese der 
Örtlichkeit leicht anzupassende Form die Elemente des Fern- und 
Nahkampfes verbindet.

36. К  u i (7. Konferenz): Die vielbesprochene „Feste“ möchte 
man eigentlich „Befestigungsgruppe“ oder „Gruppenbefestigung“ 
nennen. Verstärkt man ein Fort durch Anschlußbatterien, um
gibt mau es dann mit einem fortlaufenden Hindernis, so hat man 
— dem Wesen nach — eine befestigte Gruppe. Die Bedeutung 
dieser Gruppen kann aber auch ausgedehnter sein: sie können auf 
der am meisten bedrohten Front vorgeschoben werden.

_ Diese Äußerung Kuis führt uns zur Frage der vorgeschobenen 
oder der V o r - S t e l l u n g e n .

37. K ochanow  (6. Konferenz) spricht sich sehr eingehend 
über die Bedeutung der v o r g e s c h o b e n e n  S t e l l u n g e n  aus:

Diese werden angelegt auf den wahrscheinlichen Angriffswegen 
des Gegners mit dem Zweck:

Die Kräfte des Gegners festzustellen — möglichst Zeit zu 
schaffen für bessere Instandsetzung der Festung — die Möglichkeit 
zu bieten, in gewissem Grade die Garnisonen für den Hauptkampf 
in den Forts vorzubereiten (?).

Der Charakter des Kampfes um die vorgeschobenen Stellungen 
hängt ab von der Stärke der Besatzung; ist diese bedeutend, so 
ist es vorteilhaft, um die Vor-Stellungen zu kämpfen; ist sie nur 
gering, so ist es besser, den Kampf in der Hauptstellung auf
zunehmen.

Der Verlust der vorgeschobenen Stellungen darf niemals den 
Kampf um die Hauptstellung beeinträchtigen; die vorgeschobenen 
Stellungen müssen immer nur nebensächliche Bedeutung haben, ihre 
Anlage muß sich daher scharf von der Anlage der Hauptstellung 
unterscheiden. Letztere muß unbedingt in ständigem Stil gebaut 
sein, während die vorgeschobenen Stellungen mehr feldmäßigen Cha
rakter haben sollen — folglich sind Fes ten  für  sie nicht an
wendbar.

38. N ow izk i  (Invalide 1910, Nr. 52): Gerade die „Festen“ 
halte ich für Elemente der Festung — aber die in Verteidigungs
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zustand gesetzten örtlichen Objekte außerhalb der Fortslinie, welche 
Klokatschew „Festen“ nennt, halte ich für Objekte, die n ic h t  zur 
Festung gehören, sie von außen ergänzen, aber kein Element der 
Festung bilden. Aus diesem Grunde finde ich, daß Klokatschew 
für „Festen“ eine unrichtige Erklärung gibt.

39. S t a w i z k i  (6. Konferenz): Die Vor-Stellung darf grund
sätzlich nicht so befestigt sein, daß sie den Gegner zum förmlichen 
Angriff zwingt. Die Bedeutung der Vor-Stellung ist nur zeitweilig, 
daher behelfsmäßiger Typ am Platze: niedrige Wälle, kasemattierte 
Unterstände, feldmäßige Hindernisse, Batterien mit flankierendem 
und Kückenfeuer, Panzerturm — mit einem Wort, der Typ der 
deutschen »Feste“. — Die Fortsgruppe ist ein Element der Haupt
stellung, d ie F e s t e  ein E l e m e n t  der  v o rg e s c h o b e n e n  Stel
lungen .

40. Swjetsehin betont ausdrücklich, daß die Metzer Gruppen 
einen neuen Gürtel bilden und nicht etwa einzelne vorgeschobene 
Stellungen sind.

41. S an n ik o w  (7. Konferenz): Die Festen werden im Aus
lande durchaus nicht angewendet zur Bildung einer Festungsum- 
wallung, sondern sie werden angelegt je nach der Örtlichkeit und 
der strategischen Lage, um befestigte Abschnitte oder Bäume zu 
bilden.

42. J e l t s c h a n i n o w  (7. Konferenz): „Feste ist ein Modell, 
das das moderne Fort ersetzen soll. Diese Form der Befestigung 
gibt die Möglichkeit, große Zwischenräume zu haben, ein möglichst 
umfangreiches Schlachtfeld, einen möglichst starken Stützpimkt für 
die Truppen und die Artillerie.

Die Feste ist eine schmiegsame, den verschiedensten Kom
binationen sich anpassende Form; es ist das beste Modell für die 
Verstärkung der Festung, die die Aufgabe hat, der Feldarmee die 
Bewegungsfreiheit zu sichern. Deutschland und Frankreich haben 
dies Modell angenommen.

7. Die Panzerfrage.
43. In der Panzerfrage stehen zunächst die prinzipiellen Geg

ner und Anhänger der Panzerdeckungen sich schroff gegenüber: 
dazwischen lassen sich verschiedene Stimmen vernehmen, die ohne 
schroffe prinzipielle Stellungnahme entweder gegen den Panzer ge
wisse Bedenken geltend machen oder andererseits unter gewissen 
Umständen und mit gewissen Einschränkungen seine Anwendung 
für zulässig und selbst für vorteilhaft halten.
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Von den vorliegenden Meinungen sollen die wichtigsten hier 
angeführt werden.

Wir beginnen mit den p r in z i p i e l l e n  G egnern .
44. Welitschko (2. Konferenz) stimmt nicht überein mit Bu

nizki, wenn dieser die Panzerdeckungen nur deshalb verwirft, weil 
sie sehr teuer sind.

Welitschko ist ein prinzipieller Gegner der Panzerdeckungen, 
in denen er kein Universalmittel für alle denkbaren Krankheiten 
sieht. Seiner Ansicht nach sind Turmgeschütze in einem moder
nen Fort nur notwendig, um die allgemeine Meinung zufrieden zu 
stellen.

In einer Festung sind viele Bedürfnisse dringender, als Panzer
türme; erst wenn diese Bedürfnisse alle befriedigt sind, soll man — 
wenn dies absolut sein muß — Türme aufstellen.

Die Versuche in Bucharest und Chalons beweisen durchaus nicht 
die Unverletzlichkeit der Türme und ihres Inhalts, namentlich wenn 
die Torpedobomben auf die Eitzen zwischen Kuppel und vorderen 
Panzer treffen. Bei den allerneusten Turmtypen soll diese G«fahr 
nicht mehr drohen, aber Versuche darüber liegen noch nicht vor. 
Die letzten Versuche bei Langres sprechen auch nicht zugunsten 
der Türme.

Aus einigen ziffernmäßigen Angaben über die Geschützaus
rüstung russischer und fremder Festungen glaubt Welitschko 
schließen zu dürfen, daß die Annahme Swjetschins: mit Annahme 
der Türme sei eine Verringerung der Geschützzahl möglich — nicht 
richtig ist.

Neuerdings scheint Welitschko seinen Widerstand gegen den 
Panzer, wenn auch nicht aufgegeben, so doch eingeschränkt za haben.

