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А.М. Пастухов (Москва)

АРТИЛЛЕРИЯ «НОВЫХ ВОЙСК»
ИМПЕРИИ ЦИН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
1880�х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1890�х ГОДОВ

В конце XIX в. империя Цин проводила активную модерни'
зацию своих вооруженных сил в рамках политики «само'

усиления»1. Новые войска, проходившие обучение под руковод'
ством иностранных инструкторов и получившие на вооружение
современное оружие европейского производства, назывались «обу'
ченной армией» (кит. ляньцзюнь). Военное строительство в Китае
после подавления Тайпинского восстания (1850–1864) отличалось
рядом особенностей – возросшей ролью вооруженных формиро'
ваний местных процински настроенных милитаристов2, значитель'
ными правительственными ассигнованиями, высоким уровнем кор'
рупции, низким национальным самосознанием и непоследователь'
ной кадровой политикой. Все это накладывало неизгладимый от'
печаток на вооруженные силы империи. Однако ростки нового про'
бивали себе дорогу даже в непростых условиях посттайпинского
Китая.

В результате проводимых преобразований к 1885 г. реформиру'
емая цинская армия получила на вооружение крепостные и поле'
вые орудия современных систем, что потребовало создания специ'
ального рода войск.

История развития артиллерии в период Цин до Опиумных войн

Маньчжурские войска получили первые артиллерийские ору'
дия к 1622 г., когда хан Нурхаци (1616–1626) захватил ряд китай'
ских крепостей на территории Ляодуна вместе с артиллерией3.
Дальновидный хан оценил возможности этого вида вооружения и
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приложил много усилий для развития артиллерии в своих войс'
ках. По иронии судьбы Нурхаци умер от тяжелого ранения, полу'
ченного им в результате артиллерийского обстрела китайцами
маньчжурских войск при штурме китайской крепости Нинъюань в
1626 г. Его сын и преемник Хуантайцзи (1626–1643) продолжил и
развил дело отца.

Артиллерийские орудия собственного производства появились
у маньчжуров в 1631 г. Когда после восстания в Дэнчжоу к маньч'
журам бежали минские полководцы Гэн Чжумин и Кун Юдэ4, то
из их солдат сформировали первые артиллерийские части и орга'
низовали отливку крупнокалиберных5 дульнозарядных орудий
хунъипао. Среди перешедших на сторону маньчжуров китайских
солдат было много артиллеристов, проходивших обучение в Дэнч'
жоу под руководством португальских инструкторов, которых воз'
главлял Гонсальво Тексейра.

Однако общая рыхлость структуры, свойственная феодальным
армиям, длительное время не позволяла Цинам создать артилле'
рию как отдельный род войск. До начала 1860'х гг. в войсках импе'
рии Цин не было специализированных артиллерийских частей, за
исключением корпуса Хоциин, сформированного в 1691 г.6 и гото'
вившего кадры, умевшие обращаться с огнестрельным оружием –
фитильными ружьями и пушками разных систем и калибров7.
Инструкторами в Хоциин сначала выступали миссионеры'иезуи'
ты, русские казаки'перебежчики8 и наемники – португальские ар'
тиллеристы из Макао.

В связи со спецификой военных действий в Китае в Восьми'
знаменных войсках особое распространение получили малокали'
берные (0,5–1,5 фунта) орудия9 и мортиры разных калибров. К
1690'м гг. артиллерийский парк Восьмизнаменных войск состав'
лял не менее 300 орудий, многие образцы которых разработал та'
лантливый оружейный конструктор и литейщик – иезуит'бельги'
ец Вербист10.

Цинская артиллерия хорошо проявила себя во время первой
осады Албазина (1685)11, когда ядра из крупнокалиберных пушек
хунъипао насквозь прошивали укрепления острога, что послужило
одной из причин быстрой капитуляции крепости12, а также в ходе
войны с Джунгарским государством (1690–1697)13. Это был апо'
гей развития цинской артиллерии в период до Опиумных войн.

К периоду правления Цяньлун (1736–1796) цинские войска
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применяли развитую пехотную тактику, основывавшуюся на ли'
нейных построениях вооруженной огнестрельным оружием пехо'
ты, прикрытой рогатками и действовавшей совместно с сильной
конницей, располагавшейся на флангах и во второй линии. В вой'
сках имелось большое количество орудий, в том числе и легких
полевых мортир на колесном ходу, что было обусловлено горным
рельефом тех местностей, где чаще всего приходилось вести бои
(Джунгария, Уйгурия, Сычуань, Тибет).

К 1810'м гг. на каждую тысячу солдат в цинской армии прихо'
дилось по 10 орудий14, которые обслуживались артиллеристами,
прошедшими обучение в Хоциин. Артиллерия придавалась войс'
кам по мере необходимости.

