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§1.  Что изучает «Военная история» 

 

Что изучает «Военная история». Роль и место военной истории в системе 

подготовки кадет. Зарождение и развитие военной истории. Источники военной 

истории. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Что изучает «Военная история»?  

Взаимодействие людей не обходится без конфликтов. С древности в 

человеческом обществе многие социальные конфликты разрешались при помощи 

силы. Боевые столкновения племен с развитием техники и технологий перерастали 

во все более масштабные и сложные походы, кампании, войны. История этих 

столкновений описывалась в летописях, хрониках, исторических повестях. 

Осмысление прошлых войн, накопление военного исторического опыта привело от 

описательных повествований о войнах, битвах, сражениях, деятельности 

военачальников к анализу и оценке военных событий или действий и решений 

полководцев, к созданию научных трудов, посвященных стратегии и тактике боевых 

действий, к формированию военной истории как науки.  

Военная история изучает прошлый опыт военных действий, состояние 

вооружённых сил враждующих сторон в тот или иной исторический период, изучает 

планы военных операций и обстоятельства, ставшие причинами успехов или неудач, 

уровень полководческого искусства и подготовки участников боев, организацию 

войск, развитие вооружения и военной техники, рассматривает ход военных 

кампаний, операций и боев, анализирует их итоги, определяет влияние войн на 

развитие общества.  

Роль и место военной истории в системе подготовки кадет 

Чему Вы научитесь, изучая военную историю? 

Представленные в этом пособии события и факты истории войн должны 

составить у Вас систему военно-исторических знаний. Эти знания помогут Вам 

развить тактическое и стратегическое мышление, умение рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи. 

Что Вы будете делать на занятиях? 

 изучать факты и события военной истории России; 

 читать и анализировать исторические источники;  

 устанавливать причинно-следственные связи событий военной истории 

России, а также характеризовать их итоги и историческое значение; 

 оценивать действия персонажей военной истории; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения с опорой на исторические источники; 

 исследовать сложные ситуации из истории войн, составлять описание 

(реконструкцию) событий военной истории России и сравнивать изученные 

исторические события. 

Развитие военной истории 

Прошлое и настоящее всех государств неразрывно связано с войнами. 

Политики и историки древности проявляли особенный интерес к военной истории. 

Со временем работы по истории войн получили не только идеологическое, но и 

практическое значение в обучении будущих офицеров, организации войск и 

планировании военных кампаний.  

Во второй половине XIX века военная история становится самостоятельной 

дисциплиной исторической науки. В 1838-1847 годах генерал от инфантерии, 

преподаватель Императорской военной академии князь Николай Сергеевич 
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Голицын создал выдающийся труд в 15 томах под названием «Всеобщая военная 

история», который стал первой в России и Европе попыткой полного 

систематического изложения истории войн и походов великих полководцев. В ХХ 

веке в России были написаны и другие военно-исторические работы, а также 

опубликованы такие фундаментальные издания как «История Второй мировой 

войны 1939-1945» и «Военная энциклопедия».  

Источники военной истории 

Изучением источников по истории войн и военного искусства занимается такая 

вспомогательная историческая дисциплина как источниковедение военной истории. 

Источники военной истории разнообразны и каждый вид имеет свои особенности. 

История войн и походов русских князей и царей до XVII века основывается на 

данных летописей, законодательных источников, публично-правовых актах 

(договорных грамот русских князей и международных договоров), 

делопроизводственной документации (разрядных записей и десятен), а также 

литературных произведений. 

Источниками российской военной истории XVIII-XX века помимо 

законодательства и делопроизводственных материалов служат массовые источники, 

а также данные статистики и материалы административного учета, 

картографические материалы, публицистика, периодическая печать, 

художественная литература и источники личного происхождения (дневники, 

частная переписка, мемуары). 

Вспомогательные исторические дисциплины 

Вспомогательные исторические дисциплины – комплекс дисциплин 

исторической науки, которые помогают работать с определёнными типами 

источников. Для изучения военной истории полезными являются данные таких 

вспомогательных исторических дисциплин как: 

фалеристика – вспомогательная историческая дисциплина, занимающаяся 

изучением истории орденов, медалей, наградных документов, а также любых 

нагрудных знаков, их систем и их атрибуцией; 

униформология – вспомогательная историческая дисциплина, изучающая 

историю возникновения и развития, а также характерные особенности служебной и 

военной формы одежды; 

вексиллология – вспомогательная историческая дисциплина, занимающаяся 

изучением флагов, знамён, штандартов, вымпелов и других предметов подобного 

рода. 

Военная история является частью военной науки и тесно связана с такими ее 

разделами как военное искусство, строительством вооруженных сил, военным 

управлением, вооружением, воинским обучением и воспитанием.  

 

§2. Походы древнерусских князей IX-XII веков 

 

Исторические источники о русских князьях, дружинах и о способах 

ведения боевых действий.  

Военные походы князя Олега и князя Игоря на Византию. Первые 

известные договоры Руси с Византией. Военные походы Святослава и русско-

византийская война 970-971 годов.  

Военные походы князя Владимира и князя Ярослава Мудрого. Русско-

печенежские военные конфликты. Русско-половецкие войны. Князь и 
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дружина. Вооружение и снаряжение древнерусских воинов. Оборонительные 

сооружения Древней Руси. 

Исторические источники о русских князьях, дружинах и о способах ведения 

боевых действий  

Первые упоминания о 

руси приходятся на вторую 

треть IX века. В Бертинских 

анналах сообщалось, что 

император франков Людовик 

Благочестивый принял в 839 

году послов византийского 

императора Феофила, с 

которыми Феофил «прислал 

ещё неких, утверждавших, 

что они, то есть их народ 

(gens), называются рос (rhos) 

и что их король, именуемый 

хаканом (chacanus), направил 

их к нему [Феофилу], как они уверяли, ради дружбы». Были и другие упоминания, 

характеризующие русь как воинственного народа, ведущего активную военную, 

торговую и политическую деятельность. Например, в византийских источниках 

сообщается о нашествии руси на Константинополь в 860 году, арабские источники 

пишут о торговой деятельности русских купцов. 

Большая часть известий о деятельности и походах первых русских князей 

содержится в летописном своде, созданном около 1095 года и известном под 

названием «Начальный свод», содержащемся в Новгородской 1-й летописи 

младшего извода и в летописном своде «Повесть временных лет», созданном около 

1110-х годов и включенном в состав Лаврентьевской, Ипатьевской и других 

летописей.  

Военные походы князя Олега и князя Игоря на Византию. Первые известные 

договоры Руси с Византией 907, 911, 945 годов 

О жизни и деятельности основоположника династии русских князей Рюрика 

кроме летописного рассказа о приглашении его на княжении (не подтвержденного 

данными других письменных источников и археологии) ничего неизвестно. Походы 

преемника Рюрика князя Олега на Смоленск, Любеч, Киев, древлян, северян, 

радимичей, уличей и тиверцев, а затем на Константинополь известны лишь в 

летописном изложении. Также «Повесть временных лет» содержит русский перевод 

текста договора 911 года русских послов князя Олега с греками и текст договора 944 

года послов князя Игоря Рюриковича, преемника князя Олега. 

Князь Игорь является первым русским князем, свидетельства о деятельности 

которого есть не только летописях, но и в византийских, а также 

западноевропейских источниках. Князь Игорь собирал дань с древлян, воевал с 

печенегами, Византией и погиб в последнем походе против древлян. Военная 

активность жены князя Игоря Ольги, правившей в период малолетства Святослава, 

была связана с местью древлянам за гибель мужа.  

Военные походы Святослава и русско-византийская война 970-971 годов 

Святослав, сын князя Игоря и княгини Ольги, в описаниях источников 

предстает воинственным язычником, разгромившим хазарский каганат, 

совершившим походы против вятичей, победившим ясов и касогов, взявшим 

Рисунок 1. Поход Олега с дружиной на Царь-град.  Радзивиловская 
летопись 
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хазарскую крепость Саркел, города Итиль и Семендер, победившим болгар в битве 

под Доростолом и обосновавшимся в устье Дуная, в Переяславце. Византийские 

авторы Иоанн Скилица и Лев Диакон, а также «Повесть временных лет» описывают 

события войны с Византией 970-971 годов. Предпосылками этой войны были 

подчинение Святославом восточной части Болгарского царства и нападение русов 

на владения Византийской империи во Фракии. Византийский император Иоанн I 

Цимисхий вынудил Святослава отступить из Болгарии и осадил крепость Доростол, 

в которой укрылись военные силы русов. Русский князь вступил в переговоры с 

византийским императором. Было заключено соглашение, после которого Святослав 

направился в Киев и был убит весной 972 года печенегами. 

 

Военные походы князя Владимира и князя Ярослава Мудрого. 

Русско-печенежские военные конфликты 

Сын Святослава Владимир набрал войско, по данным летописи, в варяжских 

землях и одержал победу в междоусобной борьбе со старшими братьями. В отличии 

от своих предшественников Владимир заключил союз с византийскими 

императорами, совместными усилиями греко-русские войска разгромили военные 

силы мятежного византийского полководца Варды Фоки. Летописи сообщают о 

походах князя Владимира против польского князя Мешко I за приграничную 

Червенскую Русь, на вятичей, ятвягов, радимичей, волжских булгар, хазар, белых 

хорватов. Князь Владимир умирает во время похода русского войска против 

печенегов, которое на тот момент возглавил его сын Борис. Печенеги совершали 

набеги на протяжении всего периода правления князя Владимира. Для защиты от 

набегов были построены оборонительные сооружения по юго-восточным границам.  

В начавшейся после смерти князя Владимира междоусобной войне его сыновей 

за власть победил Ярослав, которого поддержали новгородцы и наемный отряд 

варягов под предводительством конунга Эймунда. Князь Ярослав также ходил в 

многочисленные походы: совместно с братом Мстиславом изгнал из Тмутаракани 

ясов, победил чудь и заложил город Юрьев, отвоевал у польского короля города 

Белз, Перемышль и Червен, окончательно разбил печенегов, совершил поход на 

ятвягов, на литву, на мазовшан.  

Русско-половецкие войны 

После смерти князя Ярослава Владимировича начинаются набеги половцев. В 

первом столкновении в 1061 году половецкие войска разбили рать Всеволода 

Ярославича и разорили Переяславское княжество. В 1068 году в битве на реке Альте 

объединенные войска князей Изяслава, Святослава и Всеволода Ярославичей 

потерпели сокрушительное поражение от половцев. Изяслав и Всеволод бежали в 

Киев. Киевляне на вече потребовали вооружить горожан и организовать новый 

поход против половцев, грабивших окрестности Киева. Поскольку князья не 

исполнили это требование, в Киеве вспыхнуло восстание. Когда половцы стали 

наносить урон селам возле Чернигова, черниговский князь Святослав Ярославич, 

собрав дружину и отряды из черниговцев, остановил половцев в битве на реке Снове. 

Половецкие набеги прекратились до 1093 года, но половецкие отряды стали 

вовлекаться князьями в их междоусобные военные конфликты. На съезде русских 

князей у Долобского озера вблизи Киева в 1103 году было принято решение о 

совместном походе русских князей против половцев, результатом которого стал 

разгром кочевников в сражении при Сутени. Другое серьезное поражение половцам 

было нанесено в 1111 году в верховьях Северского Донца войсками Владимира 

Мономаха и его союзниками. Следствием успешных походов князей стало 
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сокращение количества набегов и большая расположенность половецких ханов к 

выстраиванию отношений с русскими князьями на основе мирных соглашений. Но 

вовлечение половецких войск в усобицы князей продолжалось. В 70-е годы XII века 

набеги половцев на окрестности Киева, Чернигова, Переяславля возобновились и 

южнорусским князьям пришлось снова организовывать коалицию для отпора, в 

результате действий которой было нанесено поражение половецкому хану Кобяку. 

Но самостоятельный героический поход новгород-северского князя Игоря 

Святославича в 1185 году закончился поражением и пленением предводителя 

похода. Последующие успешные боевые действия бежавшего из плена князя 

привели к прекращению набегов и участию половцев лишь в качестве союзников 

коалиций русских князей в междоусобных войнах.  

Князь и дружина 

Князья совмещали функции правителей и предводителей войск. Они 

планировали и организовывали военные походы, должны были заботиться о 

благополучии своих воинов, которые могли покинуть своего князя.  

Воины, на которых опирался князь, собирательно назывались дружиной. Само 

слово «дружина» было многозначным и применялось не только по отношению к 

княжескому войску, но и при указании на круг спутников, товарищей, причем не 

только князей. Кроме того, так называли круг ближайших к князю людей.  

Установить примерную численность княжеской дружины сложно, поскольку 

сведения письменных источников часто содержат преувеличенные цифры. 

Историки предполагают, что вооруженный отряд русского князя включал 200-400 

человек. В княжеских дружинах IX-XII веков встречаются варяги, русы, финны, 

тюрки, поляки, венгры. Вступление в дружину и выход из неё были свободны: 

недовольный князем дружинник всегда мог покинуть его и перейти к другому. 

Источники не сообщают о структуре княжеской дружины. Вероятно, верхушку 

дружины составляла так называемая старшая дружина, состав которой определить 

достаточно сложно. 

Косвенные сведения источников позволяют лишь предположить порядок 

набора в княжескую дружину. В «Повести временных лет» есть рассказ о поиске 

князем Владимиром Святославичем воина, который мог бы вступить в поединок с 

печенегом (сказание о юноше-кожемяке). Тогда, один старый дружинник привел к 

нему младшего сына, который прошел испытание и получил разрешение князя на 

участие в борьбе. 

Нет данных и о том, как проходил призыв. В «Саге об Эймунде», описывающей 

участие конунга Эймунда Хрингссона и его норманнской дружины в борьбе 

Ярослава Мудрого со своими братьями за престол, сообщается о том, что конунг 

Ярицлейв (князь Ярослав) послал боевую стрелу по всему своему княжеству, 

созывая всю рать. Возможно, для призыва использовалось это или какие-либо иные 

сходные действия, имевшие символическое значение. 

 

Вооружение и снаряжение древнерусских воинов  
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Войска русских князей включали отряды пеших и конных воинов, в 

зависимости от ситуации могли перемещаться и нападать на ладьях (парусно-

вёсельные морские и речные суда малой осадки). Разделения по вооружению не 

было. Каждый воин использовал то оружие, которое было ему удобней и которое он 

мог позволить себе приобрести. Археологические 

данные свидетельствуют о том, что военные отряды 

русских князей были вооружены копьями, сулицами, 

боевыми топорам, булавами, щитами, луками и 

стрелами. Некоторые воины обладали мечом, 

кольчугой, ламеллярными (пластинчатыми) 

доспехами, шлемом и бармицей. 

О порядке боевых действий известно немного. 

В «Повести временных лет» есть рассказ о том, как в 

походе княгини Ольги против древлян маленький 

Святослав начинает бой, метнув копье в противника. 

Основываясь на этой истории, можно предположить, 

что по обычаю именно князь начинал бой. Сам князь 

активно участвовал в боевых действиях. Войска 

могли продвигаться «стеной» или отдельными 

отрядами. Византийский писатель Лев Диакон, 

описывая битву при Доростоле, сообщал, что войска 

Святослава сражались в глубоком сомкнутом строю, который Лев Диакон сравнивал 

с византийской фалангой, пешей или конной. Этот строй он сравнивал со стеной.  

Для управления войска использовались стяги (знамена), служившие для всех 

ориентиром. Когда стяг захватывался противником, приходящие под него воины 

брались в плен. 

Оборонительные сооружения Древней Руси  

Археологические раскопки в какой-то степени позволяют составить 

представление об оборонительных сооружениях домонгольской Руси. Прежде всего 

это крепости. Их строили на естественном возвышении, вблизи рек. Стены 

крепостей имели различную конструкцию: тын из плотно пригнанных в 

вертикальном положении друг к другу заостренных бревен; стена, сделанная из 

горизонтальных бревен в стояках; стена из «городней» (срубов). Поверх стены 

делался помост, огражденный с внешней стороны «заборолами», в которых были 

устроены щели для стрельбы по осаждающим. Также создавались оборонительными 

валы. Перед валом и стеной сооружался ров. Стены усиливались башнями, которые 

в летописях назывались «вежами». Их размещали над воротами либо в местах 

поворота стен. Обязательным элементом укрепления были ворота. В большинстве 

случаев укрепления были деревянными.  

Крупнейшими оборонительными сооружениями домонгольского времени 

были крепостные сооружения Верхнего города в Киеве, Новгородский кремль, 

Чернигов, Псков, Владимир, Смоленск, Белгород, Торческ, Переяславль южный, 

Городец Радилов, Полоцк, Рязань. 

 

§3. Походы Батыя на Восточную Европу и сопротивление русских 

княжеств 

 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация 

Монгольского государства. Вооружение и снаряжение монгольских воинов. 

Рисунок 2. Оружие славян IX–XI веков  
Художник М. Иванов 
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Тактика монголов. Завоевания Чингисхана и его потомков. Битва на реке 

Калке. Поход Батыя на Северо-Восточную Русь. Битва на реке Сити. Поход 

Батыя на Южную Русь. Походы Батыя в Восточную Европу. Последствия 

походов.  

Возникновение Монгольской империи. Военная организация Монгольского 

государства 

В начале XIII в. кочевые племена монголов одержали ряд побед над соседними 

племенами. Вождь монголов Темуджин произвел военные реформы. Согласно 

«Сокровенному сказанию монголов» (историческому повествованию первой трети 

XIII века) армия была разделена на тысячи, сотни и десятки, был создан 

специальный корпус кешиктенов, своего рода личной гвардии хана, а также 

организовано элитное подразделение из тысячи багатуров – лучших воинов, которые 

получали это почетное звание за боевые заслуги. 

В 1206 году на реке Ононе собрание монгольской знати (курултай) 

провозгласило создание Великой империи, правителем которой (великим ханом) 

был избран вождь Темучин-Чингизхан. Принцип деления на тысячи, сотни и десятки 

распространился не только на армию, но и на всех подданных империи. Теперь так 

стало обозначаться и население, которое должно было выставить соответствующее 

число воинов. Все устройство государства подчинялось главной цели – войне. Те, 

кто не мог служить в войске, обязаны были исполнять трудовую повинность в пользу 

государства.  

Чингисхан создал особое учреждение в армии, главной обязанностью которого 

было планирование диспозиции войск, разведка противника, составление 

маршрутов кочевий, расположение лагерей. Воины, входившие в этот орган, 

назывались юртчи и подчинялись хану. Дисциплина в монгольском войске 

поддерживалась жесткими мерами. За отказ вступить в бой вслед за другими, побег 

с поля боя и тем, кто попал в плен, грозила смертная казнь. 

Вооружение и снаряжение монгольских воинов. Тактика монголов 

Монголы были вооружены сайдаками (комплектами для стрельбы), 

включавшими несколько составных луков и колчаны со стрелами различных типов, 

а также арканами, боевыми ножами и лёгкими топорами. Монгольский всадник был 

защищен железным шлемом и панцирем из кожи или иных мягких материалов, к 

которому прикреплялись металлические пластины. Монголы воевали верхом на 

невысоких коренастых лошадях, чрезвычайно выносливых и неприхотливых к 

климатическим условиям.  

Монголы заимствовали тангутские осадные устройства (боевые повозки, 

различные типы катапульт), затем осадную технику чжурчжэней (одно- и 

многолучные стреломёты, натяжные камнемёты различных типов), а также 

китайские осадные катапульты, действовавшие по принципу рычага, и 

тяжеловесные тройные арбалеты, ручные и осадные снаряды, начинённые порохом 

или другими горючими материалами. Позднее на вооружение монголов поступила 

мусульманская осадная техника. Использовали монголы и греческий огонь. 

Монголы также привнесли новшества в военное дело, начав впервые использовать 

примитивную огневую артиллерию. Так, в 1259 году китайские инженеры 

изготовили «огненное копьё» из бамбукового стебля, стрелявшее картечью на 

расстояние до 250 метров. 

Стратегическое искусство монгольской армии основывалось на хорошо 

организованной разведке, дипломатических усилиях и скорости передвижения, 
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которые давали монголам возможность делить силы противников и последовательно 

бросать на них все свои силы. 

Перед началом кампании созывался курултай с участием всех высших военных 

руководителей. На курултае обсуждалась численность армии, направляемой в 

завоевательную кампанию, время для нападения, план боевых действий. После 

курултая в стан противника отправлялись разведчики.  

Тактика монголов основывалась на изматывании врага маневрированием и 

обстрелом из лука лёгкой конницей, после чего на ослабленного противника 

обрушивался удар тяжеловооруженных всадников. Монголы успешно пользовались 

ложными отступлениями и засадами.  

Завоевания Чингисхана и его потомков  

Армия под предводительством Чингисхана завоевала Северный и Южный 

Китай, государства Центральной и Средней Азии. Монголы подчинили своей власти 

многие племена и народы. Монгольская империя в XIII в. не имела равных себе по 

размерам территории, богатству и военной силе. В 1220 году на берегу реки Онон 

Чингисхан основал столицу империи – город Каракорум, где разместилась 

резиденция великого хана и концентрировались ресурсы из завоеванных земель.  

Покоренные народы платили монголам особую дань, взимавшуюся с 

количества людей и принадлежащей им земли. Если народ сдавался монголам без 

боя, то мог мирно существовать внутри империи: местная знать сохраняла прежние 

привилегии, продолжала владеть богатствами и занимать чиновничьи посты. Если 

же монголы встречали на своем пути сопротивление, то жестоко разоряли эти 

страны. Кочевники разрушали города и угоняли население в рабство. Для 

управления такими землями и сбора дани привлекались монгольские чиновники, 

проводились переписи населения. Отдельные области империи – улусы – имели 

собственную систему управления. Для связи улусов со столицей империи была 

организована специальная почтовая служба. Вдоль главных дорог разместили «ямы» 

– почтовые станции, на которых содержали лошадей. Во главе крупных улусов 

встали родственники Чингисхана. Нойоны, главы знатных монгольских родов, 

занимали крупные чиновничьи посты и были военачальниками.  

Битва на реке Калке 

После завоевания Средней Азии Чингисхан отправил часть своих войск, во 

главе с полководцами Субэдэем и Джэбэ, в разведывательный поход на запад через 

иранские земли и Закавказье. В 1223 году 

монгольские войска дошли до южнорусских 

степей, где встретились с половцами и 

нанесли им поражение. 

Половецкий хан Котян вместе с другими 

знатными половцами отправился к русским 

князьям, чтобы просить их о помощи против 

монгольских завоевателей. В Киеве был 

собран совет князей, на котором Мстислав 

Мстиславич Удатный, Даниил Романович 

Галицкий, киевский князь Мстислав 

Романович Старый, Мстислав Святославич 

Черниговский и некоторые другие удельные 

князья согласились выступить против монголов совместно с половцами.  

Русско-половецкое войско выступило в степь. К русским князьям прибыли 

монгольские послы. Они предлагали заключить мир: по их словам, монголы 

Рисунок 3. Битва на Калке.  Художник Д. Зябкин 
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намерены воевать только с половцами, а не с русскими князьями. Однако 

руководители похода недооценили опасность и убили монгольских послов.  

31 мая 1223 года русско-половецкое войско встретилось с военными силами 

монгольских полководцев Субэдэя и Джэбэ на реке Калке. В отличие от противника 

русские и половецкие полки действовали несогласованно. Отряды половецкой 

конницы вместе с волынской дружиной, галицкие и черниговские полки 

переправились через реку. Мстислав Старый Киевский со своим войском остался на 

западном берегу реки, обустраивая укрепленный лагерь. Половцы и дружина 

Даниила Галицкого, увидев передовые отряды монголов, устремились в атаку. 

Противник стал отступать. Однако отступление монголов оказалось военной 

хитростью, затем они неожиданно перешли в контрнаступление. Половцы 

побежали, расстроив полки Мстислава Черниговского, подготовленные к 

выступлению. Монголы расправились с основной частью русско-половецкого 

войска, затем осадили лагерь Мстислава Старого. Спустя три дня монголы 

предложили Мстиславу покинуть поле боя и свой лагерь под гарантии сохранения 

жизней. Киевский князь доверился монголам, но был обманут: после выхода из 

лагеря его войско перебили. Мстиславу Удатному и Даниилу Галицкому удалось 

бежать во время отступления. 

