
РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА (1904–1905)



РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 
(1904–1905), война России и Японии 
за господство в Северном Китае 
(Маньчжурии) и Корее.

Причиной войны стала русская 
экспансия в Маньчжурии. В мае 
1896 Россия добилась от Китая 
концессии на строительство и 

эксплуатацию Китайско-
Восточной железной дороги 
(КВЖД) от Харбина до Порт-

Артура, а в марте 1898 – аренды 
южной части Ляодунского п-ва 

(Квантуна) и Порт-Артура, вскоре 
превратившегося в ее главную 

военно-морскую базу на Дальнем 
Востоке. В 1900, 

воспользовавшись восстанием 
ихэтуаней в Китае, русские войска 

оккупировали Маньчжурию. 
Однако попытка России 

сохранить там свое военное 
присутствие натолкнулась на 

противодействие Японии, 
Великобритании и США, не 

желавших усиления российского 
влияния в Северном Китае.



В январе 1902 Япония и Великобритания подписали союзный 
договор, направленный против России. В этой ситуации Россия была 

вынуждена в марте 1902 заключить с Китаем соглашение, взяв 
обязательство вывести свои войска из Маньчжурии в 

восемнадцатимесячный срок, но всячески затягивала его 
исполнение, что привело к резкому обострению ее отношений с 

Японией.



В марте 1903 
Россия 

потребовала от 
Китая 

предоставить 
гарантии того, что 

он не сдаст в 
аренду другой 

державе какую-
либо часть 

маньчжурской 
территории без ее 

согласия; 
китайское 

правительство 
при поддержке 

Японии и 
Великобритании 

ответило отказом.

В июле 1903 
Япония 

предложила 
России план 

раздела сфер 
влияния в 

Северном Китае, 
однако 

последовавшие 
переговоры не 

увенчалась 
успехом. 23 
января (5 

февраля) 1904 
Япония 

разорвала 
дипломатические 

отношения с 
Россией. 



В предстоящей войне японское командование считало своей главной задачей 
уничтожение российского Тихоокеанского флота, захват Порт-Артура и разгром 
русской армии в Маньчжурии (Маньчжурской армии генерала А.Н.Куропаткина). 

В ночь с 26 на 27 января (с 8 на 9 февраля) 1904, не дожидаясь объявления 
войны, японские миноносцы внезапно атаковали Тихоокеанский флот на рейде 
Порт-Артура и вывели из строя лучшие российские броненосцы «Ретвизан» и 

«Цесаревич», а также крейсер «Паллада».



27 января (9 февраля) эскадра контр-адмирала 
Уриу напала на крейсер «Варяг» и канонерку 
«Кореец» в корейском порту Чемульпо; после 
недолгого, но яростного боя русские корабли 
были затоплены своими командами. В тот же 

день Россия объявила войну Японии. 



Адмирал Того блокировал в Порт-Артуре Тихоокеанский флот, 
командующий которого вице-адмирал О.В.Старк придерживался 
пассивной тактики. Сменивший его 24 февраля (8 марта) вице-
адмирал С.О.Макаров перешел к активным действиям, организовав 
ряд успешных вылазок против вражеского флота, однако 31 марта 
(13 апреля) его флагманский корабль броненосец «Петропавловск» 
подорвался на мине; С.О.Макаров погиб.



Новый командующий контр-адмирал В.К.Витгефт отказался от 
наступательной тактики. Воспользовавшись бездеятельностью 
русских, Того попытался в ночь с 19 на 20 апреля (со 2 на 3 мая) 

уничтожить Тихоокеанский флот с помощью брандеров, но потерпел 
неудачу. В то же время Владивостокская крейсерская эскадра контр-
адмирала Иессена провела несколько рейдов у северного побережья 

Японии и нарушила ее торговые коммуникации. 



Японцы развернули активные военные действия и на суше. 1-я 
японская армия генерала Куроки высадилась в Корее, захватила ее 

столицу Сеул и двинулась к китайско-корейской границе. В ночь с 17 на 
18 апреля (с 30 апреля на 1 мая) 1904 она форсировала пограничную 
реку Ялуцзян и вступила в Маньчжурию, 18 апреля (1 мая) нанесла 

поражение сводному резервному корпусу генерала М.И.Засулича и 23 
апреля (6 мая) заняла г. Фынхуанчен. М.И.Засулич отвел корпус к 

Ляояну, где были сосредоточены основные силы русских.