Nach einer Mitteilung der „Neuen militärischen Blätter“ 1910 
Nr. 50 hat er sich in einer Besprechung über die Bewertung der 
Panzerkuppeln durch belgische Offiziere dahin ausgesprochen: man 
könne mit aller Wahrscheinlichkeit damit rechnen, daß in naher 
Zukunft Panzerkuppeln auch in den russischen Festungen erscheinen 
würden. Die Festungsverteidigung fast ausschließlich auf gepanzerte 
Batterien zu gründen (Antwerpen, Lüttich, Namur), halte er auch 
jetzt noch für falsch — aber für allein liegende Forts und Batterien 
im Gebirge, für Sperrforts und überhaupt für Befestigungen, die 
nicht mit einer zahlreichen beweglichen Artillerie ausgestattet 
werden können, sei die Anwendung von Panzerkuppeln gerecht
fertigt, und für solche Fälle habe er sich auch mit den vielen 
technischen und taktischen Mängeln abfinden müssen, die den Kuppeln 
stets anhaften würden.
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45. Stawizki  (Invalide 1910, Nr. 43): In Betreff der uns so warm 
empfohlenen Anwendung des Panzers muß man offen sagen: bei 
den heutigen Zerstörungsmitteln hat die Technik kein zuverlässiges 
Schutzmittel gegen den direkten Treffer.

Alle Kunst, Beton und Metall, widersteht nicht dem direkten 
Aufprall der modernen Bombe, und nur die Erde — sei es als 
Aufschüttung oder als Eingrabung — ist praktisch unverwüstlich.

Der Vergleich liegt nahe zwischen der Ritterrüstung der alten 
Zeit und dem modernen Panzer; damals bekleidete man den Mann 
mit Eisen, heute das Geschütz mit Stahl. Die alte Rüstung hatte 
einen Zweck bis zum Erscheinen der Kugel. Jetzt, wo wir die 
Sprengwirkung der Torpedobombe vor Augen haben, können wir 
unmöglich darauf rechnen, in den Panzertürmen einen wirklichen 
— nicht eingebildeten — Schutz zu finden.

Die Sicherheit der Artillerie — natürlich nieht gegen Verluste 
überhaupt, ohne die es im Kriege eben nicht abgeht, aber gegen 
Vernichtung — liegt nur in ihrer Beweglichkeit und Maskierung.

Nur in solchen Fällen, wo mit Rücksicht auf die örtlichen 
Verhältnisse im voraus die Aufstellung von Geschützen mit fron
taler Wirkung verlangt wird — nur in solchen wenigen Fällen 
mag der Panzer Verwendung finden.

46. Tarnowski  (Invalide 1910, Nr. 38) äußert sich, unter Be
zugnahme auf die von Bunizki aufgestellte Kostenrechnung für eine 
mit Panzerkuppelbatterien ausgerüstete Festung wie folgt:

Gibt man die teuren Kuppelbatterien auf, so kann man dafür 
die Geschützzahl verdoppeln und erhält außerdem bewegliche 
Batterien, gegen welche der Feind schwereren Stand hat als gegen 
feststehende Kuppelbatterien.

Nimmt man (nach dem Entwurf Bunizkis) eine Festung mit 
12 Forts mit Kuppelbatterien an, so darf man rechnen, daß ein 
ernster Angriff nur gegen 2 Zwischenräume erfolgt; bei dem Kampfe 
gegen diesen Angriff bleiben dann von den 12 Kuppelbatterien un
bedingt 7 gänzlich außer Tätigkeit.

Artilleristische Losung muß daher sein: Heraus aus'den Panzer
kuppeln in die Gebüsche, in die Geländefalten, in die Wasserrisse!

Tarnowski stellt hierzu folgende Berechnung auf:
Nach Bunizkis Aufstellungen kostet 

1 Kuppelbatterie für 4 Geschütze (aber ohne diese) 700000 Rubel
1 Fernkampfgeschütz mit 1000 S c h u ß ....................  66000 „
1 dreizölliges Schnellfeuergeschütz mit 1000 Schuß . 18000 „
Unterhalt eines Artilleristen für 1 Jahr . . . .  300 „
Einmalige Ausgabe für Kasernenbau für 1 Mann . 300 „
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Man darf annehmen, daß infolge der fortgesetzten Fortschritte 
der Technik die Kuppelbatterien in 10 Jahren veraltet sind.

Der Gesamtpreis für ein Fernkampfgeschütz stellt sich also auf 
das Geschütz selbst mit 1000 Schuß 66000 Bubel

Kasernenbau für 30 Mann . . . .  9000 „
Die 12 Kuppelbatterien Bunizkis (ohne Geschütze) kosten 

zusammen 8400 000 Eubel.
Verwenden wir diese Summen anstatt auf die Kuppelbatterien 

auf die Beschaffung von Geschützen mit Munition und Bedienung, 
so können wir für 8250000 Eubel haben 50 Fernkampfgeschütze 
mit allem materiellen und personellen Zubehör; es bleiben dann 
noch übrig 150000 Eubel, für welche Summe 8 dreizöllige Schnell
feuergeschütze mit je 1000 Schuß zu beschaffen sind.

Anstatt der 48 in Panzerkuppeln gedeckten, aber unbeweglichen 
Fernkampfgescliütze Bunizkis haben wir also 98 allerdings unge
deckte, aber bewegliche Fernkampfgeschütze und außerdem noch 8 
dreizöllige Schnellfeuergeschütze.

47. Laiming (Wajennüj Sbornik 1909, 6. „Zur Festungsfrage“) 
erklärt sich, im Gegensatz zu Bunizki, sehr scharf gegen die 
Panzertürme; wir werden den wesentlichen Inhalt seiner Auslassungen 
aus Bunizkis gegen ihn gerichteter Polemik kennen lernen.

48. K ui (7. Konferenz) steht den Panzertürmen wenn auch 
nicht schroff ablehnend, aber zweifelnd und mißtrauisch gegenüber:

„Türme sind ein Mittel der Deckungen für die Artillerie, aber 
nicht das einzige.“

„Für Flankenfeuer werden Panzertürme empfohlen — aber Türme 
haben kreisförmiges Schußfeld, sie sind „universell“; diese Universalität 
ist nicht immer vorteilhaft für die erfolgreiche Ausführung ihrer Spezial
aufgabe. Für diese Aufgabe (Flankierung der Zwischenräume) sind 
besondere Bauwerke nötig: Kaponnieren und Halbkaponnieren.“

49. Wir wenden uns nun zu den Anhängern der Panzerdeckungen.
In erster Linie tritt auch hier Swjetsehin (Invalide 1909,

№. 20,26) dem prinzipiellen Gegner des Panzers Welitschko gegen
über mit scharfer Polemik auf, indem er der großen Mehrzahl der 
russischen Ingenieure Unbekanntschaft mit dem gegenwärtigen Stand
punkt der Panzerfrage vorwirft.

In Deutschland und Österreich-Ungarn finden die kleinen be
weglichen Panzertürme für das 52 mm Geschütz weitgehende An
wendung; bei dem großen Festungsmanöver bei Posen 1907 kamen 
tragbare Schilde vielfach zur Anwendung — bei uns steht man der 
Verwendung des Panzers einfach ablehnend gegenüber.

30 Artilleristen auf 10 Jahre . . . 90000
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Im Jahre 1887 wurden auf dem Schießplatz von Kotrozeni bei 
Bukarest Versuche mit Panzerkuppeln angestellt.

Der an dem Versuche teilnehmende russische Ingenieur (We
litschko?) erspähte einige schwache Stellen der damals noch in den 
ersten Anfängen steckenden Panzertechnik, und nach den beiden 
ersten Kuppelmodellen urteilend verwarf er endgültig deren An
wendung in den Festungen.

„Es sind schlechte Propheten, die, unfähig, das Wesen einer 
großen Erfindung zu erfassen, Einzelheiten kritisieren und die An
wendbarkeit der Idee leugnen“ (Worte eines hervorragenden deutschen 
Artilleristen).

Wir beruhigten uns bei der harten Zensur, die unser bekannter 
Fachmann den Panzerkuppeln ausgestellt hatte, und interessierten 
uns nicht weiter für die Entwickelung der Anwendung des Panzers 
in den Festungen.