После одержанной победы армия Субэдэя и Джэбэ разорила окраины 

Черниговского княжества, затем повернула на восток. Здесь на монголов 

неожиданно напало войско Волжской Булгарии. Монголы потерпели поражение и 

отступили далее к пределам Монголии. 

Поход Батыя на Северо-Восточную Русь. Битва на реке Сити 

Чингисхан умер в 1227 году, не реализовав своего плана по организации 

большого похода на запад. Но в 1235 г. на курултае было решено исполнить этот 

замысел. Во главе монгольского войска встал внук Чингисхана Батый. Монгольские 

войска разорили Волжскую Булгарию, нанесли ряд поражений половцам и вплотную 

приблизились к русским границам. В декабре 1237 г. монгольская армия начала 

вторжение на Русь. Летопись сообщает, что Батый предложил жителям Рязани 

добровольно покориться и уплатить дань. Но рязанский князь Юрий Ингваревич не 

согласился и выступил с войском против монголов. В сражении с монголами 

дружина рязанского князя была уничтожена, сам князь погиб. Рязань пала и была 

подвергнута жестокому разорению.  

После взятия Рязани Батый направил войска на север. На границе с Владимиро-

Суздальским княжеством у города Коломны произошло сражение, в котором 

монголы разбили войско владимирского князя. Затем завоеватели разграбили и 

сожгли многие города Владимиро-Суздальского княжества: Суздаль, Ярославль, 

Тверь и другие. В начале февраля 1238 г. войско хана Батыя подошло к столице 

княжества – городу Владимиру. Великий князь владимирский Юрий Всеволодович 

отсутствовал в городе: он уехал на север своих земель, чтобы собрать побольше 

людей для войска. В столице осталась семья князя и епископ. Монголы в течение 

нескольких дней сумели преодолеть сопротивление защитников города. Они 

сломали городские стены при помощи камнемётных орудий и, ворвавшись в город, 

устроили побоище. Горожане попытались найти укрытие в Успенском соборе. Но 

завоеватели подожгли собор. Все, кто нашёл там укрытие, погибли.  

После взятия столицы Владимиро-Суздальского княжества монгольское 

войско разделилось и стало грабить мелкие населённые пункты. 4 марта 1238 года к 

северу от Владимира на реке Сити часть войска Батыя во главе с темником 

Бурундаем неожиданно встретила войско князя Юрия Всеволодовича. 
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Владимирский князь не успел подготовить свои полки к бою и проиграл битву. В 

сражении погибли сам Юрий Всеволодович и его союзники: ярославский князь 

Всеволод Константинович и ростовский князь Василько Константинович. После 

поражения на реке Сити Северо-Восточная Русь не могла больше активно 

сопротивляться завоевателям. Князей, погибших от рук завоевателей, в дальнейшем 

стали почитать на Руси как святых. 

В апреле 1238 г. монгольская армия отправилась на северо-запад и вторглась в 

пределы Новгородской земли. В ходе ожесточенного штурма кочевники взяли 

приграничную новгородскую крепость Торжок, но затем монголы повернули на юг 

и покинули пределы Новгородской земли, не дойдя до Новгорода около ста 

километров. На обратном пути войско Батыя столкнулось с отчаянным 

сопротивлением жителей города Козельска, оборонявшим свой город в течение семи 

недель. Даже когда ордынцы сломали городские стены с помощью камнемётных 

орудий, горожане продолжали сопротивляться. Монголы истребили всех 

защитников Козельска. Удивленный упорством жителей Козельска, хан Батый 

назвал его «злым городом». Завоевание Северо-Восточной Руси стоило больших 

потерь войску хана Батыя.  

Поход Батыя на Южную Русь. Походы Батыя в Восточную Европу  

В 1239 году хан Батый с войсками 

отправляется в поход на Южную и Юго-

Западную Русь. Были разорены 

Переяславское и Черниговское 

княжества. Отдельные отряды 

ордынцев снова прошли по Северо-

Восточной Руси. Осенью 1240 г. 

монголы подступили к Киеву, который 

в это время находился под властью 

князя Даниила Галицкого. Однако сам 

князь предпочёл уехать в Галицкую 

землю, а во главе защитников города поставил воеводу Дмитра. Монголы долго 

осаждали город. В итоге им удалось сломать стены и ворваться внутрь. В 

стремлении спастись киевляне спрятались в Десятинной церкви, а также на её 

кровле. Но кровля обвалилась и погребла под своими обломками горожан. Среди 

последних уцелевших защитников города был воевода Дмитр. Монголы взяли его в 

плен, но, восхитившись храбростью воеводы, сохранили ему жизнь и отпустили. 

После взятия Киева монголы вторглись в Галицко-Волынскую землю. 

Защитники Владимира-Волынского оказали упорное сопротивление монголам. 

Однако город был взят и сожжён. Князья Даниил Галицкий и Василько Волынский, 

осознав безнадёжность своего положения, бежали в Венгрию. Затем под ударами 

монголов пал Галич. 

В марте 1241 г. монголы перешли Карпаты и вторглись в европейские 

королевства. Хан Батый разделил войско на несколько частей: первая вторглась в 

Польшу, вторая – в Трансильванию, третья – в Венгрию. Нашествия монгольских 

отрядов вызвали смятение среди европейских феодалов. Польские и силезские 

войска были разбиты. Кочевники захватили город Краков. Венгерский король Бела 

IV сумел объединить венгерских и хорватских феодалов в большое войско, однако 

оно потерпело поражение от монголов в битве на реке Шайо. Завоеватели захватили 

крупнейшие венгерские города. Затем отряды Батыя разорили хорватские, сербские 

и болгарские земли. Отдельные монгольские группировки вторглись в пределы 

Рисунок 4. Хан Батый. Иллюстрация 
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Священной Римской империи. В походе хан Батый достиг берегов Адриатического 

моря. Масштабные боевые действия стоили и монголам значительных потерь. В 

начале 1242 г. Батый получил известие о смерти великого хана Монгольской 

империи – Угэдэя и поспешил вернуться домой.  

Последствия походов  

Военные походы хана Батыя привели к тяжелым последствиям для русских 

земель. Погибло огромное количество людей. Многие жители Руси были уведены в 

плен и проданы в рабство. Русские земли, сопредельные со степью, запустели, их 

население массово переселялось на север в стремлении спастись от ордынцев. 

Завоеватели разрушили несколько десятков крупных городов – важных центров 

ремесла и торговли. Некоторые разоренные города больше не восстановились. 

После нашествия на Руси значительно замедлилось развитие культуры и ремесел, 

надолго пресеклось каменное строительство. Были утрачены многочисленные 

памятники культуры: храмы, иконы, книги, предметы ювелирного искусства. 

Значительная часть русских земель на долгое время попала в политическую 

зависимость от ордынских завоевателей.  

 

§4. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах 

Руси в XIII веке 

Начало крестоносного завоевания Балтики. Вооружение и снаряжение 

крестоносцев. Русско-ливонские отношения с конца XII века до 1270 года. 

Деятельность князей Даниила Галицкого и Александра Невского. Русско-

ливонские отношения в 50-60 годах XIII века. Раковорская битва.  

Начало крестоносного завоевания Балтики  

Восточную Балтику населяли языческие племена 

латгалов, куршей, эстов, земгалы, литовцев, ятвягов и 

др. Начиная с середины – второй половины X века в 

Восточной Балтике, активно развивающемся благодаря 

близости к торговым путям регионе, появляются 

хорошо укрепленные городища-замки. Вокруг них 

складываются поселения, жители которых помимо 

сельского хозяйства занимались ремеслом и торговлей. 

Русские князья ходили в эти земли в походы за данью. 

Христианство – как православие, так и католичество – 

было известно местным народам со второй половины XI 

века. Установление русской власти в регионе 

способствовало проникновению сюда православия. Но 

эти земли с 60-х годов XII века стали интересовать и 

светских, а также духовных правителей Северной и Западной Европы. Установление 

политического господства в Восточной Балтике давало контроль как над торговлей 

в этом регионе, так и над транзитной торговлей между Востоком и Западной 

Европой. Бременской аббат и миссионер Мейнард основал епископство в Ливонии 

и в качестве ливонского епископа начал там проповедь христианства. 

Миссионерская деятельность католических проповедников среди язычников 

приводила к образованию католической общины, а затем для защиты католиков от 

язычников и поддерживавших их православных русских на эти территории 

вводились отряды крестоносцев – европейских рыцарей, объединенных в духовно-

рыцарские ордены и участвовавших в крестовых походах.  

Вооружение и снаряжение крестоносцев  

Рисунок 5. Крестоносец. Иллюстрация 
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Главной ударной силой крестоносцев была тяжелая конница. Оружие и доспехи 

Тевтонский Орден в XIII веке импортировал из Германии и Италии. Воины носили 

кольчугу, толстый тканевый стеганый доспех (гамбезон) или панцирь, шлем. 

Вооружение включало меч, копье, щит, луки или арбалеты, топоры, булавы, 

кинжалы. Рыцари могли иметь от двух до четырех лошадей. Уход за лошадьми и 

рыцарским снаряжением осуществляли оруженосцы. 

Русско-ливонские отношения с конца XII века до 1270 года 

Северные крестовые походы – военные действия, проводившиеся с конца XII 

века в Восточной Балтике Швецией, Данией, Тевтонским орденом (основанным 

изначально в Палестине) и созданным уже в Прибалтике орденом меченосцев, с 

целью захвата территорий, населённых языческими прибалтийскими племенами, 

соседствующими с Новгородской республикой, Полоцким княжеством, Мазовецким 

княжеством (и в ряде случаев состоящими в зависимости от них). 

Единого плана совместного католического наступления на прибалтийские 

земли, разработанного по поручению римского папы, не существовало. Этому 

препятствовали различные обстоятельства: соперничество между участниками 

крестовых походов, участие в иных военных конфликтах и др. В зависимости от 

политической ситуации Римские папы оказывали поддержку Тевтонскому ордену, 

Дании (и связанными с ними силами в Ливонии) и Швеции. Борьбу с орденом 

меченосцев начал литовский князь Миндовг. Он нанес рыцарям сокрушительное 

поражение в битве при Сауле (Шяуляе) в 1236 году, после которого уцелевшие 

меченосцы вошли в состав Тевтонского ордена. В 1238 году появилось Ливонское 

ландмейстерство Тевтонского ордена или Ливонский орден. 

Деятельность князей Даниила Галицкого и Александра Невского 

Другое поражение крестоносцам нанес Даниил Галицкий. В битве под 

Дрогичином в 1237 году он разгромил войска малоизвестного Добринского ордена, 

остатки которого влились в ряды Тевтонского ордена. Тем самым экспансия 

рыцарей на Юго-Западную Русь была остановлена. 

В июле 1240 года шведскими военачальниками Биргером Магнуссоном и 

Ульфом Фаси была предпринята попытка 

вторжения в новгородские земли. Однако 

князь Александр Ярославич, не запрашивая 

помощи из Владимира и не собрав даже все 

новгородское ополчение, успел перехватить 

шведов в устье реки Ижоры, левого притока 

Невы. Состоящее из новгородцев и ладожан 

войско Александра 15 июля 1240 года 

неожиданно для шведов атаковало их лагерь. 

Шведы были разбиты. Это событие вошло в 

историю под названием Невская битва. В 

конце августа 1240 года епископ Герман 

Дерптский с войском крестоносцев вторгся в псковские земли и захватил Изборск. 

Попытка псковского ополчения отбить крепость окончилась неудачей. Рыцари 

осадили сам Псков и вскоре взяли его, воспользовавшись предательством среди 

осажденных. Затем рыцари вторглись в пределы Новгородского княжества и 

построили крепость в Копорье. В Новгород прибыл Александр Невский и, командуя 

новгородскими войсками, освободил Копорье. После этого он вернулся в Новгород, 

где провел зиму, дожидаясь прибытия подкрепления из Владимира. В марте 

объединенное войско освободило Псков. 5 апреля 1242 на Чудском озере (вероятно, 

Рисунок 6. Невская битва. Художник Кившенко А.Д. 
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близ Чудского озера) состоялось сражение, которое закончилось сокрушительным 

поражением рыцарей. Епископ Дерптский и Тевтонский орден вынуждены были 

заключить мир. 

Русско-ливонские отношения в 50-60 годах XIII века. Раковорская битва 

Но крестоносцы не оставляли попыток продвинуться восточнее Чудского озера 

и Нарвы. Поводом для нового столкновения послужили притеснения новгородских 

купцов в Ревеле, столице датских территорий. Случались и нападения на торговые 

суда в Финском заливе. В конце 1267 года новгородцы стали готовиться к походу. 

Великий князь Ярослав Ярославич попытался воспользоваться ситуацией и повести 

новгородское войско на Полоцк, чтобы подчинить его себе. Но новгородцы 

отказались идти на Полоцк. Новгородские воеводы убедили наместника 

присоединиться к походу на Раковор и Ревель. Подступив к хорошо укрепленному 

Раковору, новгородцы осознали, что не смогут взять его, и вернулись в Новгород для 

подготовки. В походе участвовали князья Дмитрий Александрович Переяславский 

(сын Александра Невского), Святослав и Михаил Ярославичи (сыновья великого 

князя Ярослава Ярославича) с тверской дружиной, Юрий Андреевич (сын Андрея 

Ярославовича, брата Невского), а также князь Довмонт с псковской дружиной. 

Коалиции русских князей противостоял союз рыцарей Ливонского ордена, 

Дерптского епископства и Датской Эстляндии. 

В январе 1268 года русское войско в полном составе с обозом и осадными 

приспособлениями вышло из Новгорода, переправилось через Нарву, вступило в 

ливонские владения датского короля и направилось к Раковору.  

Сражение началось атакой рыцарей центра новгородского полка. 

Одновременно оба фланга союзного войска были атакованы тверскими и 

переяславскими полками. Войско Дерптского епископа вступило в бой с псковским 

отрядом. Атака на новгородский полк привела к тому, что строй полка распался и 

началась паника. Князь Юрий Андреевич бежал с поля боя. Но князь Дмитрий 

Александрович бросил преследование разбитого ливонского ополчения, собрал 

вокруг себя воинов и произвел стремительную атаку по флангу наступающих 

рыцарей. Это позволило новгородскому полку перегруппироваться и продолжить 

организованное сопротивление. Сражение стало приобретать затяжной характер. С 

поля боя бежал датский отряд, тверская дружина бросилась его преследовать.  

Рыцарям удалось захватить русский обоз и сжечь осадные приспособления, 

предназначенные для штурма Раковора и Ревеля. Русские, вернувшиеся после 

преследования датчан и дерптцев, ожидали утра, чтобы сразиться с ними, но рыцари 

отошли. Поле битвы осталось за русскими войсками, что означало их победу, но 

сожжение осадных приспособлений делало невозможным осаду Раковора, без 

штурма которого поход терял смысл.  

Русские войска три дня простояли под стенами Раковора. В это время псковская 

дружина Довмонта прошла по северо-востоку Эстонии, чиня грабежи и захватывая 

пленных. В 1269 году Ливонский орден предпринял ответный поход, закончившийся 

безрезультатной 10-дневной осадой Пскова, отступлением рыцарей при 

приближении новгородского войска во главе с князем Юрием Андреевичем и 

заключением мира. Успешными боевыми действиями русские князья 

приостановили экспансию крестоносцев почти на 30 лет. 
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§5. Военно-политическая деятельность Дмитрия Донского и ее 

результаты  

Развитие военного дела в русских землях в XIV веке. Вооружение и 

снаряжение русских воинов XIV века. Борьба Московского княжества и его 

союзников против Мамая. Битва на реке Воже и Куликовская битва. 

Нашествие Тохтамыша. Историческое значение военно-политической 

деятельности Дмитрия Донского. 

Развитие военного дела в русских землях в XIV веке  

С начала XIV века растет, укрепляется и становится сильнейшим Московское 

княжество, выделенное в удел Александром Невским его младшему сыну – Даниилу 

Александровичу.  

Несмотря на тяжелые последствия монгольского нашествия, военное дело в 

XIV веке продолжило развиваться, чему способствовало усиление военно-

технических контактов с восточными и западными соседями русских княжеств в 

XIII веке. Строй войска, его основные тактические и технические приемы были 

унаследованы от домонгольского периода, но появились и некоторые новшества.  

В основе организации русского войска XIV века лежал территориальный 

принцип. В него входили дворяне, боярские дети, вольные слуги, а также городские 

ополченцы, набираемые по княжествам, городам, уделам и вотчинам. Пожалования 

землей «в кормление», более выгодные условия службы привлекали в войско 

Московского князя самых разных людей. 

В связи с включением в состав походных и боевых построений большего, чем 

раньше, количества мелких и крупных тактических единиц (войсковых частей, 

способных самостоятельно разрешать боевые задачи) усложнились и приемы 

ведения боя. Сближение противников и последующая рукопашная схватка уже 

могли неоднократно повторяться в пределах одного сражения. Начиная с 1323 года 

летописи при описании боевых действий употребляют новое понятие – «первый 

соступ» или «первый суим» («сшибка» или «схватка»). Таким образом, бой 

складывался из серии рукопашных схваток и необходимость в самостоятельных 

отрядах лучников отпадала. Происходило стирание грани между лучником и 

копейщиком, поскольку от воина XIV-XV веков требовалось уже владение всеми 

видами доступного на тот период наступательного оружия и применение его исходя 

из ситуации. Сохранилась и традиция личного участия предводителя войска в 

сражении. 

Вооружение и снаряжение русских воинов XIV века  

Само наступательное вооружение русского воина не слишком отличалось от 

предшествующего периода и включало мечи, сабли, боевые топоры, копья, дротики, 

композитные луки и арбалеты. С XIII века применялся шестопер, вытеснивший 

булаву. 

Русские воины XIV века одевали в бой шлемы, бармицы (пластинчатые, 

чешуйчатые, кольчужные, стеганые или кожаные), кольчужные или пластинчатые 

доспехи. Ламеллярные панцири стали употребляться реже, чем в домонгольский 

период. С начала XIV века получило распространение ношение на груди зерцала – 

отдельной круглой металлической пластины, заимствованной у монголов. Кроме 

того, в поход брались деревянные, покрытые кожей, щиты самой разнообразной 

формы. 

Благодаря войскам московских князей в состав княжества вошли при Данииле 

Александровиче Коломна с окрестными землями, при его сыне Юрии Даниловиче – 

Можайск и прилегающие к нему земли в верховьях реки Москвы. Это привело к 
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установлению контроля Московского княжества над торговым путем по реке 

Москве. Вооруженная и дипломатическая борьба Юрия Даниловича с Михаилом 

Ярославичем Тверским завершилась победой московского князя, которому при этом 

удалось на короткое время получить ярлык на великое княжение, возвращенный 

впоследствии тверскому князю Александру Михайловичу. Московский князь Иван 

Данилович преуспел больше в дипломатической борьбе, получил помимо ярлыка на 

великое княжение владимирское право сбора ордынской дани на территории 

Северо-Восточной Руси и превратил Московское княжество в сильнейшее 

княжество Северо-Восточной Руси. Его сын Симеон Гордый довольно успешно вел 

войны с Новгородом, Великим княжеством Литовским, но эпидемия чумы, от 

которой умер и сам князь, не позволила развить успех. Его младший брат Иван 

Иванович Красный был вынужден бороться с усилившимися Рязанским и 

Суздальско-Нижегородским княжествами.  

Борьба Московского княжества и его союзников против Мамая. Битва на реке 

Воже и Куликовская битва 

Сын Ивана Ивановича Красного Дмитрий Иванович, ставший московским 

князем в юном возрасте, в период своего взросления опирался на поддержку 

митрополита Алексия, духовенства и московского боярства. Московское княжество 

продолжало вести боевые действия с Великим княжеством Литовским.  

С 1359 года в Золотой Орде разгорелась война за власть, она фактически 

распалась на западную и восточную, условная граница между которыми проходила 

по Волге. Власть над западной частью Орды перешла к темнику (военачальнику) 

Мамаю, который не был Чингизидом и не мог сам занять ханский престол. Он 

правил своим улусом от лица марионеточных ханов-Чингизидов, которых менял по 

своему усмотрению. Мамаю потребовались дополнительные ресурсы для 

укрепления своей власти, и он стал требовать от московского князя выплаты 

непомерно большой дани. В 1374 году Дмитрий Донской решил, что требование 

Мамая выполнять не следует, тем более что ордынский правитель не был законным 

ханом-Чингизидом. Московское княжество прекратило выплачивать дань. В 1377 г. 

карательный отряд вторгся в пределы Суздальско-Нижегородского княжества. 

Навстречу ордынцам отправилось объединенное войско московского и суздальско-

нижегородского князей. Русская рать была разбита, поскольку нападение 

неприятельского войска застигло войска врасплох. Дмитрий Донской стал 

готовиться к новому столкновению. В следующем году Мамай отправил против 

Москвы войско во главе с мурзой Бегичем. По пути ордынцы разграбили Рязанское 

княжество. В августе 1378 года на реке Воже недалеко от Рязани состоялось 

сражение ордынцев с войском Дмитрия Донского. Великий князь лично командовал 

своими полками в этой битве. Он применил против ордынцев их же тактику боя: 

спровоцировал неприятеля на неудобное наступление через реку, а затем 

неожиданно контратаковал заранее подготовленными на флангах силами. Ордынцы 

были разгромлены, их предводители погибли в бою. Для Московского княжества эта 

победа была первым серьёзным успехом в противостоянии с Ордой. 

Мамай стал собирать силы для масштабного похода на Русь. Союз с Ордой 

против Москвы заключили литовский князь Ягайло и рязанский князь Олег. 

Дмитрий Донской, получив известие о готовящемся нашествии, стал собирать 

войска со всех русских земель. Общий сбор войск был назначен у города Коломны. 

К московскому войску присоединились полки из Суздаля, Твери, Костромы, 

Белоозера, Мурома, Ростова, Ярославля, Пскова, Новгорода. Дмитрия Донского 

поддержали также князья из подконтрольных Литве земель: приехали братья 
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литовского князя Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский. Война московского князя 

против Мамая приобрела общерусский характер. 

Войска под командованием Дмитрия Донского двинулись в степь. Дмитрий 

Донской знал о союзе Мамая с литовским и рязанским князьями, поэтому, вероятно, 

хотел помешать соединению всех 

вражеских сил и намеревался разбить их 

поодиночке. Русское войско перешло реку 

Дон и встало вдоль её берега тылом к реке 

на Куликовом поле. Справа от русских 

полков протекала впадавшая в Дон река 

Непрядва. С левого фланга к русской рати 

примыкал лес – так называемая Зеленая 

дубрава. В этом лесу Дмитрий Донской 

скрыл запасной полк во главе со своим 

двоюродным братом Дмитрием 

Андреевичем Серпуховским и воеводой 

Дмитрием Боброком-Волынским. Позиция русского войска на первый взгляд 

казалась неудобной, поскольку из-за находящегося позади Дона не было 

пространства для отступления. Однако, с другой стороны, естественные преграды в 

виде Дона, Непрядвы и Зелёной дубравы должны были создать большие трудности 

для маневра ордынской конницы. Московский князь Дмитрий Иванович «преже 

всех стал на бой на первом сступе, и в лице с татары много бился».  

Утром 8 сентября 1380 г. подошедшие к месту слияния Непрядвы и Дона 

ордынские полки обрушились на русское войско, началась Куликовская битва. 

Историки не располагают достоверными сведениями о численности армий, 

принявших участие в сражении. Однако известно, что Куликовская битва стала 

одной из крупнейших в истории российского 

Средневековья. В начале сражения ордынская конница 

смяла первую линию (сторожевой полк) русской армии. 

Затем ордынцы перенесли основной удар на левый фланг, 

разгромили его и сбоку атаковали центральные позиции 

русской рати. Казалось, Мамай был уже близок к победе. 

Однако в самый неожиданный момент на наступающих 

ордынцев со спины напал русский засадный полк из 

Зеленой дубравы во главе с Дмитрием Боброком-

Волынским и Владимиром Андреевичем Серпуховским (он 

получил в дальнейшем прозвище Храбрый). Ордынцы 

дрогнули, не выдержали натиска и обратились в бегство. 

