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I. 

Характеристика кавалерій обѣихъ еторонъ. 

а) Японсная навалерія. 

Готовясь къ войнѣ, Японія задолго до ея начала, сумѣла 
привить массѣ народа сознаніе, что она ведется за будущ-
ность, могущество и даже самое существованіе государства. 

Будучи въ душѣ солдатомъ, каждый японедъ безпредѣльно 
любйтъ свое отечество и преданъ государю; ему присущи са-
мообладаніе и презрѣніе къ смерти, a вмѣстѣ съ тѣмъ онъ 
сознаетъ, что для достиженія успѣха необходима совокупность 
усилій. 

Все это вмѣстѣ взятое служитъ основаніемъ дисциплины, 
которая, вопреки европейскимъ понятіямъ, состоитъ не толь-
ко въ безпрекословномъ повииовеніи, но и во взаимномъ довѣ-
ріи. Ыижніе чины видятъ въ офицерахъ людей, обладающихъ 
всѣми качествами вождей, a послѣдніе убѣждены въ томъ, что 
ихъ подчиненные приложатъ всѣ старанія къ тому, чтобы выпол-
нить возможно лучше возложенное на нихъ порученіе. Вслѣд-
ствіе этого наказанія налагаются рѣдко. 

Корпусъ офицеровъ, происходящей отъ воинственныхъ «са-
мураевъ», воплощаетъ въ себѣ всѣ качества рыцарей. 

Каждый офицеръ старается усовершенствоваться въ воен-
номъ дѣлѣ, а потому большинство изъ нихъ обладаетъ пре-
красною теоретическою подготовкою и обширными практиче-
скими познаніями. 



Громадныя потери въ офицсрахъ доказываюсь ихъ хра-
брость и стойкость, а также стремленіе не щадить себя. 

Контингентъ нижнихъ чиновъ, будучи вообще развитымъ 
умственно, получили прекрасную военную подготовку, а, бла-
годаря самостоятельности, безпритязательности, трезвости и 
чистоплотности, онъ -сохраняли постоянную боевую готов-
ность. 

Вслѣдствіе однообразнаго питанія рисомъ, сидѣнія на полу 
и избытка физическаго труда японцы не высоки ростомч>, имѣ-

; юти сильно развитыя икры и вообще мало способны ѣздить 
I верхомъ. 
> Кавалерія состояла изъ 3-хъ и 4-хъ эскадронныхъ пол-

ковъ и двухъ отдѣльныхъ бригадъ, числительностью въ 8 эска-
дроновъ каждая—всего 66 эскадроновъ. 

Конскій составъ (помѣсь англійскихъ лошадей съ тузем-
ными) былъ мало подвиасенъ и не обладали выносливостью, а по-
тому, принимая во вниманіе численное превосходство каза-
ковъ, трудно было разсчитывать на успѣхъ. 

Однако, на самомъ дѣлѣ, хотя п не будучи прирожденными 
кавалеристами, японцы выказали выдающіяся воинскія ка-
чества. 

б) Русская кавалерія вообще и казаки въ частности. 

Въ противоположность японцами, обладающими прирожден-
ными воинскими качествами, послѣднія приходится прививать 
(русскими, при чемъ, оставляя службу, они весьма быстро за-
•бываютъ то, чему ихъ обучали. 

Тѣмъ не менѣе русскіе видятъ въ особѣ Государя, кото-
рому они безпредѣльно преданы, не только главу государства, 
но и высшую духовную власть. Они любятъ родину, но, вслѣд-
ствіе продолжительнаго крѣпостничества, вообще легко под-
даются пропагандѣ. 

Будучи въ болыпинствѣ случаевъ бѣднымъ и мало разви-
тымъ, русскій народи чуждъ завоевательной политики и по-
тому не моги драться съ воодушевленіемъ за дѣло, значенія 
котораго не понимали. 



Изъ числа офицеровъ—гвардейскіе были прекрасно под-
готовлены и воплощали собою истыхъ кавалеристовъ. Драгун-
скіе офицеры—отличались прилежаніемъ, были мало прихот-
ливы, и на нихъ ложилась главная масса отвѣтственности и 
наиболѣе тяжелая работа. Казачьи офицеры—обладали мень-
шею подготовкою и болѣе узкимъ кругозоромъ. а потому само-
стоятельный задачи можно было поручать только старшимъ 
изъ нихъ. 

Такъ какъ всѣ 3 категоріи офицеровъ находились въ ка-
валерійскихъ частяхъ и зачастую враждовали между собою, 
то трудно было ожидать единства въ дѣйствіяхъ второочеред-
ныхъ частей. 

ІІнжніе чины отличались храбростью, стойкостью, вынос-
ливостью и способностью переносить трудности походной жиз-
ни, но не обладали самостоятельностью и нуждались въ по-
стоянномъ руководительствѣ. 

Въ своихъ сотенныхъ, эскадронныхъ и батарейныхъ ко-
мандирахъ они видѣли не только начальниковч>, но и кормиль-
цевъ, за которыми слѣдовали слѣпо. 

Когда отрядъ терялъ своего начальника, люди не были 
способны продолжать начатыя дѣйствія, они скз'чивались и 
слѣдовали за тѣмъ. кто принималъ на себя командованіе. 

Такъ какъ въ мирное время казаки мало обучались про-
изводству развѣдки, а въ частной жизни занимались охотою, 
то при встрѣчѣ съ противникомъ они хватались за ружья и 
потому, несмотря на прекрасный конскій составь и опытныхъ 
офицеровъ, зачастую не могли выполнить выпадавшую на ихъ 
долю задачу 

Русскіе разсчитывали использовать свое численное превос-
ходство и раздавить японцевъ. 

') Г . Азіатикусъ все время говорить о качествахъ офицеровъ и ннж-
нихъ чиновъ нашей конницы, ни слова не упоминая о плохомъ нодчасъ 
высшемъ управленіи. Между тѣмъ именно псслѣднее, въ связи съ неудач-
ною организаціею отрядовъ, оказало наибольшее вліяніе на дѣйствія этого 
рода оружія. Эта кампанія опять-таки доказала, что матеріалъ конницы пре-
красенъ и что въ рукахъ знающаго начальника она вполнѣ способна дѣ-
дать дѣло. M. Л—г. 



Они выставили всего 225 эскадроновъ и сотенъ, изъ ко-
торыхъ: 

18 эскадроновъ драгунъ. 
59 сотенъ казаковъ 1-й очереди. 

107 » » 2-й » 
29 » » 3-й » 
12 сотенъ милиціи Кавказа. 

Еще до начала войны раздавались голоса, утверждавшіе, 
что казачество находится въ упадкѣ и ни по конскому, ни по 
личному составу не способно къ такой дѣятельности, какую 
было въ состояніи выполнить прежде. 

Какъ оказалось, голоса эти были правы 

' ) Не отрицая нѣкотораго упадка казачества вообще, обусловленнаго 
экономическими причинами, думается, что по опыту послѣдней войны трудно 
судить о томъ, утратило ли оно свои качества или нѣтъ. Думается, что въ 
настоящихъ рукахъ оно вполнѣ способно дѣйствовать такъ, какъ дѣйство-
вали его предки. -А. К—ъ. 



II . 

Шпіонетво. 

Ни въ одной изъ войнъ посдѣдняго времени шпіонство не 
примѣнялось въ такихъ широкихъ размѣрахъ, какъ въ по-
слѣдней. 

Замѣчательно, что шпіоны набирались изъ числа гражданъ 
третьей державы (Кореи и Китая), часть территоріи которой 
была предварительно опустошена воюющими сторонами. По-
добное явленіе было возможно только вслѣдствіе приниженно-
сти, лѣни, алчности и трусости обитателей материка Даль-
няго Востока. 

Тщательно готовясь къ войнѣ, японцы естественно обра-
тили должное вниманіе на сборъ свѣдѣній о противникѣ. Не-
обходимый для этого личный составъ они создали себѣ слѣдую-
щимъ образомъ: 

1) Такъ какъ прежде всего было необходимо создать кадръ 
надежныхъ развѣдчиковъ, то въ Чинджу былъ учрежденъ осо-
бый курсъ для подготовки надежныхъ агентовъ. Агентамъ 
этимъ поручался сборъ свѣдѣній въ предѣлахъ непріятельской 
страны, ихъ сортировка и отправка, и они являлись главными 
руководителями всего дѣла. 

2) При помощи уполномоченныхъ выше лицъ японцы, 
еще до начала войны, собирали свѣдѣнія обо всѣхъ китай-
цахъ и корейцахъ, состоявшихъ на русской службѣ, которые 
причислялись ими къ категоріи неблагонадежныхъ. За дѣй-
ствіями этихъ лицъ былъ учрежденъ строжайшій надзоръ и 



они, вслѣдствіе репрессий, оказывались вынужденными прода-
вать свое имущество и искать покровительства русскихъ. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ имъ давали понять, что, поступивъ въ 
число японскихъ шпіоновъ, они будутъ вычеркнуты изъ списка 
неблагонадежныхъ. Этого оказалось достаточнымъ для того, 
чтобы заставить многихъ китайцевъ и корейцевъ поступить, за 
относительно небольшое вознагражденіе, на службу къ японцамъ. 

Сознавая, что китайцы могутъ быть двойными шпіонами, 
японцы тщательно слѣдили за ними и въ случаѣ обнаруженія 
такого рода дѣятельности предавали ихъ безпощадной казни. 

Эти лица являлись наиболѣе ловкими шпіонами, такъ какъ 
были извѣстны русскимъ, находились въ постоянныхъ сно-
шеніяхъ съ послѣдними и не возбуждали у нихъ никакихъ 
подозрѣній. Они получали приказанія отъ упомянутыхъ выше 
агентовъ, которымъ сообщали также о своихъ наблюденіяхъ. 

Въ вѣдѣніи каждаго агента находилось отъ 3-хъ до 5-ти 
шпіоновъ, которые составляли особую группу. 

3) Наибольшая трудности представляла доставка донесеній 
по назначенію. Для этого пользовались многочисленными китай-
скими нищими, которые легко могли скрываться въ массѣ на-
селенія и присоединяться къ странствующимъ рабочимъ. 

Агенты получали вознагражденіе помѣсячно, а нищимъ 
платили за каждое исполненное порученіе. 

Во время перваго періода войны, пока японская армія пе-
редвигалась мелкими частями, т. е. до сосредоточенія арміи къ 
Ляояну, сборъ свѣдѣній былъ сопряженъ съ большими труд-
ностями. 

Большая часть лазутчиковъ находилась вблизи желѣзной 
дороги, около войсковыхъ частей или же работала при возве-
дены укрѣпленій, сообщая свѣдѣнія о ихъ размѣрахъ. Хотя 
сборъ свѣдѣній и не былъ сопряженъ съ особенными трудно-
стями, своевременная доставка ихъ по назначенію встрѣчала 
иногда непреодолимыя препятствія. 

Послѣднее объясняется тѣмъ, что посылать свѣдѣнія при-
ходилось при помощи пѣшихъ или иногда конныхъ людей, а 
потому при условіи, что воюющіе находились другъ отъ друга 



на значительныхъ разстояніяхъ—свѣдѣнія эти зачастую за-
паздывали. 

Кромѣ того шпіонамъ не доставало достаточной опытности 
въ дѣлѣ прятанія донесеній, а потому послѣднія зачастую при-
ходилось уничтожать или они попадали въ руки русскихъ. 

Постепенно лазутчики пріобрѣли ловкость въ этомъ отно-
.шеніи и прятали донесенія въ различныхъ мѣстахъ, какъ, 
напримѣръ, въ косахъ, подошвахъ, швахъ платья и т. п. 

Въ теченіе второго періода войны отъ ІГяояна до Мукдена 
сборъ свѣдѣній и ихъ доставка были гораздо легче. 

Арміи обѣихъ сторонъ оставались на мѣстѣ въ продолже-
ніе цѣлыхъ недѣль и даже мѣсяцевъ, а это давало возмож-
ность устроить спеціальное бюро въ тылу противника и осо-
бые пункты для пріема доставляемыхъ свѣдѣній. 

Между этими учрежденіями поддерживались оживленныя 
еженедѣльныя сношенія, при чемъ широко пользовались те-
леграфными линіями, находившимися внѣ фланговъ. 

Доказательствомъ освѣдомленности японцевъ могутъ слу-
жить слѣдующіе факты: 

1) Послѣ сраженія при Сандепу у одного изъ убитыхъ 
японцевъ была найдена газета (Japan Times), въ которой со-
общалось, что Гриппенбергъ покинетъ армію, если Куропат-
кинъ не поддержитъ его во время наступленія. 

2) Предъ набѣгомъ Мищенки на Инкоу всѣмъ команди-
рамъ японскихъ этаповъ было сообщено, изъ какихъ именно 
полковъ сформированъ его отрядъ. 

Изъ всего изложеннаго выше видно, что шпіоны въ зна-
чительной степени облегчали кавалеріи производство развѣдокъ. 

Если такимъ образомъ служба лазутчиковъ приносила боль-
шую пользу японцамъ, то иначе дѣло обстояло у русскихъ, 
не умѣвшихъ обращаться съ китайцами, которые зачастую до-
ставляли имъ ложныя свѣдѣнія. Это приводило къ тому, что 
отдавались нецѣлесообразныя распоряжения, исполненіе кото-
рыхъ влекло за собою излишнее утомленіе войска. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ бдительность японцевъ не позволяла тщательно провѣ-
рять китайскія донесенія. 



Казачья бригада Мищенки въ Сѣверной Кореѣ. 

Открытіе военныхъ дѣйствій. 

24 декабря 1903 года адмиралъ Алексѣевъ по телеграфу 
испрашивалъ повелѣнія Государя Императора начать ыобили-
зацію и занять устье Ялу. 

Повелѣніе о мобилизаціи послѣдовало, занятіе же устья 
Ялу разрѣшено произвести только въ крайнемъ случаѣ. 

26 января Государь телеграфировалъ Алексѣеву: «Жела-
тельно, чтобы починъ въ военныхъ дѣйствіяхъ принадлежалъ 
не намъ, а японцамъ. Во всякомъ случаѣ Вы не должны пре-
пятствовать высадкѣ непріятельскихъ отрядовъ на южноыъ и 
восточномъ берегахъ Кореи, включительно до Гензана. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ Вамъ предоставляется право въ случаѣ попытки япон-
скаго флота пройти сѣвернѣе 38-й параллели, не ожидая пер-
ваго выстрѣла съ ихъ стороны, начать военныя дѣйствія». 

Однако раньше, чѣмъ эта телеграмма была получена, 
японцы напали на Портъ-Артуръ и русскія войска пріобрѣли 
законное право къ открытію военныхъ дѣйствій и укрѣпленію 
устья Ялу. 

Вслѣдствіе этого 27 января 3-й восточно-сибирской стрѣл-
ковой дивизіи было отдано приказаніе занять устье рѣки Ялу 
и вмѣстѣ съ тѣмъ сводной конной бригадѣ Мищенки—прика-
зано направиться въ Сѣверную Корею для производства раз-
вѣдки. 



Бригада эта состояла изъ: 
1) Уссурійскаго казачьяго полка 6 сотенъ. 
2) 1 Аргунскаго » » 6 » 
3) 1 Читинскаго » » 6 » 
4) ] Забайкальской казачьей батареи 6 орудій. 

Всего: 18 сотенъ и 6 орудій (конныхъ). 
Полки были первоочередные и состояли большею частью 

изъ испытанныхъ людей, участвовавшихъ въ Китайскомъ по-
ходѣ (1900 г.). Мѣстныя условія Южной Манджуріи были имъ 
вполнѣ знакомы. 

Сборнымъ пунктомъ частей, расквартированныхъ по всей 
Южной Манджуріи, былъ назначенъ Андунъ, куда полки при-
были къ 29 февраля. 

Положеніе обѣихъ еторонъ по данными, имѣв-
шимея у Мищенки 3 Февраля. 

а) Свгьдгьнія о японцахъ. 

1) 24 января высадился въ Мазамно и Фузанѣ отрядъ 
(нѣсколько мобилизованныхъ баталіоновъ пѣхоты и техниче-
скія войска 12-й японской дивизіи). 

2) 27 января, послѣ уничтоженія части русскаго флота 
въ Чемульпо, прибыло около 4-хъ немобилизованныхъ бата-
ліоновъ пѣхоты, которыми въ слѣдующіе дни былъ занять 
Сеулъ, столица Кореи. 

3) 28 января въ Гензанѣ высадился отрядъ въ составѣ 
3-хъ баталіоновъ пѣхоты, 1-го эскадрона и 1-й батареи (12-й 
японской пѣхотной дивизіи). 