Die Fortschritte der Technik sind ganz außerordentlich. So ist 
in Frankreich eine versenkbare Panzerkuppel hergestellt, die mit 
zwei 6zölligen Geschützen 15000 Pud (ca. 1640 Zentner) wiegt und 
deren Bewegung durch 5 oder 6 Mann bewirkt wird. Zum Heben 
der Kuppel, Abgabe des Schusses und Wiederversenken in das 
Betonmassiv ist nicht mehr Zeit erforderlich als 5 Sekunden.

Die französischen Panzerstände sind im allgemeinen komplizierter 
als die deutschen, welche vermöge ihrer Einfachheit für die Ver
hältnisse des Krieges besser geeignet sind.

Ich verstehe es wohl, daß man ein Gegner des Panzers sein 
kann — aber die in steter Entwickelung begriffene Technik zu 
verfolgen, darf niemand für überflüssig halten.

Vor 10 bis 20 Jahren wurde gegen den Panzer geltend ge
macht: unsere russische Technik sei nicht imstande, Panzerkuppeln 
herzustellen, und wir müßten unseren eventuellen Bedarf im Aus
lande bestellen. J e t z t  liegt die Sache anders: wir könnten die 
nötigen Panzerstände in Rußland hersteilen. Wir sind sogar ver
pflichtet, dies zu tun, denn in 10 Jahren ist es unmöglich, in den 
Festungen ohne Panzer auszukommen, und wir sollten uns jedenfalls 
schon jetzt an die Arbeit machen, unsere Industrie auf die von ihr 
zu lösenden Aufgaben und unsere Ingenieure auf verständige Be
nutzung des Panzers vorzubereiten.

Eine große Rolle spielt hier natürlich die Kostenfrage.
Sparsamkeit ist durchaus nicht gleichbedeutend mit Billigkeit, 

Das 6 zöllige Geschütz z. B. braucht freistehend 14 Mann Bedienung, 
unter einer Panzerkuppel aber — dank der bequemen Munitions
zufuhr — nur 9 Mann. Rechnet man nun 3 Ablösungen, so ergibt
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dies für ein Kuppelgeschütz 27 Mann, für ein freistehendes Geschütz 
42 Mann. Da nun das Kuppelgeschütz noch einmal so schnell feuert 
wie das freistehende, so ersetzt ein Kuppelgeschütz zwei freistehende 
— dies ergibt 27 Mann Bedienung gegen 84 Mann. Im Hinblick 
auf die größere Sicherheit gegen Beschädigung darf man aber sagen, 
daß ein Kuppelgeschütz denselben Wert hat wie 3 freistehende; dies er
gibt einen Unterschied in der Bedienung von 27 Mann gegen 126 Mann.

Auch die Konstruktion der jetzigen Kuppel ist gegen die ersten 
Modelle sehr verbessert: der Mechanismus ist außerordentlich ver
einfacht. Das 42 Linien (10,7 cm) Geschütz gibt in 1 Minute 10 
Schuß ab; die Kraft eines einzigen Mannes gibt dem Turm in 40 
Sekunden eine volle Umdrehung; die Änderung des Höhenwinkels 
um 30° erfordert höchstens 15 Sekunden.

Überall sonst ist die Notwendigkeit anerkannt, wenigstens die 
Schnellfeuergeschütze der Festung durch Panzer zu decken; nur in 
Rußland schließt man dagegen die Augen.

Pierron de Mondésivs*) Zukunftsfort, der Traum einer Zukunfts
technik, ist immerhin halb und halb verwirklicht durch die schwei
zerischen Forts von St. Gotthardt und St. Moritz. Die Mechanik 
entscheidet allerdings nicht die komplizierten Aufgaben des Kampfes ; 
Kampf und Sieg ist Sache lebender Menschen. Immerhin liegt 
dieser Traum auf dem Wege der Zukunft, und der Kampf gegen 
den Panzer in den Festungen wird bald veraltet sein.

Österreich mit seinem dürftigen Kriegsbudget hat es möglich 
gemacht, Hunderte von Panzerständen in Krakau und Przemysl 
herzurichten. Nicht um das Geld handelt es sich, sondern um den 
guten Willen.

W ir gestatten uns den Luxus, die Kontreeskarpe eines Forts 
für 300000 Rubel zu betonnieren, aber wir finden nieht  die Mittel, 
um die wichtigsten Faktoren der Verteidigung zu sichern!

50. Ni lus (6. Konferenz) war schon vor 20 Jahren als Ver
teidiger der Panzertürme aufgetreten, als diese von Welitschko in 
seinem Werk „Untersuchungen über die Mittel der Belagerung und 
Verteidigung von Festungen“ heftig angegriffen wurden.

Den Türmen wurde der Vorwurf gemacht: in ihnen könne man 
nicht atmen, aus ihnen nicht schießen.

Diesem Vorwurf gegenüber wies Nilus auf die Flotte hin, wo 
die Türme längst Anwendung gefunden haben.

Selbst wenn ein 24 cm Turmgeschütz in der Minute 4 Schuß 
abgab, wobei im Turm starke Gasentwicklung stattfand, konnte die

*) „Fortification cuirassée.“ — P aris  1900.
4
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Bedienung bei Beobachtung gewisser Vorsichtsmaßregeln ganz gut 
ihre Funktionen ausüben.

Vergleicht man die Turmgeschütze mit freistehenden Geschützen, 
so ist einerseits behauptet worden, ein Turmgeschütz wiege 4 bis 
6 freistehende Geschütze auf, während andererseits behauptet wurde, 
ein Turmgeschütz sei kaum so viel wert wie 2 freistehende Ge
schütze.

Um diese Frage zu entscheiden, schlug Nilus gewissermaßen 
ein unter gleichen Bedingungen vor sich gehendes Duell vor zwischen 
einem freistehenden und einem Turmgeschütz.

Als freistehendes Geschütz wurde der 11 zöllige Mörser (28 cm, 
Geschoß 2Ѵг Kaliberlänge, Sprengladung 41/2 Pud =  74 kg Pyro- 
xilin) gewählt, da nach den in Chalons gemachten Erfahrungen nur 
der Treffer eines derartigen Geschosses einen Turm kampfunfähig zu 
machen imstande war.

Als Turmgeschütz wurde eine 6 zöllige (15 cm) Haubitze ge
nommen. Das vom Turm gebotene Ziel bildet ein Rechteck von
4 m Länge und 2 m Breite. Um auf dieses Ziel aus einem 11- 
zölligen Mörser auf 3 km Entfernung einen Treffer zu erzielen, 
waren 200 Schuß notwendig, also die Wahrscheinlichkeit des Treffens 
oder der Außergefechtsetzung des Turmes betrug % Prozent.

Ein in einer Belagerungsbatterie frei aufgestellter 11 zölliger 
Mörser bildet ein Ziel von 16 qm. Gegen dieses Ziel ist die Treff
wahrscheinlichkeit der im Turm stehenden 6 zölligen Haubitze auf 
3 km Entfernung eine solche von 12 Prozent, die Wahrscheinlich
keit der Außergefechtsetzung des freistehenden Mörsers also 24 mal 
größer als die der im Turm stehenden Haubitze.

Dabei kosten 200 Schuß des 11 zölligen Mörsers 100000 Rubel, 
50 Schuß der 6 zölligen Haubitze 3000 Rubel.

Die Abgabe von 200 Schuß aus dem 11 zölligen Mörser er
fordert 16 Stunden; die Abgabe von 50 Schuß aus der 6zölligen 
Haubitze 16 Minuten. Die Auffassung ist also wohl gerechtfertigt, 
daß ein Turmgeschütz denselben Leistungswert hat wie 4 bis 6 
freistehende Geschütze.