Русские полки ещё долго преследовали и уничтожали 

бегущего неприятеля. Литовский и рязанский князья, узнав 

о победе Дмитрия Донского, предпочли не воевать против 

него. 

Мамай потерпел сокрушительное поражение на Куликовом поле. Вернувшись 

в Крым, он собрал остаток сил для того, чтобы идти на Русь изгоном, но вынужден 

был вывести это войско против захватившего в Орде власть хана-Чингизида 

Тохтамыша и опять потерпел поражение. Русские князья лишь обменялись 

посольствами с Тохтамышем по поводу его воцарения. Вскоре Мамай был убит 

своими врагами в Крыму.  

 

Рисунок 7. Поединок Пересвета с Челубеем на 

Куликовом поле.  Художник  М. Авилов 

Рисунок 8. Дмитрий Донской. 

Художник С.А. Кириллов 
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Нашествие Тохтамыша  

В 1382 годе Тохтамыш с большим войском отправился на Русь, чтобы 

восстановить прежнее господство. Дмитрий Иванович уехал из Москвы на север в 

костромские земли, чтобы там собирать армию. Тем временем Тохтамыш вторгся в 

Московское княжество. Рязанский князь Олег, не желая разорения своей земли, 

показал ордынцам переправы через Оку. Суздальско-нижегородские князья стали 

союзниками Тохтамыша. Подошедшие к Москве ордынцы начали уверять 

защитников города, что они пришли воевать только с Дмитрием Донским, а против 

остальных москвичей не имеют ничего плохого и хотят заключить мир. Обманутые 

москвичи сами открыли городские ворота, после чего войско Тохтамыша ворвалось 

в город и разгромило его, не щадя никого на своём пути. 

Долго оставаться в Москве Тохтамыш не стал. До него дошли вести, что 

Дмитрий Донской собирает войско, а Владимир Андреевич Серпуховский разбил 

ордынский отряд под Волоколамском.  

Историческое значение военно-политической деятельности Дмитрия Донского  

Дмитрий заключил соглашение с Тохтамышем, по которому ярлык остался в 

роду московских князей, Дмитрий выплатил Тохтамышу дань за два прошедших с 

поражения Мамая года, но при этом Тверь получила независимость от 

владимирского княжения (в мирном договоре 1399 года тверской князь уже 

называется не младшим братом московского, а просто братом). Зависимость Северо-

Восточной Руси от Орды была восстановлена. Победа Дмитрия Донского на 

Куликовом поле хоть и не избавила русские княжества от ордынского владычества, 

но заметно его ослабила. 

В своём завещании Дмитрий Донской первым из московских князей упоминает 

великое княжение (Владимир, Переяславль-Залесский, Кострому), Белоозеро, 

Дмитров, Углич, Галич. Не менее ново было распоряжение Димитрия, чтобы мелкие 

князья Московской земли жили в Москве при дворе великого князя, а не по своим 

вотчинам. Однако, завещание содержало неясные указания на то, кто должен был 

наследовать великое княжение после Василия Дмитриевича, и завещание 

использовалось затем Юрием Дмитриевичем в борьбе против племянника Василия 

Васильевича, к которому в 1425 году при поддержке его деда по матери Витовта и 

хана Улу-Мухаммеда в нарушение родового принципа наследования перешло 

великое княжение. 

 

§6. Московско-литовские военные конфликты XIV-XV веков 

Военные походы литовцев. Вооружение и снаряжение литовских воинов. 

Походы великого князя литовского Ольгерда на Московское княжество. 

Деятельность Витовта. Битва на реке Ворскле. Грюнвальдская битва. Значение 

Грюнвальдской битвы. 

Военные походы литовцев  

С древних времен Восточную Балтику населяли племена литовцев или литвы. 

Летописи сообщают о частых вторжениях этих племен, начиная с конца XII века, в 

новгородско-псковские, волынские, смоленские и черниговские земли. Литва 

оказывала и военную поддержку некоторым князьям Полоцкого княжества в 

военных противостояниях с крестоносцами. Основателем Литовского княжества 

считается князь Миндовг, нанесший поражение рыцарям ордена меченосцев в битве 

при Сауле (Шяуляе) в 1236 году. Под властью Миндовга оказались русские земли с 

городами Новгородок (современный Новогрудок), Слоним и Волковыск. 
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Монах-францисканец Джованни дель Плано Карпини, отправившийся в 40-е 

годы XIII века с дипломатической миссией к монгольскому хану Гуюку в 

Каракорум, сообщал о своем проезде по землям Южной Руси: «…мы ехали 

постоянно в смертельной опасности из-за литовцев, которые часто и тайно, 

насколько могли, делали набеги на землю Руссии и особенно в тех местах, через 

которые мы должны были проезжать…».  

Вооружение и снаряжение литовских воинов  

Письменные источники сообщают очень мало сведений о численности, 

вооружении и методах ведения боя литовских войск в XIII веке. Некоторую 

информацию об используемом литовцами вооружении дают результаты 

археологических раскопок. Основной военной стратегией литвы были набеги, 

поэтому литовское войско представляло собой мобильные конные отряды. Эти 

отряды быстро грабили окрестные населенные пункты, а затем собирались в одном 

месте. Литовцы использовали знания местности и стремились навязать противнику 

бой в невыгодных для него условиях. В битве при Сауле войско меченосцев 

вынуждено было сражаться в болотистой местности и было разбито. В войске 

литовцев были выделены сторожевые полки, используемые в зависимости от 

ситуации как авангард и как арьергард.  

Вооружение и снаряжение литовских воинов  

Литовский воин XIII века был вооружен копьем, сулицей, мечом и щитом. Для 

защиты литовцы одевали в бой шлемы и бармицы, сведений о кольчугах и доспехах 

в XIII веке источники не содержат.  

Великое княжество Литовское вело многочисленные войны в XIV веке, что 

вызывало потребность в совершенствовании вооружения, снаряжения и тактики. 

Литовский воин был снаряжен подобно европейскому рыцарю: шлем, бармица, 

бригандина (доспех из пластин, наклёпанных под суконную или стёганую льняную 

основу) или кольчуга с панцирем, кинжал, щит, меч, копье. В войске выделяются 

отряды пехотинцев и арбалетчиков. 

В Великом княжестве воинская служба являлась обязанностью каждого 

мужчины, способного носить оружие. В случае войны каждый шляхтич, независимо 

от величины поместья, должен был отправляться в поход в полном вооружении. 

Кроме того, каждый землевладелец, в зависимости от своего материального 

положения, был обязан выставлять определённое количество всадников (коней) и 

пехотинцев (драбов), также в полном вооружении.  

Небольшие отряды воинов Великого княжества Литовского составляли так 

называемые копья, которые объединялись в хоругви. Хоругви комплектовались по 

территориальному принципу или выставлялись крупными землевладельцами. Во 

время боя хоругви строились суженными впереди колоннами. Спереди 

располагались тяжеловооруженные копейники, за ними – стрельцы. До конца XVI 

века войско Великого княжества Литовского состояло практически исключительно 

из всадников. Пехота использовалась в основном для охраны обозов, при 

строительстве дорог для передвижения войска или в критические моменты битвы. С 

конца XIV века литовцами начала использоваться артиллерия. 

На рубеже XIII-XIV веков в Литовском княжестве утвердилась новая династия, 

которая получила имя Гедиминовичей по имени одного из своих представителей, 

князя Гедимина, правившего в первой половине XIV века. При Гедимине в составе 

Великого княжества Литовского оказались Полоцкая, Витебская, Менская 

(Минская) земли. Пресечение по женской линии династии галицко-волынских 
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князей в 1340 году положило начало 

борьбе между Литвой, Польшей и 

Венгрией за галицко-волынские земли. 

Походы великого князя литовского 

Ольгерда на Московское княжество  

С 1363 года начинаются нападения 

литовцев под командованием сына 

литовского князя Гедимина Ольгерда на 

Московское княжество. В 1368 году 

великий литовский князь Ольгерд 

предпринял большой поход на Москву. 

Причиной похода было стремление 

Ольгерда оказать поддержку 

микулинскому князю Михаилу Александровичу, на сестре которого он был женат 

вторым браком, в территориальном конфликте с кашинским князем Василием 

Михайловичем, которого поддерживало Великое княжество Московское.  

Ольгерд разбил отряд стародубского князя Семена Дмитриевича Крапивы, а 

затем Оболенск. В битве на реке Тросна великий князь литовский разгромил 

московский сторожевой полк. Литовское войско осадило Москву, в которой 

находился великий князь московский Дмитрий Иванович. Но предусмотрительно 

построенный годом ранее по инициативе митрополита Алексия новый 

белокаменный Московский кремль Ольгерду взять не удалось. Войска литовского 

князя разорили окрестности города. Осада была снята после получения Ольгердом 

известия о нападении на Литву ливонских рыцарей. Литовское войско ушло на 

запад, разоряя все на своем пути. Воспользовавшись отсутствием основных 

литовских сил, московские войска во главе с серпуховским князем Владимиром 

Андреевичем Храбрым совершили ответные походы в смоленские и брянские земли. 

Итогом похода великого князя литовского Ольгерда на Москву стало возвращение 

спорных земель тверскому князю и отказ великого княжества Московского от 

вмешательства в дела Твери.  

Повторный поход Ольгерда в 1370 году на Москву не был успешен. Великий 

князь Литовский разорил окрестности Волока Ламского и осадил Московский 

кремль. Поскольку позиции Москвы усилились благодаря сбору войск в Перемышле 

Владимиром Андреевичем Храбрым, к которому присоединились пронский князь 

Владимир Дмитриевич и полки рязанского князя Олега Ивановича, Ольгерд 

вынужден был вернуться в Литву. 

Новый поход великого князя Литовского против Московского княжества 

состоялся в 1372 году. Годом ранее тверской князь Михаил Александрович получил 

ярлык на великое княжение владимирское от Мамая. Московский князь Дмитрий 

Иванович не пустил его во Владимир и отказался присягать. На помощь тверскому 

князю выступил Ольгерд и дошел до Любутска. Но сторожевой полк литовского 

князя был разбит войсками московского князя, и в итоге между Москвой и Литвой 

было заключено перемирие. 

В 1374 году московское войско осадило Тверь. Тверской князь вынужден был 

признать себя «младшим братом» московского князя и вступить в союз с Дмитрием 

Ивановичем против Мамая.  

Деятельность Витовта  

Борьба за власть в Литве после смерти Ольгерда в 1377 году завершилась 

утверждением власти его сына Ягайло, крестившегося по католическому обряду и 

Рисунок 9. Войско Гедемина вступает в Киев. Из 

сочинения Леонарда Ходько 



23 

женившегося на наследнице польского престола Ядвиге. Ягайло стал великим 

князем литовским и королем польским. С 1392 года Ягайло заключил соглашение со 

своим двоюродным братом Витовтом, по которому тот становился великим князем 

литовским, а Ягайло получал титул «верховный князь Литвы». 

В 1395 году Витовт захватил Смоленск, от которого после поражения в битве 

на Ворскле был вынужден отказаться, но в 1404 году уже при помощи польских 

войск присоединил к литовским владениям Смоленское княжество окончательно. 

Битва на реке Ворскле  

Хан Золотой Орды Тохтамыш переоценил свои силы и вступил в 

противоборство с выдающимся полководцем, стремящимся к восстановлению 

империи Чингисхана, Тимуром (Тамерланом). Потерпев от него поражение, 

Тохтамыш бежал с семьей к Витовту в Киев. Витовт увидел в этом возможность 

усилить свое политическое влияние и в ответ на требования ордынского хана Тимур-

Кутлуга, ставленника темника Едигея, фактического правителя Орды, выдать ему 

Тохтамыша Витовт ответил отказом, который был расценен татарами как повод к 

войне. 

Ордынский хан с небольшим войском вышел к реке Ворскле и вступил в 

переговоры с Витовтом. Пока шли переговоры к месту битвы подошли главные силы 

во главе с Едигеем. Темник отказался договариваться. После провала переговоров 

войска литовцев переправились через Ворсклу и построились для боя, а затем сразу 

же бросились на противника. Смяв авангард, они ринулись преследовать ордынцев, 

но натолкнулись на их главные силы. Часть кавалерии, которая была до этого 

скрыта, ударила с флангов и сзади, сомкнув ряды и отрезав литовское войско от 

пехоты. Несмотря на многочисленность литовского войска и его хорошее оснащение 

(в том числе наличие артиллерии, применение которой оказалось малоэффективным 

против подвижных всадников, а также пищалей и самострелов), армия Витовта не 

устояла и была наголову разбита. Таким образом, основной причиной поражения 

стала неудачная диспозиция литовских войск и незнание тактики противника. В 

ослабевшей Литве усилилось польское влияние и ускорился процесс 

окатоличивания элиты, что усиливало внутреннюю нестабильность в государстве, 

где большинство населения исповедовало православие и говорило на близком к 

русскому языке и понятном жителям русских княжеств. 

Грюнвальдская битва  

Тевтонский орден контролировал в Прибалтике обширные территории от реки 

Одер до города Нарва. Владения ордена граничили с Великим княжеством 

Литовским и Польшей. Опасное 

соседство побудило литовского 

князя Ягайло подписать в 1385 году 

Кревскую унию с Польшей. Он стал 

католиком и распространял на 

подвластных ему землях 

католичество. Но орден обвинил 

литовскую знать в ложности их 

крещения. Вместе с этим у ордена 

были территориальные претензии к 

Польше. Литовское княжество в свою очередь выдвигало претензии к ордену из-за 

жемайтских земель, Польша – из-за городов Данцига и Добжиня. 

Началом открытого конфликта стало восстание в Жемайтии против 

Тевтонского ордена, которое поддержал Витовт. Орден объявил Литве и Польше 

Рисунок 10. Грюнвальдская битва. Художник  Я.Матейко. 
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войну. Ее первый этап, длившийся с августа до октября 1409 года, не принес явного 

успеха ни одной из враждующих сторон. Противники заключили перемирие в 

октябре 1409 года, чтобы подготовиться к решающему сражению. Понимая, что 

тевтонцы имеют преимущество в военной силе, правители Литвы и Польши решили 

объединить свои армии для решающего сражения. 

Зимой 1409-1410 годов враждующие стороны готовились к новой военной 

кампании. Главный удар польско-литовская коалиция планировала нанести по 

крепости Мариенбург. Целью Ягайло было вынудить крестоносцев покинуть 

крепость и принять бой на открытом поле. Отвлекая внимание врага, литовско-

польские отряды совершали небольшие набеги на границы владений Ордена. 

Тевтонцы предполагали, что литовцы и поляки будут действовать по отдельности. 

Крестоносное войско обосновалось в крепости Швец, откуда можно было отразить 

наступление с востока и запада. 

В конце мая 1410 года польско-литовские войска начали собираться в Гродно. 

Сведения о численности участников сражения основываются на информации 

польского историка и дипломата Яна Длогоша, не являвшегося очевидцем событий: 

51 хоругвь составляла армию Ордена, 51 хоругвь польского короля и 40 хоругвей 

Великого князя Литовского. Историки высказывают лишь предположения о том, 

сколько воинов могла включать каждая хоругвь. 

На стороне Ордена выступали военные силы венгерского короля, князей 

Западного Поморья, наемники из европейских государств и польские князья Конрад 

Олесницкий и Казимир Щецинский. Главную силу войска Ордена составляли 

тяжеловооруженные конные рыцари. Пехоту представляли лучники и копейщики. 

Орден использовал также метательные машины и бомбарды, которые 

обслуживались венгерскими артиллеристами. 

Польская часть армии была представлена хоругвями от всех крупных воеводств 

королевства. Войско Витовта включало отряды от земель Великого княжества 

Литовского, жемайтов, татар. 

На рассвете 15 июля 1410 года две армии сошлись в поле между Танненбергом, 

Грюнфельдом и Людвигсдорфом (сейчас это территория Польши). С трех сторон 

место предстоящего сражения было окружено лесами. Крестоносцы прибыли 

первыми и успели до подхода противника укрепить свою позицию, а также 

расставить многочисленные ловушки. Орден рассчитывал спровоцировать 

противника на атаку, полагая свою оборонительную позицию более выгодной. 

Ради этого к Ягайло и Витовту были посланы герольды с двумя обнаженными 

мечами: от верховного магистра Юнгингена – королю Владиславу (такое имя носил 

Ягайло после крещения) и от грандмаршала Валленрода – великому князю Витовту. 

На словах был также передан вызов на битву. Мечи в рамках традиций того времени 

означали оскорбление Ягайло и Витовта, что должно было вызвать их ярость и 

побудить к активным действиям. 

Провокация сработала на Витовте. Тот пошел в бой, не дожидаясь приказа 

Ягайло. Литовская тяжелая кавалерия вместе с союзной татарской конницей напала 

на хоругви великого маршала Фридриха фон Валленрода. После часового боя 

крестоносцы перешли в контратаку. Литовцы стали отступать. До сих пор среди 

историков нет единого мнения, был ли это тактический маневр или 

незапланированный отход. Как бы то ни было, крестоносцы поверили, что враг 

сломлен. 

Часть литовского войска, которую составляли смоленские полки под 

командованием князя Лугвения Ольгердовича, заняла оборону у стана Витовта, 
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неподалеку от правого фланга польского войска. Смоленским полкам был отдан 

приказ – во что бы то ни стало удержать позиции, не допустить удара во фланг и в 

тыл союзникам-полякам. Бой был кровопролитным, смоленские полки несли 

тяжелейшие потери, но не отступали. Это, по мнению историков, стало ключевым 

моментом битвы. 

В это время разразилось ожесточённое сражение между крестоносцами и 

поляками, которое шло с переменным успехом. Этот эпизод битвы растянулся на 

пять часов и шёл на полное истощение сил. Рукопашная схватка дошла до места, где 

находился Ягайло. Один из крестоносцев бросился на короля, но Ягайло спас его 

секретарь Збигнев Олесницкий. 

В последней стадии сражения сказалось то, что у польско-литовского войска 

было преимущество в живой силе – свой последний резерв Ягайло бросил в бой 

позже, чем крестоносцы. Польская и литовская конница обошла крестоносцев с 

левого фланга, в результате чего основные силы ордена были окружены. Началось 

избиение тевтонцев. Спастись удалось лишь небольшой части рыцарей.  

Значение Грюнвальдской битвы 

Тевтонский орден лишился своей военной мощи, что привело к его закату. 

Кроме того, орден был вынужден потратить огромные средства на выкуп рыцарей, 

оказавшихся в плену. Поскольку деньги эти собирались в результате введения новых 

налогов на подконтрольных ордену землях, очень скоро там стало зреть 

недовольство. Ряд городов, ранее опиравшихся на защиту ордена, отказался от 

союзнических отношений, число желающих вступить в него катастрофически 

сократилось. 

Несмотря на то, что Тевтонский орден формально просуществовал ещё больше 

ста лет, это был период его угасания. Теперь уже не орден диктовал условия другим 

государствам, а они навязывали ему невыгодные соглашения и отнимали у него 

территории. В Восточной Европе доминирующей силой стал польско-литовский 

союз, спустя полтора столетия преобразовавшийся в Речь Посполитую. 1 февраля 

1411 года был заключён Торуньский мир, по условиям которого Великое княжество 

Литовское получало Жемайтию (ключевая земля, лежавшая между владениями 

ордена), а Польша – Добжиньскую землю. Кроме того, Тевтонский орден был обязан 

выплатить контрибуцию. 

 

§7. Военные походы Ивана III. Ликвидация зависимости от Орды 

Предпосылки военного конфликта Московского княжества с Великим 

Новгородом. Московско-новгородская война 1471 года. Битва на реке Шелони. 

Поход Ивана III на Новгород 1477-1478 годов. Стояние на реке Угре. Русско-

литовские войны. Военные преобразования Ивана III. Реконструкция 

Московского Кремля. 

Предпосылки военного конфликта Московского княжества с Великим 

Новгородом  

Серьезные изменения в организации военного дела на Руси пришлись на 1462-

1505 годы, период правления Ивана III. Первое существенное отличие, 

показывающее изменение роли великого князя Московского состояло в том, что 

Иван III не принимал личного участия в битвах как другие русские князья. Но 

результаты организованных им походов впечатляли. Иван III передал своему сыну 

Василию III в несколько раз бо́льшие земли, чем принял сам. 
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Ярославское и Ростовское княжества перешли в 

состав Московского государства посредством мирных 

сделок. В 1462 году ярославский князь Александр 

Брюхатый продал права на территории, составляющие 

Ярославское княжество, Ивану III, оставаясь при этом до 

своей смерти номинальным правителем. Часть 

территорий Ростовского княжества уже были под 

властью Москвы. В 1474 году Иван III купил у 

последних ростовских князей оставшиеся земли 

княжества и передал их в состав удела своей матери. 

Московско-новгородская война 1471 года  

Военный конфликт Московского княжества с 

Новгородом назревал с давних пор. В 1449 году 

новгородцы приняли Дмитрия Шемяку с семьей, 

конкурента отца Ивана III в борьбе за великое княжение, 

который, вероятно, был отравлен и умер в 1453 году. 

Василий Темный обвинил новгородских бояр в измене, отправил в 1456 году в 

военный поход на Новгород своих воевод Ивана Васильевича Стригу и Федора 

Васильевича Басёнка. В сражении под Русой новгородское войско было 

разгромлено. В Яжелбицах был подписан мирный договор, условия которого 

существенно ограничивали независимость Новгорода. Новгород обязывался не 

давать убежища врагам московского князя. Он лишался возможности вести 

самостоятельную внешнюю политику и принимать собственные законы. Великий 

князь Московский стал высшей судебной инстанцией Новгорода. Печать 

новгородского веча и его посадников была заменена печатью великого князя. 

Некоторые из этих условий постоянно нарушались сторонами. Новгород и Москва 

постоянно обвиняли друг друга в нарушении условий мира в течение следующих 15 

лет. В итоге эти противоречия привели к новой войне. 

Поводом для решающего наступления Москвы стало оживление в Новгороде 

сторонников союза с Великим княжеством Литовским. В 1470 году Новгород 

перестал платить традиционную дань Москве. Новгородцы на вече требовали 

вольности, и весной 1471 года московские послы были изгнаны из города. 

Узнав об этом, Иван III передал с послами грамоту, в которой упрекал 

новгородцев в отступлении от «христианства к латинству». Внутренняя борьбы 

между новгородцами – сторонниками московского князя – и «литовской партией» 

во главе с Марфой Борецкой, вдовой посадника Исаака Борецкого, усилилась. 

Битва на реке Шелони  

Иван III выступил вслед за войском в Новгород. В Новгороде также собиралось 

ополчение горожан. Новгородское войско было плохо подготовленным. Многие 

воины шли на войну неохотно. В сражении под Коростынем на берегу озера Ильмень 

новгородцы потерпели поражение. Они собрали новое войско. 

На берегах реки Шелони две армии встретились. Новгородцы хотели 

разобщить московское войско и уничтожить его по частям. Главные силы (конницу) 

новгородцы направили по западному берегу озера Ильмень и далее по левому берегу 

реки Шелонь на псковскую дорогу. Для новгородцев было важно не допустить 

соединения псковичей с отрядом князя Холмского и разбить их. Судовая рать 

(пехота) по плану должна была высадиться на южном берегу у села Коростына и 

разбить отряд князя Холмского. Третий отряд под командованием князя Василия 

Шуйского шел на Заволочье и действовал вне связи с главными силами новгородцев. 

Рисунок 11. Великий князь Иван III 

Васильевич Портрет из «Царского 

титулярника» 
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Несмотря на план, новгородцы действовали разобщенно. Московские отряды также 

не организовали общего взаимодействия, псковичи медлили, главные силы были 

далеко, вследствие чего вся тяжесть борьбы легла на отряд князя Холмского.  

Князь Холмский, воспользовавшись медлительностью новгородцев, двинулся 

к селу Коростыну и внезапно напал на находившуюся там пехоту противника. 

Новгородцы были разбиты. После этого отряд Холмского отступил к Старой Руссе, 

ожидая подхода основных сил. Там находилось новгородские отряды, подошедшие 

на судах по реке Поле. Холмский вновь атаковал новгородцев и вновь одержал 

победу. В течение всего этого времени конница новгородцев бездействовала. 