Такимъ образомъ въ рукахъ японцевъ оказались 3 луч-
шихъ и свободныхъ ото льда корейскихъ гавани. 

б) Русснія силы. 

1) Два отряда, силою около дивизіи каждый, находились 
въ крѣпостяхъ Владивостокѣ и Поргь-Артурѣ. 



2) На пути отъ Портъ-Артура къ устью Ялу находилась 
3-я Восточно-Сибирская стрѣлковая бригада, которая, вслѣд-
ствіе сформированія третьихъ баталіоновъ, обратилась въ ди-
визію. 

3) Войска, мобилизованным въ Сибири, перевозились къ 
Ляояну по желѣзной дорогѣ. 

в) Выборъ направлѳнія развгьдни. 

Силы противника въ Фузанѣ и Мазампо могли не при-
ниматься въ соображеніе, ибо: 

а) Удалены были приблизительно на 700 верстъ отъ устья 
Ялу. 

б) На нихъ, повидимому, была возложена оборонительная 
задача, состоявшая въ обезпеченіи Корейскаго пролива и 
сообщеній съ островомъ Цусимою и крѣпостыо Симоносеки. 

Кромѣ того въ случаѣ неудачи онѣ должны были слу-
жить отступающимъ японцамъ послѣдней опорой на мате-
рий. 

Гораздо большее значеніе имѣли войска, высадившіяся въ 
Генсанѣ и Чемульпо. 

Оба эти пункта находились въ разстояніи около 450 миль 
отъ Сасебо, Нагасаки, Симоносеки и являлись прекрасными, 
уже освободившимися ото льда, гаванями. 

в) Находясь всего въ разстояніи 270—320 верстъ отъ 
Портъ-Артура и Владивостока, порты эти подвергались опас-
ности быть отрѣзанными отъ Японіи. 

г) Вслѣдствіе нападеній 26 и 27 января, русскій флотъ бы.іъ 
приговоренъ къ бездѣйствію, блокировался японцами, и такимъ 
образомъ высадка японскихъ силъ въ Чемульпо была без-
опасна. 

Русской Владивостокской крейсерской эскадрѣ при по-
мощи ледокола удалось выйти въ море, и, несмотря на наблю-
дете эскадры адмирала Камимуры, плаваніе транспортовъ сде-
лалось опаснымъ. 



д) Если предположить, что упомянутый выше гавани были 
заняты японцами, въ виду ихъ стремленія двинуться къ Мук-
дену, то нужно было ожидать, что съ освобожденіемъ ото 
льда, они воспользуются пунктами, расположенными сѣвернѣе. 

Гавани восточнаго берега Кореи (Хамхенгъ, Шестакова, 
Паскина губа) были слишкомъ удалены отъ главнаго опера-
ціоннаго направленія и лежали въ сферѣ вліянія крѣпости 
Владивостока. 

Гавани же западнаго берега находились ближе къ устью 
Ялу, болѣе отвѣчали цѣли и сокращали коммуникаціонную ли-
нию японцевъ. 

е) Въ пользу высадки въ Чемульпо говорило еще и то об-
стоятельство, что черезъ этотъ городъ пролегала лучшая Ман-
даринская дорога изъ Сеула черезъ Анчжу къ Мукдену, 
между тѣмъ, какъ другіе пути представляли только сквер-
ныя горныя тропинки. 

Далѣе, принимая во вниманіе, что разработка дороги отъ 
Гензана до Андуня, какъ черезъ Анчжу, такъ и черезъ Пень-
янгъ, требовала много времени и сама дорога проходила 
по безлюднымъ мѣстамъ, то Чемульпо являлось тою гаванью, 
въ которой слѣдовало ожидать высадки значительнаго отряда. 
Невыгодною стороною устройства этапной линіи отъ Гензана до 
Андуня были значительная длина пути, трудность постройки 
дороги и чувствительность ея къ дѣйствіямъ со стороны Вла-
дивостока. 

Все сказанное выше оказало вліяніе на выборъ напра-
вленія движенія Мищенко черезъ Сенчхенъ на Анчжу. 

г) Выполненіе возложенного порученія. 

4 февраля Мищенко выступилъ изъ Вичжу черезъ Сенчхенъ 
къ Анчжу. 

Наступившее таяніе снѣга испортило дороги, почва рас-
творилась и мѣстами чрезвычайно затрудняла движеніе. 

Людямъ и лошадямъ приходилось прилагать огромный 
усилія для преодолѣнія препятствій, который создавали ма-
ленькія рѣчки и киселеобразная глина. 



Несмотря на все вышеуказанное, разведочный сотни 
11 февраля прибыли въ Касанъ, переправились на другой 
день черезъ Велимъ и 14 февраля подошли къ Пеньянгу. 

Для того, чтобы оцѣнить этотъ переходъ необходимо при-
нять во вниманіе, что этотъ отрядъ часто спѣшивался, велъ 
лошадей въ поводу и двигался по незнакомой мѣстности безъ 
картъ, полагаясь только на проводниковъ. Несмотря на это, 
онъ дѣлалъ по 13—18 верстъ ежедневно. 

Главныя силы двигались чрезвычайно медленно и только 
къ 15 февраля прибыли въ Анчжу. Въ особенности ихъ сте-
сняла конная батарея, которую изъ Сенчжу пришлось отпра-
вить обратно. 15 февраля разстояніе между главными силами 
и выдвинутыми впередъ сотнями (Пеньянгъ) достигло 50—60 
верстъ. Такое разстояніе нельзя не признать слишкомъ боль-
шимъ, такъ какъ для доставкн донесеній изъ передовыхъ 
сотенъ требовалось 3 дня. 

Въ теченіе этихъ дней обстановка конечно могла значи-
тельно измѣниться. 

Начиная отъ Вичжу, высылались впередъ части для про-
изводства разведокъ. Мелкіе отряды наблюдали на правомъ 
фланге за восточнымъ берегомъ Кореи и за отдельными га-
ванями вплоть до устья Велима; одна сотня направлялась въ 
Нокннгъ; две на Пеньянгъ и Чемульпо (въ концѣ февраля 
освободившагося ото льда) и наконецъ по одной въ Іенхенъ 
и Китчжоу. 

Положеніе 14 Февраля. 
(Схема № 2). 

Около Пеньянга впервые встретились кавалеріи обоихъ 
противниковъ. 

Русскій разведочный отрядъ силою около полусотни пы-
тался уничтожить противника, однако послѣдній уклонился. 

Первое более крупное столкновеніе произошло на рекѣ 
Велиме 2 марта, при чемъ японская кавалерія была от-
брошена. 



Однако ей удалось отойти къ Пакчхену, но отсюда она 
опять была оттѣснена на Велимъ. 

Вслѣдствіе появленія сильныхъ японскихъ кавалерійскихъ 
отрядовъ, казаДамъ пришлось отступить и имъ не удалось про-
никнуть за Велимъ. 

Развѣдкой было установлено слѣдующее: 
1) 14 февраля японскіе кавалерійскіе разъѣзды дошли 

до Пеньянга. 
2) 20 февраля отрядъ японской пѣхоты достигъ Анчжу. 

Былъ ли это самостоятельный отрядъ или авангардъ япон-
ской арміи, выяснить не удалось. 

3) 25 февраля въ устьѣ Велима у Ноканга замѣчалась 
высадка войскъ всѣхъ родовъ оружія, а въ Чемульпо также 
высаживался сильный отрядъ. 

4) 5 марта къ Анчжу прибыли значительный силы и на 
слѣдующій день началась наводка моста. 

5) Отрядъ, прибывшій въ ІІокангъ, послѣ небольшого от-
дыха, отправился въ Анчжу, гдѣ 5 марта вошелъ въ составь 
бывшихъ тамъ войскъ. 

6) 9 марта началась близъ Анчжу переправа черезъ Ве-
лимъ японскихъ отрядовъ, которые затѣмъ заняли Іонгпенгъ, 
Пакчхенъ и Касанъ. 

Японцы совершенно лишили русскихъ возможности про-
изводить наблюденія за высаживавшимися эшелонами, такъ 
какъ прикрывались передовыми частями. 

Вслѣдствіе высадки японскихъ отрядовъ 25 февраля у 
Ноканга и появленія 6 марта сильныхъ частей, угрожав-
шихъ его флангу, Мищенко оказался вынужденнымъ отойти 
на Куаксанъ, оставивъ разъѣзды на Велимѣ. 

7 марта японская кавалерія начала настолько сильно 
тѣснить казаковъ, что они должны были отступить по тремъ 
направленіямъ, черезъ Унсанъ къ Чхенчену на Ялу, черезъ 
Касанъ и на Сенчхенъ. 

10 марта двѣ сотни пытались продвинуться впередъ къ 
Пакчхену, но въ разстояніи 4-хъ, 5-ти верстъ отъ этого пункта 
натолкнулись: на пѣхотный сторожевой постъ японцевъ; ка-



заки спешились, открыли огонь, но подошедшее къ японцамъ 
подкрѣпленіе, заставило ихъ отступить къ Куаксану. 

11 марта русскіе были оттѣснены на Чонджу и дорогу, 
ведущую къ Унсану. Продвинуться впередъ въ послѣдующихъ 
стычкахъ имъ не удалось, нбо японская кавалерія укрыва-
лась за частями пѣхоты, которыя препятствовали русскимъ 
прорваться. 

Сражѳніе при Чончжу 15 марта, 
Такъ какъ казачыімъ разъѣздамъ и сотнямъ не удалось 

проникнуть за японскую завѣсу, Мищенко рѣшилъ произвести 
усиленную рекогносцировку въ направленіи на Анчжу, съ 
цѣлью опредѣлпть, какія силы японцевъ перешли на север-
ный берегъ р. Велимъ. 

Для выполненія задуманнаго предпріятія были отряжены: 
4 сотни 1 Читпнскаго казачьяго полка. 
2 » 1 Аргунскаго казачьяго полка. 

Всего 6 сотенъ. 
18 сотенъ, находившихся подъ командою Мищенки, были 

распределены слѣдующимъ образомъ: 
3 сотни для связи между главными силами и Вичжу. 
2 сотни охраняли побережье. 
2 сотни, находившіяся въ Янчженѣ и Китжоу, отступали иа 

Чончжу и Пектонъ, где стоялъ Мадритовъ. 
У Анчжу въ соприкосновеніи съ непріятелемъ также на-

ходились 2 сотни. 
Мѣстопребываніе одной сотни, вытѣсненной изъ Ноканга, 

было неизвестно, хотя предполагали, что она следуетъ черезъ 
Кузенъ. 

Собственно для веденія разведки Мищенко располагалъ 
6-ю сотнями, такъ какъ о месте пребыванія двухъ сотенъ 
сведеній не имеется. 

Предпринимая дело, въ которомъ перевесь силъ принесъ бы 
лишь пользу, Мищенко безусловно не преминулъ бы восполь-
зоваться упомянутыми выше двумя сотнями, но объ нихъ ни-
где не упоминается. 



Выдѣливъ 2 сотни въ авангардъ, Мищенко 15 марта 
выступилъ изъ Куаксана и направился на Чончжу. Полагая, 
что для развѣдки достаточно находившихся впереди сотенъ, 
онъ не выслалъ особыхъ разъѣздовъ. 

Вслѣдствіе этого около 11 часовъ утра передовым сотни 
неожиданно, у Чончжу, были встрѣчены огнемъ съ городской 
стѣны и вынуждены отойти къ возвышенности, находившейся 
саженяхъ въ 300 къ югу. 

Здѣсь передовым сотни спѣшились и начали перестрѣлку 
съ гарнизономъ Чончжу, доходившимъ до роты пѣхоты и 
эскадрона. 

Между тѣмъ подошли 4 сотни главныхъ силъ, изъ кото-
рыхъ три спѣшшшсь, а одна осталась въ резервѣ. Сотни эти 
развернулись противъ праваго фланга японцевъ и завязали 
бой. Въ это же время японцы получили подкрѣпленіе въ видѣ 
гвардейскаго кавалерійскаго полка (3 эскадрона), изъ состава 
которого 2 эскадрона спѣшились и удлинили правый флангъ 
боевого порядка, а одинъ пытался охватить лѣвый флангъ 
русскаго расположенія. Для этой цѣли онъ перешелъ шоссе, 
но, поггавъ въ сферу ружейнаго огня казаковъ, принужденъ 
былъ отказаться отъ своего намѣренія и спѣшившись также 
открылъ огонь. 

До часу пополудни противники вели бой съ перемѣннымъ 
успѣхомъ, и японцы начали уже колебаться, когда къ нимъ 
бѣгомъ со стороны Касана подошелъ баталіонъ. 

Видя невозможность прорваться въ этомъ мѣстѣ, Мищенко 
приказалъ прекратить бой и начать отступленіе. 2 апрѣля 
онъ прибылъ въ Вичжу и, вслѣдствіе начала таянія льда на 
Ялу, въ этотъ же день переправился на другой берегъ. 

Доетойныя вниманія явленія. 
а) У русскихъ. 

1) Вслѣдствіе слишкомъ поздняго выступленія съ мѣста 
ночлега, моментъ удобный для внезапнаго нападенія былъ 
совершенно упущенъ. 



2) Полагаясь только на отряды, находившиеся вблизи непрія-
теля, и не высылая во время похода разъѣздовъ, русскіе 
вмѣсто внезапнаго нападеиія подверглись сами таковому со 
стороны японцевъ. 

3) Японцы, прибывшіе наканунѣ въ Чонджу, не только не 
были наблюдаемы, но даже замѣчены передовыми сотнями, 
что указываетъ на недостаточную дѣятельность съ ихъ сто-
роны. 

4) Съ открытіемъ ружейнаго огня русскіе отказываются 
отъ дальнѣйшаго наступленія вмѣсто того, чтобы попытаться 
проникнуть дальше впередъ, не обращая вниманія на япон-
цевъ, охваченныхъ двумя сотнями авангарда, весь отрядъ 
спѣшивается и позволяетъ слабымъ силамъ противника удер-
жать себя на мѣстѣ. 

5) Какъ показалъ этотъ бой, современный казакъ спосо-
бенъ дѣйствовать наступательно только при наличности оче-
виднаго успѣха, и теперь у него винтовка играетъ ту 
роль, которая въ прежнее время принадлежала саблѣ и 
кинжалу. 

Заставить отступить этого страшнаго на видъ и необуз-
даннаго всадника легче, чѣмъ считалось раньше 

Такъ какъ во время боя развѣдка не продолжалась, то 
послѣ его окончанія русскіе не имѣли свѣдѣній о противникѣ. 

б) У японцевъ. 

1) Слабая въ боевомъ отношеніи японская кавалерія, по воз-
можности, уклонялась отъ столкновеній; отлично примѣняясь 
къ обстоятельствамъ, она достигала блестяіцихъ результатовъ 
въ развѣдкѣ. 

2) Въ дѣлѣ стратегической развѣдки конницѣ оказывали 
большую помощь лазутчики. 

і) Выводъ Азіатикуса поспѣшенъ и недостаточно обоснованы Нельзя на 
основаніи одного небольшого боя ставить крестъ на казачество, заслужив-
шее всеобщее удивленіе подвигами, совершенными въ цѣломъ рядѣ войнъ. 
Война эта въ массѣ стычекъ показала, что духъ казаковъ не угасъ и что 
далеко не всегда начальники находились на надлежащей высотѣ. 

А. К-ъ. 



3) Японскую кавалерію упрекали въ томъ, что она нахо-
дилась всегда вблизи пѣхоты, но нельзя не признать, что 
послѣдняя представляла весьма существенную поддержку. 
Вслѣдствіе малочисленности японская кавалерія никогда не 
высылалась далеко. 

4) Развѣдка велась по участкамъ, и кавалерія продвига-
лась дальше впередъ только послѣ подхода пѣхоты. 

5) Если мѣстность почему-либо не благопріятствовала ка-
валеріи, развѣдка возлагалась на смѣшанные отряды изъ ка-
валеріи и пѣхоты. 

6) Японцы не избѣгали атакъ въ конномъ строю и спѣ-
шивались только вслѣдствіе огня казаковъ J). 

7) Прибытіе японской кавалеріи въ Вичжу только два 
дня спустя послѣ переправы казаковъ доказываетъ осторож-
ность дѣйствій японцевъ. 

8) Сраженіе при Чонджу выяснило русскимъ, что передъ 
ними находится отрядъ изъ всѣхъ родовъ оружій, усиленный 
частями изъ Чинампо, а японцамъ—что передъ ними одни 
казаки, которые только по ту сторону Ялу могутъ разсчиты-
ватъ па помощь артиллеріи и пѣхоты. 

в) Разсмотргъніе русснихъ мгъропріятій. 