Длительный период мира (1792–1839) сыграл отрицательную
роль в развитии цинской артиллерии – качество подготовки ар'
тиллеристов в Хоциин стало ухудшаться. Математика не изучалась,
методика стрельбы разрывными снарядами из мортир была забы'
та. Устаревшие конструкции станков не позволяли артиллерии
маневрировать на поле боя и взаимодействовать с пехотой и кон'
ницей. Крепостная и береговая артиллерия находилась в глубоком
упадке – например, за артиллерийскими орудиями, установлен'
ными на стенах Пекина, никто не следил и к 1853 г. практически все
они вышли из строя15.

Даже произведенная Линь Цзэсюем (1785–1850) в 1839 г. за'
купка более 200 орудий европейского типа у иностранных торгов'
цев16 не могла изменить ситуацию – русский дипломат и путеше'
ственник Ковалевский отметил в своих записках, что положение
китайской артиллерии критическое, и чтобы блеснуть на импера'
торском смотре, орудия врывают в землю и несколько дней при'
стреливают относительно мишеней, чтобы не допустить промаха
во время показательных стрельб17.

Кризис цинской артиллерии в полной мере проявился в битве
при Балицяо 21 сентября 1861 г., когда концентрированный огонь
сотен цинских орудий не нанес никаких потерь англо'французс'
ким войскам18. Артиллерия, как и вся военная система империи,
требовала срочной реорганизации.

Первые изменения начались вскоре после поражения у Балицяо –
в октябре 1861 г. в Кяхте русские инструкторы капитан И.А. Зей'
форт и поручик И.И. Филиппенко начали обучение первой группы
китайских солдат и офицеров в рамках программы предоставления
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военно'технической помощи правительству империи Цин19. Рос'
сия была заинтересована в том, чтобы ее соседом было государ'
ство, достаточно сильное, чтобы пресечь внутренние беспорядки и
оградить свой суверенитет от посягательств извне, и, в то же вре'
мя, зависящее от России с точки зрения поставок вооружения и
обучения военных специалистов, неспособное выступить против
своего патрона.

Однако в результате сложных политических интриг русские во'
енные не стали создателями новой китайской армии – в феврале
1862 г. занятия в Кяхте были прекращены, курсанты отозваны, а
дело обучения цинских войск перешло в руки английских, фран'
цузских и немецких офицеров20.

За период 1862–1885 гг. в организации цинской артиллерии про'
изошли значительные изменения – улучшалась материальная часть,
в боях с повстанцами'мусульманами, организовавшими в Уйгу'
рии самостоятельное государство Йеттышаар (1864–1878), под'
держиваемое Англией и Турцией21, отрабатывались новые органи'
зационные формы, личный состав обучался использованию новых
видов вооружения. С открытием в 1885 г. в Тяньцзине военного
училища, рассчитанного на трехлетний курс обучения и имевшего
отделение для подготовки артиллеристов, можно отсчитывать но'
вый этап в развитии артиллерии Китая.

Комплектация рядовым и командным составом

Комплектовалась цинская полевая артиллерия 2 основными пу'
тями – преимущественным был способ вербовки, характерный для
подразделений, созданных в годы войны с тайпинами. Вербовку
осуществляли двумя способами – либо по инициативе командира
части, испытывавшей некомплект личного состава, либо вербовоч'
ным управлением22. В среднем вербуемый нанимался на 6 лет с пра'
вом возобновить контракт по истечении данного срока, с ежеме'
сячным жалованьем в 3–4 ляна серебром23, однако порой контракт
мог доходить до 10, 20 лет и более. Расторгнуть контракт солдат
мог только с согласия командира части и при условии нахождения
себе адекватной замены. Но на деле многие милитаристы лишь
формально придерживались этого правила и, получив ассигнова'
ния на содержание определенного количества солдат, зачастую не
особенно старались набрать положенные штаты24.
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Процесс вербовки происходил следующим образом – получив
высочайший приказ на формирование нового подразделения или
дополнительного набора в существующие, командующий выстав'
лял на базарной площади значки с объявлением и отбирал ново'
бранцев, исходя из здоровья и физической силы человека. Про'
шлое новобранца и его моральные качества играли при выборе очень
небольшую роль – среди солдат можно было видеть и одноухих, и
клейменых – так в Китае отмечали людей, совершивших преступ'
ление. Подписывая контракт, новобранец давал клятву подчинять'
ся военным законам и начальству, служить исправно в течение ого'
воренного контрактом срока.