Дальнейшие самостоятельные действия могли вызвать гнев Ивана III. Понимая 

это, Холмский отошел южнее к городку Демону и отослал к Ивану III гонца с 

донесением о победе и вопросом о дальнейших действиях. Иван III велел отряду 

Холмского двинуться к реке Шелонь и соединиться с отрядом псковичей. Конница 

новгородцев появилась на берегу Шелони после того, как новгородская пехота уже 

была разбита. Отряд под командованием Холмского двинулся вверх по реке.  

Новгородское войско, которым командовали виднейшие бояре – Дмитрий 

Исаакович Борецкий, Василий Казимир, Кузьма Григорьев, Яков Федоров и другие, 

расположилось на ночлег у устья притока Шелони реки Дряни. На следующий день 

с утра началась перестрелка через реку. Затем отряд под командованием Холмского 

решил переправиться через реку и внезапно атаковать противника. Новгородцы 

бежали.  

Главные силы московского войска под командованием Ивана III вышли в 

местечке Коростынь, встретились с делегацией новгородцев во главе с владыкою 

Феофаном. Иван III выдвинул условия: новгородцы должны были присягнуть на 

верность Ивану III, признать свое подданство не только великому князю, но и его 

сыну, выплатить контрибуцию и следовать прежним соглашениям, достигнутым в 

Яжлбицах.  

Поход Ивана III на Новгород 1477-1478 годов  

Внутренняя борьба в Новгороде не утихала, промосковски настроенные 

новгородцы жаловались на обиды Ивану III. Осенью 1475 года Иван III сам явился 

в Новгород для разбора жалоб на месте и суда. Затем суд великого князя над 

новгородцами был перенесен в Москву. В 1477 году в Новгороде забили камнями 

своих же посланников, отправленных к Ивану III, которые присягнули ему не как 

«господину», а как «государю», то есть правителю, хозяину. Иван III вновь 

отправился с войском к Новгороду, разоряя окрестности. Новгородское посольство 

во главе с владыкой Иван III не принял и через бояр ответил, что если «захочет 

Великий Новгород бить челом, то он знает, как ему бить челом!». Новгород был 

осажден. Посольству новгородского владыки было заявлено, что «Вечу и колоколу 

в Новгороде не быть, как в нашей вотчине того нет; посаднику не быть; что за вами, 

отдать нам, чтоб это наше было». Но Иван III пообещал новгородским боярам не 

отбирать у них земель. В начале января 1478 года новгородцы сдались. Вскоре Иван 

III потребовал себе половину самых богатых владычных и монастырских волостей. 

Затем потребовал новгородцев принести присягу и расправился с оппозицией, 

конфисковав их имущество и земли в свою пользу. 

После попытки возобновить вече в 1479 году Иван III снова осадил Новгород. 

После сдачи города начались расправы: свергнут с престола митрополит Феофил, 

богатства Софийского собора вывезены в Москву. Начались переселения семей 

купцов и детей боярских в Поволжье или на север с конфискацией их имений в 

пользу московского князя.  
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Стояние на реке Угре  

Внутриполитические конфликты в Золотой Орде на протяжении XV века 

ослабили государство, которое уже в первой половине столетия фактически 

распалось на множество независимых 

ханств, формально признававших 

верховную власть хана Большой Орды. 

Поэтому Иван III уже в начале своего 

правления отказался от ярлыка, тем 

самым выдвинув претензии на 

окончательную независимость. Вплоть до 

1480 года хан Ахмат, планировавший в 

союзе с Польшей и Литвой возродить 

мощь государства, предпринял несколько 

военных походов на Русь, цель которых 

была добиться стабильной выплаты дани. 

В 1480 году активные действия хана 

Ахмата против Московского княжества 

возобновились. Союзником хана выступил польско-литовский король Казимир IV. 

Иван III начал стягивать войска к берегам Оки, отправив своего брата вологодского 

князя Андрея Меньшого в его вотчину, Тарусу, а сына Ивана Молодого в Серпухов. 

Сам великий князь прибыл 23 июня к Коломне, где и остановился в ожидании 

дальнейшего хода событий. Хан Ахмата прошел по территории Великого княжества 

Литовского через Мценск, Одоев и Любутск к Воротынску, где стал ждать помощи 

короля Казимира IV. Помощь не пришла. Крымские татары, союзники Ивана III, 

отвлекли литовские войска, напав на Подолье. Хан Ахмат решил вторгнуться на 

русскую территорию через реку Угру, зная, что на реке Оке его ожидают русские 

полки. Великий князь Иван III, получив сведения о таких намерениях, направил 

своего сына Ивана и брата Андрея Меньшого к Калуге и к берегу Угры.  

Иван III вернулся из Коломны в Москву для совещания с митрополитом 

Московским и боярами. В Москву прибыли и послы от Андрея Большого и Бориса 

Волоцкого, заявившие о прекращении мятежа. Великий князь простил братьев и 

повелел им двигаться со своими полками к Оке. 3 октября Иван III оставил Москву 

и направился к городу Кременец (сейчас село Кременское Медынского района 

Калужской области), где остался с небольшим отрядом, а остальные войска отправил 

к берегу Угры, которая на тот момент (в соответствии с Угорским договором 1408 

года) была границей между Московским и Литовским княжествами. При этом 

русские войска растянулись вдоль реки тонкой линией на целых 60 вёрст. Один из 

отрядов хана Ахмата попытался форсировать Угру в районе Опакова, но был отбит. 

8 октября атака самого хана Ахмата была отражена силами Ивана Молодого. 

Безрезультатные попытки ордынцев переправиться продолжались несколько дней. 

Русская артиллерия не давала реализовать эти замыслы. Войска хана отступили на 

две версты от Угры и встали в Лузе. Войска Ивана III заняли оборонительные 

позиции на противоположном берегу реки. Началось знаменитое «стояние на Угре». 

Периодически вспыхивали перестрелки, но на серьёзную атаку ни одна из сторон не 

решалась. 

В таком положении начались переговоры. Ахмат потребовал, чтобы к нему с 

изъявлением покорности явился сам великий князь или его сын, или по крайней мере 

его брат, а также, чтобы русские выплатили дань, которую задолжали за семь лет. В 

качестве посла Иван III отправил опытного боярина Ивана Фёдоровича Товаркова-

Рисунок 12. Великое Стояние на Угре.  
Диорама П. Рыженко 
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Уса «сотоварищи с подарками». Со стороны Ивана требования дани были 

отклонены, подарки Ахматом не были приняты – переговоры прервались. Вполне 

возможно, что Иван пошёл на них, стремясь выиграть время, поскольку ситуация 

менялась в его пользу, так как на подходе были силы Андрея Большого и Бориса 

Волоцкого. Крымский хан Менгли I Гирей, выполняя своё обещание, продолжал 

военные действия в южных землях Великого княжества Литовского, и Ахмат уже не 

мог рассчитывать на помощь Казимира IV. Конное ордынское войско в качестве 

провианта использовало в основном овец, стада которых следовали в обозе. Большое 

количество лошадей и скота в течение длительного стояния на одном месте 

опустошили все запасы корма в округе, и войско начало испытывать острый 

недостаток в фураже. Кроме того, в ордынском войске началась и стала набирать 

силу эпидемия повальной болезни, напоминавшая дизентерию по описанным в 

летописях признакам. Такой исход противостояния вполне устраивал Ивана, для 

Ахмата такая ситуация означала поражение. Также Иван III отправил небольшой 

отряд под командованием князя Василия Ноздроватого-Звенигородского, который 

на челнах спустился по Оке, затем по Волге до её низовий и разгромил столицу 

Большой Орды Новый Сарай.  

Ивана III решил отвести войска к Кременцу и далее сосредоточить их у 

Боровска, чтобы там в благоприятной обстановке дать сражение. Хан Ахмат, узнав, 

что в его глубоком тылу действует диверсионный отряд князя Ноздроватого и 

крымского царевича Нур-Девлета, испытывая недостаток продовольствия и фуража, 

не решился продолжать противостояние и отправился назад в Орду. На обратном 

пути ордынцы разграбили посады и округи литовских городов (Мценска, Серпейска, 

Козельска и других), отомстив королю Казимиру IV за неоказанную военную 

помощь. В 1481 году хан Ахмат был убит. В Большой Орде началась междоусобица.  

Русско-литовские войны  

Продолжались конфликты с Великим княжеством Литовским. Весной 1489 

года дело дошло до открытых вооружённых столкновений между литовскими и 

русскими войсками, а в декабре 1489 года на сторону Ивана III перешёл целый ряд 

пограничных князей. Протесты и взаимный обмен посольствами не дали никакого 

результата, и необъявленная война продолжилась. 

В августе 1492 года против Литвы были посланы войска. Во главе их стоял 

князь Фёдор Телепня Оболенский. Были взяты города Мценск, Любутск, Мосальск, 

Серпейск, Хлепень, Рогачёв, Одоев, Козельск, Перемышль и Серенск. На сторону 

Москвы перешёл ряд местных князей, что усилило позиции русских войск. Столь 

быстрые успехи войск Ивана III заставили нового великого князя литовского 

Александра начать переговоры о мире. Одним из средств урегулирования 

конфликта, предложенных литовцами, была женитьба Александра на дочери Ивана; 

великий князь московский отнёсся к этому предложению с интересом, однако 

потребовал решить сперва все спорные вопросы, что привело к провалу переговоров. 

В начале 1493 года литовцы сумели ненадолго захватить города Серпейск и 

Мезецк, однако в ходе ответного контрудара московских войск они были отбиты. 

Кроме того, московскому войску удалось взять Вязьму и ещё ряд городов. В 

результате длительных переговоров в 1494 году был заключён мирный договор, 

согласно которому бо́льшая часть земель, завоёванных русскими войсками, включая 

крепость Вязьму, входила в состав Русского государства. Великому князю 

литовскому возвращались города Любутск, Мезецк, Мценск и некоторые другие. 

Также было получено согласие московского государя на брак его дочери Елены с 

Александром.  
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В 1495 году войска московского князя захватили потерявшую способность к 

сопротивлению Тверь, а тверской князь Михаил Борисович бежал в Литву. 

Новая война с Великим княжеством Литовским началась в 1500 году. Причиной 

конфликта стал переход ряда удельных русско-литовских князей на службу к Ивану 

III. Выступившие весной русские войска под командованием воеводы Якова 

Захарьича Кошкина овладели Брянском, Мценском и Серпейском, князья которых 

перешли на сторону Ивана III. Сдались города Гомель, Чернигов, Почеп, Рыльск и 

другие. На сторону Русского государства перешли князья Трубецкие и Мосальские. 

Князья Семен Иванович Стародубский и Василий Иванович Шемячич были 

приведены к присяге Ивану III и тоже приняли участие в боевых действиях.  

Войска под командованием воеводы Юрия Захарьича Кошкина взяли 

Дорогобуж. Великим князем Литовским через Смоленск к Дорогобужу была 

послана армия во главе с гетманом Константином Острожским. Сюда же через 

Вязьму двигалась резервная тверская рать Русского государства, возглавляемая 

воеводой Даниилом Васильевичем Щеня-Патрикеевым. 14 июля 1500 года в битве 

на Ведроше (в нескольких километрах от Дорогобужа) русские войска нанесли 

сокрушительное поражение литовцам. 

Войска Ивана III взяли Путивль, Торопец, Белую. Крымский хан Менгли I 

Гирей с сыновьями захватили и выжгли ряд городов Великого княжества 

Литовского. 

Серия стычек на границе Ливонии и Русским государством и угроза Пскову 

летом 1501 года подтолкнула Ивана III отправить в Псков военный отряд. Войско 

Ливонской конфедерации перешло границу Руси возле города Остров для 

соединения с литовским войском. Попутно отряд магистра Ливонского ордена 

Плеттенберга одержал победу в сражении на реке Серице, но Изборск, Красный 

Городок и броды через реку Великую занять ему не удалось. Эпидемия, 

вспыхнувшая в ливонской армии, и отсутствие помощи от союзного Великого 

княжества Литовского вынудили магистра вернуться в Ливонию. Небольшой отряд 

литовцев пришёл в псковскую землю уже после отхода ливонской армии и отступил 

после безрезультатных попыток взять крепость Опочку. 

Осенью командующий русскими войсками Даниил Васильевич Щеня 

опустошил Северо-Восточную Лифляндию и значительную часть Эстляндии, 

русские нанесли рыцарям поражение у замка Гельмед, литовцам у Мстиславля. 

Кроме того, удалось отбить с помощью отрядов крымского хана нападение войск 

Большой Орды на северские земли. 

В 1502 году войска Ливонской конфедерации безуспешно пытались овладеть 

Изборском и Псковом. После сражения у озера Смолина войска рыцарей вернулись 

в Ливонию. 

Войска московского князя осадили Смоленск и Оршу, но им пришлось 

отступить. Тогда они произвели ряд опустошительных рейдов вглубь Великого 

княжества Литовского, что заставило литовского князя Александра пойти на 

заключение Благовещенского перемирия. По этому перемирию признавалось 

присоединение к Русскому государству трети литовских земель, в том числе Русь 

овладела Черниговым, Гомелем, Новгород-Северским и Брянском. Таким образом 

русско-литовская война 1500-1503 годов также закончилась победой Ивана III. 

Военные преобразования Ивана III  

Военные успехи Ивана III были результатом преобразований, повысивших 

боеспособность его войск. Для этих преобразований были определенные 

предпосылки. Уже во второй половине XIV века войска русских князей включали 
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организованные группы от различных территорий, во главе которых стоял боярин 

или служивый князь. В эти группы входили дети боярские и дворовая челядь. В XV 

веке такая организация отрядов заменила городские полки. В результате войско 

пополняли служилые люди великокняжеского двора и дворов удельных князей и 

бояр, получавшие за службу от великого князя московского земельные пожалования 

– поместья.  

Формирование поместной системы при Иване III было связано с увеличением 

площади страны, позволявшей увеличить численность войск за счет пожалований за 

службу земельных владений – поместий. В состав Великого княжества Московского 

входили новые удельные княжества, дворы удельных князей и бояр распускались, а 

служилые люди переходили к великому князю превращаясь в государевых 

служилых людей: дворян, детей боярских, боевых холопов. 

Во второй половине XV века войско Ивана III преимущественно снабжалось 

поместьями в недавно присоединённых Новгородских землях, а также в других 

присоединённых княжествах. Помещики получали земли, конфискованные у 

опальных удельных князей и бояр или у свободных крестьянских общин. Дворовые 

дети, боярские и великокняжеские дворяне получали поместья (испомещались) 

вблизи Москвы. Позднее был организован Поместный приказ, отвечавший за 

распределение поместий. 

Помещики вооружались сами и вооружали своих людей за свой счёт. Поэтому 

комплекс доспехов и оружия поместного войска был очень разнообразен: сабля, 

ножи и кинжалы, копья, лёгкие пики, сулицы, топорики, кистени, чеканы и клевцы, 

луки со стрелами, арбалеты. Применялось и огнестрельное оружие – ручница 

(ручная пищаль), дульнозарядное ружьё.  

Основным доспехом воинов русской поместной конницы была кольчуга, а 

также кольчато-пластинчатый доспех. Реже применялись зерцала, гусарские и 

рейтарские латы. К защитному вооружению небогатых помещиков, а также боевых 

холопов относились куяки и тегиляи. Воины носили шлемы, мисюрки, колпаки, 

шишаки, шапки железные, использовались и наручи, бутурлыки и наколенники. 

Щит становился больше статусным, чем защитным оружием. 

Реконструкция московского кремля  

Понимание важности укрепления безопасности Москвы привело к началу 

основательной реконструкции московского кремля. Начиная с 1485 года на 

протяжении целого десятилетия под руководством итальянских зодчих разбирались 

белокаменные стены и башни, а на их месте с учетом новых задач (в связи с 

изобретением пороха и огнестрельного оружия) возводились новые фортификации 

из обожжённого кирпича.  Площадь крепости была увеличена. Кремль получил 

современные очертания неправильного треугольника. Уже в 1508 году вдоль стен 

был вырыт Алевизов ров, вода в который поступала из Неглинной. Кремль 

окончательно превратился в неприступную, окружённую водой со всех сторон, 

крепость. 

 

§8. Войны XVI века и развитие военного дела 

Московско-литовские войны первой половины XVI века. Казанские и 

астраханские походы Ивана IV. Ливонская война. Военные реформы периода 

царствования Ивана IV. Развитие фортификационного дела. Развитие 

артиллерии. Войска Речи Посполитой и Швеции в XVI веке.  

Московско-литовские войны первой половины XVI века 

Русско-литовская война 1507-1508 
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Через несколько лет после смерти Ивана III боевые действия с Великим 

княжеством Литовским были возобновлены его сыном Василием III. Войска 

московского князя овладели Мозырем, но, не успев получить помощь 

дополнительных сил, отступили к Орше и осадили ее. Сигизмунд I, великий князь 

литовский и король Польши вынудил русских снять осаду Орши и отобрал 

Дорогобуж. Против великого князя литовского выступила группа литовских князей 

под руководством Михаила Львовича Глинского, влиятельного литовского 

аристократа. В 1508 году в Москве был заключён мирный договор, по которому за 

Москвой признавались территории, занятые при Иване III, а за литовским 

княжеством – Киев, Полоцк, Смоленск, Любеч и все владения Глинских, которые 

переселились в Москву. 

Русско-литовская (Десятилетняя) война 1512-1522 годов 

В 1512 началась новая война с Великим княжеством Литовским. Был осажден 

Смоленск. В ходе первой осады Смоленска в русской армии впервые активно были 

использованы пешие отряды пищальников. После неудачного штурма осада была 

снята. Повторная попытка осады также закончилась неудачей. В 1514 году после 

штурма и артиллерийских обстрелов Смоленск капитулировал. Стоявшие под 

Оршей московские полки были разбиты князем Острожским.  

В 1521 году у каждой из воюющих сторон появились другие 

внешнеполитические проблемы: Великое княжество Литовское вступило в войну с 

Ливонским орденом, а Русское государство подверглось опустошительному набегу 

крымских татар. Поэтому стороны пошли на переговоры и подписали 14 сентября 

1522 года в Москве перемирие на пять лет, по которому Смоленск и смоленские 

земли оставались у России, но она отказывалась от притязаний на города Киев, 

Полоцк, Витебск и от требования о возвращении пленных.  

Русско-литовская (Стародубская) война 1534-1537 годов 

В 1533 году великий князь московский Василий III умер. Его наследнику Ивану 

IV было всего три года. Для великого князя литовского это был удобный момент 

потребовать возвращения всех завоеваний, сделанных великим князем Василием III. 

Перешли в Великое княжество Литовское и некоторые представители русской знати. 

В Северскую землю был отправлен киевский воевода Немирова, который потерпел 

поражение от черниговского воеводы князя Мезецкого, и, бросив обоз и пушки, 

поспешно вернулся в Киев. В конце того же года московские войска вступили в 

Литовскую землю, опустошили местность вокруг Полоцка, Витебска и Брацлавля и, 

дойдя почти до самой Вильны, повернули назад, не потеряв ни одного человека. В 

1535 году московские войска, под начальством князя Овчины-Телепнева-

Оболенского и Василия Шуйского, выжгли окрестности Кричева, Радомля, 

Мстиславля и Могилёва. Воевода Бутурлин построил в Литовской земле крепость 

Ивангород (на Себеже).  

Литовские войска под командованием гетмана Радзивилла и польского гетмана 

Тарновского взяли Гомель, при взятии Стародуба уничтожили всех его жителей, 

сожгли Почеп, но при попытке взять Себежскую крепость потерпели поражение от 

воевод князей Засекина и Тушина. Московские войска выжгли посады Витебска и 

Любеча, заложили на Литовской земле города Заволочье и Велиж, восстановили 

города Стародуб и Почеп. Под Кричевом русские были разбиты, а их воеводы 

попали в плен. В 1537 году было заключено перемирие на 5 лет, продолженное в 

1542 году. За Москвой остались Себеж и Заволочье, а за Литвой – Гомель.  

Казанские и астраханские походы 
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Постоянная угроза набегов со стороны Казанского ханства вынуждало царя и 

его окружение задуматься о решении этой проблемы. Первый поход на Казань 

состоялся ещё в 1547 году и окончился полным провалом: под Нижним Новгородом 

русские утопили в Волге всю осадную артиллерию. В итоге войска, подошедшие к 

Казани, простояли неделю у неприступных стен города и ушли обратно, готовиться 

ко второму походу. Второй поход тоже не дал результатов, однако в ходе него 

недалеко от Казани была построена крепость Свияжск, которая стала опорным 

пунктом для третьего натиска, который состоялся в начале октября 1552 года. 

Русская армия во главе с самим Иваном IV приступила к штурму города. Казань 

была захвачена, на территории бывшего казанского ханства были построены русские 

крепости, в покоренный край устремились русские переселенцы. 

Логическим продолжением успешного присоединения Московским царством 

Казанского ханства в 1552 году и появления общей границы с Астраханью стал план 

расширения влияния Москвы на весь Волжский торговый путь. Поводом к началу 

военных действий стал арест и ссылка московского посла Севастьяна Авраамова, 

приглашённого астраханским ханом Ямгурчеем для развития торговых связей 

между странами. Астраханское ханство контролировало в середине XVI века всё 

нижнее течение Волги. Русская армия летом 1554 года двинулась на Астрахань. 

Захватив в первых столкновениях пленников, русские полководцы узнали, что 

ставка хана Ямгурчея находится в пяти километрах от Астрахани. Пока одна часть 

войск отвлекала армию астраханского хана, другая часть заняла незащищённый 

город. Русские праздновали победу, а астраханский престол занял присягнувший на 

верность Москве Дервиш-Али. Уже через два года новый правитель Астрахани 

предал тех, кто добыл ему место на престоле: он перешёл на сторону Крымского 

ханства и Османской империи. Это стало причиной для ещё одного похода на 

Астрахань в 1556 году, в результате которого Астраханское ханство уже навсегда 

было подчинено Московскому царству. 

Ливонская война 

Причины и начало войны  

К войне за Ливонию московского царя побуждало стремление защитить 

торговые интересы Московского царства в Прибалтике и обеспечить безопасность 

со стороны Польши, влияние которой усиливалось. Еще в 1525 году великий магистр 

Тевтонского ордена Альбрехт Бранденбургский, став лютеранином, превратил 

земли Тевтонского Ордена в Пруссии в герцогство, находящееся в вассальной 

зависимости от Польши. В результате интриг и борьбы внутри Ливонского ордена, 

а также активного участия в них польского короля, в 1557 году Ливонии был навязан 

Позвольский мир, который фактически закреплял зависимость Прибалтики от 

польской короны. Московский царь и польский король готовились начать боевые 

действия.  

В качестве повода для объявления войны Иван IV использовал неуплату дани 

населением города Юрьев (Дерпт, Тарту). Со времён основания этого города 

Ярославом Мудрым местное население должно было платить дань. Производилась 

уплата или нет на протяжении XII-XIV веков  неизвестно. В источниках об этом нет 

информации. В 1463 году эта дань упоминается в договорах Дерптского епископства 

и Пскова. Правомочность требования Ивана IV тоже спорна. Но, вероятно, нужен 

был лишь повод.  

Начало раздела Ливонии 

В конце января 1558 года отряды московского государя вторглись в пределы 

орденских владений. Больше всего пострадало Дерптское епископство. Была взята 
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Нарва. В результате летнего похода царские войска захватили важные крепости: 

Дерпт, Кирримпе, Ранден, Ковлет, Конгот, Ринген, Нейшлосс, Везенберг. В 

следующем году состоялось очередное успешное наступление царского войска на 

остатки владений Тевтонского ордена. Рижский архиепископ Вильгельм и магистр 

ордена в Ливонии Готтард Кеттлер обратились с письмом к великому князю 

литовскому и попросили его протекции по примеру Пруссии. Магистр Тевтонского 

ордена признал власть литовского князя, а тот в свою очередь выдвинул требования 

Москве о прекращении боевых действий. В сентябре датчане купили остров Эзель и 

добились подчинения себе Курляндского епископства. В следующем году войска 

русского царя вторглись в Летляндию и Иервен, добивая остатки орденских 

формирований. В сентябре 1560 года в конфликт вовлеклась Швеция: Ревель и земля 

Гарриен попросили протекции у короля из династии Ваза. В итоге Ливония была 

разделена на три части. А в ноябре 1561 года магистр Тевтонского ордена Готтард 

Кеттлер стал первым герцогом Курляндии и Семигалии и вассалом Сигизмунда II 

Августа.  