Задача, поставленная Мищенкѣ , была имъ понята вполнѣ 
правильно. Дѣятельность его выразилась въ наблюденіи на 
флангахъ за побережьемъ и за дорогами, ведущими изъ Ген-
зана къ Мукдену, а также въ наступлении въ извѣстномъ 
направленіи. 

Правильно оцѣнивъ значеніе Велимскаго раіона, пересѣ-
кавшаго всѣ дороги, ведущія отъ Сеула и Гензена къ Мукдену, 
Мищенко именно здѣсь расположить свои главный силы, не 
удаляясь слишкомъ отъ отряда, занимавшаго позицію на Ялу. 

Съ этимъ нельзя согласиться, такъ какъ война вовсе не даетъ при-
ыѣровъ конныхъ атакъ произведенвыхъ японцами. 

А. Е-ъ. 



Однако нослѣ первой же неудачи русскіе не возобновляюсь 
болѣе попытки произвести тщательную развѣдку и даже, не 
давъ нужныхъ указаній отрядамъ, находящимся впереди, и не 
воспользовавшись ихъ силами во время боя, поспѣшно отхо-
дясь къ Ялу. 

На отступленіе Мищенки къ Ялу, конечно, не могло не 
оказать вліянія слѣдующее: 

а) Ледоходъ на Ялу могъ прервать связь между отрядами 
въ Андунѣ и Мищенкою. 

б) Освобожденіе ото льда сѣверныхъ гаваней дало возмож-
ность японцамъ производить здѣсь высадку эшелоновъ, кото-
рые вмѣстѣ съ войсками, наступавшими со стороны Гензана, 
создали опасность для фланговъ Мищенки. 

Такимъ образомъ угрожаемымъ съ трехъ сторонъ казакамъ 
не осталось ничего больше, какъ переправиться обратно че-
резъ Ялу. 

Будь произведена казаками болѣе тщательная развѣдка, 
Мищенко увидѣлъ бы, что положеніе его вовсе не такъ скверно, 
какъ онъ предполагалъ, ибо отрядъ изъ Гензана наступалъ 
на Пеньянгъ. 

Единственная польза, которую можно было бы извлечь изъ 
отхода Мищенки, могла бы заключаться въ отвлеченіи внима-
нія японцевъ отъ русскаго восточнаго отряда, находившагося 
на Ялу, но невидимому объ этомъ не заботились, такъ какъ, 
даже послѣ явнаго появленія японскихъ разъѣздовъ на лѣвомъ 
берегу рѣки, на правомъ совершенно открыто производились 
ученья. 

Опасность, угрожавшая правому флангу восточнаго отряда 
отъ продолжающейся высадки японцевъ въ устьѣ Ялу, кото-
рое къ этому времени уже освободилось ото льда, вызвала 
отдачу главнокомандующимъ приказанія Мищенкѣ «обезпе-
чить этотъ отрядъ». 

Вслѣдствіе этого наблюденіе за побережьемъ между Анду-
номъ и Дагушаномъ было возложено на два полка; Уссурійцы 
же были распредѣлены между Тюренченомъ и Чандегекоу. 



Такимъ образомъ охрана побережья была поручена тремъ 
казачьимъ полкамъ, между тѣмъ какъ эту задачу съ гораздо 
большею пользою могли бы исполнить смѣшанные отряды йзъ 
кавалеріи и пехоты. 

Кавалерія же была необходима для выясненія силъ и на-
мѣреній противника, о которомъ почти ничего не было из-
вестно. 

При такого рода назначеніи кавалерія низводилась до 
роли ординарцевъ и утрачивала всякую необходимость въ 
подвижности. 

Отступленіе Мищенки не на Вичжу, а черезъ Кюсонъ къ 
Чжаншену повидимому представляло следуюіція выгоды: 

1) Чтобы расширить разведки въ этомъ направленіи, 
японцы должны были бы растянуться на огромномъ простран-
стве, на что у нихъ не хватило бы силъ. 

2) Русскіе же могли бы произвести въ этомъ направленіи 
более глубокую разведку и избежать необходимости выслать 
впослѣдствіи въ этомъ направленіи дивизію Ренненкампфа. 

3) Во всякомъ случае начальникъ восточнаго отряда еще 
до боя на Ялу зналъ бы о томъ, что на лѣвомъ берегу рѣки 
находится вся японская армія, и онъ могъ бы или при-
нять меры къ укрѣпленію своей позиціи, или же уклониться 
отъ боя съ превосходными силами. 

г) Разборъ японснихъ мгьропріятій. 

Говорить что-либо о стратегическихъ разведкахъ японцевъ 
не приходится, ибо въ Корее они не располагали самостоя-
тельною кавалеріею. Прекрасный свѣдѣнія получались отъ 
шпіоновъ, подготовленныхъ для этой цѣли. 

Тактическая разведка носила особый отпечатокъ. Сме-
шанные отряды прикрывали места высадокъ, переправь и 
ночлеговъ, а также и наступательный движенія. 

Отряды эти формировались изъ войскъ всехъ родовъ ору-
жія (пехоты, кавалеріи и даже артиллеріи). 



Для нееенія ординарческой службы назначалось лишь 
строго необходимое число всадниковъ, главная же масса ка-
валеріи высылалась на развѣдку. 

П р и м ѣ р ы. 

1) 3 февраля былъ сформированъ отрядъ изъ головного 
эшелона 12-й дивизіи, высадившейся въ Чемульпо, которому 
изъ 3-хъ эскадроновъ кавалеріи было придано два. 

Третій эскадронъ оставался въ Гензанѣ, а для несенія 
ординарческой службы были выдѣлены слабые и худоконные. 

Отрядъ долженъ былъ прикрыть высадку 2-й и гвардей-
ской дивизіи въ Чинампо и переправу 12-й черезъ Тай-
тунгъ. 

14 февраля кавалерія отряда прибыла въ Пеньянгъ 
(средняя величина перехода—кавалеріи 20 в., пѣхоты 13—: 

15 в.). 
До прибытія пѣхоты развѣдка велась кавалеріею, обнару-

жившею въ окрестностяхъ Анчжу русскій кавалерійскій от-
рядъ безъ артиллеріи. 

2) Съ цѣлыо усилить отрядъ, высланный отъ 12-й диви-
зій для прикрытія высадки у Чинампо, изъ войскъ 12-й и 
2-й дивизій 27 февраля былъ сформированъ сводный от-
рядъ въ составѣ 3-хъ баталіоновъ и 6-ти эскадроновъ, т. е. 
изъ всей бывшей при дивизін кавалеріи. Отряды эти, соеди-
нившись и переправившись черезъ Велимъ, оттѣснили рус-
скихъ. 

3) Во время наступленія первой арміи отъ Пеньянга къ 
Анчжу былъ сформированъ третій отрядъ изъ 5 баталіоновъ, 
3-хъ батарей и 7-ми эскадроновъ, получившій задачу прикрыть 
сосредоточеніе 1-й арміи за р. Велимъ и наводку мостовъ 
черезъ нее. 

7 марта японская кавалерія оттѣснила казаковъ до ли-
ши Іенгчхенъ—Касанъ, а черезъ три дня и до Чонджу. 

Почти одновременно съ этимъ японская пѣхота заняла 
передовыми постами линію Пеньянгъ — Пакчхенъ — Касанъ. 



4) 15 марта гвардейскому кавалерійскому полку было 
приказано развѣдать отъ Куаксана до Вичжу и наблюдать за 
дальнѣйшими дѣйствіями казаковъ. 

Полкъ успѣлъ прибыть къ развязкѣ боя у Чонджу и за-
тѣмъ преслѣдовалъ русскихъ до Вичжу. Случай этотъ един-
ственный, когда кавалерія имѣла свою собственную задачу и 
удалилась отъ пѣхоты. 

Изъ оставшихся шести эскадроновъ 1-й арміи пять 
были назначены въ составь авангарда, а одияъ въ правую 
колонну, двигающуюся черезъ Усанъ на Чонджу. 

Величина переходовъ обѣихъ кавалерій была слѣдующая: 
1) Казаки разстояніе въ 180 верстъ отъ Вичжу до Пень-

янга прошли въ 11 дней (съ 4—-14 февраля), слѣдова-
тельно на каждый день приходилось больше 16 верстъ. 

Японскій разъѣздъ прошелъ разстояніе въ 210 верстъ 
отъ Сеула до того же Пеньянга въ 12 дней (3 — 14 фе-
враля), т. е. дѣлалъ около 17 верстъ ежедневно. 

2) Съ 4 по 11 февраля (7 дней) главныя силы казаковъ 
совершили переходъ отъ Вичжу до Касана въ 70 верстъ—10 
верстъ въ сутки. 

То же самое разстояніе пройдено японцами только въ 
обратномъ направленна, при преслѣдованіи, отъ 15—21 марта. 

Неблагопріятныя мѣстныя условія и почва чрезвычайно 
затрудняли движеніе кавалеріи, оказавшейся у обоихъ про-
тивниковъ одинаково подвижной. 



I V . 

Рекогносцировка РенненкампФа въ окреетно-
етяхъ Саймацзы. 

1. Общая обстановка. 

Отброшенный 1-й японской арміей при Андунѣ, восточный 
отрядъ отступилъ черезъ Фынхуанченъ на хребетъ Фенгу-
линъ у Ляншанквана. 

Японцы преслѣдовали до Фынхуанчена и повидимому со-
бирались остановиться на продолжительное время у этого пун-
кта. Они выслали въ сѣверномъ и сѣверо-восточномъ напра-
вленіяхъ рекогносцировочные отряды, составленные изъ всѣхъ 
родовъ оружія. 

По донесеніямъ лазутчиковъ подполковника Мадритова не-
пріятельскіе отряды наступали со стороны Чандяншена че-
резъ Куандянсянъ на Саймацзы и 23 апрѣля передовыя ихъ 
части достигли Куандянсяна (схема JV« 3). 

Въ это время главныя силы 1-й японской арміи двига-
лись къ линіи Вичжу—Ляоянъ, а другая колонна направля-
лась на Саймацзы, стараясь угрожать лѣвому флангу во-
сточнаго отряда и захватить пути на Мукденъ. 

Этому отряду русскіе могли противопоставить только 3 сотни 
Уссурійскихъ казаковъ и 5 сотенъ Аргунскаго казачьяго 
полка (полковника Карцева), присоединившихся у Фынхуан-
чена. 

Въ виду усиленныхъ слуховъ о наступленіи японской 
арміи на Саймацзы генералъ Куропаткинъ приказалъ гене-



ралъ-маіору Ренненкампфу со 2-й бригадой Забайкальской 
казачьей дивизіи и казачьей батареей направиться въ Сай-
мацзы, гдѣ принять подъ свое начальство находившаяся тамъ 
войска и, выступивший 17 анрѣля изъ Ляояна, 23-й Во-
сточно-Сибирскій стрѣлковый подкъ, полковника Волкова. 

Такимъ образомъ въ составъ отряда Ренненкампфа вхо-
дили: 

1) Казачья бригада генералъ-маіора Любавина: 2 Аргунскій 
казачій полкъ—6 сотенъ, 2 Нерчинскій казачій полкъ—6 со-
тенъ, Забайкальской казачьей батареи 6 орудій. 

2) Казачья бригада полковника Карцева: 1 Аргунскій ка-
зачій полкъ—5 сотенъ, Уссурійскаго коннаго полка 3 сотни. 

3) Отрядъ полковника Волкова: 23-й Восточно-Сибирскій 
стрѣлковый полкъ—3 бат. 5 Восточно-Сибирской артил. бриг. 
8 орудій. 

4) Летучій отрядъ Краснаго креста. 
Всего 3 баталіона, 20 сотенъ и 14 орудій. 

2. Задача, возложенная на отрядъ Ренненкампфа. 

Удерживая за собою Саймацзы, произвести тщательныя 
развѣдки у Фынхуанчена, прикрыть лѣвый флангъ восточнаго 
отряда, направленнаго къ Ляншанквану, и замедлить насту-
пленіе непріятеля на Мукденъ. 

Положеніе отряда 24 апрѣля показано на схемѣ. 
У Айянямена въ соприкосновеніи съ непріятелемъ нахо-

дились 3 сотни Уссурійцевъ, 3 сотни поддерживали связь 
между Саймацзы и командующимъ арміею. 

Остальные 3 баталіона, 14 сотенъ и 14 орудій были со-
средоточены къ Саймацзы. 

Дальнѣйшихъ свѣдѣній о противникѣ не имѣлось. 
При подробномъ разсмотрѣніи задачи, возложенной на Рен-

ненкампфа, необходимо обратить вниманіе на слѣдующее: 
1) Развѣдку раіона Куандянсянъ и Фынхуанченъ. 
2) Удержаніе Саймацзы. 
3) Прикрытіе лѣваго фланга восточнаго отряда. 



4) Задержаніе наступленія японцевъ на Мукденъ. 
Такимъ образомъ сущность задачи сводилась: къ развѣдкѣ, 

т. е. къ наступательнымъ дѣйствіямъ, и къ прикрытію, т. е. 
къ оборонѣ. 

Одному отряду невозможно было исполнить одновременно обѣ 
эти задачи и ему по необходимости приходилось раздѣлиться 
на двѣ части, при чемъ огромную роль въ уснѣхѣ играютъ 
индивидуальным свойства начальниковъ. 

Въ данномъ случаѣ Ренненкампфу приходилось имѣть дѣло 
съ двумя отрядами, изъ которыхъ одинъ стоялъ у Фынхуан-
чена, а другой наступалъ черезъ Чонджу на Куандянсянъ. 
Первый отрядъ въ это время былъ приблизительно въ 60 верстахъ 
отъ Фынхуанчена, а второй могъ 26 апрѣля достигнуть 
Эрдаухэ. 

Главное вниманіе нужно было обратить на противника, 
наступавшаго черезъ Куандянсянъ, какъ на болѣе опаснаго. 

Посылкой войскъ въ Куандянсянъ Ренненкампфъ могъ 
рѣшить главную задачу: развѣдать къ сторонѣ Куандянсяна, 
обезпечить лѣвый флангъ своихъ войскъ и замедлить насту-
плсніе противника. Второстепенную же задачу—удержаніе 
Саймацзы—можно было возложить на болѣе слабым силы. 

Вслѣдствіе этого Ренненкампфъ выступилъ на Куандян-
сянъ съ 1 баталіономъ пѣхоты, 7 — 10 сотнями изъ Сай-
мацзы, 3 сотнями изъ Айянямена, 6 конными, 2 пѣшими 
орудіями и отрядомъ Красыаго Креста. 

Самый составь отряда указываетъ, что Ренненкампфъ наме-
ревался вступить съ непріятелемъ въ бой. 

25 апреля въ Саймацзы Ренненкампфъ нолучилъ доне-
сете полковника Карцева, что отряды японской пехоты пре-
граждаютъ достунъ въ долины и что противникъ изъ Фын-
хуанчена не выступалъ. 

Для Ренненкампфа было чрезвычайно важно занять пере-
валъ Чанлинъ, связывающій долины Эйхэ и Дапусихэ въ 
верхнемъ теченіи, которыхъ нельзя было миновать при сле-
дованіи въ Куандянсянъ. 



Другимъ не менѣе важнымъ пунктомъ являлась высота въ 
юго-западномъ направленіи отъ Куандянсяна и для успѣха 
предпріятія необходимо было овладѣть ею. 

3. Отданныя распоряженія и ихъ исполненіе. 

26 апрѣля было выслано по взводу казаковъ черезъ Куан-
дянсянъ и Янсикоу. 

На слѣдующій день около 6 часовъ утра приготовились 
къ выступление изъ Саймацзы 1 бат. пѣхоты, 7 сотенъ, 8 
орудій, 3 зарядныхъ ящика и отрядъ Краснаго Креста. 

3 сотни Уссурійцевъ находились въ готовности въ Айя-
няменѣ. 

Свѣдѣній о противникѣ отъ высланныхъ впередъ развѣд-
чиковъ получено не было. 

Полковникъ Волковъ съ 2 баталіонами, 5 орудіями и 
7 сотнями оставленъ въ Саймацзы съ приказаніемъ въ случаѣ 
нападенія японцевъ занять западную часть Саймацзы, какъ 
лучше укрѣпленную. 

Въ 7 часовъ утра отрядъ выстунилъ въ походъ, выдѣливъ 
2 сотни казаковъ для занятія Кантчулинскаго перевала. 

Порядокъ движенія былъ слѣдующій: казаки, за ними пѣ-
хота, артиллерія и обозы. 

Мѣръ охраненія принято не было и только по личному J 
приказанію Ренненкампфа изъ казаковъ было сформировано 
нѣчто похожее на авангардъ. 