Кроме того, в новые войска постоянно переводилась некото'
рая часть солдат из Зеленознаменных формирований, которые,
по замыслу цинского правительства, необходимо было переучить
применению нового вооружения и использованию современных
тактических приемов. Однако переводимые в ляньцзюнь солда'
ты Зеленознаменных войск приносили с собой и традиции ста'
рой армии, от которых было крайне сложно избавиться в усло'
виях повального казнокрадства и пренебрежения должностны'
ми обязанностями, поразивших империю на последнем этапе ее
существования.

Выносливые, неприхотливые, легко обучаемые, не боящиеся
смерти в бою китайские солдаты плохо спаивались в единое под'
разделение, будучи арифметическим набором индивидуальностей,
мало заинтересованных в благе династии25 и шедших на военную
службу только с целью обеспечить себе постоянный источник су'
ществования. Традиционное пренебрежение армейской службой
как на высшем уровне, когда чиновники гражданских ведомств и
ученые литераторы считались более уважаемыми людьми, нежели
офицеры и чиновники военных ведомств, так и в среде простого
народа, придумавшего пословицу «если хочешь ковать гвоздь – не
бери на него хорошее железо, если хочешь стать человеком – не
ходи в солдаты», приводило к тому, что, даже будучи физически
сильными, неплохо обученными и вооруженными, китайские сол'
даты зачастую не оправдывали возлагавшихся на них надежд. Мо'
тивировать же китайского солдата для исправного несения служ'
бы было трудно – помимо сносных условий быта важно было пре'
одолеть пропасть, разделяющую офицеров и рядовых, заставить
солдат поверить в своих начальников. А это было сложнее всего –
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большая часть офицеров, назначавшихся за физическую силу и
смелость (точнее, за лихой вид), была невежественна и нечиста на
руку26. Редкие исключения в виде честных и пекущихся о деле на'
чальников лишь подтверждали общее правило.

Комсостав низшего и среднего звена с 1885 г. проходил обуче'
ние в Тяньцзиньском военном училище. Так, будущий президент
страны Дуань Цижуй (1865–1936) поступил в Тяньцзиньское учи'
лище в 1885 г. по классу артиллерии, а в 1889 г. был отправлен за
казенный счет для повышения квалификации в военное училище
в Берлине27, где прошел двухгодичный курс обучения. Вернув'
шись в Китай, Дуань Цижуй был направлен в гарнизон военно'
морской базы Вэйхайвэй и выполнял функции артиллерийского
инструктора28.

Социальный и национальный состав офицерства был неодно'
родным – помимо определенного количества знаменных маньчжу'
ров, чьей прямой обязанностью была служба в войсках, многие
китайцы (в т.ч. из крестьян или купцов) стремились поступить на
службу в армию и получить офицерский чин. Это было вызвано не
столько чувством патриотизма, сколько желанием обеспечить себе
определенное место в чиновной иерархии. Интересно, что в тех
родах войск, где требовались специальные знания и умение обра'
щаться со сложной техникой, офицеров'маньчжуров было мень'
ше, чем офицеров'китайцев – невежество, традиционно культиви'
руемое правительством среди знаменного сословия, не позволяло
маньчжурам быстро овладеть новыми знаниями, а китайцы были
вынуждены завоевывать свое место под солнцем путем постоянно'
го доказательства своих умений и незаменимости в любом деле.

Организация полевой артиллерии

Многие русские и европейские источники сообщают, что к 1880'м
годам китайцы не имели артиллерии как отдельного рода войск,
указывая на то, что артиллерия придавалась отдельным батальо'
нам по мере необходимости29. Однако уже полковник Барабаш,
неоднократно посещавший Китай в 1870–1880'х гг., заметил, что в
почетном конвое крупного цинского военного и административно'
го деятеля У Чэньцая30, составленном из солдат всех родов войск,
были и артиллеристы и что сомневаться в наличии в цинской ар'
мии артиллерии как отдельного рода войск не стоит.
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Это сообщение оказывается не единственным – имеются сведе'
ния, что, помимо пехотных и кавалерийских батальонов (кит. ин
или ляньцзы), в цинской армии были и артиллерийские батальо'
ны, насчитывавшие в армии Цзо Цзунтана (1812–1885), действо'
вавшей в Восточном Туркестане в конце 1870'х гг., по 592 человека
при 38 орудиях31, а в войсках ляньцзюнь к 1894 г. – 375 солдат и
офицеров. В 1860–1870'е гг. в состав артиллерийского батальона
входили подразделения прикрытия, вооруженные огнестрельным,
древковым и клинковым оружием, однако к 1894 г. от такого ус'
ложнения структуры отказались.

