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Валерий ПАРАСКЕВОВ

ОтеЧеСтВеННАЯ АРтиллеРиЯ НАкАНУНе 
РУССкО-ЯПОНСкОЙ ВОЙНы 1904–1905 гг.
В статье рассматриваются состояние и проблемы совершенствования артиллерии русской армии накануне Русско-
японской войны 1904–1905 гг. В работе определены основные направления деятельности органов государственного 
и военного управления России по совершенствованию организационно-штатной структуры подразделений полевой 
артиллерии и оснащению армейских частей новыми артиллерийскими системами. Командование русской армии уде-
ляло большое внимание и повышению качества организации подготовки личного состава артиллерийских частей как в 
мирное время, так и в боевой обстановке.
Автор убедительно показал главные условия повышения огневой мощи артиллерийских частей русской армии в начале 
ХХ в., а также раскрыл основные причины организационного и управленческого характера, которые мешали оснастить 
полевую артиллерию армии современными боевыми системами. 
The condition and problems of the development of the Russian Army's artillery on the eve of the Russian-Japanese War of 
1904–1905 are considered in the article.
The paper defines the main areas of activity of Russia’s state and military control bodies on improving organizational structure 
and on supplying army units with new artillery systems. The Russian Army leadership also paid great attention to improving the 
quality of the artillery forces personnel training both in peacetime and in wartime.
The author clearly indicated the main conditions for increasing the firepower of artillery units of the Russian Army in the early 
20th century and also revealed the main organizational and managerial reasons which interfered equipping the field artillery 
with modern combat systems.
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ВконцеXIX–началеXXв.значительнуюрольвмеждународ-
ныхотношенияхнаДальнемВостокесталаигратьЯпония.
Японские милитаристы стремились к овладению обшир-

нымитерриториямивэтомрегионе.Онипоставилипередсобой
задачу«вытеснитьРоссиюсДальнегоВостокаиполучитьпростор
дляколониальнойэксплуатацииКореииКитая»1.
ЦарскоеправительствоивоенноеведомствонесчиталиЯпонию

опаснымпротивником,квойнеснейсерьезнонеготовились,рас-
считываяразгромитьпротивникамалымисилами,малойкровьюи
начужойтерритории.Поэтомуприсоставленииминистерствоми
Главнымартиллерийскимуправлением(ГАУ)плановпоразвитию
вооруженныхсил,напримерпоперевооружениюполевойартилле-
рии,такой«незначительный»фактор,какугрозавойнынаДальнем
Востоке,врасчетнепринимался.
ОбщаяэкономическаяотсталостьРоссийскойимперииоказы-

валаотрицательноевоздействиенаколичественноеикачественное
состояниематериальнойчастиартиллерииистрелковогооружия
русскойармии.Усилияцарскогоправительствапоэкономическому
развитиюстраны,вчастностипоразвитиюметаллургическойпро-
мышленности, являвшейся основой производства артиллерий-
скоговооружения,былиявнонедостаточными.Поэтомувоенные
кругиРоссиивынужденновнедряливармииобразцызаграничного
артиллерийскоговооружения,причемзначительнаячастьвоенных
заказовразмещаласьзаграницей.
Вместестемимелисьифактыневниманиякновымотечествен-

нымконструкторскимидеям.Например,талантливыйрусскийизо-
бретательВ.С.Барановскийсконструировалиизготовилнесколько
опытныхобразцовскорострельныхпушек.Несмотрянавысокие

1 Японский милитаризм: Военно-историческое исследование. – М., 1972,
с.56.
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боевые качества, они не были приняты
военнымведомствомнавооружениерус-
ской артиллерии. В 1898 г. видный уче-
ный,артиллеристР.А.Дурляховвдоклад-
ной записке вАртиллерийский комитет
ГАУ «О калибре новых скорострельных
полевыхорудий»1наметилпутисоздания
легкогополевогоорудия.Онубедительно
доказал,чтокалибр3дм(76мм)дляполе-
выхорудийявляетсянаиболеепредпочти-
тельным. Записка Р.А.Дурляхова и тех-
нические новшества В.С. Барановского
в области артиллерийского дела послу-
жилиосновойдляпроектированияновых
артиллерийскихсистем.Переходк этим
типам орудий был осуществлен в 1900–
1903гг.Заказынапушкив1901–1903гг.
былираспределенымежду3 заводами–
Путиловским(1250орудий),Обуховским
(164)иПермским(277)2.Однакопроиз-
водственная мощность артиллерийских
заводовнивкоеймеренеудовлетворяла
потребностям перевооружения полевой
артиллериискорострельнымиорудиями.
ПосведениямГАУ,к14марта1903г.на