51. Als Ergänzung zu dem vorstehend angeführten Vergleichs- 
Schießen möge die folgende Angabe Nikit ins  (7. Konferenz) dienen:

Gegen einen Panzerturm von 3 m Durchmesser, der von einem
5 m dicken Betonmassiv und einer 8 m breiten Erdumwallung um
geben war, wurden beim Schießen mit 11 zölligen Bomben (Ent
fernung nicht angegeben) erzielt:

26 Prozent Treffer des Erdwalles, 6 Prozent Treffer des Beton
massivs, Ѵз Prozent Treffer des Turmes.
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52. Bunizki  — den wir bereits früher als Vertreter des na
tionalen Eussentums im Gegensatz zu dem fortschrittlichen Westen 
kennen gelernt haben, tritt hier — wenn auch nicht uneingeschränkt 
— für den (vom Westen bereits längst angenommenen, von der 
Mehrzahl der russischen Ingenieure aber abgelehnten) Panzer ein, 
und zwar speziell für die Deckung der zum Fernkampf bestimmten 
Geschütze durch Panzerkuppeln.

Die von Bunizki hierbei aufgestellte (meiner Ansicht nach aller
dings nicht einwandfreie) Rechnung ist interessant genug, um hier 
wiedergegeben zu werden.

Ein unter Panzerkuppel stehendes Geschütz bietet ein Ziel 
von 3,14 Quadratsaschen (14 qm), ein freistehendes Geschütz ein 
solches von 50 Quadratsaschen(225 qm); also ist die Wahrscheinlich
keit, daß das freistehende Geschütz getroffen wird, 15 mal größer 
als die Wahrscheinlichkeit, daß das Kuppelgeschütz getroffen, also 
kampfunfähig gemacht wird.

Bunizki nimmt nun an: 15 freistehende Geschütze kämpfen 
gegen ein Kuppelgeschütz: dann wird jeden Tag ein freistehendes 
Geschütz kampfunfähig, während das Kuppelgeschütz von diesem 
Schicksal erst am 15. Tage betroffen wird. (Hier liegt meines Er
achtens ein schwacher Punkt der Eechnung: das Kuppelgeschütz 
wird im Laufe von 15 Tagen aller Wahrscheinlichkeit nach ein
mal getroffen, also kampfunfähig gemacht — dieser Fall kann aber 
am 1. Tage so gut eintreten wie am 15.)

Bunizki nimmt nun an: sowohl, das Kuppelgeschütz wie jedes 
freistehende Geschütz gibt täglich 50 Schuß ab (eine beliebige 
andere Annahme, wenn nur für beide Seiten gleich, ändert nichts 
an der Proportionalität der Eechnung) — das wäre für das Kuppel- 
gesehütz 50X15 =  750, für die eines nach dem ändern ausscheidenden 
freistehenden Geschütze (Summe einer abnehmenden arithmetischen 
Reihe) 6000 Schuß.

Nun stellt Bunizki in Eechnung die (doch ziemlich zweifelhafte) 
Annahme; die Treffsicherheit des Kuppelgeschützes sei dreimal so 
groß als diejenige des freistehenden Geschützes; unter dieser Voraus
setzung würden die 750 Schuß des Kuppelgeschützes denselben 
Treffeffekt haben wie 2250 Schuß der 15 freistehenden Geschütze, 
und aus der Proportion x :l =  6000:2250 ergibt sieh dann x =  2,66 — 
d. h. 2,66 Kuppelgeschütze leisten dasselbe wie 15 freistehende Ge
schütze oder mit anderen Worten: das Kuppelgeschütz leistet 6 mal 
mehr als das freistehende Geschütz. Wie gesagt, diese Eechnung 
hat mehrere schwache Stellen — was aber daran nichts ändert, 
daß ein Kuppelgeschütz einem freistehenden Geschütz im Festungs-

4*



—  5 2  —

femkampf allerdings weit  überlegen ist, wenn auch nicht gerade 
in dem Verhältnis wie 6:1.

53. Wir wenden uns nunmehr zu Bunizkis Polemik gegen die 
Angriffe Laimings, da aus dieser Polemik die prinzipielle Ver
schiedenheit der Anschauungen dieser beiden Fachmänner über den 
Wert der Panzerkuppeln klar hervorgeht.

Bunizki hat also das Wort.
Weshalb fangen unsere Ingenieure, die sich bisher den Panzer

kuppeln gegenüber ablehnend verhielten, jetzt mehr und mehr an, 
sich zugunsten dieses Deckungsmittels für Fernkampfgeschütze aus
zusprechen?

Laiming hat nicht recht, wenn er behauptet, daß wir in die
sem Falle uns nur durch das Beispiel unserer Nachbarn hätten 
hinreißen lassen, und daß wir uns jetzt vom dem lossagten, was 
bisher als Vorzug der russischen Befestigungsschule gegolten habe.

Die Sache liegt so, daß in letzterer Zeit, hauptsächlich unter 
dem Eindruck der Erfahrungen von Port Arthur, die Anschauungen 
sich wesentlich geändert haben sowohl über die Notwendigkeit der 
Panzerkuppeln als Schutz gegen das Feuer der modernen  Be
lagerungsartillerie, als auch darüber, wo diese Kuppeln aufzustellen 
sind.

Port Arthur zeigte die Unmöglichkeit für von oben ungedeckte 
Festungsgeschütze, das Feuer der Belagerungsartillerie zu beant
worten, sobald dieses Feuer kräftig und gut geleitet war. In 
solchem Falle schwiegen unsere Geschütze und nahmen das Feuer 
erst wieder auf nach Unterbrechung des feindlichen Feuers; sie 
feuerten also gewissermaßen nur mit Erlaubnis des Gegners.

Gegen diesen Übelstand gibt es nur ein  Mittel: den Schutz 
der Panzerkuppel für diejenigen Geschütze, die besonders gefährdet 
sind, d. h. die früher als die ändern in Position gebracht werden 
und die wegen ihrer Schwere an den Ort gebunden, d. h. wenig 
beweglich sind — für die Fernkampfgeschütze des Fortsgürtels.

Solange diese Geschütze in den Forts selbst Aufstellung fanden, 
verhielten sich unsere Ingenieure mit Recht ablehnend gegen die 
Anwendung der Panzerkuppeln.

Unsere Ingenieure, wenigstens sehr viele von ihnen, verneinen 
auch jetzt noch die Notwendigkeit der Aufstellung von Panzer
kuppeln in den Forts — mit Ausnahme der Gebirgsforts.

In dieser Hinsicht haben sich meine Ansichten durchaus nicht 
geändert, und ich stehe auf einem ändern Standpunkt wie Laiming, 
der Kuppeln in den Forts zuläßt, deren äußere Stellung sehr gut 
zu sehen ist, wobei er vergißt, daß bei einer im voraus herzustel



—  53 —

lenden Festungsstellung die nicht durch die Lage maskierten Teile 
immer noch künstlich maskiert werden können, z. B. durch An
pflanzungen und dergleichen.

Ich verwerfe die Panzerkuppel in den Forts deshalb, weil ich 
keine absolute Sicherheit sehe, selbst hinter so vervollkommneten 
Deckungen, sobald diese Deckung dem Feinde sichtbar ist oder 
sich doch innerhalb eines so weithin sichtbaren Werkes befindet, 
wie ein Fort nun einmal ist.