Русско-литовские войны 

Очередной военный конфликт Великого княжества Литовского с Российским 

государством начался с захвата гетманом Радзивиллом замка Тарваст. Затем царское 

войско выступило в поход на Полоцк и осадило город. Полоцк, Витебск были взяты 

войсками Ивана IV. Великое княжество Литовское несло существенные потери. Но 

в 1569 году была заключена Люблинская уния, объединившая Литву и Польшу в 

единое государство – Речь Посполитую. По инициативе польско-литовской стороны 

в 1570 году между польским королём и московским царем было заключено 

перемирие на 3 года. За русскими оставался Полоцк и захваченные территории в 

Ливонии. В 1569-1571 годах Иван IV начал опричный террор против своих 

подданных. Царь совершил карательный поход в Новгород, сопровождавшийся 

грабежами и массовыми убийствами новгородцев. В Москве прошли казни над 

представителями аристократии и даже приближенными царя. Это существенно 

снизило обороноспособность Московского царства. В 1571 году армия крымского 

хана Девлет I Гирея сожгла Москву и подвергла разорению южнорусские земли. 

Опричное войско не смогло этому противостоять. Иван IV отказался от политики 

опричнины, показавшей свою полную военную неэффективность. При повторном 

походе крымского хана в следующем году уже объединенные опричные и земские 

силы под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия 

Хворостинина в битве при Молодях смогли остановить войско Девлет I Гирея и 

нанести ему значительный урон. 

Военные действия войск Речи Посполитой под командованием Стефана 

Батория 

В 1576 году новым королем Речи Посполитой был избран трансильванский 

князь Стефан Баторий. На следующий год русское войско выступило в поход из 

Новгорода на ливонские земли, занятые Речью Посполитой. Поддерживал царя и 

датский принц Магнус со своими отрядами. В конце августа ряд ливонских городов 

присягнули на верность датскому принцу. Войска русского царя захватили эти 

города и жестоко расправились с их жителями. К осени 1577 года Эстляндия и почти 

вся Лифляндия были в руках Ивана Грозного, но он не смог удержать эти земли. 

Стефан Баторий осадил Полоцк в 1579 году и русский гарнизон крепости 

капитулировал. Армия Батория вторглась в смоленские земли, захватила Великие 

Луки, Невель. Ставшая союзницей Речи Посполитой Швеция в 1580 году захватила 

крепости Карелу, Падис и Везенберг, а затем осадила Орешек. В 1581 году войско 
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польского короля начало долгую и безуспешную осаду Пскова. В Прибалтике 

шведами были захвачены Нарва, Копорье и Ям.  

В январе 1582 года в Киверовой Горке был подписан Ям-Запольский мир, по 

которому Россия теряла все земли в Ливонии, но при этом сохраняла территории, 

находящиеся под контролем Речи Посполитой на момент заключения перемирия. 

Лишь Велиж достался польско-литовской короне.  

В августе 1583 года состоялись переговоры и со шведской стороной на реке 

Плюссе. Было заключено перемирие сроком на 3 года. Швеция оставляла за собой 

северную часть Эстляндии и земли в Карелии до реки Сестры. 

Военные реформы периода царствования Ивана IV 

Вскоре после венчания на царство Ивана IV царское 

окружение всерьез задумалось о продолжении 

совершенствования военного дела в соответствии с 

политической обстановкой, внешними угрозами и 

техническими достижениями. Военные преобразования в 

правление Ивана IV стали завершающим этапом военных 

реформ, начатых его предшественниками Иваном III и 

Василием III. Борьба боярских группировок в период 

малолетства Ивана IV повлияло на осознание 

необходимости усиления связи между армией и 

государем. Уже в 1546 году создаются первые отряды 

стрельцов, которые получают великокняжеское 

жалованье не за участие в конкретных боевых действиях, 

а за исполнение обязанностей в течение года. В 1550 году 

в целях усиления личной безопасности Иван IV учреждает 

сначала «выборных стрельцов и с пищалей 3000 человек», 

размещая их в Москве в Воробьевской слободе, а затем и 

«избранную тысячу», представляющую собой конный 

отряд поместного ополчения наиболее преданных 

государю и боеспособных бояр и детей боярских. «Избранная тысяча» получила 

поместья на незначительном удалении от Москвы. Она и «выборные стрельцы», по 

сути, являлись личной гвардией Ивана IV, готовой сразу выступить на защиту 

интересов государя.  

В 1556 году специальным «Приговором царским о кормлениях и о службе» был 

определен порядок комплектования войска. В соответствии с ним с каждых 100 

четвертей (около 57 га) «доброй земли» должен был являться один дворянин на коне 

в полном доспехе, а в дальний поход – с двумя конями. За ратников в полном доспехе 

помещику выплачивалось 2 рубля, а в тегиляе (кафтан, подбитый войлоком) – 1 

рубль. Денежное вознаграждение удваивалось за каждого из выставленных сверх 

нормы людей. Руководство поместным ополчением возлагалось на специального 

воеводу, который с целью выявления боеготовности и численности дворянской 

конницы был обязан периодически проводить смотры. Служилым людям надлежало 

являться на смотры «конны, людны и оружны», а «нетчики» (кто уклонялся) 

подлежали особому разбирательству: «ленивы за бедностью» или же нет, в 

последнем случае дворянин мог лишиться своего поместья. Чтобы не допустить 

этого, правительство в 1557 году запрещает взимать с мелкопоместного дворянства 

«рост» (проценты) за старые долги, а сам «рост» ограничивает 10 % годовых.  

Развитие фортификационного дела 

Рисунок 13. Царь Иван Грозный. 

Художник В. Васнецов 
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К первой линии укрепленных городов, созданной усилиями Ивана III и Василия 

III, при Иване IV добавилась вторая. Далеко в степи русское правительство стало 

выдвигать полевое войско – украинную рать. К татарским кочевьям направлялись 

отряды сторожей, действия которых были определены первым русским уставом о 

сторожевой и станичной службе, составленным в 1571 году воеводой Михаилом 

Ивановичем Воротынским. Этот устав позволил создать органично вписанную в 

военную организацию систему раннего предупреждения о военной опасности со 

стороны сопредельных государств. Пограничная служба включала в себя 

организацию сторожевой охраны на обеих линиях укрепленных городов, 

разведывательной службы и службы связи. Все порубежные земли делились на 12 

сторожевых районов, которые в свою очередь состояли из сторожевых участков и 4 

наблюдательных застав. Один сторожевой район обслуживали 8 станиц. Служба 

организовывалась с 1 апреля по 1 декабря. Оставлять посты, пока не явилась смена, 

считалось недопустимым и каралось смертной казнью. В результате проведенных 

мероприятий южная граница имела в постоянной готовности до 170 сотен казаков 

(около 25 тыс. человек).  

Развитие артиллерии 

Серьезные изменения в годы правления Ивана IV претерпели средства 

вооруженной борьбы. Поступление в войска в большом количестве огнестрельного 

оружия позволило сделать стрелецкое войско основой полевых армий, а также 

вооружить огнестрельным оружием конницу. К середине XVI века относятся и 

первые упоминания о многоствольных скорострельных орудиях под названием 

«сорок». Примечательно, что увеличение скорострельности оружия в эти годы 

является едва ли не важнейшим требованием царской власти к его производителям. 

Поиск новых технических решений приводит к постепенной замене изобретенных в 

конце XV века фитильных пищалей на более безопасные и скорострельные 

кремниевые ружья. 

Ко второй половине XVI века относятся и первые опыты создания в России 

нарезного оружия. Насыщение войск огнестрельным оружием приводит к 

зарождению в тактике ведения боевых действий новых приемов, когда стрелецкие 

полки для повышения эффективности ружейного огня выстраиваются в одну-две 

линии по 4-6 шеренг в глубину и поочередно производят залпы из своего оружия.  

Артиллерия получила устойчивое деление на крепостной, осадный и полковой 

наряды (подразделения). При этом к крепостному наряду относились мало- и 

среднекалиберные орудия, к осадному (стенобойному) – большого калибра. 

Полковой наряд в этот период получил колесные лафеты на конной тяге и был 

вооружен легкими пушками малых и средних калибров, стреляющими ядрами весом 

от 100 г до 3,5 кг. 

К началу 80-х годов XVI столетия военная реформа XV-XVI вв. полностью 

завершилась. Репрессивная политика московского царя резко снизила ее 

эффективность. Казненные или бежавшие представители военной элиты, 

разоренные опричниной территории не могли стать ресурсной основой для успеха 

преобразований, но явились частью комплекса причин неудач Московского царства 

в военных конфликтах конца правления Ивана XIV. 

Войско Речи Посполитой в XVI веке  

Войско Речи Посполитой, уникального союза Польского королевства и 

Великого княжества Литовского, возникшего в разгар Ливонской войны, 

представляло собой самобытный и сложный организм. Главным родом войск Речи 

Посполитой была конница. Пока повсюду в Европе возрождалась регулярная пехота 
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поляки гордились своей тысячелетней традицией конного боя. При Стефане Батории 

появляются знаменитые крылатые гусары – один из символов Польши. Но воевать 

на пересечённой местности под огнем артиллерии или во время осад, не имея 

пехоты, в XVI веке было невозможно. Польские короли часто нанимали в немецких 

землях наемные отряды ландскнехтов и аркебузиров. В Литве в начале 

шестнадцатого столетия ситуация с пехотой напоминала Русское государство – 

основу армии составляло дворянское ополчение, а пехота была представлена лишь 

небольшими городскими отрядами и пехотой «огневого боя» – пищальниками, 

осуществлявшими поддержку основных сил.  

При Сигизмунде в Польше было учреждено 

постоянное королевское войско, находившееся в 

непосредственном подчинении монарха, 

боеготовность которого зависело не от воли магнатов 

и времени года, а от исправности выплаты жалования, 

назначенного королём. На содержание войска уходила 

четверть всех доходов короны, откуда происходит его 

название – кварцяное войско (кварта – по-польски 

четверть). Стефан, в свою очередь, в дополнении к 

кварцяным хоругвям, численность пехоты в которых 

была незначительной, создал выбранецкую 

(отборную) пехоту. Эти части должны были стать 

польским ответом русским стрельцам, однако 

особенности политического устройства Речи 

Посполитой не позволили добиться значительных 

успехов в этом направлении: максимум в походах 

Стефана Батория принимали участие около 2 500 

выбранецкой пехоты, в то время как стрельцов одних 

только элитных московских рот насчитывалось около 

3 000 и ещё более 20 000 были разбросаны по городам 

и крепостям Русского государства. Содержание этой наемной пехоты дорого 

обходилась королям Речи Посполитой.  

Войско Швеции в XVI веке 

Король Густав I первый представитель новой династии Швеции, 

освободившейся от господства Дании, военная угроза со стороны которой 

сохранялась, не располагал достаточными для ведения войны силами и финансами. 

Основу шведской армии первой четверти XVI в. представляло ополчение дворян, и 

крестьян-собственников, выставляемых землевладельцами. Шведский король 

вынужден был нанимать в германских княжествах ландскнехтов. Принятие 

лютеранства позволило ему секуляризовать имущество и земли католической 

церкви. И все же средств для оплаты наемников было недостаточно, поэтому Густав 

I одним из первых в истории европейских государств вводит рекрутский набор. 

Кроме того, шведский король создал военно-морской флот. Но произведенные 

Густавом I мероприятия нуждались в продолжении, что и было осуществлено уже в 

первой половине XVII века Густавом II Адольфом. 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Униформа армии Речи 

Посполитой XVI-XVII веков. 

Иллюстрация 
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§9. Военные действия участников гражданской войны начала XVII века 

в России. Деятельность Первого и Второго ополчений 

Поход Лжедмитрия I на Москву. Борьба царя Василия Шуйского со 

сторонниками «царя Дмитрия» в 1606-1610 годах. Поход Лжедмитрия II на 

Москву в 1608 и начало осады столицы. Поход полковника Александра 

Лисовского к Москве в 1608 году. Тушинский лагерь Лжедмитрия II. Осада 

Москвы. Оборона Троице-Сергиева монастыря 1608-1610 годов. Действия 

«земских ополчений» на севере России. Начало русско-польской войны 1609-

1618 годов. Осада Смоленска. Клушинская битва. Первое ополчение. Поход на 

Москву. Второе ополчение 1611-1612 годов. Битва под Москвой. Способ 

отличия в гражданской войне – ясак. «Вольное казачество» в период Смуты. 

Перемены в военном деле. 

Поход Лжедмитрия I на Москву  

Смутное время – период гражданской войны в России начала XVII века в 

значительной степени состоял из военных конфликтов разного масштаба и 

характера. 

Оппозиционные избранному царю Борису Годунову силы стали пополнять 

ряды объявившегося в 1604 году в Речи Посполитой самозванцу, провозгласившему 

себя чудесно спасшимся царевичем Дмитрием – 

сыном царя Ивана IV. Ему удалось заручиться 

поддержкой ряда польских магнатов, но в целом 

польский сейм не одобрил военную поддержку 

авантюриста, и тот так и не получил каких-либо 

значительных польских войск. В организованном 

Лжедмитрием I походе на Москву ряды его войска 

пополняли недовольные правлением Годунова, в 

первую очередь – казаки. У войск самозванца 

практически не было артиллерии, поэтому 

штурмовать крепости он не мог. Учитывая 

возможности своих сил, Лжедмитрий I отправился в 

поход на Москву окружным путём – через Чернигов 

и Северскую землю, развернув перед наступлением 

агитацию в свою пользу в замке Остёр. Жители 

Моравска, Чернигова, Путивля, Рыльска, Курска, 

Севска, Кром присягнули самозванцу. Лжедмитрий 

I осадил Новгород Северский, под которым 

состоялось первое крупное сражение между самозванцем и войском князя Федора 

Ивановича Мстиславского, в котором победу одержал самозванец. Войско 

Лжедмитрия I постоянно росло. В сражении у села Добрыничи самозванец потерпел 

поражение от царского войска и потерял практически всю свою пехоту и большую 

часть конницы, победители захватили всю его артиллерию. Но правительственные 

войска развязали жестокий террор, уничтожая всех без разбора – мужчин, женщин, 

стариков и даже детей как сочувствующих самозванцу. В результате недовольство 

правлением Годунова в обществе усилилось. В апреле 1605 года царь Борис умер. 

Войско, стоявшее под Кромами, присягнуло самозванцу. В Москве вспыхнул мятеж, 

в ходе которого жена Бориса и его сын были убиты. Самозванец торжественно 

въехал в Москву.  

Венчавшись на царство, Лжедмитрий I пытался вступить в коалицию 

христианских государств, воевавших в это время с Османской империей (Австрией, 

Рисунок 15. Присяга Лжедмитрия I 

польскому королю Сигизмунду III. 

Художник Н. В. Неврев 
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Речью Посполитой, Венецией и др.). Началась подготовка похода русского войска в 

Дикое поле и далее на Азов или Перекоп. Елец был назначен пунктом сбора ратных 

людей. Туда стали свозиться запасы поместного ополчения, осадная артиллерия. 

Были проведены «верстания» служилых людей «по отечеству» (наделение окладами 

«новиков», пересмотр установленных окладов и выплата жалованья). В апреле 1606 

года начался поход войск царя Дмитрия Иоанновича на Астрахань и в Терской 

городок. Но в мае 1606 года в Москве вспыхнуло восстание против самозванца, его 

убили и новым царем был избран Василий Шуйский. 

Борьба царя Василия Шуйского со сторонниками «царя Дмитрия» в 1606–1610 

годах  

Воцарение Шуйского внесло раскол в русское общество. Дворяне и дети 

боярские Рязани, Путивля, Чернигова и других южных уездов, собравшиеся в 

Москве перед походом, уехали из столицы и отказались присягать избранному царю. 

Противниками Шуйского распространялись слухи о втором чудесном спасении 

Дмитрия. Сосланный новым царем в Путивль дворянин Григорий Петрович 

Шаховской объявил горожанам о спасении истинного государя. А затем в Путивле 

появился бывший казачий атаман Иван Исаевич Болотников, который возглавил 

войска, выступившие против царя Василия. Поскольку в Речи Посполитой вспыхнул 

мятеж ряда аристократов, Сигизмунд III после переговоров в Москве заявил о своей 

полной лояльности к правлению Шуйского. Значительная часть Донского казачьего 

войска получив жалованье, также поддержала нового царя. Войско нового 

самозванца поддержали дети боярские и служилые люди «по прибору» южных 

уездов, верные первому самозванцу стрельцы, которых царь Василий выслал из 

Москвы и дворцовые крестьяне Комарицкой волости, издавна несшие боевую 

службу на пограничье. Часть войска возглавил сын боярский Истома Пашков. 

В начале боевых действий войска царя Василия имели успех: они осадили Елец 

и Кромы и легко отбили первые попытки восставших оказать этим городам помощь 

извне. Но Шуйский не вознаградил ратных людей, сославшись на разграбление 

казны «Расстригой», и они начали покидать полки. Кромы, Елец, Тула, Калуга 

перешли на сторону войск Болотникова, который осадил Москву. Москвичи были 

готовы сдаться, потребовали показать им Дмитрия, но Болотников не мог этого 

сделать. Руководители восстания враждовали между собой. В итоге Прокопий 

Ляпунов вместе с рязанцами и стрельцами из Коломны перешел на сторону 

Шуйского, позже ряды восставших покинул Истома Пашков. Болотников потерпел 

решающее поражение. Осада Москвы была снята. Болотников с войском отошел в 

Калугу, которую осадили войска Шуйского. Дворяне и дворянские города в это 

время переходили на сторону царя. Но подкрепления получал и Болотников: к нему 

стягивались отряды терских, донских и волжских казаков. В Калуге скопилось 

«всяких людей огненного бою больше десяти тысяч», и «голод был великой, ели 

лошадей», однако осада оказалась для царских сил безуспешной. Весной воеводе 

Шуйского Федору Ивановичу Мстиславскому пришлось отойти к Серпухову. 

Болотников же соединился со своими подкреплениями и перебрался в Тулу – более 

сильную крепость. Царское войско стало под Тулой. По совету муромского сына 

боярского Ивана Сумина сына Кровкова осаждавшие запрудили реку Упу и 

затопили город. Лишившись, в преддверии зимы, запасов продовольствия, 

осажденные капитулировали. После присяги царю Василию, они были помилованы 

и «отпущены по городам». Илейку Муромца казнили, а при приближении 

Лжедмитрия II к Москве был убит и Болотников. С началом осады Тулы в замирение 

были приведены значительные территории южной украины. В стан Шуйского 
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перешли помещики Тулы, из Алексина прибыли северские дети боярские, 

покорность изъявили рязанские пригороды – Ряжск и Сапожок. Еще до падения 

оплота мятежников царские войска овладели Дедиловом, Епифанью, Крапивной и 

Одоевом. Затем их отряды вышли в Поле и «привели ко кресту» служилых людей 

Ельца, Воронежа, Оскола и Курска. В руках вольных казаков и повстанцев 

оставались лишь северские крепости и самые окраинные города «от Поля» – Царев-

Борисов, Валуйки и Белгород. 

В октябре 1607 года в Стародубе объявился новый самозванец, которого в 

историографии принято называть Лжедмитрием II. За организацию нового войска 

взялись казачий атаман Иван Мартынович Заруцкий и поляк Мацей Меховецкий, 

смещенный позже с поста гетмана другим поляком – Романом Ружинским. Известие 

о долгожданном появлении царя Дмитрия всколыхнула еще сопротивлявшиеся 

«польские», «северские» и рязанские города. Восстание победило в Брянске, куда с 

имеющимся войском и выступил Лжедмитрий II. Правда, войска Василия Шуйского 

находились на пике своего успеха, и поход окончился неудачей: уже в самом начале 

отряд «резвых людей» (250 детей боярских) опередил самозванца и сжег Брянск. 

Освободив от осады Козельск и тульские пригороды, он получил весть о падении 

Тулы. Теперь армия Шуйского могла раздавить его слабые отряды, что заставило 

повстанцев повернуть назад и даже привело к бегству трусливого нового «Дмитрия» 

из своего взбунтовавшегося стана.  

В Речи Посполитой мятеж против короля был подавлен. Значительная часть 

наемников, воевавших как на стороне восставших так и на стороне короля, осталась 

не у дел, порой без средств к существованию. Большинство из них с готовностью 

откликнулось на призыв царя Дмитрия. В октябре-ноябре 1607 года Лжедмитрий с 

преданными соратниками, пробираясь к Путивлю, стал встречать ищущие его 

польские и казачьи отряды. Несмотря на эти подкрепления, ему все же пришлось 

отступить на зимовку в Орел: путь к Брянску надежно прикрывали царские отряды.  

Поход Лжедмитрия II на Москву в 1608 и начало осады столицы 

В апреле 1608 года южнее Болхова у деревни Каменка царские войска, 

возглавляемые Дмитрием Ивановичем Шуйским, потерпели поражение от войск 

самозванца. В первый день битвы, когда авангард Лжедмитрия атаковал на марше 

передовой полк, лишь стойкость сторожевого полка князя Ивана Семеновича 

Куракина помогла избежать поражения. На следующий день обоз гетмана 

Ружинского, направленный во фланг Шуйскому, заставил поверить того в 

превосходство противника и начать отвод артиллерии и обоза еще до начала 

сражения. Царские полки дрогнули и, преследуемые польской конницей, бежали, 

оставив обоз и «наряд» в руках неприятеля. Путь на Москву был открыт. После 

Волхова войско Лжедмитрия разделилось. Большая его часть через верные 

самозванцу Козельск и Калугу, а затем через Можайск подошла к Москве с запада и 

разбила лагерь в селе Тушино, к северо-западу от столицы. Этот маневр позволил 

миновать встречи с полками князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, 

высланными по Калужской дороге навстречу неприятелю. Второй отряд – донские 

казаки полковника Александра Лисовского – двинулся в дальний обход по 

окраинным рязанским городам.  

Поход полковника Александра Лисовского к Москве в 1608 году  

Александр Лисовский занял Михайлов и Зарайск. Его ряды пополнили 

рязанские войска князя Ивана Андреевича Хованского и Захара Петровича Ляпунова 

и воины из Арзамаса (250 человек). Царские воеводы проявили беспечность в 

организации сторожевого охранения, и внезапной вылазкой из крепости их армия 
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была разгромлена. Лисовский взял Коломну, двинулся к Москве, но потерпел 

поражение от князя Ивана Семеновича Куракина и вынужден был отойти из 

Коломны на границу. 

Тушинский лагерь Лжедмитрия II. Осада Москвы 

Расположение лагеря самозванца, названного Тушинским вором, между реками 

Сходней и Москвой обеспечивала войскам Лжедмитрия II контроль над Тверской и 

Смоленской дорогами. Царь Василий подготовился к обороне. На защите Москвы 

стояли почти вся дворянская конница, служилые татары и другие инородцы из 

Низовой земли, стрельцы и поступившие на службу царю Василию станицы 

«вольных казаков».  

В конце июля 1608 года Шуйский заключил договор с послами Сигизмунда о 

перемирии на 3 года и о том, что в обмен на освобождение Мнишеков и иных 

поляков, задержанных в России после переворота 1606 года, король отзовет из-под 

Москвы «тушинских» поляков. Но это позволило тушинцам перехватить Марину 

Мнишек, которая признала в новом самозванце своего мужа. И польские наемники 

продолжали принимать участие в военных действиях. Осада Москвы затянулась и 

положение царя было довольно шатким из-за волнений ратных людей и заговоров 

знати, и лишь решительная поддержка патриарха Гермогена помогала успокаивать 

мятежи. 

В сентябре-октябре 1608 года легкие отряды «тушинцев» с войсками Яна Петра 

Сапеги отправились на северо-восток от столицы, перерезали связь с поволжскими 

и поморскими городами и овладели Переславлем Залесский, Ростовом, Ярославлем, 

Вологдой, Тотьмой, Костромой и Галичем. Александр Юзеф Лисовский подчинил 

междуречье Клязьмы и Волги от Владимира и Суздаля до Балахны и Кинешмы. От 

царя Василия отложились Псков, часть Новгородской земли, Углич, Кашин, а в 

Поволжье - «многие понизовые люди, мордва и черемиса». 