всехзаводахбылопроизведеноинаходи-
лосьвсборкелишь2400пушекобразца
1900г.,чтосоставляло1/3необходимого
числаорудийдляполногоперевооруже-
нияполевойартиллерии.ГАУзаключило
договорсартиллерийскимизаводамина
изготовлениев1904г.11203-дм(76-мм)
пушекобразца1902г.Однакоэтотзаказ
был выполнен с большим опозданием.
К 1 декабря 1905 г.Путиловскийи дру-
гиезаводыизготовилилишь976орудий,
остальные 144 орудия поступили на во-
оружениеартиллерийскихчастейтольков
серединеследующегогода.Валовоепроиз-
водствоновой3-дм(76-мм)горнойпушки
образца1904г.производстваОбуховского
заводабылоначатотольковконце1904г.
Поэтомукначалувойныполевыебатареи,
прибывавшиенатеатрвоенныхдействий,
быливооруженывосновном3-дм(76-мм)
пушкамиобразца1900г.и2,5-дм(64-мм)
горнымиорудиямиобразца1883г.3Пушка
образца 1902 г. и 3-дм (76-мм) горная
пушка образца 1904 г. поступили на во-
оружение батарей действующей армии

1 История отечественной артиллерии. – М.,
1970,т.2,кн.5,с.31.

2 Российский государственный военно-
историческийархив(РГВИА),ф.514,оп.1,д.77,
л.2–3;ф.510,оп.1,д.16,л.164–165.

3ВсеподданнейшийотчетВоенногоминистер-
стваза1904г.–СПб.,1905,с.4–5.

в небольшом количестве лишь в конце
войны.Нелучшимобразомвыполнялись
заказынапоставкивармиюбоеприпасов.
Заказынаизготовлениеотечественными
заводами1,13млн3-дмшрапнелейи150
тыс.3-дммелинитовыхгранат,размещен-
ные в начале 1905 г., были выполнены
лишьспустя2года.
Нарядус3-дм(76-мм)скорострельной

пушкой на вооружение полевых войск
была принята 6-дм (152-мм) мортира
А.П.Энгельгардтаобразца1887 г.,обла-
давшаявысокимибаллистическимикаче-
ствами.ИзготовлялихПермскийзавод.В
1900г.быловыпущено27,в1901г.–33,
в1902г.–всего6мортир4.Приэтомпо
тактико-техническим характеристикам
русскиеполевыеорудиянеуступалияпон-
ским,апорядупоказателейпревосходили
их:подальностистрельбы(8,5кмпротив
6,2км);поскорострельности(10выстре-
ловвминутупротив3);помассеснаряда
(6,5 кг против 6 кг) и т.д.5. К недостат-
кам 3-дм (76-мм)пушкиобразца 1902 г.
относилисьтрудностиведенияогнячерез
голову своей пехоты вследствие ярко
выраженнойнастильностиогня.
К3-дм (76-мм)полевымскорострель-

нымпушкамбыларазработанашрапнель
унитарногозаряжаниямассой6,5кгс260
пулями.Вголовнуючастьснарядаввин-
чиваласьтрубкадвойногодействия:удар-
ногоидистанционного.«Посилешрап-
нельного огня одна русская восьмиору-
дийнаялегкаябатареямоглавнесколько
минут буквально уничтожить неосто-
рожнооткрывшийсядлянеевсомкнутом
строюцелый батальонпехотыили даже
целыйполккавалерии»6.
Однакошрапнельбылавесьмаэффек-

тивной толькопри стрельбепо открыто
расположенной пехоте противника и
непригоднадлястрельбынаразрушение
полевыхукрепленийипоражениеукры-
тойвнихживойсилы.Поэтомудляэтой
пушки в ходе Русско-японской войны
быларазработанаипринятанавооруже-
ниефугаснаяграната.Однакоеефугасное

4 РГВИА, ф. 510, оп. 1, д. 16, л. 164–165.
Формальномортирабылапринятанавооружение
еще в 1887 г., но на организацию производства
ушлооколо7лет.Толькок1895г.былоотлито85
мортир, что позволило сформировать 3 мортир-
ныхполка(по24орудиявкаждом).