Захватив торговый порт 
Дальний и бухту Талиен, она 
обеспечила высадку 3-й 
японской армии генерала 
Ноги, а 1–2 (14–15) июня при 
Вафангоу отразила попытку 
корпуса генерал-лейтенанта 
А.Ф.Штакельберга 
прорваться к Порт-Артуру.

21–22 апреля (4–5 мая) на востоке 
Ляодунского п-ва у местечка 
Бицзыво, не встретив никакого 
сопротивления, высадилась 2-я 
японская армия генерала Оку. 13 (26) 
мая в ходе ожесточенных 
шестидневных боев она овладела 
укреплениями Цзиньчжоу и 
блокировала Порт-Артур с суши. 
Захватив торговый порт Дальний и 
бухту Талиен,



По решению японского 
главнокомандующего маршала И.
Ояма армия Ноги начала осаду 
Порт-Артура, в то время как 1-я, 2-я 
и высадившаяся у Дагушаня 4-я 
армии двинулись на Ляоян с юго-
востока, юга и юго-запада. 12–14 
(25–27) июня армия Куроки заняла 
перевалы к юго-востоку от города, а 
4 (17) июля отразила попытку 
контрнаступления русских.



 Армия Оку после сражения у Дашичао 11 (24) июля захватила порт 
Инкоу, перерезав связь Маньчжурской армии с Порт-Артуром по 
морю. Во второй половине июля три японские армии соединились 
под Ляояном; их общая численность составляла более 120 тыс. 
против 152 тыс. русских. В сражении под Ляояном 11–21 августа (24 
августа – 3 сентября) обе стороны понесли огромные потери: 
русские потеряли более 16 тыс. убитыми, а японцы – 24 тыс.; японцы 
не смогли окружить армию А.Н.Куропаткина, которая в полном 
порядке отошла к Мукдену, но они овладели Ляояном и Янтайскими 
каменноугольными копями. 

Потери: 24000 человек Потери: 16000 человек



Отступление русских к Мукдену 
означало для защитников Порт-
Артура крах надежд на какую-либо 
действенную помощь со стороны 
сухопутных войск. 17 (30) июля 3-я 
японская армия захватила Волчьи 
горы и начала интенсивный обстрел 
города и внутреннего рейда. Тем не 
менее несколько предпринятых ею 
1–12 (14–25) августа штурмов были 
отбиты гарнизоном под началом 
генерал-майора Р.И.Кондратенко; 
осаждавшие потеряли 16 тыс. 
убитыми.

В то же время на море успех 
сопутствовал японцам. Попытка 
прорыва Тихоокеанского флота во 
Владивосток 28 июля (9 августа) 
провалилась; контр-адмирал В.К.
Витгефт погиб. 1 (14) августа 
эскадре вице-адмирала Камимуры 
удалось настигнуть и разгромить 
крейсерский отряд контр-
адмирала Иессена.



Потери: 46000 человек

К началу октября, благодаря подкреплениям, численность 
Маньчжурской армии достигла 210 тыс., а японских войск под 
Ляояном – 170 тыс. Опасаясь, что в случае падения Порт-Артура 
силы японцев значительно возрастут за счет высвободившейся 
3-й армии, А.Н.Куропаткин предпринял 22 сентября (5 октября) 
наступление на юг, но потерпел поражение в сражении на р.
Шахэ 26 сентября – 6 октября (9–19 октября), потеряв 46 тыс. 
убитыми (противник – лишь 16 тыс.), и перешел к обороне.

Потери: 16000 человек

Росси
я



Началось четырехмесячное «Шахэйское 
сидение». В это время Маньчжурская армия 
была реорганизована в три армии: 1-ю (Н.П.

Линевич), 2-ю (О.-Ф.К.Гриппенберг) и 3-ю (А.В.
Каульбарс) под общим командованием А.М.

Куропаткина.