Каждый изъ родовъ оружія двигался самостоятельно, не 
сообразуясь съ остальными, и вскорѣ казаки, какъ болѣе по-
движные, далеко оставили за собою пѣхоту, которая въ свою 
очередь отдѣлилась отъ артиллеріи и обоза. 

Въ 8 ч. 30 мин. вечера казачьи сотни прибываютъ (изъ 
Айянямена) къ перевалу Чанлинъ, куда только въ два часа 
утра подходить артиллерія. 

Пѣхота и обозы ночевали въ Эрдаухэ. Высланный впередъ 
сотни освѣщали мѣстность по направленію на Куандянсянъ, и 
вскорѣ Ренненкампфъ получилъ донесеніе, что отрядъ япон-



цевъ примѣрно въ 400 человѣкъ покииулъ 25 апрѣля 
Куандянсянъ и направился неизвѣстно куда. 

На основаніи этого донесенія Ренненкампфъ приказалъ 
отряду 28-го числа выступить на Куандянсянъ. 

Съ цѣлыо развѣдки было выслано по одной сотнѣ на Сяо-
пухэ (на Ялу), въ долину Дапусихэ, къ Эрдаухэ, Янсикоу и 
черезъ Куандянсянъ. 

Самъ Ренненкампфъ съ тремя сотнями слѣдовалъ на Ку-
андянсянъ, а 4-мъ сотнямъ было приказано дожидаться въ 
Чалинѣ пѣхоты и затѣмъ вмѣстѣ идти въ Шауко. 

Вт. 12 часовъ дня Ренненкампфъ прибылъ въ Куандян-
сянъ, гдѣ вскорѣ получилъ донесеніе полковника Волкова о 
наступленіи сильнаго непріятельскаго отряда отъ Фынхуан-
чена къ Саймацзы. 

Въ виду этого было приказано генералу Любавину неме-
дленно съ пѣхотой, 6-ю орудіями и 2-мя сотнями двинуться 
изъ Шауко къ Саймацзы. 

2) Остальнымъ частямъ отряда—2 сотнямъ и 2 орудіямъ 
ожидать приказаній въ Чанлинѣ. 

Такимъ образомъ къ 2 часамъ дня 28 апрѣля дивизія 
Ренненкампфа растянулась на 70—75 верстъ (схема Л» 4) и 
занимала слѣдующее расположеніе: 

1) Въ Саймацзы полковникъ Волковъ съ 3 баталіонами, 
6 рудіями и 7 сотнями. 

2) Въ пути къ Саймацзы генералъ Любавинъ съ 1 бат., 
2 сотнями и 6 орудіями. 

3) Въ Чанлинѣ 2 сотни и 2 орудія. 
Въ 2 часа пополудни получено донесеніе, что непріятельская 

пѣхота показалась въ разстояніи 3 верстъ отъ Куандянсяна. 
Казаки спѣшиваются, развертываются и, выждавъ подхода 

находившихся впереди сотенъ, начинаютъ отступать. 
Русскіе вели чисто оборонительный бой, не давшій ника-

кихъ результатовъ; имъ даже не удалось опредѣлить силы 
бывшаго противъ нихъ противника. 

О производств^, глубокой развѣдки не можетъ быть и рѣчи. 



Въ теченіе 28-го числа отрядъ, не будучи преслѣдуемъ, 
отошелъ за Чанлинскій перевалъ, а БО-го вернулся въ Саймацзы, 
гдѣ выяснилось, что доставленный китайцами свѣдѣнія о на-
ступленіи японцевъ со стороны Фынхуанчена были сильно 
преувеличены. 

4. Разборъ. 

Какъ для штаба русской арміи, такъ и для Ренненкампфа 
было важно развѣдать силы противника, наступавшаго на 
Саймацзы, задержать его и прикрыть лѣвый флангъ Восточ-
наго отряда. Сдѣлать это должны были казаки. Узкія долины 
и пересѣченная малодоступная мѣстность вообще допускали 
дѣйствія только неболыпихъ отрядовъ, такъ какъ крупныя 
части не могли развить надлежащую подвижность. Въ случаѣ 
необходимости принять бой въ узкой долинѣ, крупный отрядъ 
также не могъ бы развернуться, а потому опять-таки было 
выгодно выдвигать впередъ только разъѣзды, поддерживая ихъ 
находящеюся сзади небольшою частью. Въ силу всего сказан-
наго казалось бы, что не слѣдовало выдвигать впередъ болѣе 
сотни (130—150 всадниковъ). 

Составъ отряда указывалъ на намѣреніе вступить въ бой 
съ противникомъ, а потому надлежало избрать для него такіе 
участки мѣстности, на которыхъ онъ могъ бы развернуться. 
Таковыми прежде всего являлись узлы дорогъ около Эртаухэ 
и Куандянсяна. 

Эртаухэ, само по себѣ, не представляетъ выгодъ для обо-
роны, но усиливается Чанлинскимъ переваломъ; въ окрестно-
стяхъ же Куандянсяна могутъ, по условіямъ мѣстности, раз-
вернуться значительный силы. 

Переходъ изъ Куандянсяна въ Саймацзы (55 верстъ) 
крупному отряду трудно сдѣлать въ одинъ день, а потому 
Рененкампфъ рѣшилъ дойти 26 апрѣля до Чанлинскаго пере-
вала и выслать оттуда разъѣзды. На слѣдующій день онъ 
предполагалъ продолжать движеніе. 

Обстановка, сложившаяся 24 и 25 апрѣля, какъ бы 
указывала на необходимость двинуть къ Чанлину — три сотни, 



занимавшія Айяняменъ. Эти же сотни, находясь впереди, должны 
были бы исполнить разведку Куандянсяна и могли бы доста-
вить Рененкампфу свѣдѣнія о томъ, занятъ ли этотъ пунктъ 
противникомъ. При этомъ отрядъ могъ бы остаться въ сборѣ, 
не былъ бы раздѣленъ и могъ бы весь прибыть въ Чанлинъ 
или даже въ Эртаухэ. 

Нельзя не замѣтить, что для производства усиленной 
рекогносцировки на пересѣченной местности въ составь отряда 
входило слишкомъ мало пѣхоты, а потому казаки были заранѣе 
вынуждены спѣшиться. 

Оставленіе двухъ баталіоновъ для занятія Саймацзы не 
было целесообразно по следующимъ причинамъ: 

1) Какъ уже упомянуто выше, наступленіе должно было 
окончиться столкновеніемъ съ непріятелемъ, для котораго 
необходима была наличность пехоты. Нельзя было предвидеть 
заранее, окончится ли бой оттѣсненіемъ противника, или же 
прядется ограничиться тѣмъ, чтобы заставить его только 
развернуться. 

2) Саймацзы безспорно необходимо было занять частью 
отряда, но для этого было достаточно одного баталіона. Глав-
ная ошибка заключалась въ томъ, что оставленный отрядъ 
слабо велъ разведку и не принялъ меръ къ обезпеченію 
Восточнаго отряда со стороны Фынхуанчена. Не будь этого, 
доставленный китайцами сведенія о наступленіи японцевъ 
были бы своевременно проверены. 

На самомъ же дѣлѣ баталіонъ, оставшійся въ составѣ 
отряда, оказался вынужденнымъ, сделавъ по скверной дороге 
переходъ въ 35 верстъ, подняться на Чанлинскій перевалъ и 
былъ на следующій день отправленъ обратно. 

Вследствіе этого невольно возникаютъ вопросы: 
1) Могъ ли этотъ баталіонъ поспѣть во-время? 
2) Могъ ли онъ оказать отряду существенную помощь? 
3) Въ какомъ положеніи онъ бы очутился, если бы отрядъ 

Волкова началъ отступать? 
На все эти вопросы приходится дать неутешительные для 



русскихъ отвѣты и признать, что вся сущность дѣла сводится 
къ недостаточности развѣдки. 

Повидимому, весь отрядъ сдѣлался жертвою ложнаго слуха, 
пущеннаго японцами. 

5. Выводы. 

а) Разъѣзды болѣе пригодны для производства развѣдокъ, 
чѣмъ отдѣльныя сотни. 

б) При движеніи и отдыхѣ въ горной мѣстности, окрестные 
раіоны должны осматриваться пѣшими дозорами, должен-
ствующими предупреждать о возможности внезапнаго нападенія. 

<?) Спѣшеннымъ казакамъ трудно бороться даже со сла-
быми пѣхотными отрядами. 

%) Въ отрядахъ, составленныхъ изъ всѣхъ родовъ оружія, 
скорость движенія должна быть сообразована съ тою частью, 
которая передвигается медленнѣе остальныхъ, т. е. съ пѣхотою. 

6. Развѣдка на Хайгуменцзы. 

а) Свѣдѣнія о противникѣ 29 апрѣля. 

По донесеніямъ разъѣздовъ, непріятельская кавалерія на-
ступаетъ по направленію на Айяняменъ, Саймацзы и Лян-
шанкванъ. 

По китайскимъ свѣдѣніямъ, японцы наступаютъ двумя 
колоннами—одною на Ляншанкванъ, а другою на Саймацзы. 

Свѣдѣнія эти, повидимому, заставили Ренненкампфа опа-
саться за свои сообщенія съ Восточнымъ отрядомъ, такч> 
какъ онъ отдаетъ на 30-е число слѣдующее приказаніе: 

«Полковнику Карцеву съ 9-ю сотнями направиться къ 
Шандапу и оттуда развѣдать Фынхуанченъ. Если окажется 
возможнынъ, то тремъ сотнямъ Уссурійцевъ присоединиться 
къ Восточному отряду». 

Такимъ образомъ теперь предполагалось выполнить упу-
щенное 26-го числа. 

Выборъ Шандапу обусловливался тѣмъ, что это былъ узелъ 
путей, овладѣвъ которымъ, японцы могли прервать сообщеніе 
между Ренненкампфомъ и Восточнымъ отрядомъ. 



б) ІІоложенге отряда. 

Отрядъ Ренненкампфа находился въ сборѣ у Саймацзы, 
потерявъ соприкосновеніе съ непріятелемъ. 

в) Рѣшенге задачи. 

Въ 6 часовъ утра 30 апрѣля были высланы три разъѣзда: 
1. Черезъ Шандапу на Тунянпу. 
2. По долинѣ Цаухэ къ Фынхуанчену. 
3. Къ этому же пункту по долинѣ Бадаохэ. 
Около 11 часовъ утра выступаютъ главный силы и къ 

3 часамъ дня прибываютъ въ Шандапу. 
Къ вечеру отъ разъѣздовъ были доставлены слѣдующія 

донесенія : 
Тунянпу и долина Цаухэ до Цзинсяхэ не заняты про-

тивникомъ. Въ долинѣ Бадаохэ у Хайгуменцзы находится не-
лріятелъская пѣхота. Отправивъ эти донесеыія Ренненкампфу, 
Карцевъ сдаетъ командованіе отрядомъ полковнику Трухину, 
а самъ съ тремя сотнями отправляется въ Ляншанкванъ къ 
Восточному отряду. 

Считая, что возложенная на отрядъ задача рѣшена, пол-
ковникъ Трухинъ 1 мая возвращается въ Саймацзы. 

г) Разбоуъ. 

Опытъ предыдущихъ развѣдокъ убѣдилъ Ренненкампфа въ 
томъ, что даже на данной мѣстности кавалерія скорѣе другихъ 
родовъ оружія соберетъ необходимыя свѣдѣнія и доставитъ ихъ 
по назначенію. Поэтому онъ формируетъ отрядъ изъ однихъ 
казаковъ. — Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ предоставляетъ опытному 
полковнику Карцеву полную свободу дѣйствій. 

Позднее выступленіе главныхъ силъ объясняется: бли-
зостью цѣли движенія (20 верстъ), желаніемъ Карцева полу-
чить донеееніе о томъ, занято ли Шандапу или нѣтъ и 
необходимостью дать разъѣздамъ возможность выдвинуться 
впередъ. 



Пройдя 40—45 верстъ, разъѣзды своевременно присылаюсь 
донесенія, при чемъ посланными съ ними приходится сдѣлать 
верстъ 60. 

Выдающаяся дѣятельность трехъ разъѣздовъ заслуживаете 
полнаго вниманія; не взирая на крайнюю пересѣченность 
мѣстности, они собрали цѣнныя свѣдѣнія и разъяснили об-
становку. 

Но вмѣстѣ съ тѣмъ, вслѣдствіе плохой подготовки мирнаго 
времени, они не вошли въ соприкосновеніе съ противникомъ, 
но ограничились тѣмъ, что констатировали отсутствіе не-
пріятеля въ 35-ти верстномъ раіонѣ вокрутъ Саймацзы. 

Полковникъ Карцевъ не вполнѣ рѣшилъ первую половину 
поставленной ему задачи. Его разъѣзды не пришли далее въ 
сопрнкосновеніе съ противникомъ и вовсе не пытались про-
никнуть за линію его охраненія. Въ теченіе 30 апрѣля они 
за дальностью разстоянія сдѣлать это не могли и, кромѣ того, 
результате подобнаго предпріятія могъ бы сдѣлаться извѣст-
нымъ не ранѣе вечера 1 мая. 

Карцевъ отправился къ Восточному отряду ранѣе окончанія 
развѣдки, такъ какъ для него важнѣе всего было свѣдѣніе, 
что Тунянпу не занято. 

Трудно выяснить порядокъ сдачи полковнику Трухину 
командованія отрядомъ, но повидимому она произошла вопреки 
желанію Ренненкампфа. Трухинъ, очевидно, остался доволенъ 
достигнутыми результатами, такъ какъ спокойно направился 
въ Саймацзы. 

Какъ упомянуто выше, разъѣзды 30 апрѣля не вошли 
въ соприкосновеніе съ противникомъ, они очевидно опасались 
быть отрѣзанными. Надо полагать, что будь они поддержаны 
особыми частями, дѣйствія ихъ были бы смѣлѣе. 

При дѣйствіяхъ на мѣстности, не позволяющей уклониться 
отъ непріятеля, такая поддержка безусловно необходима, такъ 
какъ только при наличности ея возможна смѣна утомлен-
ныхъ разъѣздовъ. 

На полпути къ Саймацзы Трухинъ получаете приказаніе 
снова двинуться впередъ. 



о) Развѣдки, Ренненкампфа 2-го и 3-го мая. 

Трухину было отдано слѣдующее приказаніе Реннен-
камнфомъ: 

«Завтра, 2 мая, я выступаю съ 5-ю сотнями и двумя 
конными орудіями къ Фынхуанчену вдоль по долинѣ Бадаохэ. 
Вашему отряду направиться къ югу по долинѣ Цаухэ и этимъ 
оказать мнѣ содѣйствіе. Въ случаѣ боя отряды должны под-
держивать другъ друга, дѣйствуя на тылъ противнику. Две 
сотни, подъ начальствомъ войскового старшины Заботкина, 
будутъ направлены изъ Саймацзы, черезъ Айяняменъ и 
Даянкоу на Сантаукоу». 

1. Выполненіе. 

Получивъ приведенное выше приказаніе, Трухинъ немед-
ленно ирекращаетъ движеніе, располагается на ночлегъ и на 
слѣдующій день продвигается на 2 версты къ сѣверу отъ 
Цинцзяхэ въ долине Цаухэ. Его разъезды находятъ непріятель-
скую пѣхоту около Хайгуменцзы. Въ это же время Реннен-
кампфъ, не встретивъ противника, достигаетъ Сюнсюсайцзы; 
его разъезды тоже натыкаются на противника у Хайгу-
менцзы. 

Ыочыо Ренненкампфъ посылаетъ Трухину приказаніе, при-
быть къ 8 часамъ утра 3 мая въ Сюнсюсайцзы, съ целью 
поддержать его во время атаки непріятеля у Хайгуменцзы. 

Вследствіе этого Трухинъ выступаетъ въ 5 часовъ утра 
и къ 8Va црибываетъ въ Сюнсюсайцзы, где соединяется съ 
Ренненкампфомъ. Послѣдній немедленно выступаетъ. 

Изъ 11 сотенъ две были выделены въ авангардъ, а одна 
двигалась лавою еще более впереди. Черезъ полчаса аван-
гардъ попадаетъ въ огонь, спешивается и, при содѣйствіи 
сотни, высланной вправо, теснить японцевъ, которые отходятъ 
на новую позицію. Этотъ маневръ повторяется нѣсколько разъ, 
пока наконецъ къ японцамъ не подходятъ подкрѣпленія. 

Русскіе отказываются отъ дальнѣйшаго преслѣдованія ; въ 
2 ч. 20 м. они прекращаюсь огонь и после отдыха отходятъ 
назадъ. 



Въ 7 часовъ вечера отрядъ прибываетъ въ Санцзя, гдѣ 
Ренненкампфъ получаетъ черезъ лазутчиковъ свѣдѣнія о томъ, 
что въ Фынхуанченѣ находится 27,000 человѣкъ пѣхоты, 
2,000 кавалеріи и много орудій, въ числѣ которыхъ до 
36-ти гаубицъ. 