В Тушинском лагере образовались свои органы власти: «двор», «нареченный 

патриарх» – митрополит Филарет, плененный при взятии города Ростова, приказы. 

Самозванец раздавал своим сторонникам поместья, в присягнувшие города 

назначались воеводы. Многие служилые люди московской рати стали перебегать к 

самозванцу, что стали называть «тушинскими перелетами». 

Оборона Троице-Сергиева монастыря 1608-1610 годов 

В сентябре 1608 года польский отряд Яна Петра Сапеги нанес поражение 

войску князя Ивана Ивановича Шуйского в сражении при деревне Рахманцевой, 

открыв тем самым дорогу к Троице-Сергиеву монастырю. 

Троице-Сергиев монастырь в середине XVI века был обнесен каменными 

стенами с двенадцатью башнями, на которых была размещена почти сотня орудий. 

С началом осады Москвы он стал важным стратегическим пунктом, 

обеспечивавшим связь столицы с богатыми поволжскими и поморскими областями, 

поэтому в монастырь был отправлен отряд воеводы князя Григория Борисовича 

Долгорукого-Рощи.  

Осада началась боем на поле перед воротами и сожжением окружающих 

монастырь слобод. Осажденные «укрепились от измены» крестным целованием у 

мощей преподобного Сергия и решительно отвергли предложение о сдаче. Обстрел 

противником стены из ружей и легких полевых орудий, а также беспорядочный 

приступ к крепости не привели ни к каким результатам. Тогда гетман Сапега начал 

подкоп Пятницкой башни, о чем узнали осажденные. Осаждавшие открыли огонь по 

храмам монастыря из тяжелой пушки «Тещера». Осажденные предприняли вылазки, 
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захватив 8-11 вражеских орудий, уничтожив ряд осадных батарей противника и 

подорвав минную галерею.  

Получив отпор, «тушинцы» отказались от осады и перешли к тесной блокаде 

монастыря, длившейся с ноября 1608 года по май 1609 года. За время блокады 

большая часть защитников крепости погибла от цинги и голода. В январе 1609 года 

защитникам монастыря удалось разгромить заставу пана Сумы. Попытка прорыва 

из Москвы подкреплений в монастырь потерпела неудачу. В январе 1610 года Сапега 

и Лисовский отступили от монастыря в результате блокады их отрядами из войск 

Скопина-Шуйского и шведских наемников под командованием Якова Делагарди. 

В декабре 1609 года начался развал Тушинского лагеря, которому 

предшествовали столкновения между казаками и поляками. Лжедмитрий II бежал из 

Тушина в Калугу, а сам лагерь был сожжен при приближении отрядов Скопина-

Шуйского. 

Действия «земских ополчений» на севере России 

С признанием власти Лжедмитрия II в Верхнем Поволжье и в ряде других более 

северных городов, гражданская война охватила и эти земли. Ранее посадские и 

крестьянские общины («миры») просто отправляли в войско «посошных людей», 

использовавшихся для инженерных работ, а также небольшие отряды местных 

стрельцов и «охочих людей». Земские власти сначала вели переписку между собой, 

советовались, сообщали информацию. Затем они перешли к более активным 

действиям и стали освобождаться от воров. Изгнала «тушинцев» Вологда. Галичские 

отряды из даточных, детей боярских и двинских стрельцов освободили Кострому и 

двинулись на Ярославль. Сапега послал на север полковника Лисовского с казаками, 

а также польские роты. Освобожденные города Кострома и Галич были возвращены. 

Но вологжане, ратные люди с Вычегды, Выми, Сысолы, Вятки, Камы, из Поморья, 

галичские и костромские «остальцы» преградили дальнейшие пути на север 

засеками и заставами, укрепили стены Вологды. Устюженцы всего за месяц 

соорудили острог вокруг своего неукрепленного города, наковали пушек и ядер, а 

Скопин-Шуйский прислал им из Новгорода порох и 100 ратников. Это позволило им 

отбить жестокие приступы «тушинцев», которым пришлось уйти. Объединенные 

русские войска вновь отбили Кострому, взяли Романов, Ярославль. Затем земские 

рати присоединились к войску Скопина-Шуйского. Весной 1610 года войска князя 

Михаила Васильевича Скопин-Шуйского и графа Якоба Делагарди вступили в 

Москву.  

Начало русско-польской войны 1609-1618 годов. Осада Смоленска 

В сентябре 1609 года войска польского короля Сигизмунда III осадили 

Смоленск. Поводами для начала открытой интервенции стали требования 

освобождения поляков, «вероломно» захваченных в 1606 г. в Москве и заключение 

московским царем союзного договора со Швецией, с которой Речь Посполитая 

воевала уже 9 лет. Польский король заявлял о намерении успокоить Смуту в России, 

прекратить «тиранство» захватчиков престола и соединение России с Речью 

Посполитой личной унией за счет признания царем королевича Владислава.  

Смоленская крепость, построенная в 1586-1602 годах под руководством 

зодчего Федора Коня, являлась мощным оборонительным сооружением. Михаил 

Борисович Шеин, воевода Смоленска, сделал все возможное для обороны: собрал 

даточных людей с уезда, выжег деревянный посад Смоленска и «расписал всех 

осадных людей по башням». Недостаток пехоты и артиллерии у поляков привел к 

тому, что осада протекала очень вяло, с большими перерывами. Лёгкие пушки 

польской армии не могли пробить мощные крепостные стены. А защитники 
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Смоленска упреждающими бомбардировками батарей срывали планы интервентов 

по подготовке нового штурма, смоляне даже достреливали до королевской 

резиденции. 

В этих условиях Сигизмунд, предварительно заказав новые осадные орудия в 

Риге, отказался от плана штурма и перешёл к минной войне, которая заключалась в 

подрыве крепостных стен путём подземных подкопов и установки зарядов. Но 

система «прослушки», организованная непосредственно Шеиным, позволяла легко 

обнаруживать места, где поляки производили работы, и организовывать 

упреждающие меры. Гарнизон нередко проводил успешные в большинстве случаев 

вылазки на осаждающие польские силы. Воевода Шеин также организовал 

партизанское движение в тылу осаждавших войск, послав на организацию крестьян 

около 30 профессиональных ратников. Поляки несли потери от нападений на 

фуражные караваны. Но действия военных сил польского короля в окрестностях 

Смоленска все же были успешны. Поляки захватили Дорогобуж, Вязьму и Можайск, 

Стародуб и Почеп, сдались Чернигов, Новгород-Северский, затем Трубчевск, Брянск 

и Серпейск. 

После освобождения Москвы от блокады для московского правительства 

первой задачей стал поход на Смоленск. Но в разгар подготовки нового похода умер 

молодой, талантливый и популярный полководец князь Михаил Васильевич 

Скопин-Шуйский, с которым многие связывали надежды на победу и успокоение 

Смуты. Собранное в Москве войско, соединившись с отрядами Делагарди двинулось 

к Смоленску.  

Клушинская битва 

У деревни Клушино союзное войско остановилось. Иноземцы, встав на правом 

фланге, окружили свой лагерь вагенбургом, а русские, помня уроки Скопина-

Шуйского, уже в ночь стали укрепляться частоколом и строить «острожек». 

Гетман Жолкевский, оставив против Валуева почти всю пехоту и запорожских 

казаков, с остальными силами скрытно выступил к Клушину. Передовые части 

Зборовского уже за час до рассвета вышли на искомую опушку, но не смогли начать 

атаку лагеря из-за задержки основных сил. Шведы и русские, заметив поляков, 

получили час для подготовки к бою: левее русская конница выступила в поле, 

оставив в тылу пехоту, а правее наемные пехотинцы построились вдоль изгороди, 

имея позади себя и «вокруг» конные эскадроны. Тем временем противник успел 

поджечь деревню и сделать проходы в изгороди. 

Битва началась натиском отборной конницы Зборовского, которая копьями 

снесла с позиций русских дворян и детей боярских. Началось бегство части 

ратников. Дмитрий Шуйский засел в обозе с пехотой. В то же время первые атаки 

были отбиты мушкетным огнем пехоты Делагарди с большими потерями для 

поляков. Напуски конницы взаимно сменяли здесь друг друга, и исход битвы, по 

словам Жолкевского, был неясен в течение трех часов. Наконец подошли опытные 

гетманские гайдуки и огнем двух фальконетов отбили немецких мушкетеров от 

плетня. Обошедшие с боков гусары усилили натиск, ворвались в шведский лагерь, а 

Делагарди с Горном, спасаясь от преследования, бежали за пределы поля. 

Между тем 3 тыс. наемных пехотинцев, занявших оборону в кустах у леса, были 

неприступны для поломавшей уже копья польской конницы. Однако, оставшись без 

начальников, они вступили в переговоры с гетманом и договорились о переходе на 

польскую сторону. Возвращение Делагарди только вызвало их возмущение и бунт, 

причем мятежники бросились грабить вещи главнокомандующего, а затем 

направились к московскому обозу. 
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Шуйский, который доселе только безвольно наблюдал с остатком своих войск 

за происходившим, увидев измену «немцев» и их желание добраться до его обозов, 

вырвался из «острожков» и бежал к Можайску. Пустившиеся было в преследование 

поляки были остановлены видом разбросанной везде «мягкой рухляди» и «меховой 

казны» и бросились грабить этот лагерь. 

Поставленный в безвыходное положение Делагарди выговорил себе право с 

верным отрядом уйти за пределы Московии и «возвращать» себе задолженное 

Шуйским жалованье любым способом, но с условием не воевать больше на царской 

стороне против польского короля. Жолкевский одним ударом не только лишил царя 

Василия всей армии, но и восполнил свои потери. Поражение под Клушином имело 

главным следствием падение власти Шуйского. 

Лжедмитрий II при известии о разгроме русско-шведских войск срочно 

выступил к Москве, подступив к которой вел боевые действия, но узнав о 

готовящемся нападении поляков и русских на его войско, снова бежал в Калугу, где 

был убит. 

Жолкевский предложил москвичам признать Владислава русским царем. 

Боярское правительство Москвы заключило договор с гетманом Жолкевским о 

призвании на московский престол королевича Владислава и начало проводить 

присягу ему. Воеводе Смоленска Шеину было указано сдать город полякам. Но 

Шеин отказался выполнить указ бояр о присяге королевичу и сдаче города, для него, 

так стойко и долго оборонявшего крепость, цель уже была защита не государя, а 

государства. Новая зима 1610-1611 годов привела к голоду, цинге и эпидемиям, 

отчего умерло большинство «осадных сидельцев». К маю 1610 года под стены 

крепости стали прибывать рижские осадные орудия. В июле польские войска начали 

систематические штурмы, которые хоть и не приводили к значимым результатам, но 

серьёзно подрывали ресурсы защитников крепости. В строю оставалось только 200 

ратников, которые физически не могли защищать все 6 верст смоленских стен. 

Польский король попытался запугать защитников Смоленска, потребовав сдать 

крепость в течение трёх дней, угрожая в противном случае жестокой расправой и 

конфискацией имущества. В ответ гарнизон провёл подкоп под осадные пушки, 

только что привезённые из Риги, и взорвал их. Защитники крепости бились до 

последнего. Самого Шейна, оборонявшегося в Коломенской башне с 15 ратниками 

и семьей, взяли в плен. В нарушение всех обычаев ведения войны король подверг 

его пытке, а затем, заковав, отправил в Литву. 

Несмотря на поражение крепость выполнила свое главное предназначение – 

сковала главные силы королевской армии и не позволила полякам утвердиться в 

Москве и каких-то иных областях государства. Польское войско овладело 

безлюдным и выгоревшим городом. 

Чтобы не допустить мятежа в Москве в пользу Лжедмитрия II или кого-либо из 

московской знати, бояре поспешили сразу по заключении договора с гетманом 

Жолкевским пригласить в столицу коронные войска. В Москве разместился 

польский гарнизон. В королевский стан под Смоленск с утвержденными Советом 

всея земли условиями было направлено посольство. Но Сигизмунд предпочел теперь 

вести речь о собственном избрании на царство. Одновременно он назначил на 

ключевые посты московской администрации своих сторонников - в первую очередь 

бывших «тушинцев», не раз уже изменявших различным государям и, по 

определению бояр, «самых худых людей» (М. Молчанова, кн. В. М. Мосальского, И. 

М. Салтыкова и др.). Вскоре под Смоленск триумфально выехал гетман Жолкевский, 

увозя с собой выданных ему в качестве пленников царя Василия и его брата князя 
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Дмитрия Шуйского. Во главе гарнизона в качестве королевского наместника он 

оставил велижского старосту Александра Гонсевского, который отстранил боярское 

правительство от управления, а некоторых бояр арестовал. 

Первое ополчение. Поход на Москву 

Патриарх Гермоген поставил обязательным условием венчания на царство 

королевича переход его в православие и запретил москвичам присягать самому 

Сигизмунду III. Узнав о гибели Лжедмитрия II, патриарх начинает рассылать по 

городам грамоты с призывом к восстанию и освобождению Москвы от поляков. 

Одним из первых собрал войско 

рязанский воевода Прокопий Ляпунов, на 

помощь ему пришел зарайский воевода 

стольник князь Дмитрий Михайлович 

Пожарский. Выступление Ляпунова и 

грамоты патриарха Гермогена подвигли 

бывших «тушинцев» присоединиться к 

общему земскому движению. Города 

стали договариваться о совместных 

действиях, собрали и снабдили ратных 

людей и двинули их в поход к Москве. В 

ополчение вошли и остатки прежних 

служилых разрядов русского войска (дворяне и дети боярские, служилые иноземцы 

и татары, стрельцы и «посоха»), и многочисленные станицы «вольных казаков», и 

пришлые казачьи отряды с Дона, Волги и Запорожья.  

Гонсевский приказал ставить пушки на ворота и стены Москвы. Ссора солдат 

с извозчиками на рынке в Китай-городе привела к кровопролитию и вызвала 

всеобщее восстание. Поляки зажгли деревянные строения Москвы, и пожар заставил 

повстанцев отступить. Огонь уничтожил Замоскворечье, Белый город и вообще 

почти всю столицу. Накануне подхода ополченцев восстание было подавлено. 

Когда под прикрытием сомкнутых «гуляй-городов» к Москве подошла вся 

объединенная рать Земского ополчения, отбитые огнем польские латники были 

вынуждены «сесть в осаду» за стенами Белого города. Ополченцы отбили часть 

Белого города и заперли поляков в Кремле и Китай-городе. В Замоскворечье для 

перекрытия выхода из столицы были поставлены «острожки» у каменных церквей 

Святого Климента и Святого Георгия и вырыт ров. 

Было образовано земское правительство. В начальники выбрали Прокопия 

Петровича Ляпунова, князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого и Ивана 

Мартыновича Заруцкого. Советы ратных людей отдельных полков слились в единый 

Совет всея земли, содействовавший выработке постановлений: таким образом, в 

него вошли представители прибывших ратей, а не выборные от сословий и земель. 

«Приговор» Совета от 30 июня 1611 года стал программным документом Первого 

ополчения. Он оформил уже сложившуюся административную систему, 

построенную по образцу прежней московской: приказы Разрядный, Поместный, 

Дворцовый, Большого прихода, территориальные Четверти. Подробно оговаривался 

порядок поместного обеспечения служилых людей «по отечеству», за основу 

которого брались нормы Васильева царствования, а не совершенно бесконтрольных 

земельных раздач Лжедмитрия II или Сигизмунда. 

Между руководителями ополчения было много противоречий. На казачьем 

кругу был убит Прокопий Ляпунов. Переход всей власти к Заруцкому и Трубецкому 

привел к распаду ополчения. Начались поражения ополченцев. Гонсевский и Сапега 

Рисунок 16. Памятник Минину и Пожарскому. 
Скульптор И. Мартос 
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отбили западную часть Белого города (от Никитских ворот до Москвы-реки). 

Блокада была прорвана. К столице подошло войско литовского гетмана Яна Кароля 

Ходкевича, доставившее продовольствие осаждённым полякам.  

Второе ополчение 1611-1612 годов 

С начала 1612 года земским старостой Нижегородского посада был выбран 

Козьма Минин. Под его руководством стали собирать деньги для ратных людей. 

Сначала добровольные пожертвования, а затем ввели обязательный сбор с 

посадских людей («пятая деньга»), с уезда и с монастырей. Первые организованные 

отряды в Нижнем Новгороде составили нижегородские и уже упомянутые 

смоленские служилые люди. 

Воеводы и окладчики провели «верстание», распределив ратников по 

«статьям» с окладами от 15 до 30 рублей, да сверх того выдали по 15 рублей всем 

независимо от оклада. Эти крупные и массовые выплаты позволили обнищавшим 

служилым людям обновить вооружение и конский состав и привлекли в войско 

большое количество других опытных воинов.  

С бунтом части польского гарнизона и уходом поляков из Ростова очистился 

путь из Москвы на Ярославль, что позволило Заруцкому послать казаков для захвата 

этого города. Второе ополчение отбило у «воров» город. В Ярославле ополчение 

обосновалось на четыре месяца. Земские отряды освободили Суздаль, Пошехонье, 

Углич, Переславль-Залесский. Власть Второго ополчения постепенно признала 

большая часть крупных городов Центральной России, что лишило подмосковные 

таборы основного земельного и денежного фонда. Не только дворяне, но и казаки 

устремились в Ярославль. Заруцкий с верными ему казаками бежал в Коломну, а 

оттуда в Михайлов. 

В Ярославле было создано новое правительство и представительный Совет всея 

земли. Там начал функционировать ряд приказов, в том числе Разрядный, 

Поместный, Посольский, Дворцовый, Сибирский и Казанского дворца, а также 

Денежный двор. Был налажен сбор налогов, таможенных и других доходов, 

началось массовое испомещение беспоместных служилых людей на дворцовых 

землях, в города назначались новые воеводы и дьяки. От имени Всея земли велись 

дипломатические сношения. Так, для нейтрализации возможных действий шведов 

вожди ополчения пообещали признать царем принца Карла-Филиппа – как только 

он приедет в Новгород и примет православие. Кроме того, удалось отправить 

грамоту к австрийскому императору с просьбой о посредничестве и изложением 

«неправд» короля Сигизмунда. 

При известии о подходе свежего войска из Литвы к гетману Ходкевичу и 

приближении его к Москве Пожарский отправился в поход к столице. 

Битва под Москвой 

Второе ополчение заняло оборону на направлении главного удара с запада, а 

остатки Первого, усиленные пятью «лучшими» дворянскими сотнями кн. 

Пожарского, защищали Замоскворечье. 

Ходкевич подошел 22 августа и нанес удар от Новодевичьего монастыря к 

Кремлю по левому берегу Москвы-реки. После полудня жестокий пеший бой кипел 

уже у «острожков» и на валах Земляного города, когда дворянский отряд Второго 

ополчения, оставленный накануне в Замоскворечье, ударил в тыл полякам с другого 

берега. Трубецкой не собирался помогать Пожарскому, но несколько атаманов 

заявили ему, что «в вашей нелюбви Московскому государству и ратным людям 

пагуба становитца» и самовольно повели свои «станицы» вослед дворянам. Враг был 

отброшен. 
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Голос совести заставил ополченцев преодолеть взаимную вражду, но 

немедленно заныла другая рана Смуты: снова нашелся предатель, который скрытно 

провел 600 гайдуков из лагеря Ходкевича в осажденный Кремль. Теперь 

объединенным силам земских ратей предстояло выдержать решающие натиски 

врагов с двух сторон – от Донского монастыря и от Кремля на сожженное 

Замоскворечье, для чего они произвели соответствующую перегруппировку. Утром 

24 августа шляхетская кавалерия смяла дворян и казаков, а затем наемная пехота 

атаковала валы города. 

К полудню оборона ополченцев была взломана: конница откатилась за Москву-

реку, а пехота залегла «по ямам и кропивам» среди обгорелых развалин. По-разному 

повели себя тогда ратные люди. Ватага казаков, увидав литовские знамена на 

остроге у церкви Святого Климента, вернулась и отчаянным натиском уничтожила 

вражеских пехотинцев. Однако никто не поспешил немедленно на помощь, отвага 

сменилась унынием, и вольные люди, проклиная дворян, побрели обратно за реку – 

где их товарищи и не думали вступать в бой. 

У ставки же Пожарского, где собрались дворяне, священники служили 

молебны о победе перед образами Святой Живоначальной Троицы, Божьей Матери 

Казанской и чудотворцев Сергия и Никона. Ходкевич в упорных схватках уже 

потерял всю свою пехоту и «дал отдых» черкасам и шляхетской коннице в обозе у 

вала Замоскворечья, напрасно надеясь на вылазку гарнизона. Настало время для 

контратаки, и ополченцы стали готовиться к ней на берегах Москвы-реки, снова 

сосредотачиваясь в садах и развалинах Замоскворечья и осыпая стрелами и пулями 

поляков. В стан же Трубецкого был послан известный казакам троицкий келарь 

Авраамий (Палицын) для их ободрения. 

Старец обратился к «вольным людям» сначала с похвалой за их труды, даже 

пообещал за верную службу казну Троицкого монастыря, а затем призвал их 

возобновить столь удачное нападение, «дерзати... и звати ясак чудотворца Сергия!». 

Проповедь Авраамия возымела действие, и казаки всем войском снова выступили из 

лагеря на помощь товарищам. Одновременно сам Козьма Минин неожиданно 

попросил у князя Пожарского отряд, взяв по своему выбору роту Хмелевского и 

несколько лучших сотен, перешел с ним реку против левого фланга противника и 

опрокинул стоящие там литовские роты. «И во время благополучно кликнут а 

ясаком чудотворцовым: «Сергиев! Сергиев!» и устремившеся обои полки, дворяне и 

казаки, на поганых единодушно». Одновременная атака всех рассыпанных по 

Замоскворечью, «по ямам и кропивам» отрядов, воодушевляемых святым именем 

заступника Земли Русской, привела к полной победе: поляки потеряли уже 

введенный в город, за валы Скородома, обоз с припасами и были выбиты из города. 

Воеводы остановили воинов по рву и валу столицы и остудили их пыл 

разумными словами: «Не бывает на один день две радости, а то зделалось помощию 

Божьею». К тому же в открытом поле литовцы имели подавляющее превосходство 

в кавалерии. Охваченные победным пылом и ликованием ратники еще часа два вели 

сильную пальбу из пищалей, «яко убо не слышети, хто что говоряше», а дувший им 

в спину ветер заволок клубами порохового дыма конницу Ходкевича. Та, ожидая 

нападения, всю ночь простояла в боевом строю, а наутро «срама ради своего прямо 

в Литву поидоша». 

Победа была полной: противник потерял большую часть пехоты и немало из 

остальных войск; в руки победителей попало 400 возов с припасами для 

осажденного гарнизона. Теперь сидевшие в Кремле поляки были обречены. Решив 

судьбу Москвы, битва 22-24 августа 1612 года стала переломным моментом в 
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истории всей освободительной войны, похоронив сколь-нибудь реальные надежды 

интервентов завладеть всем Московским государством. 

В конце сентября 1612 года произошло соединение правительств обоих 

ополчений: приказы сливались, а грамоты в города стали писаться от имени обоих 

воевод, князей Пожарского и Трубецкого. Тем временем у осажденных поляков 

начался страшный голод: по всем источникам, они даже начали есть трупы умерших. 

22 октября казаки и земские люди штурмом взяли Китай-город, и через 4 дня 

гарнизон Кремля капитулировал. Правда, значительная часть пленных была убита 

ратниками вопреки договору. 

Весть о взятии Москвы достигла польского короля уже на пути к русской 

столице, куда он спешил с отрядом немецкой пехоты, 1200 человек конницы и 

остатками войск Ходкевича. После этого он безуспешно попытался овладеть 

Погорелым городищем и Волоколамском, но в конце ноября твердый отказ 

москвичей принять королевича, готовность к обороне столицы крупного войска и 

резкое ухудшение погоды заставили поляков вновь отступить ни с чем. 