5 История отечественной артиллерии. – М.,
1970,кн.5,с.42.

6 Барсуков Е.З. Артиллерия русской армии
(1900–1917гг.).–М.,1948,т.I,с.213.
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иосколочноедействиебылонедостаточно
эффективным.
Одновременно совершенствовались и

артиллерийскиеприборы.В1901–1904гг.
былисозданыновыеприцельныеприспо-
соблениядляорудий.Принятна воору-
жениедуговойприцелсугломером,при
помощикоторогообеспечивалосьнаведе-
ниеорудийнацельпристрельбесзакры-
тыхогневыхпозиций.Ворганизационном
строительствеартиллериисущественных
изменений не произошло. В армейском
корпусе,состоявшемиз3дивизий,име-
лись 2 бригады пешей и дивизион кон-
нойартиллерии.Бригадысостоялииз2–3
дивизионов, каждый 2–3-батарейного
состава. В батарее имелось 8 орудий; в
бригаде могло быть 48 или 64 орудия.
Пешиеартиллерийскиебригадыидиви-
зионыконнойартиллерииприкомандиро-
вывалиськсвоимдивизиям,авихсостав
включалисьлишьсначаломвойны1.Была
реорганизованаосаднаяартиллерия:вме-
сто 3 осадных артиллерийских полков
создано4.Полкибылигромоздкими(по
30–35батарей),аихматериальнаячасть–
многокалибернойинедостаточноманев-
ренной.Крепостная артиллерия остава-
ласьбезизменений.
Необходимостьреорганизациигромозд-

ких8-орудийныхбатарейвболееподвиж-
ные и гибкие 6- или даже 4-орудийные
батареи была признана с принятием на
вооружение 3-дм (76-мм) скорострель-
ных пушек образца 1900 г. Однако осе-
нью 1902 г. последовало указание царя
временно оставаться при 8-рудийных
батареях, т.к. военныйминистр генерал
А.Н. Куропаткин считал необходимым
предварительновыяснитьнаопытесрав-
нительныепреимуществабатарейумень-
шенногосостава.Такимобразом,расход
в3млн.руб.,требующийсяежегоднона
реорганизацию батарей в 6-орудийные,
был обращен на установление чайного
довольствиявойск2.
В 1904–1905 гг. накануне войны с

Япониейбылипроизведеныновыефор-
мирования артиллерии на Дальнем
Востоке.Накаждуювосточносибирскую
стрелковуюдивизиюполевоготипабыло
сформировано по одной стрелковой
4-батарейной артиллерийской бригаде,

1 История отечественной артиллерии. – М.,
1970,кн.5,с.23.

2БарсуковЕ.З.Указ.соч.,с.52.

накаждуювосточносибирскуюстрелко-
вуюдивизиюкрепостныхрайонов–по
одному3-батарейномуартиллерийскому
дивизиону. Вновь были сформированы
26 восточносибирских горных батарей
и кадровая резервная батарея, разво-
рачивавшаяся в резервнуюартиллерий-
скую бригаду из 4 батарей.Мортирные
артиллерийские полки были перефор-
мированы в мортирные дивизионы (по
2 батареи в каждом). К началу войны
реорганизацияне была закончена, зна-
чительная часть артиллерии находи-
лась в процессе развертывания. Всего
наДальнемВостокенасчитывалось 168
пеших,16горных,12конныхорудийи24
конно-горныхорудияЗаамурскойпогра-
ничнойстражи,чтосоставляловцелом
лишьпо2орудиянабатальон(невклю-
чаяконныхиконно-горныхорудий)при
находившемсявданномрегионе91бата-
льонепехоты3.
Офицерскиекадрыартиллерииготовили