2. Разборъ. 

Послѣ сбора сотенъ въ Сюнсюсайцзы Ренненкампфъ рѣ-
шается атаковать японцевъ. При этомъ онъ, повидимому, вовсе 
не принимаетъ въ соображеніе, что вслѣдствіе близости про-
тивника не удастся обрушиться на него неожиданно. Еще до 
выступленія изъ Саймацзы ему должно было быть извѣстно, 
что придется атаковать Хайгуменцзы, а потому представляется 
непонятнымъ, почему имъ не были приняты мѣры для обез-
печенія нечаянности нападенія. 

Приказаніе присоединиться, отданное Трухину, было не-
цѣлесообразно по слѣдующимъ причинамъ: 

1. Ожиданіе прибытія сотенъ замедляло выступленіе Рен-
ненкампфа. 

2. 11 сотенъ не могли развернуться въ узкой долинѣ. На 
самомъ дѣлѣ только 3 l h сотни приняли участіе въ бою, 
а 7 1h выжидали его результата оставаясь въ походной колоний. 

3. Развѣдка въ долинѣ Цаухэ прерывалась ранѣе, чѣмъ 
дала какіе либо результаты. 

Послѣ очищенія Хайгуменцзы противникомъ русскіе его 
преслѣдовали, но не воспользовались развернувшеюся открытою 
долиною. Они не выслали ни свѣжихъ сотенъ, ни артиллеріи 
и не помѣшали японцамъ отступить въ выгодномъ для нихъ 
направленіи. Только благодаря этому японцамъ удалось, опи-
раясь на подошедшія къ нимъ подкрѣпленія, занять новую 
выгодную позицію. Послѣ этого русскіе прекращаютъ огонь, 
продвигаются на 1 версту впередъ, останавливаются на отдыхѣ 
и начинаютъ отступленіе. 

Такимъ образомъ Ренненкампфу удается оттѣснить пере-
довыя части непріятеля, но онъ не воспользовался одержан-



нымъ успѣхомъ, потерялъ соприкосновеніе съ японцами и 
вмѣсто того, чтобы использовать свое превосходство въ си-
лахъ — отступилъ. 

Его артиллерія, подвезти которую стоило столько трудовъ, 
не приняла участія въ дѣлѣ и оставалась въ походной колоннѣ. 

Замѣченное уже во время предыдущихъ развѣдокъ позднее 
выступленіе отряда повторилось и въ данномъ случаѣ. 

7. Вторичная развѣдка къ Куандянсяну. 

1. Исполпеніе. 

12 мая Ренненкампфъ снова предпринимаем развѣдку по 
направленію къ Куандянсяну. Оставивъ одну сотню въ Аяня-
менѣ, направляется къ Чанлинскому перевалу и, только прибывъ 
къ его подножію, высылаем 3 разъѣзда въ составѣ 3 всад-
никовъ каждый. 

Въ 8 ч. 30 м. вечера отрядъ располагается бивакомъ на 
вершинѣ перевала, выставивъ двѣ заставы въ разстояніи отъ 
300 до 600 шаговъ впереди. Вслѣдствіе полученнаго отъ 
китайцевъ донесенія о приближены 300 японцевъ, въ 10 ча-
совъ вечера, былъ высланъ разъѣздъ. 

Между тѣмъ японцы напали на сѣверную заставу и это 
заставляем Ренненкампфа отступить, потерявъ всякое сопри-
косновеніе съ противникомъ. 

Пройдя въ теченіе сутокъ около 60 верстъ съ двухъ часо-
вымъ отдыхомъ, отрядъ въ 2 часа утра прибылъ въ Аяня-
менъ, гдѣ засталъ оставленную тамъ сотню. 

Расположившись здѣсь на отдыхъ, охраненіе опять-таки 
было возложено только на двѣ заставы, а долина у Ситучена 
оставлена безъ наблюденія. 

На развѣдку къ Куандянсяну былъ посланъ офицерскій 
разъѣздъ, который нашелъ Чанлинскій перевалъ занятымъ про-
тивникомъ. Между тѣмъ Ренненкампфъ, желая возстановить 
соприкосновеніе съ непріятелемъ, высылаем въ 7 ч. 30 м. 
утра 15 мая второй разъѣздъ, который натыкается на япон-
скій эскадронъ и вынужденъ повернуть обратно. Вскорѣ послѣ 



этого японцы нападаютъ на восточную заставу и обнаружи-
вается наступленіе ихъ значительныхъ силъ. Послѣ продолжи-
тельная боя Ренненкампфъ, опасаясь за свои сообщенія, отхо-
дитъ на Саймацзы. 

« 
2. Разборъ. 

Ни въ одномъ изъ предыдущихъ предпріятій не было 
выказано такого пренебреженія къ развѣдкѣ и охраненію, 
какъ въ этомъ. 

Несмотря на извѣстную и испытанную уже энергію про-
тивника, 8 сотенъ, высланныхъ на развѣдку, направляются 
въ сомкнутомъ строю къ перевалу, прибывъ къ подножію 
которая, они высылаютъ 3 разъѣзда въ составѣ 3-хъ чело-
вѣкъ каждый. Затѣмъ, не получивъ никакихъ свѣдѣній о 
противникѣ, отрядъ располагается бивакомъ на верпіинѣ 
перевала. 

При такихъ условіяхъ, конечно, ничего кромѣ удачная 
нападенія непріятеля нельзя было и ожидать. 

Ренненкампфъ позволяетъ японцамъ наблюдать съ Чанлин-
скаго перевала за своимъ движеніемъ, спокойно сосредоточить 
силы и произвести нападеніе съ наступленіемъ темноты. 

За нападеніемъ на Чанлинѣ послѣдовало второе у Аянямена, 
окончившееся очищеніемъ путей, ведущихъ изъ Эрдаухэ черезъ 
Сипингай къ Мукдену, т. е. проходившихъ въ тылу и на 
флангѣ Восточнаго отряда. 

Нельзя не остановиться на мѣрахъ, принятыхъ для охра-
ненія биваковъ на Чанлинскомъ перевалѣ и около Аянямена. 

Расположившись бивакомъ, не было выслано дозоровъ для 
обыска окружающей мѣстности, и вслѣдствіе этого противникъ 
могъ подойти, не будучи замѣченнымъ. 

Вслѣдствіе того, что заставы находились всего лишь въ 
разстояніи 300—600 шаговъ отъ бивака, нападеніе на одну 
изъ нихъ должно было отразиться на послѣднемъ, который 
оказывался подъ выстрѣлами. На бивакѣ произошло замѣша-
тельство, поведшее къ отступленію всея отряда. 

Удача нападенія ночью объясняется тѣмъ, что японцамъ 
3* 



пришлось имѣть дѣло съ утомленными войсками, прибывшими 
ночью и не успѣвшими обслѣдовать окружающую мѣстность. 
Подъ Аяняменомъ же войска находились въ продолженіи 
сутокъ и, будь приняты болѣе серьезныя мѣры охраненія и 
высланы разъѣзды, подходъ непріятеля былъ бы обнаруженъ 
своевременно. 

Желая появиться неожиданно, русскіе дѣлаютъ весьма 
значительные переходы и, можетъ быть, съ этою же цѣлью 
не высылаюсь разъѣздовъ достаточно впередъ, но все это не 
привело ни къ чему, такъ какъ японцы воспользовались ночью 
для подхода. 

Какимъ образомъ Ренненкампфъ могъ допустить потерю 
соприкосновенія съ непріятелемъ, представляется совершенно 
непонятнымъ; тѣмъ болѣе, что на возстановленіе этого сопри-
косновения было потрачено столько усилій. 



У. 

Дѣятельноеть РенненкампФа до отхода на 
Цзиншанъ. 

Прибывъ 15-го въ Саймацзы, Ренненкампфъ, не взирая 
на то, что японцы могли слѣдовать за нимъ, не принялъ мѣръ 
къ возстановленію утраченнаго соприкосновенія. Считая, что 
•ему невозможно оказать японцамъ противодѣйствіе, онъ на-
мѣревался дать отдыхъ своему отряду и 17 мая очистить 
Саймацзы. 

Это предвзятое рѣшеніе сдѣлалось роковымъ для его 
отряда. 

Такъ какъ развѣдки произведено не было, то полученное 
въ 9 часовъ утра 16 мая отъ китайцевъ извѣстіе, что 
японскій авангардъ находится въ 3-хъ верстахъ отъ Саймацзы, 
произвело страшный переполохъ. Отрядъ былъ поднять по 
тревогѣ, 8 сотенъ бригады Любавина направлены въ Цзин-
шанъ съ цѣлью преградить дорогу, ведущую черезъ Шинка-
линскій перевалъ къ Мукдену, а остальныя силы должны 
были присоединиться къ отряду Волкова. Извѣстіе, доставленное 
китайцами, было сообщено въ главную квартиру. Когда войска 
Ренненкампфа только что успѣли прибыть на указанный имъ 
мѣста, было получено изъ штаба арміи слѣдующее при-
казаніе : 

«20 мая Восточный отрядъ переходить въ наступле-
ніе на Саймацзы; туда же направиться и отряду Реннен-
кампфа». 

Вслѣдствіе этого Любавинъ 19-го числа выступилъ къ 
перевалу Восточный Феншулинъ, куда прибыль въ полдень, 
л, получивъ отъ высланной впередъ сотни донесеніе, что въ 



окрестностяхъ 10-ти верстъ японцевъ нѣтъ, расположился 
бивакомъ на лѣсной полянѣ. 

Вслѣдъ за этимъ было получено донесеніе, что Саймацзы 
заняты японцами. 

Въ это время бивакъ неожиданно былъ обстрѣлянъ съ 
сопки, находившейся въ разстояніи около 800 шаговъ. Дежур-
ная сотня бросается впередъ, къ ней присоединяются люди 
другихъ сотенъ и казакамъ удается отбросить японцевъ, ко-
торые однако занимаютъ перевалъ и вынуждаютъ русскихъ 
отойти на Хуанди. 

Жертвами безпечности сдѣлались 29 казаковъ (5 убитыхъ 
и 24 раненыхъ) и 63 лошади. Между тѣмъ казалось бы, что-
у выдвинутой впередъ сотни было достаточно времени для 
освѣщенія мѣстности и что при болѣе бдительномъ несеніи 
сторожевой службы японцамъ не удалось бы появиться 
неожиданно. 

20 мая Любавинъ снова прибылъ въ Саймацзы, гдѣ 
выяснилось, что къ этому пункту подходилъ только развѣ-
дочный японскій отрядъ, что раздутыя китайцами свѣдѣнія 
объ этомъ отрядѣ породили тревогу въ отрядѣ Ренненкампфа, 
что этотъ же отрядъ произвелъ нападеніе на Любавина и 
вынудилъ графа Келлера совершить усиленный переходъ въ 
50 верстъ изъ Ляншанквана къ Саймацзы. 

Послѣ доклада 'Любавина графъ Келлеръ приказалъ Во-
сточному отряду 21-го числа двинуться обратно. 

Ренненкампфъ долженъ былъ занять Цзиншанъ, a удержаніе 
Саймацзы было поручено Грекову, которому подчиненъ также-
и отрядъ Волкова. 

Изъ всего изложеннаго видно, что вслѣдствіе слабой раз-
вѣдки и плохого охраненія, даже такой энергичный началь-
нику какъ Ренненкампфъ, оказался не въ силахъ выполнить 
поставленную ему задачу. 

Къ донесеніямъ шпіоновъ необходимо относиться съ осто-
рожностью и провѣрять ихъ, тѣмъ болѣе, что правильная раз-
вѣдка составляетъ половину охраненія. Поэтому надлежащая 
осторожность въ связи съ тщательною развѣдкою и бдитель-



нымъ охраненіемъ необходимы; онѣ оберегаютъ войска отъ 
неожиданностей, крайне вредно вліяющихъ на ихъ духъ. 

Въ теченіе времени съ 21 апрѣля по 21 мая отрядомъ 
Ренненкампфа были сдѣланы слѣдующіе переходы: 

140 верстъ. 
130 » 
100 » 
150 » 

85 » 
160 » 

Всего. . . 765 верстъ. 

Въ среднемъ 25,5 верстъ въ день. 
Немудрено, что люди и лошади, имѣвшіе въ теченіе мѣсяца 

только три дневки, нуждались въ отдыхѣ. 
Результаты этой усиленной деятельности были весьма не-

значительны, такъ какъ собрать точныхъ свѣдѣній о фын-
хуанченскомъ отрядѣ не удалось, а проникнуть къ Куандян-
сяну Ренненкампфъ оказался не въ силахъ. 

Изъ Ляояна въ Саймацзы . . . 
Первая развѣдка къ Куандянсяну. 
Развѣдка » Хайгуменцзы 

» » Дану . . . 
Вторая развѣдка къ Куандянсяну. 
Два движенія къ Цзиншану и обратно 



VI. 

Дѣятельноеть 1-й японской кавалерійекой бри-
гады генералъ-маіора Акіямы еъ 17 мая по 

3 іюня 1904 года. 

1. Общая обстановка. 

Послѣ того, какъ русскій восточный отрядъ, находившійся 
на Ялу, оказался вынужденнымъ отступить, 2-я японская 
армія, a вмѣстѣ съ нею и 1-я кавалерійская бригада выса-
дились у Бидзево. 

Во время боя у Кинчжоу на эту бригаду, вмѣстѣ съ 5-ю 
дивизіею и частями 3-й и 4-й, была возложена задача при-
крыть тылъ 2-й арміи. 

Затѣмъ, послѣ боя у Кинчжоу, 1-я дивизія была напра-
влена въ Портъ-Артуръ, а 3-я, 4-я и 5-я дивизіи собрались на 
линіи Пуляндянъ—Бидзево съ тѣмъ, чтобы остановить на-
ступленіе отряда Штакельберга. 

Въ составь 2-й арміи входили 3-я, 4-я и 5-я дивизіи, всего 
36 баталіоновъ, 17 эскадроновъ и 41 батарея. 

Изъ числа этихъ силъ 5-я дивизія находилась у Тандя-
фана, имѣя отдѣльные отряды выдвинутыми къ Бидзево, 
Юдягоу и Каудятуню, а 1-я кавалерійская бригада, усилен-
ная пулеметами и двумя баталіонами, была выслана 17 мая 
въ направленіи на Вафангоу съ цѣлью производства раз-
вѣдки. 

Въ это время 3-я и 4-я дивизіи собирались у Кинчена, и 
только 20-го двинулись по направленію на Тандяфанъ и Пу-
ляндянъ. 



Близъ Такушана высаживалась 10-я дивизія, оттѣснившая 
казаковъ Мищенки за Сіуянъ. 1-я армія оставалась у Фын-
хуанчена, имѣя авангарды, выдвинутыми за Ченджу и Куан-
дянсянъ. 

2. Свѣдѣнія о непріятелѣ. 

О противникѣ было извѣстно, что имъ выдвинуто около 
корпуса войска при кавалерійской дивизіи въ раіоны Инкоу— 
Хайченъ—Гайджоу и что на отрядъ этотъ возложена задача 
помѣшать обложенію Портъ-Артура. 

Въ Ляоянѣ сосредоточивались главныя силы, а восточный 
отрядъ съ дивизіею Ренненкампфа охранялъ перевалы отъ 
Чапанлииа до Феншулина (схема № 5). 

3. Задача. 

На генералъ-маіора Акіяму была возложена задача, на-
правиться вдоль линіи желѣзной дороги и попытаться про-
никнуть вглубь русскаго расположенія. 

4. Исполненіе. 

17 мая бригада выступила изъ Нтшанпу на Вафангоу и 
около 10 часовъ утра получила въ Чудзятунѣ, отъ высланныхъ 
впередъ разъѣздовъ, свѣдѣніе о томъ, что Юдзятунь занять 
неболыпимъ отрядомъ противника. Желая оттѣснить послѣд-
ній съ тѣмъ, чтобы получить возможность проникнуть въ до-
лину Фуджухэ, Акіяма выслалъ впередъ свою пѣхоту. 

Затѣмъ, получивъ отъ своихъ разъѣздовъ свѣдѣнія о томъ, 
что противникъ миновалъ желѣзнодорожный мостъ южнѣе Ва-
фангоу, японскій генералъ направляетъ свою пѣхоту къ вы-
сотамъ, находившимся къ востоку отъ желѣзной дороги, и 
•отдаетъ ей приказаніе вынудить русскихъ развернуться, но 
не ввязываться въ упорный бой. Кавалерія и пулеметы 
Акіяма располагаетъ за своимъ лѣвымъ флангомъ. 