Однако в это же время разорительная война началась на северных землях: 

черкасы Наливайки разорили Белоозеро и Вологду, а затем, соединившись с 

казаками Песоцкого и Яцкого, а также с русскими «ворами», вернулись и вновь 

рассыпались по окрестностям. На юге Заруцкий попытался наступать из Михайлова, 

но был разбит под Переславлем-Рязанским. В Северской земле поляки снова 

захватили Путивль. По всем указанным направлениям, а также против татар в 

Поволжье и против поляков под Смоленск пришлось выслать воевод с ратными 

людьми, многие из которых в преддверии зимы стали разъезжаться по домам. Эта 

ситуация существенным образом повлияла на обстановку в столице во время 

Земского собора, созванного для избрания нового царя. 

Способ отличия в гражданской войне – ясак  

В условиях войны знамена и хоругви использовались как способы отличия 

своих от чужих. Но в условиях противоборства жителей одного государства нужны 

были иные способы опознавания. Лжедмитрий I накануне битвы при Добрыничах 

для отличия от бойцов Годунова приказал своим всадникам из числа «москвитян» 

надеть поверх доспехов белые рубахи. Но чаще использовался звуковой сигнал - 

«ясак». Накануне похода воеводы уговаривались об этих сигналах, отдававшихся 

посредством барабанов, литавр, труб, стрельбой из пищали или просто голосом. 

Часто это было слово, отвечавшее на вопрос «Ты чей?» «Царев». Эта система 

держалась в тайне, чтобы враг не смог подать ложный сигнал и уточнение ее 

происходило прямо накануне боя. При обороне Троице-Сергиева монастыря, 

защитники брали за ясак «Сергиево имя», называли себя по принадлежности к 

святому покровителю монастыря. Этот ясак превратился в символ борьбы со 

лжецарями – антихристами. Клич «Сергиев!» стал также сигналом для общей атаки 

войск Первого и Второго ополчений, а также в походах царского войска 1650-1670-

х годов. 

«Вольное казачество» в период Смуты 

Оставшиеся на Руси казачьи станицы пополнялись холопами, крестьянами, 

посадскими и служилыми людьми, выбитыми Смутой из семей и общин. Они сами 

стали организовываться по казачьему образцу: выбирать из среды наиболее 

опытных бойцов атаманов и есаулов, из грамотных – «войсковых писарей» или 

«дьячков», приобретали опыт жизни по законам вольных сообществ. Вступая в ряды 

«станицы», казак приносил присягу, что знаменовало собой переход в новое 

сословное состояние. Казачество пополнялось за счет беглых холопов, крестьян, 
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служилых людей «по отечеству», посадских людей и служилых «по прибору». В 

казаках оказывались и монастырские слуги, служилые иноземцы и татары.  

Казачья станица могла насчитывать от нескольких десятков до 100-150 

человек. Во главе ее стояли атаман и есаул, для письменных дел иногда имелся 

«дьячок». Станицы имели особое знамя. Несколько станиц иногда объединялись в 

«великое войско» (обычно 500 человек) или полк, правда, без единого выборного 

атамана. В этом случае общие вопросы решались на «круге» (собрании) станичных 

атаманов. Общая численность «вольного казачества» в период Смуты включала 15-

20 тысяч человек, рассеянных по всей стране 

Перемены в военном деле 

Бедствия Смутного времени: городские восстания, казачьи грабежи и разбои, 

нападения интервентов, татарские набеги и карательные действия 

правительственных войск – нанесли огромный урон мирному населению и 

опустошили ряды служилых людей Русского государства. Колоссальные потери 

понесла и верхушка служилого сословия – думные и московские чины, выборное 

дворянство. Эта ситуация, как и обстановка гражданской войны в целом, привела к 

определенному упрощению «разрядной» структуры московской рати. От обычного 

в годы правления Бориса Годунова «разряда на пять полков» (Большой, Передовой, 

Сторожевой, Правой и Левой руки), постоянно вызывавшего местнические споры 

между воеводами, правительство царя Василия Шуйского отказалось уже в 1606-

1608 годах. Последним (и единственным за всю Смуту) Государевым походом, с 

разрядом на 7-8 полков, стал поход Василия Шуйского на Тулу против Болотникова 

и Лжепетра в 1607 году. После этого даже главные силы русской армии в походах 

на Болхов в 1608 году или Смоленск в 1610 году стали расписываться не более, чем 

на три полка – Большой, Передовой и Сторожевой. А с восстанием городов против 

правительства Семибоярщины и сбором Подмосковного ополчения и эта структура 

естественным образом отмерла – полки в Подмосковных таборах подчинялись 

своим уездным воеводам и головам, выбор которых был одобрен советами земских 

людей на местах. Впоследствии, с созданием полков «нового строя», выделение в 

армии «титульных» полков потеряло всякое практическое значение. 

Смутное время оказало значительное влияние на тактику и вооружение русской 

армии. До совершенства доводились привычные приемы боя, перенимались и 

перерабатывались тактические формы иноземных армий. Много внимания 

уделялось средствам обороны – от полевых укреплений до построений пикинеров.  

В полевых боях использовались обозы или «таборы» из сцепленных между 

собой телег (зимой – саней), оснащенных дощатыми щитами с бойницами или 

просто наполненных сеном (примеры – битва при Добрыничах, сражение при 

Молодях).  

Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский перенял из нидерландской 

военной школы метод «блокгаузов», в России называемых «острожками». 

«Острожки» – небольшие укрепления с отрядами внутри. С помощью таких 

укреплений можно было блокировать лагерь противника или обезопасить 

собственное войско на марше. В обозе князь Скопин-Шуйский возил до 2 тыс. 

готовых острых кольев для частокола. Тактика «острожков» применялась в походах 

к Москве и Смоленску в 1609 – 1610 годах, обоими ополчениями в 1611 – 1612 годах, 

царским войском под Смоленском, Можайском и в Новгородской земле в 1613 – 

1618 годах и далее вплоть до середины XVII века. 
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Боевой опыт, полученный участниками событий Смутного времени повлиял на 

вооружение и образ действий русского войска, а также стал основой большинства 

военных реформ царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. 

 

§10. Военные реформы в XVII веке 

Русская военно-теоретическая мысль в ХVII веке. Военные 

преобразования в 30 – 50-е и 80-е годы XVII века. Вооружение и снаряжение 

русского войска в XVII веке. Начало введения однообразного обмундирования. 

Знамёна и значки полков нового строя. Оборона границ Русского государства 

в XVII веке.  

Русская военно-теоретическая мысль в ХVII веке  

Военные конфликты Смутного времени усилили интерес в Московском 

государстве к новейшим достижениям военной науки. При Лжедмитрии I была 

начата подготовка военных преобразований. После его свержения, возможно, под 

влиянием талантливого полководца Михаила Васильевича Скопин-Шуйского или 

иным неизвестным причинам, Василий Шуйский поручил книгопечатнику Анисиму 

Михайловичу Родишевскому написать книгу-компиляцию из всех доступных 

европейских военных трактатов того времени. Так появился «Устав ратных, 

пушечных и других дел, касающихся до воинской науки», в котором много 

внимания уделялось прежде всего вопросам пушкарского дела (более 500 статей из 

663) и устройства обоза как боевого средства (гуляй-город). Этот труд включал 

также сведения о разных формах построения боевого порядка, в котором пехота, 

конница и наряд имеют свое определенное место; вопросам службы охранения 

(сторожей) и войсковой разведки; осады и взятия городов; производству и 

применению нового оружия и о ведении полевого боя. Анисим Родишевский 

завершил свой труд только в 1621 году. 

В 1647 году был издан вольный, адаптированный к русским реалиям, перевод 

труда известного военного специалиста, капитана нидерландской армии Иоганна 

Якоби фон Вальхаузена «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». 

Планировалось издать восемь книг о «настоящей мудрости» пехотных и конных 

людей, пушечного наряда, воинских крепостей и изложить корабельную ратную 

науку. Но напечатана была только первая книга — о «настоящей мудрости» 

пехотных людей. Автор был убежден, что успешно воевать можно только тогда, 

когда войско обучено ратному строю еще в мирное время. В Уставе выделяются 

разные виды войн: «межусобные» (за власть внутри страны), «жилецкие» (смуты и 

волнения «против от бога учиненных владетелей»), «прямые» или «справедливые» 

войны (против иноверцев и захватчиков территории). По мнению автора, ратные 

люди должны иметь высокие нравственные качества. Он также доказывает 

необходимость и пользу организации постоянного войска из наемников, которые 

должны служить круглый год, получая жалование, вследствие чего их 

боеспособность, нравственные качества и дисциплина будут выше. Перед началом 

войны правитель должен оценить соотношение сил и средств противника, его 

союзников, воинские запасы, а затем выявить собственные силы и средства, «откуды 

казне иматися» и чем финансировать войну. Для успешной оборонительной войны 

следовало иметь достаточно оружия и обученных воинов. 

В Уставе подробно изложена организация пехотной роты, перечислены права 

и обязанности командного состава и показана его субординация. «Та рота хорошо 

устроена, в которой капитан заботится о своих солдатах, поручик мудр и разумен, а 

прапорщик весел и смел». Автор подробно рассматривает вооружение мушкетера 
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(пищальника) и копейщика (пикинера), описывает приемы действия оружием. 

Мушкетер должен был изучить 143 ружейных приема (изготовиться для положения 

стоя, изготовиться к стрельбе, стоять на карауле, стоя стрелять на карауле и др.). 

Копейщик изучал 21 прием владения копьем. Чертежи приемов продавались 

отдельно от книги.  

За обучением владению оружием следовала строевая подготовка, 

начинавшаяся с объяснения, «что шеренги и ряды есть», после чего проводилось 

шереножное учение, включавшее 48 перестроений. Затем шло обучение стрельбе 

шеренгами и рядами. 

Наибольшую сложность представляли ротные и полковые учения пехоты, 

включавшие сложнейшие построения и перестроения, имевшие основной целью 

обеспечить взаимодействие мушкетеров и копейщиков (в роте – 180 мушкетеров и 

120 копейщиков).  

Тактические вопросы были сведены к организации похода, расположению в 

стане в различной обстановке и охранению сторожами. Устав являлся единственным 

руководством для обучения русского войска в течение почти 50 лет.  

В XVII веке зарождались и некоторые элементы русской военно-морской 

науки. Так, на корабле «Орел», первом русском парусном корабле 

западноевропейского типа, построенном по указу Алексея Михайловича в 1669 году, 

были составлены «Письма корабельного строя» или «Артикульные статьи», в 

которых излагались основные правила корабельной службы, начиная с прав и 

обязанностей экипажа корабля. 

Военные реформы 30 – 50-х годов XVII века  

Опыт непрерывных битв и походов Смуты, в которых противоборствующие 

стороны совершенствовали в сражениях традиционные методы боя и знакомились с 

тактическими приемами иностранных войск, стал основой большинства военных 

реформ эпохи первых Романовых - царей Михаила Федоровича и Алексея 

Михайловича.  

В связи с началом подготовки к войне с Речью Посполитой за Смоленск, 

черниговские и новгород-северские земли в 1630 году царское правительство 

объявило набор 2 тысяч детей боярских, дворян, а затем и казаков, татар и «вольных 

охочих» людей в пехотные полки нового строя. Было набрано два солдатских полка. 

Солдаты получали жалованье (5 руб. в год), кормовые деньги (алтын в день), 

пищаль, порох и свинец. 

Организованы эти полки были по-новому. Солдатский (пехотный) полк состоял 

не из сотен, а из 8 рот по 200 рядовых. В каждой из них было по 120 пищальников и 

80 пикинеров. Состав полка был установлен в 1600 солдат и 176 военачальников 

(полковник, полковой большой поручик, майор, капитаны, поручики, сержанты, 

квартирмейстер, каптенармус, капралы, а также лекарь, подьячий (писарь), 

переводчики и барабанщики). Эти формы организации пехоты отвечали 

тактическим требованиям того времени и соответствовали западноевропейским 

образцам: главной силой были пищальники, которых защищали от вражеской 

конницы пикинеры. В отличие от местнической системы офицер должен был пройти 

все ступени воинской карьеры — от младшего офицера до старшего. Сразу стать 

полковником благодаря происхождению было невозможно. 



52 

Полкам новой организации 

указывалось быть «в ратном 

учении» в Москве у полковников-

иностранцев. В 1632 году было 

сформировано еще четыре 

солдатских полка. Все шесть 

полков участвовали в Смоленской 

войне и показали себя более 

дисциплинированными и 

организованными.  

Во время войны полки 

продолжали формировать, 

началось создание драгунского и рейтарского полков.   

Драгуны были вооружены мушкетами и шпагами. Они сражались в конном и 

пешем бою. Драгунский полк насчитывал 1600 человек, делился на 12 рот, по 120 

драгун в каждой и имел наряд из 12 малых пушек. 

Рейтары сражались только в конном бою. Они были вооружены мушкетами, 

карабинами, пистолетами и снабжены латами (кирасами и латными юбками, 

«шишаками»). Рейтарские полки комплектовались из дворян, жильцов, 

малопоместных и беспоместных детей боярских, недорослей и вольных людей. 

Монастыри и неслуживые по старости дворяне выставляли по одному рейтару со 

100 дворов. Рейтарский полк по указу имел 2 тыс. ратных людей и делился на 12 рот, 

по 167 человек в каждой. Рядовых новых полков регулярно обучали иноземные 

инструкторы.  

С 1632 года до конца Смоленской войны правительство сформировало 10 

полков новой организации общей численностью до 17 тыс. человек. По окончании 

войны личный состав полков был распущен по домам, затем они снова призывались 

в 1638 году для работ по укреплению южной границы и в последующие годы 

каждую весну они вновь собирались и проходили военное обучение.  

Основы службы дворян и детей боярских были закреплены в 1649 году в 

Соборном уложении. Вопросами верстания дворян и детей боярских в службу, 

назначением жалования, разбором споров служилых людей между собой и с 

остальным населением, обеспечением армии провизией и амуницией, оповещение 

через городовых воевод ратных людей о сборе в назначенных пунктах в случае 

предстоящих военных действий занимался Разрядный Приказ. В соответствии с 

наказами 1641 и 1652 годов приказы верстали 18-летнего новика (новобранца) по 

«отечеству», а повышали «по родству и за службы».  

С 1640-х годов в полки нового строя стали принудительно набирать крестьян, 

которым не платили, но освобождали двор от податей.  

К 1662 году в составе русского войска были также два полка копейщиков и 

один полк гусар (конных воинов, вооруженный пиками и пистолетами). 

Росла также численность служилого казачества, которого к середине века 

насчитывалось более 20 тыс. человек. Служба казака была теперь наследственной, а 

не только пожизненной.  

Военные реформы 80-х годов XVII века  

В конце XVII века высшее административное устройство вооруженной 

организации государства претерпело существенные изменения. Вместо ранее 

существовавшей полковой системы (комплектование полков – большого, правой 

руки, левой руки, сторожевого и прибылого) в начале века возникла разрядная 

Рисунок 17. Полки нового строя. Иллюстрация 
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система. Разряд – это военный территориальный район, имевший определенную 

стратегическую задачу и комплектовавший воеводские полки. Разрядная система не 

затронула государев полк, комплектовавшийся со всей территории государства.  

Был произведен повсеместный разбор ратных людей, состоявший в пересмотре 

их задач и рода службы. Материально обеспеченные и исправные в службе дворяне 

и дети боярские записывались вновь в рейтары и копейщики, все остальные 

верстались в солдатскую службу. К солдатам из тяглого населения были приписаны 

по разбору подъемщики или прокормщики из числа родственников и соседей, на 

которых возлагалась обязанность вести хозяйство и помогать солдатам материально 

в несении службы. В случае смерти солдата в службу брали одного из подъемщиков. 

Ратные люди городовой службы (стрельцы, казаки, люди пушкарского чина), 

годные к полковой службе, тоже были записаны в солдаты. Поскольку многие из них 

выполняли службу с земель, без жалованья, им разрешалось выполнять службу 

погодно: один год – в полковой службе, другой – в городовой. Во время полковой 

службы такие солдаты получали денежное жалованье наравне с постоянными 

солдатами. 

Московские стрельцы были сохранены, но 

переформированы в тысячные полки и 

распределены по разрядам. Начальных людей у 

стрельцов переименовали – голов в полковники, 

полуголов в полуполковники, сотников в 

капитаны. Сотенная организация внутри 

стрелецких полков, а также должности десятников 

и пятидесятников остались прежними. 

По результатам разбора была составлена 

«Роспись перечневая ратным людей, которые в 

1680 году расписаны в полки по разрядом». По 

этой росписи ратные люди полковой службы 

распределялись на девять разрядов (округов): 

Московский, Северский (Севский), 

Владимирский, Новгородский, Казанский, 

Смоленский, Рязанский, Белгородский и 

Тамбовский.  

В связи с разрядной реформой осуществлялась и реорганизация центрального 

военного управления. Все ратные люди полковой службы (исключая приказы – 

Сибирский, Казанский и Малой России) переходили в ведение трех приказов: 

Разрядного, Рейтарского и Иноземного. Специальными военными делами 

продолжали ведать Стрелецкий, Пушкарский, Оружейный и Казачий приказы. 

В 1682 году было упразднено местничество. Система сотенной службы 

окончательно была отменена, а ротно-полковая структура стала представлять собой 

единственную форму организации войска. 

Вооружение и снаряжение русского войска в XVII веке  

В драгунских полках появилась конная артиллерия, способная сопровождать 

драгун не только на походе, но и в бою. Калибр полкового наряда (совокупности 

артиллерийских средств) уменьшился: вместо 5-10-фунтовых пушек на вооружение 

полков поступали 1-3-фунтовые орудия. Это привело к большей его подвижности.  

Качество орудий и снарядов улучшилось. Литые чугунные орудия к концу века 

вытеснили кованые железные пушки. Конструкция орудий совершенствовалась. 

Появились винтовальные (нарезные) и органные (многозарядные) орудия. Стали 

Рисунок 18. Стрельцы. Иллюстрация 
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производиться пушечные гранаты. Усовершенствование орудийных колесных 

лафетов увеличивало тактическую маневренность наряда. 

Для обеспечения однообразия и качества вооружения пехоты и конницы 

регламентировалось оружие для каждого их вида и требовалось, чтобы «у гусар 

было по гусарскому древку да по паре ж пистолей, а у рейтаров по карабину да по 

паре ж пистолей, у всех свои добрые и к бою надежные, у стрельцов, солдат и у иных 

чинов пехотного строя людей мушкеты и бердыши были добрые». 

Следовательно, ручное оружие состояло из мушкетов, карабинов, пистолей, 

копий, бердышей и шпаг, от которых отказались во второй половине века. Мушкет 

фитильный был тяжел, и стреляли из него с вилкообразной сошки. Для производства 

выстрела требовалось произвести 80 уставных приемов. Карабин имел более 

короткий ствол и оказывался легче мушкета. Бой мушкетов проверялся в специально 

устроенных тирах. 

Основное усовершенствование ручного огнестрельного оружия заключалось в 

изменении устройства замка. К концу века у мушкетов был сконструирован ударно-

кремневый замок, повысивший скорострельность ружья и уменьшивший 

зависимость ведения огня от состояния погоды. Ручное огнестрельное оружие 

оказалось более надежным, и поэтому возросла его роль в бою. Пехота получила на 

вооружение ручные гранаты весом 0,5-2 кг. 

Созданное в середине XVI века стрелецкое войско стало важной составляющей 

армии. Для решения боевых задач стрельцам полагался развитый комплекс 

вооружения, совершенствовавшийся по мере продолжения службы. 

На вооружении стрелецкого войска состояли пищали и мушкеты разных 

классов и типов. Ранние пищали русских стрельцов по конструкции походили на 

европейские аркебузы своего времени. Именно пищаль была основным оружием 

стрельца. В ходе боя ратники должны были поражать противника массированным 

огнем. К пищали прилагались элементы снаряжения, необходимые для 

транспортировки боекомплекта. Стрелец через левое плечо носил перевязь-

берендейку, на которой висели гнезда для пороха и пуль, а также пороховница. Все 

эти устройства позволяли получить приемлемый темп стрельбы из не самых 

совершенных дульнозарядных пищалей. 

Согласно уставам, стрельцы получали порох и пули непосредственно перед 

походом. Оставшиеся боеприпасы после возвращения следовало сдавать, что 

позволяло государству сэкономить на содержании войска. 

Фитильные пищали в течение длительного времени оставались главным 

оружием стрельцов. Однако в начале XVII века у них появляются первые ружья с 

кремневым замком. Массовое внедрение такого оружия заметно затянулось, но все 

же к середине XVII века в документах фиксируется не только необходимость 

приобретения пороха и свинца, но и требования о поставках кремней для ружей.  

В течение XVII века произошло некоторое изменение комплекса вооружений, 

связанное с особенностями работы стрельцов разных специальностей. Так, 

командиры со временем лишились огнестрельного оружия, применение которого 

могло быть затруднено. Их вооружение состояло только из сабли и протазана – 

длинного копья с особым наконечником. Знаменосцы и музыканты для 

самообороны имели только сабли. 

В начале XVII века в записях впервые встречается принципиально новое 

оружие для стрельцов – ручные гранатные ядра. Это были компактные и 

относительно легкие литые боеприпасы с пороховым наполнением и простейшим 
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фитильным запалом. Их следовало метать в направлении противника вручную, что 

ограничивало дальность применения.  

Ручные гранатные ядра получили ограниченное распространение, но все же 

выпускались и распределялись между стрелецкими приказами. В разное время и в 

разных полках на хранении числились сотни единиц такого оружия, и при 

необходимости его использовали. 

Начало введения однообразного обмундирования 

Еще в XVI веке стрельцы должны были носить однообразное обмундирование. 

Им было велено одевать длинные суконные кафтаны с отложными воротниками и 

сапоги. Цвет кафтанов определялся принадлежностью к определенному полку. 

Такое же обмундирование, как и стрельцы стали носить воины новых полков. Полки 

различались цветом воротников, шапок и сапог.  

В солдатских полках использовались латы, состоящие из кирасы и латной 

юбки, шлемы (шишаки). Поначалу они импортировались, но вскоре начались 

производиться и в России.  

Знамёна и значки полков нового строя 

В каждом солдатском полку было полковое знамя (полковничье), 

подполковничье и ротные (по числу рот). Все знамёна изготовлялись по указу 

полковника из тафты разных цветов. В середине знамени нашивался крест. Все 

знамёна в одном полку были одинаковые. Отличалось только полковничье знамя – 

из тафты белого цвета. Солдатские знамёна не имели каймы. В 1668 году появился 

новый образец солдатских знамён. В середину знамени вшивался круг, в котором 

размещалось изображение льва, единорога, грифа и т. д. Крест размещался в левом 

верхнем углу, а звёзды – на полях вокруг круга. В конце XVII века на знамёнах 

встречаются изображения гербов городов. 

Значки (прапорец) – разновидность прапора (небольшое персональное знамя в 

коннице войска, с длинными хвостами), личный знак нижних чинов. Значки 

применялись только в полках нового строя. Изготовлялись в полках и, вероятно, 

единого стандарта не имели.  

Оборона границ Русского государства в XVII веке  

Если восточная граница Русского царства, благодаря взятию Казани, была в 

безопасности, то на западной границе разрушенная в Смутное время система 

крепостей нуждалась в укреплении. Поэтому Михаил Федорович и впоследствии 

Алексей Михайлович Романовы сосредотачиваются на возвращении Смоленска и 

усилении обороноспособности городов западной границы.  

Во время Смоленской войны набеги татар участились. Для защиты южной 

границы в период с 1636 по 1656 годы создается комплекс укреплений Белгородской 

черты. Были возведены ряд крепостей, соединённых между собой системой 

оборонительных валов, засек, надолбов с использованием в том числе естественных 

природных препятствий (болот, лесов, рек). Длина Белгородской черты составляла 

800 км. Белгородская черта эффективно снизила риск грабительских вторжений 

крымских татар и ногайцев и способствовала русскому заселению огромных 

чернозёмных территорий на 300 км к югу от Большой засечной черты, построенной 

при Иване IV и сильно пострадавшей в Смутное время. В 1679-1680 годах для 

защиты Слобожанщины от набегов татар было построено ответвление западной 

части Белгородской черты – Новопостроенная или Новая черта. 
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§11. Войны России с Речью Посполитой и со Швецией в XVII веке 

Смоленская война. Русско-польская война 1654 – 1667 годов. Война со 

Швецией 1656 – 1658 годов и Кардисский мир.  