Основным структурным элементом полевой артиллерии стала
4'х орудийная батарея на конной тяге. В случае войны, как указы'
вал полковник Бутаков, такая батарея могла быть развернута в
6'ти орудийную. Расчет орудия состоял из 5–6 человек, в т.ч. по
2 ездовых. На орудие полагалось 4–6 коней. Например, высажен'
ный Дин Жучаном в ночь с 16 на 17 сентября 1894 г. десант в устье
р. Ялу имел 80 полевых орудий Круппа с 400 конями и 500 солда'
тами'артиллеристами.

Артиллерия снабжалась конями, за счет выделяемых местным
начальством средств, непосредственно командиром батареи, заку'
павшим коней в Маньчжурии и Монголии. Упряжные кони, по сви'
детельству очевидцев, были преимущественно китайской породы,
напоминавшей русских «ломовых извозчиков»32.

Vladimir указывает, что в составе цинских «4 Великих армий»,
вошедших в Пхеньян летом 1894 г. для обороны города, насчитыва'
лось всего 2 артиллерийские ляньцзы – 1 в армии Шэн генерала
Вэй Жугуя (1836–1895) и 1 в армии Фэн, под командованием ге'
нерала Цзо Баогуя (1837–1894)33.

Кроме полевых орудий, в войсках имелись многочисленные
картечницы и многоствольные скорострельные орудия, сведен'
ные в батареи. На 1883 г. у Ли Хунчжана имелось 10 батарей кар'
течниц Гатлинга и некоторое количество митральез французско'
го производства. Впоследствии началось приобретение пулеме'
тов Максима.

Артиллерия состояла на вооружении каждого батальона, рас'
квартированного в отдельном укреплении – по 4 орудия34, а также,
по слухам, придавалась и коннице35. Однако достоверными сведе'
ниями о наличии в составе вооруженных сил империи Цин конной
артиллерии мы в настоящий момент не располагаем.
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Крепостная и осадная артиллерия

Цинская армия располагала некоторым количеством крупнока'
либерных орудий производства компаний Армстронга и Круппа.
Батареи военно'морских баз в Даляньвань, Люйшунькоу, Вэйхай'
вэе и Дагу имели большое количество тяжелых крепостных ору'
дий калибром 120–305 мм. Наиболее часто встречались орудия
калибром 152–254 мм производства заводов Круппа. Использова'
ние этого вооружения требовало особых навыков, поэтому в цинс'
кой армии имелось несколько отдельных батальонов крепостной
артиллерии, имевших навык обращения не только с легкими поле'
выми орудиями, но и с крепостными пушками. Батальоны крепос'
тной артиллерии постоянно находились в гарнизонах крепостей,
где под руководством иностранных инженеров были построены
современные береговые батареи с батарейными двориками и блин'
дированными помещениями для личного состава и боеприпасов.
Орудия располагались на открытых позициях.

Более подробных данных о численности этих войск и их структу'
ре нет. Известно только, что батальоны крепостной артиллерии ис'
пользовались подчас как резерв для формирования новых батарей
полевой артиллерии, что естественным образом не улучшало состоя'
ния крепостной артиллерии. Где готовились рядовые и командиры
для крепостной артиллерии Китая, сведений пока не обнаружено.
Некоторые офицеры и солдаты прошли обучение на заводах Круппа
при приемке орудий. Возможно, именно они являлись инструктора'
ми при обучении личного состава батальонов крепостной артилле'
рии в гарнизонах крепостей и военно'морских баз.

У цинской армии не было серьезного противника, применяюще'
го современные фортификационные сооружения  долговременно'
го типа, которые приходилось бы осаждать в соответствии с прави'
лами военной науки. Это привело к отсутствию осадной артилле'
рии как таковой. В целом, тяжелая артиллерия цинской армии на'
ходилась в зачаточном состоянии. Наилучшие ее части были со'
средоточены в Вэйхайвэе.

Обмундирование и снаряжение

До 1874 г. солдаты наемных войск не получали обмундирова'
ния от казны36. Решение о снабжении солдат обмундированием
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практически совпало по времени с решением о сокращении коли'
чества наемных частей, об упорядочении прохождения службы и
размера денежного довольствия. Возможно, эти процессы были вза'
имосвязаны.

Согласно свидетельству очевидцев и иконографическим мате'
риалам, а также сохранившимся артефактам, цинские войска не
имели единообразного обмундирования и зависели в этом отно'
шении от вкусов и пристрастий местных военачальников. В основ'
ном это касалось обуви, головного убора и цвета обмундирования.
Однако общая основа была традиционна – рубаха, штаны традици'
онного для Китая покроя, чулки и распашная куртка'безрукавка,
называвшаяся по'китайски магуацзы, а по'маньчжурски – курма.
За исключением курмы, все остальные элементы одежды, по едино'
душному признанию многочисленных очевидцев, ничем не отли'
чались от одежды китайских крестьян37.