Столкновеніе обѣихъ сторонъ окончилось отступленіемъ 



русскихъ на Вафангоу, и только ихъ передовыя части оста-
лись на высотахъ, находившихся къ югу отъ желѣзнодорож-
наго моста. Японцы ночевали въ Чудзятунѣ, выдвинувъ 
авангардъ въ Юдзятунь, который былъ ими укрѣпленъ. 

5. Разборъ. 

При формированіи отряда Акіямы, впервые дѣйствовав-
шаго самостоятельно, японцы сумѣли составить его изъ раз-
ныхъ родовъ оружія, въ соотвѣтствующей пропорціи. 

Принимая во вниманіе недостаточное число имѣвшихся у 
нихъ эскадроновъ, они придали бригадѣ пулеметы, которые 
могли развить огонь, по снлѣ равный таковому двухъ ротъ. 

Благодаря этой мѣрѣ, бригада пріобрѣла надлежащую са-
мостоятельность и сохранила подвижность. 

Но такъ какъ нужно было ожидать, что бригада натол-
кнется на превосходный силы, ей была придана пѣхота. 

Послѣдняя кромѣ того должна была помочь кавалеріи 
продолжать развѣдку во время боя. 

Придача пѣхоты къ кавалеріи какъ при стратегическихъ 
ея дѣйствіяхъ, такъ и во время тактической развѣдки 
является характерною чертою японцевъ и объясняется гро-
маднымъ численнымъ превосходствомъ казаковъ. 

Совмѣстыыя дѣйствія обоихъ родовъ оружія дали пре-
красные результаты и обезпечили за японцами выгоды вне-
запности 

Хотя въ данномъ случаѣ дивизіею Самсонова и были при-
няты всѣ необходимый мѣры охраненія, она повидимому не 
ожидала встрѣчп съ противникомъ, такъ какъ ею были вы-
сланы впередъ квартирьеры. Только благодаря частямъ по-
граничной стражи, находившимся въ Юдзянтунѣ, японцы не 
застали дивизію врасплохъ. 

') Думается, что хорошіе результаты развѣдки будетъ правильнѣе при-
писать образцовой организаціи шпіонства и въ особенности пассивности 
нашей конницы. 

Л. Е-ъ. 



Въ этой стычке впервые приняла участіе русская регу-
лярная кавалерія, при чемъ нельзя не отмѣтить выказанную 
ею прекрасную подготовку. 

а) Драгуны оказались подготовленными къ производству 
развѣдки лучше казаковъ. Разъѣзды, направленные на Пу-
ляндянъ и Бидзево, своевременно донесли о наступленіи про-
тивника, двигавшаяся внѣ порученнаго ихъ наблюденію 
раіона. 

Они сообщили свѣдѣнія не только о составѣ непріятель-
скаго отряда, но и о группировке его силъ и этимъ дали 
Самсонову возможность принять соответствующія меры. 

б) Благодаря ихъ хорошей стрелковой подготовке, явилась 
возможность вести продолжительный бой съ превосходными 
силами противника. 

в) Своею дисциплинированностью и прекрасною подго-
товкою они оказали прекрасное вліяніе на казаковъ и въ 
значительной степени способствовали проявленію истинно ка-
валерійскаго духа въ этомъ бою. 

г) Съ прекрасной стороны, въ сиыслѣ самостоятельности, 
проявилась также деятельность офицеровъ, выразившаяся въ 
слѣдующемъ: 

1) Квартирьеры (40 человѣкъ драгунъ) по собственному 
почину присоединились къ пограничникамъ, атакованнымъ 
противникомъ. 

2) 3 эскадрона драгунъ, направленные Самсоновымъ на 
Вафангоу, не побоялись значительно отделиться отъ своихъ 
главныхъ силъ. 

3) Двѣ сотни казаковъ по собственной иниціативе на-
правились на выручку квартирьеровъ отходившихъ отъ Юд-
зятуня. 

4) Упомянутые выше квартирьеры, увидевъ приближеніе 
поддержки, немедленно бросились навстречу непріятелю. 

Хотя все перечисленное выше и требовалось уставами и 
наставленіями, все же нельзя не отмѣтить выказанныя сме-
лость и присутствіе духа, впервые проявленный русскою кава-
леріею, которая до сихъ поръ съ первымъ раздававшимся со 



-стороны японцевъ выстрѣломъ прекращала развѣдывательную 
дѣятельность. 

Технику исполненія японцами походнаго движенія можно 
-считать образцового. 

Бригада Акіямы выступила съ ночлега въ 5 часовъ утра 
•и, сдѣлавъ въ теченіе 5 часовъ 24 версты, прибыла въ Чуд-
вятунь. Такимъ образомъ скорость ея движенія доходила до 
4—5 верстъ въ часъ. Пѣхота слѣдовала за кавалеріею безъ 
ранцевъ. Съ цѣлыо сберечь силы пѣхоты — охраненіе было 
возложено на кавалерію; вслѣдствіе этого весь отрядъ при-
быль къ Вафангоу одновременно и пѣхота оказалась въ со-
•стояніи немедленно вступить въ бой. 

Во время разсматриваемаго боя впервые за всю войну были 
•произведены кавалерійскія атаки. 

Подъ давленіемъ японской пѣхоты, наступавшей къ югу 
и къ юго-востоку отъ Юдзятуня (схема № 6), части погранич-
ной стражи отошли на высоты къ сѣверу отъ этого пункта, гдѣ 
къ нимъ присоединились подошедшіе 3 эскадрона. Между тѣмъ 
40 человѣкъ квартирьеровъ, находившихся въ Юдзятунѣ, не-
смотря на потерю 10 человѣкъ, оказывали упорное сопроти-
вленіе; японцамъ стоило болыпихъ трудовъ оттѣснить ихъ въ 
долину, гдѣ ихъ атаковалъ во флангъ японскій эскадронъ. 
Въ это время подошли высланный впередъ двѣ сотни и, по-
строивъ лаву, бросились на японцевъ и заставили ихъ отойти 
назадъ. Видя тяжелое положеніе своихъ эскадроновъ, коман-
диръ 14-го японскаго кавалерійскаго полка бросается сь осталь-
ными двумя эскадронами на казаковъ, но попадаетъ подъ огонь 
подошедшей охотничьей команды и вынужденъ отступить. 

Послѣ боя передовыя части обѣихъ сторонъ продолжали 
-сохранять взаимное соприкосновеніе, всячески стараясь соби-
рать свѣдѣнія. 

18 мая японская пѣхота пытается захватить русскую 
заставу, находившуюся у Тсуйдзятуня, но была отбита огнемъ 
и въ это же время 8 японскихъ эскадроновъ оттѣсняютъ рус-
скій отрядъ, стоявшій у Сюпинцзы, и добываютъ весьма 
цѣнныя свѣдѣнія. 



Вообще японцы стараются производить развѣдку совокуп-
ными силами конницы и пѣхоты. 

На псресѣченной мѣстности они возлагали развѣдку на 
пѣхоту, которая старалась привлечь на себя вниманіе против-
ника съ тѣмъ, чтобы дать возможность дозорамъ, двигавшимся 
въ сторонѣ, проникнуть за линію передовыхъ постовъ. Кава-
лерія же направлялась туда, гдѣ по мѣстнымъ условіямъ она 
могла проявить свою подвижность. Оба рода производства раз-
вѣдки дали хорошіе результаты. 

20 мая генералъ Самсоновъ предпринимаетъ усилен-
ную рекогносцировку съ цѣлью добыть болѣе подробный свѣ-
дѣнія о противникѣ. 

Для этого имъ формируется отрядъ, изъ 1 баталіона, 
сотенъ и 1 батареи. 

Баталіонъ былъ направленъ къ высотамъ, лежащимъ во-
сточнѣе Юдзятуня (схема № 7) 2х/2 сотни двинулись запад-
нѣе этого пункта, а батарея подъ прикрытіемъ 2-хъ сотенъ. 
заняла позицію южнѣе желѣзнодорожнаго моста. 

Передовыя части японцевъ отошли къ Юдзятуню, который 
былъ приведенъ въ оборонительное состояніе и занять пѣхо-
тою. Не будучи въ состояніи продвинуться впередъ, русскіе-
выдвинули батарею, которой удалось прогнать огнемъ не только 
пѣхоту, находившуюся на высотахъ восточнѣе селенія, но и 
спѣшенную конницу, появившуюся западнѣе его. 

Когда же однако затѣмъ къ японцамъ подошли двѣ бата-
реи, открывшія огонь, Самсоновъ оказался вынужденнымъ. 
пріостановить дальнѣйшее движеніе и отойти назадъ. 

Благодаря содѣйствію артиллеріи, обоимъ противниками 
удалось собрать много цѣнныхъ свѣдѣній. 

Участіе пѣхоты въ бою доказало генералу Акіямѣ, что 
голова русскаго отряда подошла къ Вафангоу и что сдѣдо-
вательно значительный силы противника находятся въ раз-
стояніи одного перехода отъ линіи Пуляндянъ—Бидзево, слу-
жившей мѣстомъ сбора 2-хъ японскихъ армій. 

Русскіе же, знавшіе, что 18-го числа у японцевъ не было 
артиллеріи, убѣдились въ томъ, что къ нимъ подошли значи-



тельныя подкрѣпленія, а потому Самсоновъ имѣлъ полное 
основаніе предположить, что послѣднія имѣютъ задачею задер-
жать движеніе русскихъ на Кинчжоу. 

Собравъ достаточный свѣдѣнія и зная, что сосредоточеніе 
арміи закончено, Акіяма началъ отходить на Бидзево, куда и 
прибылъ 22 мая. Русскіе медленно слѣдовали за нимъ до линіи 
Матвіанцзы—Цзуякао и заняли казаками всѣ подступы къ ней. 

Несмотря на это, японцы продолжали развѣдку. 
Положеніе, занятое сторонами, показано на схемѣ № 8. 
Изъ числа послѣдующихъ предпріятій необходимо отмѣ-

тить слѣдующія: 
1) 26 мая два японскихъ эскадрона оттѣсняютъ полу-

сотню, находившуюся у Чудцзякоу, и обнаруживаютъ, что у 
Вафандяна расположены пѣхота и артиллерія. 

2) 27 мая отрядъ изъ трехъ ротъ и одного эскадрона 
нападаетъ на русскую заставу у Чидятуня и вынуждаетъ ее 
отступить. Только на слѣдующій день высланнымъ впередъ 
баталіону и двумъ сотнямъ удается ихъ прогнать. 

3) 28 мая упомянутые выше два экадрона снова напа-
даютъ на Чудцзякоу, при чемъ находившейся здѣсь полусотнѣ 
только съ трудомъ удается пробиться. 

4) 29 мая японцы атакуютъ тремя баталіонами русскій 
баталіонъ, высланный къ Чидятуню, и вынуждаютъ его отойти. 

Благодаря всѣмъ этимъ предпріятіямъ, японскимъ развѣды-
вательнымъ партіямъ удается проникнуть вглубь русскаго 
расположенія. 

Упорство, съ которымъ японцы производятъ развѣдки, 
объясняется необходимостью выяснить группировку русскихъ 
силъ съ тѣмъ, чтобы правильно организовать наступленіе 
частей 2-й арміи. Благодаря ей, японцы имѣли обстоятельныя 
свѣдѣнія о составѣ и силахъ русскихъ войскъ, собранныхъ 
подъ Вафангоу, и о возведенныхъ тамъ укрѣпленіяхъ. 

Русскіе также пытались добыть необходимыя свѣдѣнія, но 
это имъ не удалось, такъ какъ 2 сотни и охотничьи команды, 
направленный 29-го изъ Сяосядзана, натолкнулись на передви-
хавшіяся колонны японцевъ. 



6) Дѣйствія самостоятельной конницы во время боевъ 1-го и 2-го іюня. 

30 мая кавалерійская бригада Акіямы, усиленная пуле-
метами, была передвинута 1 іюня къ Шабаотзи и на нее 
была возложена задача охранять правый флангъ 3-й дивизіи. 

Обстановка 1 и 2 іюня. 
(Схема № 9). 

Ко времени начала рѣшнтельныхъ боевъ, крайній правый 
флангъ 3-й дивизіи находился къ востоку отъ Чендцзятуня, 
a кавалерійскій полкъ (3 эскадрона), состоявшій при дивизіи, 
охранялъ ея правый флангъ. 

Акіяма двинулся на выстрѣлы и какъ разъ во-время по-
дошелъ на выручку 3-го полка, завязавшаго бой съ отрядомъ 
полковника Перфильева (3 баталіона). 

Спѣніенной бригадѣ удалось не только задержать этотъ 
отрядъ, но она его преследовала и вытѣснила отрядъ Гласко 
съ аріергардной позиціи, занятой имъ на высотахъ Тцзудя-
туня. 

Только благодаря этому, японская армія избежала крупной 
неудачи на своемъ правомъ флангѣ. 

Если японская кавалерія вообще проявляла склонность къ 
дѣйствіямъ въ пѣшемъ строю, то вслѣдствіе придачи пулеме-
товъ она оказалась способною къ упорному сопротивленію. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, она не избѣгаетъ дѣйствій въ конномъ строю 
и успѣшно охраняетъ правый флангъ арміи отъ возможнаго 
появленія превосходныхъ силъ противника. 

Что касается деятельности русской^дивизш. Симонова, то 
она сводится къ следующему: 

Предпринятое японцами 1 іюня наступленіе вынудило 
дивизію покинуть свое растянутое расположеніе и отойти черезъ 
Дафаншенъ на Лукоу, где она получила следующее прика-
заніе : 

«Пройдя Дафаншенъ, расположиться къ западу отъ этого 
пункта, прикрыть правый флангъ отряда и наблюдать раіонъ 
Дафаншенъ—Нейгетунь — Чундятунь. Въ случае натиска 



превосходныхъ силъ противника отступать на Лукоу и Уйда-
тунь». 

Вечеромъ 1 іюня кавалерія прибываетъ въ Лукоу, но 
повидимому не высылаетъ разъѣздовъ за линію Ыепутимъ— 
Юшуфанъ—Танпьятатунь, такъ какъ ни Симоновъ, ни Шта-
кельбергъ не получаютъ свѣдѣній о присутствіи японской 
дивизіи близъ Сатхоцзы. 

Русскіе разъѣзды, тѣснимые японскою кавалеріею, оказались 
не въ состояніи собрать свѣдѣнія къ утру слѣдующаго дня 
и только около 11 часовъ имъ удалось доставить въ Вафангоу 
донесеніе о приближеніи японскихъ колоннъ. Между тѣмъ рус-
скіе были вытѣснены изъ передовыхъ позицій, и конница Симо-
нова, не оказывая серьезнаго сопротивленія, отошла, обнаживъ 
правый флангъ корпуса. Правда, генералъ Самсоновъ пытался 
съ 6-ю сотнями задержать противника, но сдѣлать это ему 
не удалось. 

Главная масса дивизіи Самсонова присоединилась къ вой-
скамъ корпуса у Вафангоу, совершенно бросивъ его правый 
флангъ, часть же ея направилась черезъ Уйдатунь, гдѣ наткну-
лась на 4-ю японскую дивизію, вынудившую ее отступить на 
Лонпьятунь. 

Такимъ образомъ дивизія Симонова не сумѣла выполнить 
данное ей порученіе и не обезпечила войска корпуса. Зная 
о приближеніи значительныхъ силъ противника, она ведетъ 
развѣдку безъ надлежащей энергіи и даже не пытается ихъ 
задержать. Повидимому, даже важное донесеніе о приближеніи 
4-й японской дивизіи было послано несвоевременно, такъ какъ 
иначе трудно объяснить, почему на розыскъ командира кор-
пуса, находившагося въ разстояніи 6 верстъ, было потрачено 
5 часовъ времени. 18 эскадроновъ и сотенъ отступаютъ со-
вершенно спокойно и даже не пытаются заставить противника 
развернуться. Рѣшеніе, принятое Симоновымъ, носило въ себѣ 
зародышъ неудачи. Такимъ образомъ, снова подтвердилось гро-
мадное значеніе личности начальника. 

Главнѣйшее свойство кавалеріи—быстрота-—не было исполь-
зовано, а къ дѣйствіямъ въ пѣшемъ строю прибѣгли слишкомъ 



поздно. Около 2500 винтовокъ потому не были своевременно 
введены въ дѣло, что нерѣшительный начальникъ не сумѣлъ 
правильно избрать для этого время. 

Хотя драгуны и казаки всегда оказывали предпочтеніе 
пѣшему строю, они отказались отъ него именно тогда, когда 
огонь могъ дать возможность передвинуть резервы. 



VII. 

Набѣгъ Мищенки на Инкоу. 

1. Общая обстановка. 