Durchaus verändert sich das Bild und meine Anschauung über 
die Panzerkuppeln für die Fernkampfgeschütze j e t z t ,  wo diese in 
den Zwischenräumen zwischen den Forts aufgestellt werden, hinter 
der Fortslinie; wo diese Kuppeln einzeln und maskiert auftreten, 
und wo der Feind sie nicht nur nicht sieht, sondern sogar keine 
guten k ü n s t l i c h e n  Zielpunkte haben wird.

Die Verbindung des Panzers mit der Maskierung und mit der 
lockeren (vereinzelten) Aufstellung kleiner Ziele ist bis jetzt noch 
auf keinem Artillerieschießplatz zum Ausdruck gekommen und wird 
auch nicht zum Ausdruck kommen, aus dem einfachen Grunde, weil 
das Schießen auf dem Schießplatz in erster Linie die Aufgabe hat, 
entsprechende Treffer zu erzielen, die bei einer derartigen Anord
nung nieht zu verwerten sind.

54. Grigorjew (Invalide 1910 Nr. 43. „Der Panzer in der 
Landbefestigung“) bespricht eingehend die Verwendung der verschie
denen Arten von Panzerdeckungen in den verschiedenen Werken 
eines modernen Festungssystems. Ich verweise hierbei auf die in 
Nr. 13 gegebene Darstellung des von Grigorjew vorgeschlagenen 
Festungsentwurfes mit dem Bemerken, daß die in nachfolgenden 
Auslassungen erwähnten Spezialbatterien der Forts in jenem Ent
würfe nicht Vorkommen.

Über die Verwendung der verschiedenen Panzerdeckungen hat 
nun Grigorjew folgende Ansichten:

1. In jeder vorgeschobenen Stellung je ein Panzerturm von 
großer Widerstandskraft für 2 Schnellfeuergeschütze oder Feld
haubitzen (je nach dem Charakter des zu bestreichenden Geländes). 
In den wichtigeren Vor-Stellungen zwei solcher Türme. Um die 
Türme herum entwickelt sich dann die Stellung selbst mit Deckungen, 
Verschanzungen, Hindernissen (kleines Fort oder Feste).

2. Für jede Sicherungs- (Vorposten-) Stellung ein Turm.
3. Für jeden größeren Stützpunkt zwei oder drei Türme.
4. Für die aus schweren Kalibern bestehende ständige Armie

rung der zu jedem Fort gehörigen Spezialbatterien keine Türme, 
sondern Panzerbatterien, weil dieselben stets ein beschränktes Schuß
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feld haben. Diese Batterien sind nötig für den anfänglichen Fern
kampf mit dem schnell erscheinenden Gegner, während die Haupt
linie der Festungsverteidigung noch nieht armiert ist. Wie viele 
solcher Batterien man bei jedem Fort haben muß, hängt von den 
Umständen und den lokalen Verhältnissen ab. Natürlich müssen 
diese Batterien maskiert und mit künstlichen Hindernissen umgeben 
sein, und für die zur Verteidigung bestimmte Besatzung müssen 
rückwärts oder seitwärts gedeckte Unterkünfte angelegt sein.

5. Zur Längsbestreichung der künstlichen Hindernisse von den 
Fortsstellungen in den einspringenden Winkeln Geschütze oder 
Maschinengewehre mit besonderen Panzerdeckungen.

6. In den Zwischenräumen zwischen den Stützpunkten, wo sieh 
die Batteriegruppen der Festungsstellungen entwickeln, sind im all
gemeinen Panzertürme nicht notwendig; zur Deckung der Bedienung 
und der Mechanismen sind aber Halbkuppeln gegen Schrapnells 
notwendig, und zwar nur bei Batterien mit direktem Schuß. Für 
Batterien, die Deckung im Gelände haben, sind nur Traversen mit 
guten Deckungen für die Bedienung notwendig.

In den im voraus vorbereiteten Festungsstellungen der Haupt
linie, wo man nicht mit Änderungen in der Aufstellung der Batterien 
zu rechnen hat, sind betonnierte Räume notwendig für die ausruhende 
Ablösung der Bedienung, für die Infanteriebesatzung und für die 
Munitionsmagazine.

7. Die KernumwaUung wird erst im Bedarfsfalle mit den dafür 
bestimmten Geschützen armiert, die bis dahin in Blindagen der 
Traversen untergebracht sind, aber für einige dieser Geschütze 
müssen für den Fall eines plötzlichen Durchbruches in der ersten 
Periode des Kampfes gegen jeden Zwischenraum zwischen zwei 
Stützpunkten je 2 Panzerbatterien zu je 4 Geschützen vorhanden sein.

8. Für die artilleristischen Beobachter in den vorderen Stel
lungen und in den Stützpunkten sind besondere Panzerdeckungen 
notwendig. In den dem Feuer ausgesetzten Strecken müssen die 
Telefonlinien unterirdisch geführt werden; auch die unbeweglichen 
Scheinwerfer bedürfen des Panzerschutzes.

9. Für die Ausführung von im Laufe der Belagerung notwendig 
werdenden Arbeiten im feindlichen Feuer und für die Ausführung 
von Nahausfällen sind bewegliche Schilde (Modell des Oberst Swiazki) 
notwendig, unter deren Schutz (gegen Gewehr- und Schrapnellfeuer) 
die betreffende Abteilung bis zu der angewiesenen Stelle sich be
wegen kann, um von dort entweder zum Angriff vorzubrechen oder 
um dort sich eine neue Stellung zu schaffen unter Benutzung der 
Schilde als Blindagen oder Traversen.
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55. Golenkin (Invalide 1910, №. 78) gibt in einem in der 
Ingenieurakademie gehaltenen Yortrag über „Moderne Bedeutung 
und Erbauung von Panzerständen in Landfestungen“ eine allgemeine 
Orientierung über die Panzerfrage.

Die Verteidigung ist von vornherein dem Angriff gegenüber 
sehr im Nachteil. Gründe:

Engigkeit der Stellung — Umfassung — Unmöglichkeit, Rücken- 
und Eiankenfeuer zu benutzen — Schwierigkeit, die Geschütze von 
einem Ort zum anderen zu schaffen.

Alles dieses zwingt die Verteidigung dazu, nach Unterstützungen 
für ihre aktiven Kräfte zu suchen durch passive Mittel, welche die 
Geschütze nach allen Seiten decken: dies sind Panzerkasematten 
und Panzertürme.

Von den drehbaren Türmen existieren 5 Typen:
1. Panzerturm -— in dem sich die Trommel gleichzeitig mit der 

Kuppel dreht.
2. Panzerlafette — die mit der Lafette verbundene Kuppel dreht 

sich nur um die Zentralachse.
3. Panzerkuppel — die Kuppel allein dreht sich (Österreich).
4. Kuppelturm für Mörser (Deutschland).
5. Turm gemischten Typs — Panzerkuppel mit Zentralaehse (Belgien).

Die Schießplatzversuche haben folgende Prinzipien festgestellt, 
denen die drehbaren Türme entsprechen müssen:
1. Das Geschütz muß ganz gedeckt sein, sowohl während desEeuerns 

wie während der Ruhe;
2. der Geschützstand muß unabhängig sein von der Kuppel;
3. der Rückstoß muß minimal sein;
4. die Bewegung des Geschützes in horizontaler wie in vertikaler 

Richtung muß unabhängig von der Kuppel sein;
5. Überhöhung der Deckung durch die Kuppel muß minimal sein;
6. die Kuppel muß unbedingt (?) widerstandsfähig sein;
7. der Mechanismus muß einfach und dauerhaft sein.

Golenkin geht dann zur Beantwortung der Frage über, für 
welche Geschütze Panzerschutz wünschenswert ist?