Материал обмундирования был разным – использовались шер'
стяные и хлопчатобумажные ткани красного, синего, оранжевого,
белого и, возможно, других цветов. На спине курмы нашивался
матерчатый круг с надписью, содержащей информацию о роде
войск, месте службы, а также имя командира. По старой маньч'
журской традиции, большая часть солдат носила пояс под курмой,

Артиллерия на позициях, зима 1894–1895 г.
Артиллеристы одеты в зимнюю униформу
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выпуская ремни поясной портупеи через боковые разрезы курмы.
Примечательно, что ради экономии формально выдававшегося на
год обмундирования вне строя солдаты выворачивали курму наи'
знанку, чтобы не подвергать износу внешнюю сторону, и подстав'
ляли ударам стихий подкладку из синей дабы. На курме унтер'
офицеров делались цветные нашивки, указывавшие их чин. Неко'
торые варианты обмундирования допускали у курмы рукава.

Вне строя солдаты носили дабовые штаны и куртки, летом ходи'
ли по возможности босиком.

Обувь была разной – летом в строю солдаты надевали легкие
матерчатые туфли бусе на стеганой подошве в сочетании с чулка'
ми и онучами. Другие носили традиционные матерчатые сапоги,
также на толстой стеганой подошве. Головка и голенище делались
из войлока или хлопчатобумажных тканей, проходящий по ним
осевой шов и края голенища окантовывались светлой тканью, что
создавало декоративный эффект.  Порой на фотографиях солдат
одного подразделения можно увидеть как в бусе, так и в сапогах.

Большое коли'
чество вариантов
допускал и голов'
ной убор – почти
все солдаты ле'
том носили лег'
кий платок, под
который убирали
свернутую вок'
руг головы косу.
Цвет платка, как
правило, был
темный – синий
или «синий с
черными разво'
дами». Чтобы за'
щитить глаза от
слепящего солн'

ца, солдаты применяли картонные или бумажные козырьки, под'
тыкавшиеся под ту часть повязки, со стороны которой светило сол'
нце. Солдаты, расквартированные в провинции Чжили и Маньч'
журии, часто пользовались соломенной шляпой типа канотье. На

Пехота. Обратите внимание
на разницу в обуви солдат
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зиму солдаты делали себе плотный тюрбан из темной материи – он
был теплым и удобным. Офицеры и унтер'офицеры носили либо
конические шляпы с красной кистью и цветным шариком, указы'
вающим ранг офицера, либо традиционную чиновничью шапку с
полями, также с шариком и кистью38.

Предметами снаряжения цинского солдата были: патронташ в
виде округлой сумки, подвешивавшейся на поясе спереди, вещме'
шок, непромокаемый плащ, зачастую – кусок клеенки на случай
дождя, зонтик, веер, простеганное ватное одеяло, нож с палочками,
чашка, фляга (из тыквы, кожаная или из другого материала). Эти
вещи либо покупались солдатом самостоятельно, либо выдавались
(вещмешок и патронташ) бессрочно за счет казны39.

Расквартированные в Маньчжурии артиллерийские части в
1880'х гг. имели отличную своей расцветкой от других подразде'
лений форму – черные куртки с окантовкой пунцовой узкой тесь'
мой. Спереди куртка застегивалась на блестящие желтые пугови'
цы из медного сплава40.

Европейская картина конца XIX в., изображающая войска Ли
Хунчжана, сражающиеся против японцев, дает иную цветовую гам'
му униформы артиллеристов – красный тюрбан, красный халат'
куртка и желтая курма с символическим изображением разрыва
снаряда, однако степень достоверности этой информации неизвес'
тна41. Зимой артиллеристы носили толстые стеганые ватные курт'
ки и войлочные сапоги с толстыми стегаными подошвами.

Личное оружие солдат и офицеров

Личное оружие солдат и офицеров артиллерийских частей цин'
ской армии изучено мало. Судя по немногим сохранившимся фо'
тографиям, офицеры имели сабли и, возможно, револьверы, при'
обретавшиеся самостоятельно. Солдаты имели винтовки и, воз'
можно, длинноклинковое оружие42. Количество винтовок на бата'
рею неизвестно, а на сохранившихся фотографиях артиллеристы у
орудий запечатлены без личного оружия.