Неудачи, испытанныя русскими во время боевъ на НІахэ, 
паденіе Портъ-Артура, повлекшее за собою уничтоженіе быв-
шихъ тамъ морскихъ силъ, и нерѣшительный характеръ опе-
рацій вообще породили какъ у народа, такъ и среди войскъ 
недовѣріе къ главнокомандующему, на котораго возлагалась 
вся тяжесть отвѣтственности. Поэтому у послѣдняго есте-
ственно должно было явиться желаніе предпринять какую-
нибудь рѣшительную операцію, съ цѣлью поднять упавшій 
духъ арміи. Такъ какъ нужно было ожидать, что послѣ па-
денія Портъ-Артура освободившаяся армія будетъ направлена 
на Шахэ, то съ цѣлью задержать и отдалить ея прибытіе 
было рѣшено предпринять набѣгъ на тылъ японцевъ. 

Но кромѣ этихъ соображений, въ пользу подобнаго рода 
предпріятія высказывались слѣдующія соображенія: неудачное 
веденіе развѣдки повело къ уменыненіго престижа казаковъ, 
а потому нужно было попытаться возстановить его. Духъ 
японцевъ былъ приподнятъ, а потому нужно было понизить 
его и заставить ихъ выдѣлить части для охраны сообщеній. 
Разъ удалось бы достигнуть всего этого, то предполагалось 
воспользоваться ослабленіемъ японской арміи и перейти въ 
наступленіе противъ ихъ лѣваго фланга. 

Выполненіе набѣга было поручено генералу Мищенкѣ, за-



•служившему хорошую репутацію во время дѣйствій въ Сѣвер-
ной Корей, и съ этою цйлью были назначены: 
1) Драгунская дивизія Самсонова. 18 эск. 1 сот. 10 ор. 
2) Кавказская бригада . . . . 11 » — 4 пул. 
3) Донская дивизія Телешова. . 18 » 6 ор. 
4 ) Урало-Забайкцдьская дивизія . 27 » 6 op. 

Всего 18 эск. 57 сот. 22 ор. и 4 пул. 

Проводниками должны были служить 4 сотни пограничной 
стражи, входившія въ составь отряда. 

Свйдѣнія о противникѣ сводились къ тому, что I, IV и 
I I его арміи занимаютъ укрйпленную позицію на Шахэ и 
что его этапная линія охраняется резервными войсками. 

2. Выполненіе. 

Выборъ направленія набѣга обусловливается условіями 
мйстности (схема № 10). 

Направляясь между Хуньхэ и Ляохэ къ югу до Ньючуанга, 
надлежало повернуть около этого пункта къ востоку, съ тймъ, 
чтобы прервать сообщенія противника въ раіонй между Хайче-
номъ и Дашичао. 

Пространство между Хайченомъ и Дашичао было избрано 
потому, что на немъ встрѣчается большое число исскуствен-
ныхъ желѣзнодорожныхъ сооруженій, разрушеніе которыхъ 
•трудно исправить. Кромй того, разъ желѣзнодорожная линія 
•будетъ прервана между этими пунктами, то сдйлается невоз-
можнымъ подвозъ изъ Инкоу. 

26-го числа упомянутыя выше части собрались въ Суху-
дяпу въ 20 верстахъ къ юго-западу отъ Мукдена и въ тотъ 
же день достигли Сыфантая, сдйлавъ переходъ въ 30 верстъ. 

Двинувшись дальше, Мищенко 28-го числа подошелъ къ 
Килихэ (28 вер.), около котораго ему пришлось вступить въ 
бой съ хунхузами и потерять 6 офицеровъ и 35 нижнихъ 
чиновъ. 



29-го отрядъ направляется тремя колоннами, безъ дорогъ,, 
на Ныочуангъ, который былъ очищенъ занимавшими его 
двумя ротами. Найденные въ городѣ запасы были уничтожены, 
a затѣмъ движеніе продолжалось не къ Хайчену, а на Инкоу-
Находясь въ Килихэ, Мищенко получилъ донесеніе, что въ 
Хайченѣ находится около 1500 человѣкъ японцевъ, Инкоу 
занятъ отрядомъ въ 2600 человѣкъ, а въ Дашичао располо-
жены болѣе или менѣе значительный ихъ силы. Эти свѣдѣнія 
вѣроятно и были причиною, заставившею Мищенку изменить 
свое первоначальное решеніе. 

Въ тотъ же день, 29-го числа, отрядъ двинулся дальше и> 
достигъ Лензартина (42 версты) на полпути между Нью-
чуангомъ и Инкоу. 

Желая застать противника врасплохъ, отрядъ выступилъ 
30-го числа въ 4 ч. 30 м. утра, но прибылъ къ Инкоу только 
въ 11 часовъ утомленный до крайности. Въ виду этого ему 
былъ данъ отдыхъ, а въ 4 часа дня открыть артиллерійскій 
огонь, продолжавшійся до 6 часовъ вечера. После этого спеши-
ваются 25 эскадроновъ и сотенъ н атакуютъ Инкоу съ трехъ 
сторонъ. Атака эта не удается, такъ какъ русскіе натыка-
ются на препятствія и кроме того въ Инкоу успѣло прибыть 
по железной дороге два баталіона. Потери русскихъ равнялись 
17 офицерамъ и 183 ниж. чинамъ. 

31-го числа Мищенко узнаетъ, что Ныочуангъ занятъ 
пятью баталіонами и что вся местность между Хуньхэ и Ляохэ 
кишитъ хунхузами. Вследствіе этого отрядъ двинулся обратно 
западнее Ляохэ и въ этотъ же день подошелъ къ Тяншантаю. 

1 января отрядъ былъ атакованъ японскою пехотою съ 
горными орудіями, вынудившею его сняться съ бивака; онъ 
потерялъ еще 4 офицеровъ и 41 нижняго чина. 

Дальнейшее отступленіе было выполнено спокойно и 3 ян-
варя отрядъ переправился у Давана черезъ Ляохэ и былъ 
встреченъ высланною ему навстречу къ Каляме бригадою 
Коссаговскаго. 

5 января отрядъ былъ расформированъ; онъ сдѣлалъ 
въ теченіе 9-ти дней 285 верстъ. 



3. Разборъ. 

а) Составь отряда. 

Несмотря на то, что для успѣха задуманнаго предпріятія 
быстрота играла главную роль, Мищенко согласился на вклю-
ченіе въ составъ отряда 1600 вьюковъ, которые, естественно, 
должны были связывать его движенія. 

б) Мѣстность и погода. 

Въ оправданіе Мищенки обыкновенно приводить, что голо-
ледица, мерзлая почва, холодная погода и мятели мѣшали 
движенію его отряда. 

Доводы эти, однако, не вполнѣ основательны, такъ какъ 
главною причиною медленности движенія было присутствіе 
большого вьючнаго транспорта. 

Послѣдній могъ двигаться только шагомъ, требовалъ для 
евоего прикрытія значительныхъ силъ и въ среднемъ не могъ 
дѣлать болѣе 30 верстъ въ день. Вслѣдствіе этого скорость 
движенія всего отряда пришлось сообразовать со скоростью 
•обоза и отказаться отъ внезапности. Только пройдя Килихэ, 
былъ сдѣланъ переходъ въ 42 версты, при чемъ обозъ от-
•сталъ. Нѣкоторымъ колоннамъ приходилось двигаться безъ до-
рогъ, такъ какъ пруды и лужи были покрыты скользкимъ 
льдомъ. Движеніе по пахоти также было сопряжено съ боль-
шими трудностями, такъ какъ приходилось вести лошадей въ 
поводу. 

Двюкеніе вдоль Ляохэ представляло особенныя трудности и 
здѣсь отрядъ проіпелъ въ теченіе 6'/г часовъ только 22 версты. 
Такимъ образомъ движеніе зимою облегчалось только въ томъ 
отношеніи, что рѣки были покрыты толстымъ слоемъ льда. 

в) Разругаете желѣзной дороги. 

Выше было упомянуто, что разрушить желѣзную дорогу 
было выгоднѣе всего между Хайченомъ и Дашичао. Когда 
Мищенко рѣшилъ вмѣсто Хайчена двинуться къ Инкоу, онъ 
выслалъ къ Хайчену цѣлый рядъ офицерскихъ разъѣздовъ, 



испортившихъ желѣзную дорогу болѣе чѣмъ въ 20 мѣстахъ.. 
Но такъ какъ всѣ сооруженія были заняты, то разъѣздамъ 
этимъ удалось произвести только порчу пути, вслѣдствіе ко-
торой движеніе пріостановилось не болѣе какъ на 6 ча-
совъ. 

Слабые разъѣзды не въ состояніи произвести основатель-
ную порчу желѣзной дороги. Для этого необходимы такія 
силы, которыя могли бы не только прогнать противника, за-
нимающаго извѣстное сооруженіе, но и не допустить его къ. 
послѣднему. Съ измѣненіемъ же первоначальнаго плана дѣй-
ствій сдѣлать это было трудно, такъ какъ даже въ случаѣ-
удачно исполненнаго разрушенія какого-либо сооруженія нужно 
было занять его отрядомъ соотвѣтствующей силы. Для этого-
же требовались время и войска, a послѣдннхъ Мищенко не 
считалъ возможнымъ выдѣлить. Онъ направилъ всѣ свои 
силы для рѣшенія одной задачи, но, къ сожалѣнію, избралъ-
не главную, а второстепенную и этимъ свелъна нѣтъ резуль-
тата всего набѣга. Нѣсколькихъ тысячъ японскихъ резерв-
ныхъ войскъ оказалось достаточно для того, чтобы начальника 
10,000 коннаго отряда измѣнилъ свое рѣшеніе и двинулся 
на Инкоу, имѣвшій въ сущности какъ для русскихъ, такъ и 
для японцевъ второстепенное значеніе. Хотя въ Инкоу и на-
ходились японскіе склады, но гавань замерзла и потеряла 
первоначальное значеніе, такъ какъ линія Ляоянъ—Дальній 
была перестроена на узкую колею. Съ занятіемъ Хайчена 
или Дашичао запасы эти не могли быть вывезены, такъ какъ 
путь на Инкоу отходить отъ послѣдней станціи. 

Въ теченіе первыхъ трехъ дней величина переходовъ не 
превосходила 30 верстъ, 29 же декабря было рѣшено пройти 
45 верста, а на слѣдующій день—несмотря на позднее при-
бытіе казаковъ наканунѣ — выступленіе назначено въ 4^2-
часа утра. 

Однако мѣра эта не дала хорошихъ результатовъ, такъ. 
какъ вслѣдствіе крайняго утомленія людей и лошадей при-
шлось назначить привалъ въ непосредственной близости отъ 
противника. 



Вслѣдствіе этого японцы успѣли усилиться и подготовиться 
къ оборонѣ. 

Доказательствомъ сильнаго утомленія отряда можетъ слу-
жить фактъ, что русскіе не были даже въ состояніи испор-
тить находившуюся вблизи желѣзную дорогу, по которой 
японцы подвезли въ Инкоу два баталіона. При этихъ усло-
віяхъ приходилось попытаться атаковать Инкоу ночью или 
совсѣмъ отказаться отъ этого предпріятія. 

г) Атака Инкоу. 

Инкоу предполагалось атаковать съ наступленіемъ темноты, 
подготовивъ атаку артиллерійскимъ огнемъ. Послѣдній былъ 
открыть въ 4 часа и продолжался до шести. Рекогносцировки 
непріятельской позиціи произведено не было, а потому, когда 
въ 6 часовъ вечера 20 спѣшенныхъ сотенъ двинулись съ 
трехъ сторонъ къ станціи, то неожиданно наткнулись на про-
волочный загражденія, атака не удалась и уже въ 7 часовъ 
было начато отступленіе. Нельзя также не отмѣтнть, что от-
рядъ, назначенный для производства атаки, былъ сборный, 
ввѣреныый случайному начальнику. 

При этихъ условіяхъ, конечно, нельзя было разсчитывать 
на успѣхъ. 

Результатами всего предпріятія были: 
1) Потеря 27 офицеровъ и 259 нижнихъ чиновъ. 
2) Японцы оказались предупрежденными, что имъ угро-

жаетъ опасность. 
Если съ одной стороны обозъ и время года помѣшали 

Мищенкѣ появиться быстро и неожиданно у намѣченной цѣли, 
то съ другой—рѣшеніе, вмѣсто Хайчена и Дашичао, двинуться 
къ Инкоу сильно умаляло значеніе набѣга, и послѣ неудачи 
ночной атаки русскими оставалось только поспѣшно двинуться 
обратно. 



< 
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Заключительные выводы. 

1. Примѣненіе и бой конницы. 

А. Россія. 

Куропаткинъ высказывалъ требованіе, чтобы превосходство 
въ кавалеріи было использовано съ цѣлью уничтожить япон-
скую. На кавалерію возлагалась задача обнаружить силу, со-
ставъ и направленіе движенія противника и не допустить 
последнему произвести глубокую разведку. При всякой къ 
тому возможности следовало стараться напасть на сообщенія 
противника и вообще тревожить его. 

Ниже, при разсмотреніи деятельности кавалеріи, будете 
указано, насколько эти требованія были выполнены на деле. 

Весьма существенное содействіе оказывали кавалеріи кон-
но-охотничьи команды, благодаря существовать) которыхъ 
явилась возможность предоставлять въ распоряженіе начальни-
ковъ дивизій и командировъ корпусовъ не более, какъ по 
две сотни. 

J5. Японгя. 

Численное превосходство русской кавалеріи заставило 
японцевъ быть чрезвычайно осторожными. Мелкія части и 
разъезды старались уклониться отъ встречи съ казаками и 
держались вблизи своей пехоты, не удаляясь отъ нея более, 
какъ на одинъ переходъ. Разведки производились обыкновенно 
смешанными отрядами, состоявшими изъ кавалеріи и пехоты, 
и результаты действій этихъ отрядовъ превзошли всякія 
ожиданія. 



2. Стратегическая дѣятельность кавалеріи. 

Русская кавалерія охраняла желѣзную дорогу и въ то-же 
время играла роль дивизіонной ; она большею частью действо-
вала въ составѣ крупныхъ отрядовъ, охранявшихъ фланги, 
производившихъ разведки, набеги и поиски. 

Производство стратегическихъ разведокъ вначале возлага-
лось только на казаковъ и драгунъ, которые редко встречали 
неприятельскую кавалерію, но часто натыкались на пехоту, 
присутствіе которой обнаруживали звуки ружейной стрельбы 
и потери. Такъ какъ даже значительные конные отряды мало 
обращали вниманія на надлежащее охраненіе, то столкновенія 
'Съ противникомъ пріобретали характеръ неожиданности и 
обыкновенно оканчивались отказомъ русскихъ отъ активныхъ 
действій и отступленіемъ, при чемъ определить силы против-
ника удавалось лишь въ исключительныхъ случаяхъ. На 
всякой местности и при всякой обстановке казакамъ прика-
зывали спешиваться и имъ ни разу не удалось прорвать въ 
конномъ строю линію охраненія непріятеля. Все это взятое 
вместе вынудило формировать смешанные отряды, которые, 
однако, увлекаясь боемъ, не обращали надлежащаго вниманія 
на разведку. 

Русскіе неправильно пользовались способностью кавалеріи 
делать большіе переходы. Они обыкновенно приближались къ 
противнику до разстоянія отъ 2-хъ до 5-ти верстъ, располага-
лись на ночлегъ и поздно выступали на следующій день. 
Вследствіе этого минута, удобная для нечаяннаго нападенія, 
обыкновенно оказывалась упущенною и все усилія тщетными. 
Особенно невыгодно было позднее выступленіе, такъ какъ 
зачастую приводило къ тому, что вместо того, чтобы пора-
зить японцевъ внезапностью, последніе сами заставали рус-
скихъ врасплохъ. 

Действуя на пересеченной местности и въ суровое время 
года, казаки не могли извлечь надлежащей пользы изъ своей 
подвижности и старались, пользуясь выносливостью своихъ 
лошадей, пройти возможно большее разстояніе. Невозможность 



большому числу сотенъ развернуться въ узкихъ долинахъ 
влекла за собою большія потери и дурно вліяла на духъ лю-
дей, такъ какъ скученныя части безцѣльно подвергались 
огню противника. Частая встрѣча съ пѣхотою заставила ка-
заковъ прибѣгать къ спѣшиванію даже при столкновеніяхъ 
съ кавалеріею. Наконецъ, стремленіе быть всегда и вездѣ 
сильнѣе японцевъ, въ связи съ плохимъ составомъ унтеръ-
офицеровъ, повело къ тому, что на развѣдку стали высы-
латься цѣлыя сотни, которыя однако оказались слишкомъ не-
поворотливыми для дѣйствій въ узкихъ горныхъ долинахъ. 
Вслѣдствіе этого Ренненкампфъ пытается создать искуоныхъ 
развѣдчиковъ путемъ вызова желающихъ офицеровъ и ниж-
нихъ чиновъ. О дѣятельности ихъ будетъ сказано ниже. 