Hauptaufgabe der langen Kanonen ist der Kampf auf weite 
Entfernungen (12—15 km) mit unsichtbaren Zielen.

Hier ist offener maskierter Geschützstand am Platze; er ist 
auch für den Nahkampf gut, wenn die langen Kanonen in neue 
Stellungen zurückgezogen werden.

Panzerschutz für lange Kanonen ist also nicht notwendig.
Die Zahl dieser Geschütze ist übrigens gering. Panzertürme für 

lange Kanonen sind sehr teuer.
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Kurze Kanonen und Haubitzen müssen längere Zeit an der
selben Stelle wirken. Gedeckte Stellungen für sie zu finden wird 
meist schwer sein, für sie ist daher Panzerschutz notwendig. Mörser 
finden überall Deckung im Gelände, daher für sie kein Panzerschutz 
nötig.

Golenkin bespricht nunmehr die Vorteile und Nachteile der 
Panzertürme.

Die Gegner der Türme führen folgende Gründe an:
Ein Treffer auf das Geschützrohr oder in die Schießscharte machen 

den Turm auf lange Zeit kampfunfähig; 
wiederholte Erschütterungen der Kuppel stören den Mechanismus; 
die Gase der Torpedobomben werden in das Innere des Turmes ein- 

dringen und auf die Bedienung tödlich wirken; 
die Geschosse werden den Panzergürtel durchschlagen.

Alle diese Vorwürfe sind beseitigt durch die Konstruktion der 
modernen Türme. (?)

Weitere Vorwürfe:
Die Türme sind an den Platz gebunden; 
sie sind teuer;
sie erschweren die Feuerleitung und Beobachtung; 
die Bedienung ist in den Türmen zusammengedrängt; 
die Türme sind nicht durch Erfahrung erprobt.

Mit Ausnahme der mangelnden praktischen Erfahrung (NB. die 
muß doch sonst aktiv wie passiv bei genügender Geldaufwendung 
sich schaffen lassen!) glaubt Golenkin alle diese Vorwürfe widerlegen 
zu können.

Teuer  sind die Türme nicht, denn durch Anwendung der Türme 
wird die Zahl der erforderlichen Geschütze verringert: 2 Turm
geschütze sind gleichwertig gleich 6 freistehenden Geschützen. — 
Zwei  Panzertürme zu je einem Geschütz mit 2 Ersatzgeschützen 
kosten 426 700 Rubel; eine Batterie von 6 freistehenden Geschützen 
kostet 447 500 Rubel.

Die Gegner des Panzers sagen ferner: dem Beton kann man 
trauen, dem Panzer nicht.

Hierbei haben sie insofern nicht unrecht, als in Rußland mit 
dem Beton vielfache Versuche angestellt sind, die dieses Material 
als durchaus zuverlässig erwiesen haben.

Es wäre nun logisch, auch mit dem Panzer solche Versuche 
anzustellen; diese Versuche würden vielleicht auch die bisherigen 
fanatischen Gegner des Panzers bekehren.

Golenkin gibt dann einen Überblick der Schießplatzversuche 
gegen den Panzer in den verschiedenen Staaten; auf Grund dieser



Versuche schritten fast alle europäischen Staaten zur Verstärkung 
ihrer Festungen durch Panzerstände.

Von allen jetzt vorhandenen Turmkonstruktionen empfiehlt 
Golenkin übrigens keine zur Anwendung in den russischen Festungen, 
da alle bei großen Vorzügen ihre Mängel haben.

Golenkin schlägt vor:
Bei verschiedenen Fabriken Probetürme zu bestellen, diese auf 

dem Schießplatz zu erproben; von jedem Projekt das Beste nehmen, 
hieraus einen Typ konstruieren; diesen Typ — unter staatlicher sach
verständiger Aufsicht — zunächst bei ausländischen Fabriken her
steilen lassen; nach diesem Typ dann die Türme in eigenen Fabriken 
bauen lassen.

Über die taktische Verwendung der Türme äußert sich Golenkin 
folgendermaßen:

In den Festungsforts sind Türme für schwere Geschütze nicht 
notwendig, sondern nur für Sturmgeschütze zur Flankierung der 
Gräben und der Zwischenräume und zur Bestreichung des Glacis.

Zur Flankierung der Gräben und Zwischenräume werden die 
Türme allerdings nur in Ausnahmefällen zur Anwendung kommen, in 
denen die Anlage von Kaponnieren nicht angängig. Zur Bestreichung 
des Glacis muß jedes Fort 2 bis 3 Türme haben für Kaliber nieht 
unter 75 mm; die besten Plätze für diese Türme sind auf dem äußern 
Brustwehrkamm.

Türme für schwere Geschütze finden ausgedehnte Anwendung 
in den Zwischenräumen und in den vorgeschobenen Forts (Gegensatz 
gegen Forts des eigentlichen Fortsgürtels).

Golenkin schließt seinen Vortrag mit folgendem Appell an die 
russischen Ingenieure und Artilleristen:

„In der Ingenieurkunst des Westens hat das Metall sieh eine 
feste Stellung erobert. Ich zweifle nicht, daß auch unsere Ingenieure 
und Artilleristen sich mit dem neuen Sicherungsmittel ebenso schnell 
und ebenso vollkommen vertraut machen werden wie mit den übrigen 
Materialien des Festungsbaues. Arbeit wird dies kosten — aber die 
Arbeit kommt unserem Vaterlande zu gute!“

8. Artilleristisches.
56. Die vorhergehenden Abschnitte haben — im Zusammenhang 

mit den speziellen fortifikatorischen Fragen — hier und da natürlich 
verschiedene artilleristische Fragen berühren müssen; dieser Ab
schnitt soll gewissermaßen eine Nachlese auf artilleristischem Gebiet 
halten, d. h. verschiedene interessante Auslassungen artilleristischer
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Fachmänner zusammenfassen, die der vorliegende lebhafte Meinungs
austausch zutage gefördert, die in der bisherigen Gruppierung aber 
keine ihrer Bedeutung entsprechende Stelle gefunden haben.

Es handelt sich hier besonders um zwei Punkte: um die im 
Festungskriege zur Verwendung kommenden Geschützarten und um 
die große Bedeutung sachgemäßer Maskierung als vorzügliches 
Schutzmittel gegen den artilleristischen Angriff.

N i k i t i n ’ spricht in der 7. Konferenz über die im modernen 
Festungskriege zur Verwendung kommenden russischen Geschützarten.

Die Festungsartillerie braucht zwei  Geschütztypen:
Die lange Kanone von 6 Zoll (15,24 cm) und von 42 Linien 

(10,66 cm), die Haubitze von 6 Zoll (15,24 cm) und von 8 Zoll 
(20,32 cm). Die 6 zöllige Kanone, bei einer Tragweite von 12 km, 
ist bestimmt zur Fernbeschießung des Geländes, um die Aufstellung 
der feindlichen Parks zu erschweren, um die in der Einschließungs- 
linie liegenden Dörfer, die Anmarschwege der Kolonnen und die 
Bewegungen der Transporte unter Feuer zu nehmen.

Zur Unterstützung der 6 zölligen Kanone bei dem Beschießen 
von Truppen dient die 42 Linienkanone bei einer Tragweite von 
10 km, die auch im Artilleriekampf verwendet wird.

Beide Geschütze können mit Erfolg auf den Flanken der an
gegriffenen Front verwendet werden: dabei wird ihre Tragweite 
ausgenutzt und der Umstand, daß die Beschießung der gegen Ziel
schüsse (direkte Schüsse) gedeckten Belagerungsartillerie aus langen 
Kanonen auf weite Entfernungen vorteilhaft ist.