Таким образом, о вооружении цинских войск можно сказать
следующее: к началу войны 1894 г. наиболее распространенной вин'
товкой являлась однозарядная винтовка Маузера (кит. Маосэ цян)
обр. 1871 г. калибром 11 мм. С 1888 г. в войсках появилась и более
совершенная магазинная винтовка Маузера обр. 1871–1884 г.
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с трубчатым магазином системы Кропачека на 8 патронов и штык'
ножом, но она состояла преимущественно на вооружении лучших
пехотных частей.

Винтовка Маузера обр. 1871–1884 гг.

Клинковое оружие, как правило, представляло собой сабли типа
люедао с латунным прибором в стиле юаньши. Деревянные ножны
обтягивались кожей ската и красились в различные цвета, рукоять
обматывалась шелковым, конопляным или хлопчатобумажным
шнуром, оружие подвешивалось на поясную портупею традицион'
ным для империи Цин способом – на поясной крюк. Однако встре'
чались порой и сабли европейского типа.

Рядовые официально не имели сабель, хотя на фотографиях тро'
феев, захваченных японскими войсками после битвы при Пхенья'
не (15–16 сентября 1894 г.), можно различить ряд образцов, кото'
рые не могли принадлежать кавалеристам – они имеют длинную
двуручную рукоять с кольцеобразным навершием. Такие сабли
появились в 1880'х–1890'х гг. и назывались дадао. Их неуставный
вид заставляет предположить, что мы имеем дело с произвольным
оружием самообороны, не подлежавшим регламентации.

Тактико�технические дан�
ные винтовки Маузера обр.
1871–1884 г.

Калибр – 11 мм
Длина общая – 1292 мм
Длина ствола – 852 мм
Вес – 4,4 кг
Дальность стрельбы –
300–1600 м

Тактико�технические данные
карабина Маузера обр. 1871–
1884 г.

Калибр – 11 мм
Длина общая – 953 мм
Длина ствола – 648 мм
Вес – 3,2 кг
Дальность стрельбы –
200–1100 м
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Сабли, захваченные японцами при Пхеньяне. 17 сентября 1894 г.

Помимо положенного по уставу оружия, китайские солдаты
имели легкий шанцевый инструмент. Основную часть инструмен'
та для строительства укреплений и оборудования позиций перево'
зили на арбах в обозе43. Неуставное оружие для самообороны –
железные палицы, кистени, ножи – приобреталось солдатами са'
мостоятельно, официально в строю не использовалось и регламен'
тации не подлежало.

Артиллерийское вооружение

Среди состоявших на вооружении цинской армии орудий были
практически все известные в те годы артиллерийские системы – от
русских медных пушек, переданных царским правительством им'
перии Цин в 1862 г., до новейших орудий производства фирм Ар'
мстронга, Вавассора и Круппа. Однако к 1890'х гг. система заказа
орудий за рубежом была отработана, по крайней мере, в Хуайской
армии (кит. Хуайцзюнь)44 – ее полевая артиллерия преимуществен'
но приобретала орудия Круппа разных калибров. По предположе'
нию полковника Бутакова на основании данных немецких
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наблюдателей, в 1880 г. китайским правительством было принято
решение о закупке исключительно орудий производства заводов
Круппа45.

К 1879 г. только с заводов Круппа в Китай было поставлено 275
полевых орудий и 150 крепостных и морских орудий разных ка'
либров46. В 1886 г. наместник Северного Китая Ли Хунчжан47 рас'
полагал 42 4'х орудийными батареями из 6'фунтовых нарезных
пушек Круппа, при этом планировалось увеличить количество ба'
тарей до 10048. Судя по количеству крупповских пушек, потерян'
ных цинской армией в боях 1894–1895 гг., эти планы были успешно
исполнены.

Значительное количество картечниц Гатлинга (кит. Гэлинь лянь$
чжупао), Норденфельдта (кит. шэньцзипао) и Гочкиса (кит. Хаци$
кайсы сушэпао) с 1881 г. производилось в Цзиньлинском арсенале
в Нанкине (кит.
Цзиньлин цзици
чжицзаоцзюй)49,
а со второй поло'
вины 1880'х гг. –
и в других арсе'
налах. Большая
часть таких ору'
дий производи'
лась в двух вари'
антах – морском,
на стационарном
лафете, и поле'
вом, на колесном
лафете.

Тактико�технические данные картечницы Гатлинга:
Калибр – 11,43 мм
Длина ствола – 812 мм
Вес со станком – 201,5 кг
Охлаждение – воздушное
Темп стрельбы – 400 выстрелов/мин

С 1888 г. в Нанкине и Тяньцзине стали собирать станковые

Митральеза во дворе Цзиньлинского арсенала.
1880�е гг.
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пулеметы Максима – новейшее по тем временам оружие, более
относившееся к легкой артиллерии, чем к стрелковому вооруже'
нию. В китайской армии пулеметы называли сайдяньцян – «ружье,
подобное молнии». Однако на испытаниях оказалось, что снаря'
женные черным порохом патроны сильно снижают эффективность
этого оружия, и в 1893 г. его производство было решено прекра'
тить. К началу войны было произведено всего 30 пулеметов Мак'
сима, которые были отправлены в экспедиционный корпус, направ'
ленный в Корею в июле 1894 г. Большая часть этих пулеметов была
захвачена японцами в битве при Пхеньяне.