Для производства стратегическихъ развѣдокъ японцы поль-
зовались главнымъ образомъ лазутчиками, но тѣмъ не менѣе 
и ихъ кавалерія оказала имъ немало услугъ. Хотя они и не 
были въ состояніи придать каждой арміи значительный кава-
лерійскій отрядъ, они придали къ существовавшимъ кавале-
рійскимъ бригадамъ конную артиллерію и пулеметы и та-
кимъ образомъ сдѣлали ихъ способными къ самостоятельному 
рѣшенію задачъ. Командующіе арміями сводили дивизіонную 
кавалерію въ отряды, a главнокомандующій сформировалъ ди-
визію изъ имѣвшихся у него двухъ кавалерійскихъ бригадъ. 
Части эти съ успѣхомъ дѣйствовали на флангахъ и весьма 
искусно прикрыли обходное движеніе арміи Ноги подъ Мук-
деномъ. 

3. Тактическая развѣдка. 

Выше указаны причины, вынудившія русскихъ высылать 
на развѣдку цѣлыя сотни. Желаніе раздавить японскую ка-
валерію численнымъ превосходствомъ однако не осуществи-
лось, такъ какъ русская кавалерія всюду встрѣчала пѣхоту. 
Какъ видно изъ приведенныхъ примѣровъ, только разъѣзды, 
поддержанные надлежащимъ образомъ, могутъ собрать цѣн-
ныя свѣдѣнія. 



Разъѣзды эти пользовались самыми разнообразными прі-
емами: 

Въ конномъ строю имъ лишь крайне рѣдко удавалось 
пройти сквозь линію непріятельскаго охраненія. Чаще всего 
они встрѣчали пѣхоту, которая открывала огонь и прогоняла 
яхъ раньше, чѣмъ они успѣвали собрать свѣдѣнія. 

Разъѣзды, спѣшивавшіеся въ раіонѣ расположенія против-
ника, имѣли возможность добыть болѣе подробный данныя, но 
были чрезвычайно стѣснены въ своихъ дѣйствіяхъ, такъ какъ 
не могли удаляться отъ оставленныхъ лошадей. 

Пѣшимъ казакамъ удавалось пройти черезъ линію непрі-
ятельскаго охраненія и произвести развѣдку, но они часто 
попадались въ плѣнъ. 

Японцы возлагали производство развѣдокъ во время дви-
женія на отряды, составленные изъ пѣхоты и кавалеріи, а 
во время боевъ они для той же цѣли высылали елабыя пѣхот-
ныя цѣпи. Особенно искусно они исполняли усиленныя ре-
когносцировки, пользуясь завязкою боя для того, чтобы про-
двинуть дозоры вглубь непріятельскаго расположенія. 

4. Мѣры охраненія и сохраненіе соприкосновенія съ противникомъ. 

Мѣры охраненія, принимавшіяся русскими, были крайне 
недостаточны. 

Охраненіе походнаго движенія возлагалось на 1—2 сотни, 
высылавшаяся лавою шаговъ на 900 впередъ. 

Разъѣзды рѣдко выдвигались впередъ и къ сторонѣ флан-
говъ, и зачастую головной отрядъ состоялъ изъ чиновъ штаба, 
съ приданнымъ послѣднему прикрытіемъ. 

Во время походнаго движенія почти не обращалось вни-
манія на составь колонны и на быстроту движенія различныхъ 
родовъ оружія. Вслѣдствіе этого пѣхота, конница и артил-
лерия прибывали къ мѣсту ночлега въ различное время, и 
колонна дѣлалась чрезвычайно чувствительною къ нечаянныиъ 
нападеніямъ. 

Для охраненія расположенія на отдыхъ выставлялось недо-
статочное число постовъ, которые мало выдвигались впередъ 



и ставились не на надлежащихъ мѣстахъ. Вслѣдствіе этого 
главныя силы подвергались опасности нечаяннаго напа-
денія. !)• 

Располагаясь на отдыхъ, японцы выставляли такую гу-
«стую цѣпь постовъ, прорвать которую было почти невозможно. 
На походѣ они занимали постами пункты, представлявшіе 
удобство наблюденія. 

Что касается сохраненія соприкосновенія съ противникомъ, 
то таковое весьма часто терялось, особенно у русскихъ; япон-
цамъ помогали китайцы открыть противника. 

5. Бой въ пѣшемъ строю и атака. 

Оба противника часто прибѣгали къ бою въ пѣшемъ строю, 
даже въ тѣхъ случаяхъ, когда кавалерія сталкивалась съ ка-
валеріею же. Къ такому способу дѣйствій японцевъ побуждала 
ихъ малочисленность и благодаря ему они, напримѣръ, подъ 
Вафангоу одержали успѣхъ. 

Атаки производились лишь мелкими частями и никогда не 
имѣли рѣшающаго значенія. 

Подъ Юдзянтуномъ пика оказалась весьма полезною. 

6. Набѣги. 

Обѣ стороны предпринимали набѣги, но вслѣдствіе усилен-
ной охраны сообщеній результаты ихъ оказались незначитель-
ными. Пользованіе хунхузами со стороны японцевъ привело 
русскихъ къ необходимости выдѣлить часть силы для охраны 
желѣзной дороги, имѣвшей для нихъ громадное значеніе2). 

7. Значеніе личности кавалерійскаго начальника. 

Личныя качества кавалерійскаго начальника имѣютъ гро-

' ) Г . Азіатикуоъ сильно сгущаетъ краски, такъ какъ, будь наше охра-
неніе такъ плохо, какъ онъ пишетъ, навѣрное случаи нападеній на биваки 
•были бы гораздо чаще, тѣмъ болѣе, что при посредствѣ китайцевъ-шпіояовъ 
японцы несомнѣнно знали о порядкахъ движенія и расположенія на отдыхѣ. 

А. Е—ъ. 
2) Въ данномъ случаѣ не малое значеніе имѣли ;также преувеличенный 

.до крайности свѣдѣнія о хунхузахъ, доставлявшаяся пограничною стражею. 
А. Е—ъ. 



мадное значеніе. Онъ долженъ обладать способностью вну-
шить своимъ подчиненнымъ желаніе побѣдить во что бы то 
ни стало и смѣлостью принимаемыхъ рѣшеній возбудить къ-
себѣ довѣріе. 

Этими качествами обладали Ренненкампфъ, но проявить 
ихъ въ полной мѣрѣ ему мѣшала плохая подготовка каза-
ковъ. Мшценкѣ же не хватало дерзости и способности дово-
дить принятыя рѣшенія до конца. 



IX. 

Выводы примѣнимые въелучаѣ войны на евро-
пейекомъ театрѣ-

I. 
Съ цѣлью придать кавалеріи большую самостоятельность 

и сдѣлать ее болѣе независимою отъ пѣхоты, ей полезно, кромѣ 
конной артиллеріи, придавать также и пулеметы. 

Н. 
Какъ и до сихъ поръ, производство развѣдокъ слѣдуетъ 

главнымъ образомъ возлагать на разъѣзды. При дѣйствіяхъ 
въ горахъ или на пересѣченной мѣстности, ихъ слѣдуетъ вы-
сылать впередъ не далѣе полуперехода, поддерживая полуэска-

дронами или эскадронами, обязанными, въ случаѣ надобности, 
принять разъѣзды на себя или смѣнить ихъ. 

Разъ разъѣздъ будетъ обнаруженъ, противникъ приметъ 
мѣры, чтобы не допустить его къ себѣ, и ему придется ста-
раться двигаться далеко въ стороны. 

Разъѣздамъ, остающимся на коняхъ, врядъ ли удастся 
прорвать линію охраненія противника, расположеннаго на от-

. дыхѣ. 
Спѣніенная кавалерія, изъ опасенія быть отрѣзанною, не 

можетъ далеко удаляться отъ своихъ коноводовъ. 
Снаряженіе кавалеріи мѣшаетъ ей совершать болынія пе-

редвиженія пѣшкомъ. 
Въ горахъ только пѣхота можетъ съ успѣхомъ произво-

дить развѣдки. 
Огонь даже небольшой пѣхотной части можетъ задержать 

кавалерійскій разъѣздъ. 



Поэтому выгодно одновременно съ конными разъѣздами 
высылать также и пѣхотные дозоры, на которые могли бы 
возлагаться слѣдующія задачи: 

1. Занимать во время движенія важнѣйшіе пути. 
2. Не допускать непріятельскихъ развѣдчиковъ къ собст-

веннымъ войскамъ, отгоняя ихъ огнемъ. 
3. Поддерживать собственные разъѣзды, въ случай столк-

новенія съ непріятельскою пйхотою. 
4. Принимать на себя разъйзды, тйснимые непріятелемъ. 
5. Развйдывать во время боя. 
6. Прикрывать раіонъ сосредоточиванія собственныхъ 

войскъ. 
Письменныхъ донесеній слѣдуетъ требовать только отъ 

дальнихъ разъѣздовъ. 
Хотя успйхъ развѣдки въ значительной степени зависитъ 

отъ личныхъ качествъ начальника разъйзда, краткое и ясное 
приказаніе можетъ облегчить ему выполненіе поставленной 
задачи. 

III. 

При производствй усиленныхъ рекогносцировокъ, въ со-' 
ставъ отрядовъ должно входить достаточное количество кава-
леріи, которая обязана стараться проникнуть во время боя въ 
глубину расположенія противника. 

IY. 

На успйхъ дйятельности крупныхъ конныхъ отрядовъ 
личность начальника оказываетъ первостепенное вліяніе. 

V. 

На европейскомъ театрй войны атаки будутъ произво-
диться рйдко, но никогда не исчезнуть совершенно. 

Главное условіе ихъ успйха составляетъ внезапность. Ата-
ковать неразстроенную пѣхоту невозможно. 

Только атаками можно во время преелйдованія оконча-
тельно уничтожить разбитаго противника. 



V ï . 

Значеніе кавалеріи не уменьшилось, но подготовка ея сдѣ-
лалась труднѣе. Она должна основательно обучаться стрѣльбѣ, 
но не должна настолько увлекаться этимъ дѣломъ, чтобы пре-
вратиться въ конную пѣхоту. 

VII. 

Конная пѣхота находится въ большой зависимости отъ 
своихъ коноводовъ и потому часто является бременемъ; она 
не всюду можетъ пройти н съ успѣхомъ можетъ быть замѣ-
нена пулеметами. 

VIII. 

Главную задачу кавалеріи составляютъ развѣдки. Вступая 
въ бой, она должна постоянно помнить, что даже побѣда мо-
жетъ только временно задержать кавалерію противника, но не 
имѣетъ рѣшающаго значенія. 

Сила кавалеріи, какъ и прежде, заключается, главнымъ 
образомъ въ ея конскомъ составѣ, умѣніе владѣть оружіемъ 
является только средствомъ для достиженія цѣли. Кавалерія 
должна умѣть дѣйствовать въ пѣшемъ строю, а потому она 
должна основательно обучаться стрѣльбѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
ей слѣдуетъ спѣшиваться только тогда, когда она не въ со-
стояніи рѣшить поставленную задачу въ конномъ строю. 



ѵ ^ С х е м а № I. 

JTO.AÖDvce-нле. 'Слгизуоіѵь -(ю Фр̂ лсеилдх жшииѵ 
Т)г&я*гѵелл;Н.о.сmu, .AUubpe+üHr ъ JCapeu/. 





-Шепъ 

чиленъ 

Талыонгъ 
'tu ne uz, 

ГНК Жі 
:онгъ 

хоШенгхенъ 

ЧабЫІП 

дл.смлы <Н 
как 12 duê чам) 

оКоксанъ 

-JTtmica/Vö 
V , СЬод-пъш, отрядъ Алл 

Цк приМузылгйя наБоЭНи. 
vW .поста ц Пемьяпа-. 

уМилсевхе 12 duê. 

Сеулъ 
'сліульгіо 

I: £000.000 
Wog ер. 

С х е м а N ° 2 . 

оСай-маузы, 

о Фенхуангепъ 

TwpewiefVi, 
АпдуьЦ/Ф^жУ 

ïll-енъ 

'Аіалаоисеѵйѵ се&гьу. dto-pe» 
14<Ыр 1904-1. 

ъенъ о 





Схема N t 3 . 



• . 







О Л О І Ж Х М - И « / 
Xop-tv. с\ІЬпакель ôefza-

пінутоп bnef еОъ каѵалгрхи, 
U 16 Мая 1904 гоЭо. 

^.М/. Самссн-е&ъ 

Ванц&ялипъ 

wcupamoy 

ФУЧЖОУ Уцзятуѣь 
'îto^Wb ігогр. опгеаоюл. 

S ѢВафандянь 

\ ЗГ<.'Ц/. \\Акіялш-

кчянд.янь ІпішыВо 

за е. 









'У слллеинЯ'Я' -р-согбг&ЭЯа-
5w-u Сам&о-ноЬ а -у Ю с і л л т ^ н л ' 

2-ОЛІал 1904г-. 

Саипъайцзы, 

/ 

Дафашиинъ / 

éi ä Ф = Лкіяма, 
еЬ й Ф = 

1:100.000 
SCO с. О 1 

• ' 1 г з о s 6 4ер. 
' ' I i 





Матъяшра,/ 

Oliv' 

\шЛюдъз€денъ ' ^аіі 15 ! 
Л- 4 — - ^Видягаи ! / 

• I 
L ^ък) / 'А&ѴАр̂ 7/ 

ЧеЗдеТІіГ^^^І 

\ .Яядзишцш, 

ад 
%p.2èc. ! 

ч Ч * «t 
рЛяосядян 

долг. г / г з 4- s б 7 в з weep. 
I • I — 1 I • J ^ •• ' I ' 1 

ЗТриДръи-тѵІе. сосреЗ-отогенчл оігиряЗа Иітдімльій^иа, сбоЗ-мл+о Ъ-ыё-иуіе-к> 
Зои/. (лои-о-нл-ба- 27— -по 30 Жал/ 1094 года/. 

З&и.. Сш/ИОНО&'б (6 jam* 16 jcü. л com-, 14 о-р.) 

m i n е р 
•14. ( 3 /й- iSöAvu 11 э аОо т.. 12 o-p.j 

УѵСоІІАрЛ. 

1 
/! і 
/ îpoVÀcôU 

Лшідъятукь ! \ * 
и / / . ""-ш./імія.гоіі 
7 TL ГшшЧіСлѴо.^г. я роА " ifoV/WL 

у, - , / і \71илсши> щV 
Ум>.г6с_ ; ¥ Л/ / і Лидъяпи/нь f 

•jg^-jj-- •^ф^^аітиназанъ 

! \ 
! \ 

* Всіфаць  

-1:100.000 

ѴгсЛ. 





^оложяніеЪььеиіъ 'Уѵі 

Фафатау. 

6имопо$ъ 
ѵь%іиа>Уѵі ' 

Функоу 
^ЗТо і̂ѵйл Ьоих&іъ II 
û Ак'\лм,Ы' /} 
I / 

Фаиьялгунь 
ШИНШШНШУ 

Сагодаі Г̂аААг<>л0мсені£ 
Its іе/серФі^'! 

lJiezyairujHb 

ШаФаотзьь 
% Лкѵялмь 

So 7 г-. уігѵра. 

êciepcut/t '/vi \ 
> алсЬтнь { 

Юндятунь 
'̂Ut-Hl-'* 

Щ — — 
Д.ядятуш> 

уѵгиреЗо&Ьц̂ Уб 
эаомсе&ие- > 
?fiü оВгьихъ сто 
? брелАл бол- по2ъ 
'афан-гоу 

Саяцзятут 

'ашуфсшь 

Уудъятунь 

# Чіггфгьгоу 





Мукденъ 

.АЬхшлл-щі 

( ОпгрдКь 
I .Ко с саго Бс&аго _ _ 

j ( 8 Еалги 3 
У / 4— Сифампиш^-
4. °1/. Чэкашгшнъ 
Уі [пхиіялих ( 

іАрлліл 
ілил 

ХегоутаТь 

Табань 
Яшпаіь 

I Калахэ, 
'/і \Шалѵиѵь 

Дьюгушіѵь 

ЗХо̂ іоогоеьые 
/<торо+№ <&о é-p-eaut 
исЦгога/ Лілиьуемыл.. 

ССамъенъ 

Дагшѵшл 

(: 750.000 
го зо 40 50 вер. 



\ j 







- . 

у-: •Щ 



2015007449 