Auf jedem Fortabschnitt genügen zwei bis vier solcher Ka
nonen.

Die 6 zöllige Haubitze ist die Hauptwaffe des Artillerie
kampfes. Sie ist vorteilhafter als die Kanone wegen der Steilheit 
ihrer Flugbahn, wegen der Sprengwirkung und wegen der Treff
sicherheit.

Als Hilfe für dieses Geschütz dient die 8 zöllige Haubitze zur 
Zerstörung von Brustwehren und Traversen.

Dann über Turmgeschütze:
W em nur wenige Türme vorhanden, etwa 2 auf den Zwischen

raum, dann ist es vorteilhafter, in ihnen 6 zöllige Kanonen aufzu
stellen, aus folgenden Gründen:

1) Kanonen lassen sich schwerer als Haubitzen gedeckt hinter 
Geländefalten aufstellen im Hinblick auf die gestreckte Flugbahn 
beim Schießen mit voller Ladung auf mittlere Entfernungen. Wenn 
man aber zur Erreichung einer mehr gekrümmten Flugbahn schwä
chere Ladung nimmt, wird die Schrapnellwirkung vermindert.



—  5 9  —

2) Die Kanonen sind doppelt so schwer als die Haubitzen, ihre 
Bewegung ist daher sehr viel schwerer, es ist also wünschenswert, 
sie rechtzeitig aufgestellt zu haben.

3) Der Turm gibt ein kreisförmiges Schußfeld, das für lange 
Kanonen vorteilhafter auszunutzen ist.

57. Demnächst bespricht Tarnow ski  (Invalide 1910, Nr. 35) 
speziell die Armierung der zur Bestreichung der Zwischenräume 
des Fortsgürtels bestimmten Werke:

Da die Forts sich gegenseitig durch Infanteriefeuer unter
stützen sollen, so dürfen sie voneinander nicht weiter entfernt 
sein als 4 km. Für Feldgeschütze, als welche bei uns gelten 
die 3zöllige (7,5) Kanone, das 3 zöllige Gebirgsgeschütz, die 
48 mm Haubitze Putilow und die 12 cm Krupp-Haubitze — ist 
die größte Entfernung 6 km, für Gebirgsgeschütz 4 km; die 
Entfernung des wirksamen Schrapnellfeuers 4—2 km; die des 
k rä f t igen  Schrapnellfeuers 2—0 km; für Gebirgsgeschütze etwas 
weniger.

Die Kaponniere (über die L a g e  derselben sind Tarnowskis 
Ansichten unter Nr. 24 zum Ausdruck gekommen) ist also zu ar
mieren mit modernen schnellfeuernden Geschützen; nur wenn diese 
fehlen, mit Modell 1895 (Kolbenverschluß) oder Modell 1877 (Keil
verschluß). Stärkere Geschütze sind nicht notwendig.

Ob Kanone, Haubitze oder Gebirgsgeschütz, das hängt ab vom 
Belief der Örtlichkeit zwischen den Forts.

In sanftem Belief: Kanonen; in durchschnittenem: Gebirgs
geschütze.

Weniger entsprechen dieser Bestimmung Haubitzen, da für 
das Schießen auf lebende Ziele die Sprengwirkung weniger von 
Bedeutung ist.

Hauptsache: Schnelligkeit des Feuers; alles zu vermeiden, wo
durch diese beeinträchtigt werden könnte.

Braucht man mit Rücksicht auf das Relief des Geländes un
bedingt Schußweiten, die man mit dem Gebirgsgeschütz nicht er
zielen kann, dann sind Haubitzen aufzustellen. In diesem Falle 
muß durch rechtzeitiges Probeschießen in dem betreffenden Gelände 
die nötige Ladung festgestellt werden, damit der erscheinende Geg
ner ohne vorheriges Einschießen sofort mit Geschossen überschüttet 
werden kann.

Die Kaponniere wird also zu armieren sein mit je 2 schnell
feuernden Feldgeschützen für jeden zu flankierenden Zwischenraum: 
also die auf beiden Seiten wirkende Kaponniere mit 4, die Halb- 
kaponniere mit 2 Geschützen.
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SS. Wir kommen nun — fährt Tarnowski fort — zu der vom 
artilleristischen Standpunkt so wichtigen Frage über den Einfluß 
der Masken auf die Verwundbarkeit der maskierten Ziele.

Nur dann  kann ein Ziel mit Erfolg beschossen werden, wenn 
man die Möglichkeit hat, das Aufschlagen der Geschosse in bezug 
auf das Ziel zu beurteilen, wobei die vertikalen Abmessungen des 
Zieles eine weit wichtigere Rolle spielen als die horizontalen.

Ob die Geschosse vor oder hinter dem Ziel einschlagen oder 
ob sie in der Luft krepieren — bei Beobachtung von der Seite 
aus, ob rechts oder links vom Ziel — das sind die Fragen, welche 
den seine Schüsse kontrollierenden Artilleristen bewegen. Alles 
was ihm hilft, sich über den Treffpunkt seiner Geschosse klar zu 
werden, beschleunigt die Zerstörung des Zieles.

Aus diesem Grunde darf die nähere Umgebung eines Zieles 
sich möglichst wenig von der weiteren Umgebung unterscheiden.

Ein Werk, das sich nicht verrät durch scharfe Umrisse, vertikale 
Abmessungen und den Rauch der Schüsse und das gut maskiert ist, 
zwingt den Gegner zum Verbrauch eines unverhältnismäßig größeren 
Munitionsquantums, als ein Werk, das auch nur den geringsten An
halt bietet, die Treffpunkte der Geschosse zu beurteilen.

So genau auf der Karte auch die Lage eines Werkes ange
geben sein mag — ohne Einschießen geht es nicht. Wetter, Tages
zeit, Beschaffenheit des Pulvers und der Geschosse, eine nötig ge
wesene Reparatur am Geschütz — alles dies zusammen kann die 
Resultate des Schießens ungünstig beeinflussen.

Ein der Örtlichkeit gut angepaßtes Fort auf beherrschender 
Höhe kann für die Zwischenraumkaponniere als Beobachtungspunkt 
nur in einer Pause des allgemeinen Geschützkampfes benutzt werden. 
Jeder auch noch so wenig die Örtlichkeit überragende — wenn 
auch gepanzerte oder kasemattierte — Beobachtungsstand gefährdet 
das Fort durch Erleichterung des Einschießens; die Zwischenraum
kaponniere kann und muß daher für sich selbst einen Beobachtungs
stand außerhalb des Forts einriehten.

59. In demselben Sinne wie Tarnowski — wenn auch nicht 
so eingehend — „daß Beweglichkeit und gute Maskierung der beste 
Schutz der Artillerie gegen das feindliche Feuer sei“ — sprechen 
sich auch aus Stawizki (Invalide 1910, Nr. 43), Gurko (4. Kon
ferenz) und N ilus  (6. Konferenz).

60. Swiazki (6. Konferenz) empfiehlt im Kampfe gegen die 
modernen Schildgeschütze als aktives  Mittel die kleinkalibrige 
Granate, als passives Mittel (Bewegungshindernis) spanische Reiter 
und Eisengitter.
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61. Schließlich wirft S tawizki  (Invalide 1910, Nr. 43) vom 
Standpunkt des Ingenieurs eine Frage auf, deren Beantwortung er 
von den Artilleristen erwartet:

„Wünschenswert ist es für uns, die Stimme der Artilleristen 
zu hören, auf wieviel Treffer (NB. wohl in Prozenten der gegen 
das Werk abgegebenen Schüsse) au fdense lben  P u n k t  die Deckung 
eines fortifikatorischen Werkes zu rechnen hat. Die jetzt den In
genieuren gestellte Forderung, daß jedes Werk ständiger Bauart 
mehrere  auf ein und denselben Punkt fallende Treffer aushalten 
müsse, ist einfach unerfüllbar.