В сентябре-ноябре защитники Порт-Артура отразили три японских штурма. Но 
13–22 ноября (26 ноября – 5 декабря) 3-я японская армия овладела 
господствующей над Порт-Артуром горой Высокой. 2 (15) декабря погиб Р.И.
Кондратенко, душа обороны города. 15 (28) декабря японцы взяли форт 
Эрлунгшан и стали хозяевами всего северо-восточного фронта крепости. 20 
декабря (2 января 1905) начальник Квантунского укрепленного района 
генерал-лейтенант А.М.Стессель, не исчерпав всех возможностей для 
сопротивления, сдал Порт-Артур (весной 1908 военный суд приговорил его к 
смертной казни, замененной десятилетним тюремным заключением). 



Падение Порт-Артура резко ухудшило 
стратегическое положение русских; командование 

попыталось переломить ситуацию и взять 
инициативу в свои руки. Однако успешно начатое 
12 (25) января 1905 наступление 2-й Маньчжурской 
армии на деревню Сандепу не было поддержано 

другими армиями, и 16 (29) января оно было 
прекращено. После присоединения к основным 
силам японцев 3-й армии Ноги их численность 

сравнялась с численностью русских войск. 5 (18) 
февраля они предприняли наступление на левом 

фланге русских. 11 (24) февраля армия Куроки 
атаковала 1-ю Маньчжурскую армию юго-

восточнее Мукдена, а 13 (26) февраля армия Ноги 
начала обход русского правого фланга. Контратаки 

А.В.Каульбарса 20–21 февраля (5–6 марта) не 
имели успеха.



24 февраля (9 марта) Куроки прорвал фронт армии Н.П.Линевича. 
Потеряв более 90 тыс. убитыми и пленными, русские войска в 

беспорядке отступили на север к Телину. Крупнейшее поражение 
под Мукденом означало проигрыш русским командованием 

кампании в Маньчжурии, хотя ему и удалось сохранить 
значительную часть армии. 2 (15) марта А.Н.Куропаткин был 

заменен Н.П.Линевичем, который укрепился у Сыпингая. 



Последний шанс российского правительства добиться перелома в войне, 
отправив на Дальний Восток созданную из части Балтийского флота 2-ю 
Тихоокеанскую эскадру адмирала З.П.Рожественского (30 апреля (13 мая) 
1905 присоединилась 3-я Тихоокеанская эскадра контр-адмирала Н.И.
Небогатова), был утрачен после ее сокрушительного поражения 14–15 
(27–28) мая у о.Цусима в Корейском проливе; до Владивостока добрались 
только один крейсер и два миноносца. В начале лета японцы полностью 
вытеснили русские отряды из Северной Кореи, а к 25 июня (8 июля) 
овладели Сахалином.

Продвижение России в войне



Несмотря на победы, силы Японии были истощены, и в конце мая через 
посредство президента США Т. Рузвельта она предложила России вступить в 

мирные переговоры. Россия, оказавшаяся в тяжелой внутриполитической 
ситуации, ответила согласием. 25 июля (7 августа) в Портсмуте (штат Нью-

Хэмпшир, США) открылась дипломатическая конференция, завершившаяся 
23 августа (5 сентября) подписанием Портсмутского мира.



Согласно его условиям, Россия 
уступала Японии южную часть 
Сахалина, права на аренду Порт-
Артура и южной оконечности 
Ляодунского п-ва и южную ветку 
КВЖД от станции Чаньчунь до Порт-
Артура, позволяла ее рыболовному 
флоту вести промысел у берегов 
Японского, Охотского и Берингова 
морей, признавала Корею зоной 
японского влияния и отказывалась от 
своих политических, военных и 
торговых преимуществ в 
Маньчжурии; в то же время она была 
освобождена от уплаты каких-либо 
контрибуций; воюющие стороны 
обязывались вывести войска из 
Маньчжурии. 



В результате Русско-
японской войны 1904–1905 

Япония превратилась в 
ведущую державу Дальнего 

Востока. 
Внешнеполитические 
позиции России были 
серьезно подорваны. 

Поражение также обнажило 
пороки ее военной 

организации (техническая 
отсталость флота, слабость 

высшего командного 
состава, недостатки системы 
управления и снабжения) и 
способствовало углублению 

кризиса монархического 
строя.

Итог войны