юнкерскиеи военные училища, а также
академии.Некомплект офицеровпосте-
пенно сокращался. Унтер-офицерский
составпроходилподготовкуглавнымобра-
зомнепосредственновчастях.Вдальней-
шемобучение личного состава артилле-
риипроводилосьвсоответствиисУставом
строевой службы артиллерии (1900 г.),
Наставлениемдлядействийвбоюотрядов
извсехродоворужия(1904г.)идругими
служебнымидокументами.Обучавшиеся
получалинеобходимуюпрактикуввыпол-
нении своих функциональных обязан-
ностей,однакопроведениютактических
учений(занятий)уделялосьнедостаточно
внимания.Влучшуюсторонуотличалась
Офицерская артиллерийскаяшкола, где
активно шло обучение артиллеристов
стрельбесзакрытыхогневыхпозиций.В
1903г.дляознакомлениявысшихвойско-
выхначальниковсвозможностямискоро-
стрельнойартиллериибылаорганизована
двусторонняя военная игра с участием
офицеров всех родов войск. Участники
игры могли убедиться в преимуществах
действийартиллериисзакрытыхогневых
позиций4.
Однакотребования,изложенныевуста-

вах,медленноиневсегдавернопонима-
лись и применялись в обучении войск.

3 Барсуков Е.З. Подготовка России к войне в
артиллерийскомотношении.–М.;Л.,1926,с.13.

4ИвановВ.М.,КатхановМ.Н.Русскаяартилле-
рияназакрытыхпозициях.–М.,1954,с.31–32.
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Зачастую учили устаревшим способам
ведениябоя,несоответствовавшимновым
требованиям, мало уделялось внимания
огневойподготовкеатаки.Взаимодействие
с пехотой и конницей артиллерийские
бригадыидивизионыконнойартиллерии
отрабатывали лишь в короткий период
лагерныхсборов.Существовавшимиуста-
вами и наставлениями бой рассматри-
валсякакобщевойсковой,егоосновными
видамипризнавалисьнаступлениеиобо-
рона, из которых предпочтение отдава-
лосьнаступлению.
Всвязисвозрастаниемглубиныпора-

женияпротивникаартиллерийскимогнем
иразвитиемполевойфортификацииболь-
шеевниманиеуделялосьартиллерийской
разведке, особенно разведке закрытых
огневыхпозиций.Дляразведкипозиций
неприятеля,вт.ч.винтересахартиллерии,
предусматривалосьприменение воздуш-
ныхшаров.
Главной задачей артиллерии сначалом

наступательногобоясчиталосьподавление
вражескихбатарей(артиллерийскаядуэль),
чтобыотвлечьихнасебяотсвоейпехоты.
Свыходомпехотывзонудействительного
ружейногоогнячастьбатарейпереносила
огоньнанеприятельскуюпехоту,предва-
рительносменивпозициикфлангамили
находясь в боевых порядках своих пере-
довыхподразделенийиведяогоньпрямой
наводкой.Такимобразом,артиллерийская
поддержкаатакисвоихвойскслагаласьиз
борьбы с неприятельскими батареями и
поражениявражескойпехоты.

Вобороне,какивнаступлении,главной
задачейартиллериибылаборьбасбатаре-
ямипротивника.Спереходомжепротив-
никаватакучастьартиллерииоткрывала
сильныйогоньпопехоте,чтобынанести
ейурон,расстроитьатакуиподготовить
контратакусвоейпехоты.
Стрельба с закрытых огневых пози-

цийполучилаофициальноеутверждение
лишь вПравилах стрельбы для батарей
скорострельныхпушек 1904 г., которые
были разработаны Офицерской артил-
лерийскойшколой.Для экономии сна-
рядов Правилами предусматривалось
вестипристрелкуподальностиневзво-
дом (батареей), а лишьодниморудием.
Правила стрельбы отражали передо-
вые взгляды артиллеристов-новаторов.
Результатыпрактическихстрельб,прове-
денныхв1903г.вартиллерийскихчастях,
в т.ч. располагавшихсянаКвантунском
полуострове, доказали преимущества
стрельбысзакрытыхогневыхпозиций.
Эффективность выполнения огневых

задач артиллерией в значительной мере
повышаласьблагодаряприменениютеле-
фоннойсвязииаэростатовдлянаблюде-
ниязарезультатамистрельбы.
В целом к началу Русско-японской

войны огневая мощь русской артилле-
рии и выучка артиллеристов возросли.
Однако, к сожалению, войскаполучили
довольно ограниченное число новых
образцов скорострельных орудий, что
сыграло своюнегативнуюроль висходе
войнынаДальнемВостоке.