Ich meine, es ist vollkommen genügend, eine Deckung zu haben, 
die gegen einen Treffer einer 11 zölligen Bombe — zurzeit das ge
fährlichste Geschoß — standhält; im Kriege ist es dann viel ein
facher, Maßregeln zu treffen, z. B. zur Verstärkung eines von einem 
Schüsse getroffenen Gewölbes, als aus Besorgnis vor zwei oder drei 
kurz hintereinander auf einen Punkt fallenden Treffern alle Werke 
bis zu unsinnigen Abmessungen zu verstärken.

Diese Frage scheint vielleicht minder wichtig, aber es handelt 
sich darum, daß von der Entscheidung dieser Frage in dem einen 
oder in dem anderen Sinne der Kostenpunkt eines zu erbauenden 
Werkes stark beeinflußt wird und ganz besonders die (unerwünschte!) 
Höhe des Profils.“

Schlußwort.
Die gewaltige Umwälzung, in der sich unser mächtiger östlicher 

Nachbar fast auf allen staatlichen und sozialen Gebieten zurzeit 
befindet, bietet nicht nur in historisch-kulturellem Sinne dem Be
obachter ein Gesamtbild von hohem Interesse, sondern verlangt auch 
auf jedem einzelnen Gebiet ein eingehendes praktisches Studium, 
nm die — wahrscheinlichen oder möglichen Wirkungen dieser Um
wälzung auf die Gesamtstellung Rußlands als Weltmacht und auf 
seine Beziehungen zu den verschiedenen politischen Kombinationen 
der Weltlage richtig bewerten zu können. Zu diesem Studium auf 
militärischem Gebiet, im besonderen auf dem Gebiet der fortifika
torischen Landesverteidigung einen bescheidenen Beitrag zu liefern, 
ist der Ehrgeiz dieser Studie, die sich ihrer Einseitigkeit und Un
vollständigkeit voll bewußt ist.

Ihrem ganzen Charakter nach zunächst nichts anderes als ein 
Momentbild der Anschauungen, die zurzeit über die hierher gehörigen 
Fragen in den kompetenten Kreisen russischer Fachmänner herrschen, 
gewährt diese Studie doch auch einen Ausblick in die Zukunft.
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In dem umfassenden, durchweg mit großer Sachlichkeit und 
ernster Überzeugungstreue, stellenweise mit scharfer Polemik ge
führten Meinungsaustausch der letzten Jahre, dessen Äußerungen 
dieser Studie zu Grunde liegen, sind wohl al le kompetenten Stimmen 
— bis herunter zu verhältnismäßig jungen Offizieren — zum Aus
druck gekommen, die in den Fragen der fortifikatorischen Landes
verteidigung zurzeit eine Rolle spielen und eine solche für die Zu
kunft zu spielen berufen sein könnten.

Die meisten der in der Studie vorgekommenen Namen dürften 
gegebenenfalls die Bedeutung eines kaum mißverständlichen Pro
gramms heben.

V e r z e i c h n i s
der an dem Meinungsaustausch beteiligten Offiziere mit Angabe der 

Charge und Dienststellung.

Bunizki, Generalmajor im Ingenieur-Korps, Professor an der 
Ingenieur-Akademie.

Gobjäto, Oberst der Artillerie.
Golemkin, Oberst im Ingenieur-Korps, Professor an der Ingenieur- 

Akademie.
Grigorjew, Generalleutnant, Kommandant von Kowno.
Gurko,  Generalmajor im Generalstabe.
Jel tschaninow,  Oberst im Generalstabe.
Kochanow, Kapitän im Ingenieur-Korps, Repetitor an der Ingenieur- 

Akademie.
Kelj tsc'hewski , Oberst im Generalstabe.
Klokatschew, Generalmajor im Ingenieur-Korps, Professor an der 

Ingenieur-Akademie.
Kui, Generalmajor im Ingenieur-Korps.
v. Laiming, Generalleutnant, Kommandant von Sweabarg.
Masslow. (?)
Nikit in,  Oberst der Artillerie; Professor an der Ingenieur- und an 

der Artillerie-Akademie.
Nilus, Generalmajor der Artillerie.
Nowizki, Oberst des Generalstabes.
Sannikow, Oberst im Ingenieur-Korps, 
v. Schwarz, Kapitän im Ingenieur-Korps,
Stawizki,  Oberstleutnant im Ingenieur-Korps.
Swiazki,  Oberst im Generalstabe.
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Swjetsehin,  Oberstleutnant im Generalstabe.
Tarnowski,  Oberst (?) der Artillerie.
Weli tschko,  Generalleutnant im Ingenieur-Korps; während des 

japanischen Krieges Chef des Ingenieurwesens der Operations
armee; jetzt erster Gehilfe in der Haupt-Ingenieur-Yerwaltung. 

A.-G. a. (?)
D. K. (?)

Ü b e r s i c h t
über die in betreff der Festungsfragen im Jahre 1910 abgehaltenen

Konferenzen.

1. Konferenz 23. 1./5. 2.
2. Konferenz 9. 2./22. 2.
3. Konferenz 16. 2./1. 3.
4. Konferenz 23. 2./8. 3.
5. Konferenz 2./15. 3.
6. Konferenz Э./22. 3.
7. Konferenz 23. 3./5. 4.

Invalide Nr. 20. 
Invalide Nr. 33. 
Invalide Nr. 39. 
Invalide Nr. 45. 
Invalide Nr. 49. 
Invalide Nr. 55. 
Invalide Nr. 67.
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V erlag von Zuckschwerdt & Co. in Berlin. :

Einteilung und Dislokation der 
russischen Armee und Flotte

nebst Übersichten über die Kriegsformationen 
und Kriegsetats und einer Eisenbahnskizze.

Nach russischen Quellen bearbeitet 
von

von Carlow itz - Maxen,
M ajo r z. D.

27. Ausgabe. Oktober 1910. Preis 2 Mark.

Nummer 48 des Deutschen Offizierblatts vom 1. Dezember 1910
sagt über die A usgabe folgendes:

„Einer besonderen Empfehlung bedarf das Buch nicht mehr.
Die jetzige 27. A usgabe ist dadurch besonders interessant, 
da  sie die umfangreichen V eränderungen des letzten Jahres, 
die Bildung einer größeren Anzahl von Korps und Divisionen, 
Einführung einer schw eren Artillerie, Auflösung aller R eserve- 
und Festungsinfanterietruppen berücksichtigt hat.“

Von demselben Verfasser erschien:

Einteilung und Dislokation der 
französischen Armee und Flotte

nebst Übersichten über die Kriegsformationen.

6. Ausgabe. Oktober 1910. Preis 1 Mark 80 Pfennige.

Urteile über beide Ausgaben:
Militär - Literatur - Zeitung (Liter. Beiblatt zum Militär- 
Wochenblatt) Nr. 12, Dezember 1910:

„Die beiden Veröffentlichungen haben sich durch ihre Zuver
lässigkeit längstens als ein w ichtiges Hilfsmittel eingebürgert.“

Norddeutsche Allgetn. Zeitung 1910 Nr. 303 vom 28. Dez. 1910:
„Beide Ü bersichten sind bekannt als ausgezeichnete, sichere 
und vollständige W egw eiser durch die W ehrm acht Frank
reichs und Rußlands. Sie bedürfen keiner Empfehlung.“
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