Тактико�технические данные пулемета Максим:
Длина ствола – 721 мм
Скорострельность – 600 выстрелов/мин
Боепитание – лента на 250 патронов

К 1894 г. основным орудием полевой артиллерии стала 75'мм
полевая пушка Круппа обр. 1888 г. с передком.

Тактико�технические данные 75�мм полевого орудия Круппа:
Дальность стрельбы – 5000 м
Возимый боекомплект – 24 выстрела
Тип боеприпасов – шрапнель, картечь, фугасные снаряды
 разных типов

Помимо этой пушки, встречались и более ранние образцы круп'
повских орудий – 1860'х–1870'х гг., имевшие калибр 40–95 мм.

В 1893 г. в арсенале Цзяннань началось производство новейших
скорострельных 120'мм орудий (кит. Цзяннань чжицзао сушэпао),
спроектированных с учетом применения бездымного пороха. Боль'
шая их часть была установлена на крейсерах, откомандированных
в Бэйянский флот (кит. Бэйян шуйши) из флотилии провинции
Гуандун. Оставшиеся скорострелки передали военно'морской базе
Вэйхайвэй, где они были установлены на береговых батареях и при'
няли участие в перестрелке с японскими кораблями, попробовав'
шими обстрелять базу в начале августа 1894 г.50 О дальнейшей судьбе
этих орудий и их применении в боях за Вэйхайвэй 29 января –
12 февраля 1895 г. ничего не известно.
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 Тактико�технические данные скорострельного 120�мм орудия
 производства Цзяннаньского арсенала:
Калибр – 120 мм
Длина ствола – 5 м
Вес ствола– 2728 кг
Вес станка – 2500 кг
Количество нарезов – 22
Длина нарезов – 4,3 м
Вес снаряда – 40 кг
Вес заряда – 4,5 кг бездымного пороха или 12 кг дымного пороха
Начальная скорость снаряда – 624 м/с
Скорострельность – 10 выстрелов/мин
Дальность стрельбы – 7200 м

Кроме перечисленных выше, заводы Круппа и Армстронга по'
ставляли в Китай большое количество крупнокалиберных орудий.
При этом Китай активно закупал новейшие образцы артиллерийс'
кого вооружения.

Так, на батареях острова Жидао и Люгундао в Вэйхайвэе были
установлены новейшие английские орудия Армстронга на подни'
мающихся для выстрела над барбетом лафетах с гидравлическим
приводом (кит. дицзинпао), что увеличивало живучесть батареи –
например, в феврале 1895 г. изолированная от остальной системы
обороны цинских войск батарея острова Жидао смогла в течение
недели противостоять всему японскому флоту, пока в результате
целенаправленного массированного обстрела с японской эскадры
не был подорван артиллерийский погреб, в результате взрыва ко'
торого батарея погибла.

Боевое применение артиллерии в цинской армии

Цинская полевая артиллерия, как показали события 1894–1895 гг.,
могла вести бой только с заранее подготовленных позиций, хотя
фотографии 1870'х–1880'х гг. демонстрируют обучение артилле'
рийских частей сопровождению пехоты в бою.

Однако ни в одном из наступательных боев цинской армии, про'
ходивших в условиях суровой зимы 1894–1895 г., сопровождение
артиллерией наступающих пехотных частей цинской армии не
отмечено. Подобные действия не зафиксированы не только на
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Гайпинском направлении, где в результате контрнаступления войск
Сун Цина в январе'марте 1895 г. цинские войска оказались не спо'
собными вернуть утраченные осенью 1894 г. позиции, но и на Мо'
тяньлинском направлении, где активные действия отряда генерала
Не Шичэна привели к ряду поражений японских войск и отступ'
лению их для обороны Фэнхуанчэна, имевшего исключительно
важное значение для военных коммуникаций.

В описании сражения за Сонхван (29 июля 1894 г.) Не Шичэн

75�мм полевое орудие Круппа – основное орудие
цинской полевой артиллерии

Орудие полевой артиллерии с расчетом. 1880–1890�е гг.
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(1836–1900) указал, что он заранее приказал артиллерии занять
господствующую позицию: «Тут же приказал командиру роты (ша$
очжан) Инь Дэшэну развернуть батарею (паодуй) на вершине юго'
западной горы и при подходе противника обстрелять его»51. По дан'
ным японского автора Иноуэ Дзюкити, орудия были поставлены
вокруг палаток, за земляными валами, дополнительно защищен'
ными палисадом52, однако спекуляции японских авторов относи'
тельно мощных укреплений цинских войск у Сонхвана, занятого
отрядом Не Шичэна только 27 июля 1894 г., не подтверждаются ни
ходом боя, ни дневником самого генерала Не Шичэна (который, по
словам Иноуэ Дзюкити, бежал с поля боя, бросив свою униформу
и важные штабные документы, что является послевоенной фанта'
зией не участвовавшего в сражении автора)53. Единственным ук'
рытием для цинской артиллерии в данном случае служил густой
лес, покрывавший холмы вокруг станции Сонхван. Расстреляв все
снаряды, цинские артиллеристы бросили их на позициях. Восемь
орудий попали в руки японцев, однако о том, были ли они выведе'
ны из строя расчетами, сведений нет.

В битве за Пхеньян цинские войска размещались в укреплениях
типа инпань54, хорошо вооруженных артиллерией – так, Vladimir

Артиллерия «новых войск» в бою. 1894 г.
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отмечает на вооружении каждого укрепления как полевые, так и
горные орудия55. Капитан русского Генштаба Симанский уточняет,
что во временных редутах стояли по 1 полевому орудию Круппа  и
по несколько картечниц Гатлинга. В полевых укреплениях артил'
лерия размещалась из расчета 3 полевых или горных орудия на
укрепление56.

Картечницы устанавливали, как правило, у входов в укреплен'
ные лагеря, а также на наиболее угрожаемых направлениях при обо'
роне долговременных укреплений.

В ходе зимнего контрнаступления 1895 г. цинская артиллерия
вела огонь с заранее занятых позиций, не поддерживая атакующую
пехоту. Качество управления и меткость огня описывались японца'
ми, как не выдерживающие никакой критики, однако для объек'
тивного ответа на данный вопрос необходимо ввести в научный
оборот значительное количество документов с китайской сторо'
ны, что всегда упускалось из виду большинством исследователей
японо'китайской войны 1894–1895 гг.

Эффективность цинской артиллерии

Общие пороки, присущие цинской армии, не миновали и артил'
лерии – в ней также процветали казнокрадство, показуха, многие
офицеры были плохо обучены и зачастую не знали не только азов
артиллерийского дела, но даже технических характеристик воору'
жения вверенного им подразделения. При обучении чаще всего
использовались холостые снаряды, боевые стрельбы проводились
достаточно редко. Как правило, это зависело от местного воена'
чальника – в случае его заинтересованности в повышении воинс'
кого мастерства артиллеристов боевые стрельбы проводились
чаще. Если он думал только о том, как набить свой карман, порох
продавался на сторону и обучение на полигоне практически не
производилось.

В результате эффективность артиллерийского огня цинских
войск была невелика – снаряды обычно давали перелет, управле'
ние подчас отсутствовало, т.к. офицеры, получив диспозицию,
наводили орудия на заранее указанные цели и редко по своей ини'
циативе переносили огонь на другую цель по мере изменения об'
становки.

Например, в сражении при Сонхване командир китайской бата'
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реи Инь Дэшэн удачно отсек огнем наступление японских войск,
однако общее положение в цинской артиллерии настолько не соот'
ветствовало этому частному успеху, что цинский хронист Яо Си'
гуан написал об этом эпизоде так: «Тогда артиллерия [противника]
стала обстреливать все наши укрепления на восточной стороне [до'
роги] прямой наводкой <в это время наша артиллерия ответила,
но, тем не менее, не смогла поразить противника>.  Позиция не
устояла. В связи с этим потерпели поражение»57. А после гибели на
транспорте «Гаошэн» в бою при Пхундо (25 июля 1894 г.) большей
части хорошо обученных артиллеристов Хуайской армии, срочно
перебрасываемых на помощь цинскому экспедиционному корпусу
в Корею, с обученным пополнением артиллерийских частей воз'
никли серьезные проблемы58.

Исходя из вышеизложенного, нужно признать, что материаль'
ная часть цинской артиллерии в 1894–1895 гг. находилась на высо'
ком техническом уровне. Однако оргструктура и личный состав
этого рода войск во многом не соответствовали требованиям веде'
ния боевых действий в современных условиях. Несмотря на лич'
ное мужество и таланты отдельных военачальников, цинская ар'
мия в целом не смогла проявить себя с лучшей стороны. То же
самое можно смело отнести и к действиям цинской артиллерии во
время войны с Японией.
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