Смоленская война 

В 1632 году Земский собор утвердил решение начать войну с Польшей за 

возвращение Смоленска и других утерянных по Деулинскому перемирию земель. 

Ситуация была благоприятной: к началу 1630-х годов Россия в целом преодолела 

тяжелые последствия смутного времени, создавались полки нового строя, 

закупалось оружие, была обеспечена военно-техническая поддержка Швеции, 

основаны Тульский и Каширский военные и железоделательные заводы. В Речи 

Посполитой после смерти Сигизмунда III разгорелась борьба за власть. В июне 1632 

года, не дожидаясь нескольких месяцев до окончания срока действия Деулинского 

перемирия, русское правительство начало боевые действия. Царь направил к 

Дорогобужу и Смоленску войско под командованием воевод Дмитрия Черкасского 

и Бориса Лыкова. Но воеводы вступили в местнический спор, и боевые действия так 

и не начались. Через два месяца русскую армию возглавил боярин Михаил 

Борисович Шеин, руководивший обороной Смоленска в 1609-1611 годах. Он собрал 

большой полк в Можайске. Ещё два полка были собраны во Ржеве и в Калуге. Все 

полки должны были соединиться под Смоленском. В конце 1632 года русским 

войскам удалось захватить Новгород-Северский, Невель, Рославль, Стародуб, 

Себеж и ряд других важных пунктов. В декабре началась осада Смоленска. 

Для немедленного взятия крепости Шеину не хватало боеприпасов – было 

принято решение ждать помощи. Весной и летом 1633 года Шеин снова попытался 

взять Смоленск, однако обе попытки оказались неудачными. 

Тем временем в Речи Посполитой на престоле утвердился королевич 

Владислав. Он собрал армию, прибыл под Смоленск и окружил войска Шеина. 

Параллельно дипломатам из Речи Посполитой удалось убедить крымского хана 

начать войну с Россией. В июне 1633 года крымские татары вторглись в южные 

земли Русского государства. Они прошлись по русским землям и разорили их. 

Положение войск Шеина всё более осложнялось. Многие дворяне из южных 

земель покинули армию и отправились защищать свои владения, некоторые 

перешли на сторону поляков. В феврале 1634 года Михаил Шеин, не дождавшись 

подкрепления из Москвы, решил согласиться на переговоры с королевичем 

Владиславом. Войска Шеина сдались. 

Когда о поражении стало известно в Москве, Шеина обвинили в 

государственной измене. Весной 1634 года его и второго воеводу, Артемия 

Измайлова, казнили. 

Россия и Речь Посполитая заключили Поляновский мирный договор. Согласно 

ему были подтверждены границы, установленные Деулинским перемирием. 

Единственным положительным для России итогом Смоленской войны стал отказ 

королевича Владислава от претензий на русский престол. 

Русско-польская война 1654 – 1667 годов 

В 1648 году гетман Запорожского войска Богдан Хмельницкий поднял 

восстание против Речи Посполитой. Причинами этого восстания стали глубокие 

религиозные, социальные и военные разногласия между Украиной и Речью 

Посполитой. «Украиной» в XVI-XVII веках неофициально назывался регион 

(Среднее Поднепровье), контролировавшийся казаками и входящий в состав Речи 

Посполитой.  
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Богдан Хмельницкий обратился за помощью к 

русскому царю. Земский собор 1653 года принял 

решение удовлетворить просьбу Хмельницкого и 

объявил войну Речи Посполитой. Поход Русского 

государства в 1654 году получил название 

«государев поход». В мае российские войска 

двинулись в направлении Смоленска. В июне 

войска царя захватывают Полоцк, а в августе армия 

Матвея Шереметьева входит в важную белорусско-

литовскую крепость Оршу. Штурм Смоленска 

оказался неудачным, однако, после двухмесячной 

осады в конце августа был захвачен Гомель. 

Вторая попытка штурма Смоленска началась 

в конце августа, и в сентябре крепость была взята. 

В ноябре был захвачен Витебск. Специально для 

этой войны на территории Белоруссии был 

сформирован отдельный белорусский казачий полк. Также в этом походе 

участвовали запорожские казаки и астраханские татары.  

В декабре началось контрнаступление литовских войск на Могилев во главе с 

Великим гетманом Литовским Янушем Радзивиллом. На сторону гетмана 

добровольно перешли жители таких городов на левом берегу Днепра, как 

Мстиславль, Горы, Горки, Радом, Кричев, Чаусы. В Могилёве горожане отказались 

впускать войска Януша Радзивилла, но открыли ворота для русских войск и 

белорусского казачьего полка. Радзивилл осадил Могилев. Осада Могилева, 

длившаяся с февраля по май 1655 года, была одной из самых кровопролитных 

кампаний русско-польской войны. 

В результате успешных действий царских войск к концу 1655 года были 

захвачены Минск и Вильно. Однако, в этот момент в войну с Речью Посполитой 

вступила Швеция, и польскому королю пришлось пойти на переговоры с Россией. В 

1656 году между Россией и Речью Посполитой было подписано Виленское 

перемирие.  

В 1658 году новый гетман 

Запорожского войска Иван 

Выговский заключает с Речью 

Посполитой Гадячский договор, 

предусматривающий 

«возвращение» верхнего 

Поднепровья под власть 

польского короля в качестве 

особого автономного образования 

в составе Речи Посполитой. Это 

решение Выговского раскололо 

казачество на пропольскую и 

промосковскую партии. Речь Посполитая возобновила войну, и войска под 

командованием гетмана Гонсевского попытались соединиться в Литве с отрядами 

казаков, принявших сторону Выговского. Этому воспрепятствовал князь Юрий 

Долгоруков, выдвинувшийся со своим отрядом навстречу Гонсевскому и нанёсший 

ему поражение в битве у села Верки (под Вильном) в октябре 1658 года. Результатом 

битвы явилось пленение Гонсевского и быстрое подавление сторонников 

Рисунок 19. Богдан Хмельницкий. 

Художник А. Орленов 

Рисунок 20. Осада Риги войском Алексея Михайловича в 1656 г.  

Гравюра Габриэль Перель 
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Выговского в Литве. Тем не менее, русские войска были вынуждены отступить за 

Днепр, а русские гарнизоны в литовских городах были осаждены или блокированы 

литовскими отрядами.  

В 1659 году войска Выговского в союзе с крымскими татарами победили армию 

Трубецкого под Конотопом. Россия готовилась к контрнаступлению украинско-

татарско-польских войск, однако гетман Выговский полностью потерял доверие 

казаков, покинул должность и сбежал. Еще одной причиной потери гетманства 

историки считают тот факт, что Выговский взамен на союз с татарами разрешил им 

грабить территорию Полтавщины, чем вызвал возмущение в среде казаков и 

крестьян. В итоге новым гетманом стал сын Богдана Хмельницкого Юрий, который 

в конце 1659 года подписывает с Москвой новый Переяславский договор. 

В 1660 году российско-украинские войска начинают совместный поход на 

Польшу, который получил название «Чудновская компания», так как основная битва 

была в районе города Чуднова. Однако, армия терпит ряд поражений, Юрий 

Хмельницкий подписывает с поляками перемирие – Слободищенский трактат. 

Казаки по левому берегу Днепра не признали подписанный Хмельницким 

Слободищенский трактат и избрали гетманом переяславского полковника Якима 

Сомко. Раскол привел к разделу Войска Запорожского на левобережное 

(подчинявшееся России) и правобережное (в составе Речи Посполитой), а заодно и 

к разделу соответствующей подконтрольной территории. 

В 1661 году русская армия теряет Могилёв, восставшие горожане в котором 

уничтожают московский гарнизон, затем Борисов. Большое влияние на неудачи 

русского войска оказали внутриполитические волнения в России, вызванные 

неудачными попытками царского правительства пополнить казну для продолжения 

боевых действий (Медный бунт). Русский гарнизон на протяжении полутора лет 

оборонял Вильно, но крепость пришлось сдать, так как в живых оставалось лишь 78 

защитников крепости. Из завоёванных ранее территорий в Великом княжестве 

Литовском под русским контролем оставались только Полоцк и Витебск. В середине 

1662 году Россия утратила контроль за территорией Литвы, Белоруссии и большей 

частью Украины. 

Несмотря на неудачи, в конце 1662 года российская армия во главе с 

Ромодановским смогла нанести ряд поражений польско-украинской армии под 

Каневом и Переяславом, чем окончательно подорвала авторитет Юрия 

Хмельницкого в глазах казаков. 

В 1663 году русско-польская война возобновилась. В Нежине гетманом 

выбирают Ивана Брюховецкого, который был союзником России, а на правом берегу 

Днепра гетманом стал Тетеря, союзник Польши. Осенью 1663 года польский король 

Ян Казимир начал большой поход на территорию левобережной Украины, а также в 

Белоруссию. Однако успешные действия украинско-российской армии под Гадячем 

и Глуховом смогли остановить продвижение польской армии. Одно из самых 

больших поражений полякам нанесла армия Ромодановского возле села Пироговка 

в начале 1664 года. После этого началось отступление польских войск и гетмана 

Тетери. 

В том же 1664 году литовско-польские войска пытались организовать осаду 

Могилева, но уже в конце февраля потерпели поражение. В 1665 году Россия нанесла 

еще несколько поражений польской армии, главные из которых были под Белой 

Церковью и Корсунем. 

В 1666 году гетманом Запорожского войска Правобережной Украины стал Петр 

Дорошенко. Он заключил союз с Османской империей, что спровоцировало начало 
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польско-турецкой войны. Польскому королю Яну Казимиру пришлось обратиться к 

русскому царю с предложением о перемирии. В таких благоприятных для России 

условиях в январе 1667 года в селе Андрусово возле Смоленска был подписан 

мирный договор. Условия договора включали заключение перемирия на 13,5 лет (в 

1678 году стороны продлили перемирие еще на 13 лет), Россия получала 

Смоленскую и Чернигово-Северскую землю и контроль над Левобережной 

Украиной. Киев переходил к России на два года. Запорожская Сечь становилась 

территорией совместного польско-российского управления. 

В 1686 году Россия и Польша подписали мир под очень символическим 

названием «Вечный». По его условиям: Киев полностью переходил в состав России, 

однако Польша получала компенсацию в 146 тысяч рублей; Польша отказывалась от 

претензий на Смоленск, Чернигов и всю Левобережную Украину; Запорожская Сечь 

переходила под контроль России; Московское царство отказывалось от претензий 

на Правобережную Украину. 

Война со Швецией 1656-1658 годов и Кардисский мир 

В 1654-1655 годах ослабленная восстанием Хмельницкого и войной с Русским 

царством Речь Посполитая подверглась вторжению шведов, занявших Варшаву и 

Краков. Одновременно Великий гетман литовский Януш Радзивилл заключил с 

Карлом Х договор, по которому признал власть шведского короля над Великим 

княжеством Литовским. Шведский король обещал польской шляхте помощь России. 

С целью не допустить союз Речи Посполитой и Швеции летом 1656 года Алексей 

Михайлович начал войну против Швеции, а в октябре заключил перемирие с Речью 

Посполитой. Кроме того, возник шанс возврата русских земель побережья Финского 

залива, утраченных в Смутное время. Формальным поводом к началу войны 

послужила ошибка шведских дипломатов в царском титуле при третьей 

ратификации Столбовского мира в 1655 году (договор ратифицировался по причине 

вступления на престол нового короля Карла X Густава). 

Летом 1656 года русские войска взяли Динабург, Кокенгаузен и начали осаду 

Риги. Слухи о распространении в Риге эпидемии чумы вынудили царские войска 

снять осаду. В юго-восточной Ливонии русское войско взяло после осады город 

Юрьев и соседние замки. В Ингерманландии русские войска заняли Ниеншанц и 

блокировали Нотебург (Орешек). В районе Котлина произошел морской бой между 

казацкой флотилией и отрядом шведских гребных судов, который был разбит и 

рассеян.  

В 1657 году шведские войска перешли в наступление и вторглись в Псковскую 

область. В июне под Валком отряд Шереметьева потерпел сокрушительное 

поражение. В битве под Гдовом в сентябре 1657 года шведские войска были разбиты 

корпусом князя Хованского. В результате военная инициатива перешла к русской 

армии. В начале 1658 года части под командованием князя Хованского захватили 

Ямбург и подошли к Нарве. После подписания мирного договора с Данией Швеция 

активизировала военные действия. Отряд Хованского под Нарвой был разбит. Кроме 

того, шведским частям удалось восстановить контроль над Ниеншанцом и 

Ямбургом. 20 декабря 1658 года в Валиесари было заключено русско-шведское 

перемирие сроком на 3 года. Согласно условиям договора, Россия сохраняла 

контроль над захваченными территориями в Прибалтике.  

В 1661 году положение России в войне со Швецией значительно ухудшилось. 

Возникла необходимость заключения нового договора. После длительных 

переговоров Россия заключила Кардисский мир со Швецией. В отличие от 

Валиесарского соглашения условия этого договора были менее выгодными для 
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России: она передавала Швеции города, завоеванные в ходе военных кампаний 1656-

1658 годов. Под контроль шведского короля переходили Кокенгаузен, Дерпт, 

Нейгаузен, Мариенбург, Сыренск. То есть, фактически устанавливались границы, 

определенные Столбовским договором 1617 года. Но были и положительные 

моменты: Швеция отказалась поддерживать Речь Посполитую в войне против 

России и русским купцам было разрешено держать торговые дворы в крупных 

шведских городах (Стокгольме, Нарве, Риге). Шведы получили право создавать 

торговые дворы в Москве, Новгороде и других крупных центрах России.  

 

§12. Военные конфликты с Османской империей в XVII веке 

«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 

мирный договор. Русско-турецкая война 1686-1700 годов. 

«Азовское осадное сидение» 

Крепость Азов, расположенная на левом берегу Дона и закрывавшая выход к 

Азовскому морю, была построена Османской империей в 1471 году. Вассалами 

османских султанов были крымские ханы. Крымско-нагайские набеги, 

сопровождавшиеся захватом пленных, а также специальные выплаты «поминок» 

русскими царями крымским ханам, считавшим себя наследниками Золотой Орды, 

истощали людские и материальные ресурсы русского царства.  

Селившиеся с давних времен на Дону казаки тоже часто совершали набеги, в 

том числе и на Азов. Турецкие отряды из 

Азова, в свою очередь, разоряли казачьи 

городки. В 1637 году на войсковом кругу 

(собрании всего Донского казачьего 

войска) было принято решение о походе 

на Азов. Было собрано большое войско, в 

котором помимо донских казаков были 

торговые люди и запорожцы. В 

Монастырском городке большой казачий 

круг определил день выступления и план 

осады Азова. Походным атаманом был 

избран Михаил Татаринов.  

Осада крепости началась 21 апреля 1637 года. Предварительно донцы 

воздвигли вокруг Азова укрепления: вырыли рвы, соорудили почти вплотную к 

азовским каменным стенам насыпи. Азов защищала тройная линия каменных 

укреплений с 11 башнями. Первыми были стены Топракова города (Топрак-кала), 

вторыми – Ташкалова города (Таш-кала), третьими – стены собственно Азова. 

Опоясывал крепость вымощенный камнем глубокий ров. На помощь казаком царь 

отправил 49 стругов (судов), вооружение и деньги. 

Огнём из пушек удалось повредить крепостные сооружения, но все же эти 

разрушения не были столь велики, чтобы можно было начать штурм. Казаки сделали 

подкоп. Мощный взрыв образовал пролом в стене Топракова города. Через этот 

проход донцы во главе с Михаилом Татариновым ворвались в крепость. 

Одновременно с противоположной стороны казаки забрались на стены по 

штурмовым лестницам. Три дня шли бои на улицах Азова. После взятия крепости 

были освобождены захваченные в ходе набегов православные пленники. В сентябре 

царю было сообщено о взятии крепости. Царское правительство заверило султана в 

своей непричастности к казачьему походу.  

Рисунок 21. Азовское сидение казаков. Иллюстрация 
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К лету 1638 года казаки восстановили прежние укрепления. На башнях и стенах 

расставили пушки. Накопили годовой запас продовольствия. Для охраны Азова со 

стороны степей была создана конная стража численностью около 400 человек.  

Понесенные казаками потери восполнялись благодаря приходу сюда русских 

людей, а также запорожских казаков. Азов быстро превратился в крупный торговый 

город, в который приезжали с товарами русские, турецкие и иранские купцы.  

В августе 1638 года крымский хан осадил Азов, но на штурм так и не решился. 

В ходе вылазок казаки нанесли ему ряд поражений, отвергли его предложение за 

вознаграждение покинуть крепость, и он в конце октября был вынужден уйти. 

В январе 1641 года под стенами Азова внезапно снова появилось войско 

крымского хана, представлявшее собой серьезную угрозу, поскольку было 

укреплено силами Османской империи как в плане воинов, так и в вооружении.  

В Азове же в начале 1641 года проживало около тысячи казаков, но их число 

было в несколько раз увеличено после решения круга собирать в Азов казачьи 

отряды из всех городков, а уклонявшихся «грабить и побивать до смерти и в воду 

метать». Но численность выставленной против защитников Азова объединеной 

крымско-турецкой армии превышала азовский гарнизон в несколько десятков раз.  

В июне 1641 года турецко-крымские войска под командованием опытного 

полководца силистрийского губернатора Хусейн-паши начали осаду Азова. 

Большие турецкие корабли остались в море, а малые вошли в Дон и стали напротив 

Азова. Вблизи города осаждавшие вырыли траншеи и разместили в них пушки и 

готовых к атаке своих воинов. Укрытые в траншеях войска были недосягаемы для 

казачьей артиллерии. Турецкие командиры расположили против башен осадные 

пушки, прикрепив их цепями. Эта мера предосторожности была необходима, ибо 

казаки при вылазках порой увозили пушки с собой.  

Из Азовской крепости казаки тайно прорыли ряд подземных проходов, которые 

позволяли совершать им неожиданные для врага вылазки. Донцы заранее 

приготовили также подкопы для взрывов и ямы-ловушки. Османские войска дважды 

шли на приступ, но были отбиты с большими потерями. Уже на раннем этапе осады 

казаки начали рыть траншеи под позиции османских войск. Подрыв нескольких 

таких траншей стоил жизни от 1 до 2 тыс. янычар. 

После этого турецкие войска повели осаду крепости по всем правилам военного 

искусства. С конца июня по крепости велся непрерывный артиллерийский огонь из 

тяжёлых пушек, нанесший ей серьезные разрушения. Стены были разбиты во 

многих местах до основания. Из 11 башен уцелели только 3, да и те сильно 

пострадали от обстрела. Тогда казаки взорвали пороховые склады в наиболее 

угрожаемой части крепости. Спасаясь от пушечных ядер, казаки покинули дома и 

вырыли для жилья глубокие землянки. После столь сильного артиллерийского 

обстрела турки предприняли мощную атаку крепости. Удар численно 

превосходивших войск казакам было трудно отразить, и они оставили Топраков, 

переместившись в укрепления средневековой постройки. Донцов спасли заранее 

вырытые подземные траншеи. Согласно реляциям казаков ежедневно османские 

войска расходовали от 700 до 1000 снарядов. 

Турки стали насыпать земляной вал на уровне азовских стен и даже выше них. 

Рвы засыпали землёй и камышом. Постоянные казачьи вылазки мешали им 

закончить сооружение вала. Когда же наконец вал был воздвигнут, донцы провели 

под него подкоп и взорвали. Паши приказали соорудить новый вал, чуть подальше 

прежнего. С этой насыпи турецкая артиллерия в течение 16 суток днем и ночью вела 

обстрел городских стен и построек. Одновременно турки повели в сторону крепости 
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около 17 подкопов. В конце июля казаки оставили средневековые укрепления и 

переместились в земляной форт и укрепленные подземные бункеры. Казаки рыли 

навстречу османским войскам свои ходы. Подземная война, в которой казаки 

активно использовали малокалиберное ручное огнестрельное оружие, окончилась 

поражением турецких войск. 

В августе Хусейн-паша запросил у Стамбула пополнений в живой силе и 

материалах. Параллельно шли прямые переговоры между османскими войсками и 

казаками. Согласно отчетам казаков, они отвергли предложение османов о сдаче 

крепости в обмен на 1 тыс. талеров для каждого её защитника. Переговоры дали 

необходимую передышку гарнизону, который, по некоторым донесениям, к тому 

времени насчитывал лишь чуть более тысячи бойцов. 

Несмотря на усиленную ханскую стражу по Дону, в Азов пробирались люди из 

казачьих городков. Казаки плыли под водой на спине с камышом во рту, держа 

оружие и одежду в кожаных мешках. Хану пришлось приказать перегородить Дон 

сплошным частоколом. 

В сентябре 1641 года, после подхода подкреплений, турецкие командиры 

решили прибегнуть к последнему средству. В надежде на численное превосходство 

своего войска они стали изматывать казаков непрерывными атаками днем и ночью. 

Пока одни турецкие части штурмовали крепость, другие отдыхали и готовились для 

последующей атаки. Малочисленный же казачий гарнизон бессменно должен был 

отражать яростный штурм врага. Всего было 24 приступа. Однако нападавшие вновь 

были отбиты с большими потерями. 

Моральный дух осаждавших, несших большие потери, падал. В довершение 

один из казаков, притворившись перебежчиком, пробрался в османский лагерь и 

посеял страх, утверждая о наличии трех заминированных траншей прямо под 

позициями османских войск. Одну траншею удалось обнаружить, две другие не 

были найдены; в итоге, как сообщали свидетели со стороны турок, многие, не 

выдержав напряжения, «устрашась отошли». Несмотря на планы отступить зимой в 

Крым и возобновить осаду в следующем году, уже 26 сентября ввиду затруднений с 

поставками запасов и провианта турецкая армия сняла осаду и стала готовиться к 

новому наступлению. 

Несмотря на одержанную победу, Войско Донское перед зимой 1641-1642 

годов оказалось в тяжёлом положении. Людские потери, разрушенные укрепления 

города, отсутствие продовольственных и иных запасов – все это надо было принять 

во внимание в случае повторения турецкого похода. Казаки во главе с атаманом 

Наумом Васильевым, одним из героев «сидения», прибыв в конце октября 1641 года 

в Москву, предложили царю взять Азов «под свою руку» и поставить там гарнизон. 

Неизбежность нового турецкого нападения на Азовскую крепость не вызывала 

сомнений. Оказание лишь материальной помощи казакам в создавшихся условиях 

не спасало положения. Надо было послать в Азов русские войска и восстанавливать 

крепость, иными словами – начинать войну с Турцией, не ликвидировав угрозы 

Москве с запада. Земский Собор принял решение оставить Азов. Летом 1642 года 

казаки ушли из крепости, разрушив оставшиеся укрепления. Османская империя 

построила на месте города новую крепость. 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор 

Активные действия турецких войск на Украине представляли все большую 

угрозу интересам Русского государства. Под контроль османской империи перешла 

Подолия. Украинцы негативно восприняли присутствие турецких войск на 

разоренных землях Правобережной Украины и в 1674 году Пётр Дорошенко 
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лишился гетманства. В 1676 году при поддержке русской армии вновь избранный 

гетман обеих сторон Днепра Иван Самойлович взял Чигирин, где размещалась 

ставка Дорошенко. Такое объединение Украины под властью ставленника Москвы 

было нежелательно для Османской империи, поскольку российское царство будет 

непосредственно граничить с новоприобретенной османской территорией 

Подолией. В 1677 году турецкий султан Мехмед IV, считая себя властителем 

Правобережья Украины, провозгласил гетманом Юрия Хмельницкого и отправил к 

Чигирину сильное турецко-татарское войско. Самойлович, соединившись с князем 

Григорием Ромодановским, принудил турок к отступлению. В это время при дворе 

московского царя велись споры, вступать ли в конфликт, который вела Дания и 

Бранденбург-Пруссия против Швеции. Готовясь к кампаниям 1677 года царское 

правительство распределило свои вооруженные силы вдоль юго-восточной границы 

и на западном балтийском фронте. Споры прекратились после получения известия о 

приближении к Киеву и Чигирину турецкой армии под предводительством Ибрагим-

паши.  

Ибрагим-паша потребовал сдачи крепости Чигирина, предлагая гарнизону 

свободно уйти на Левобережье, но получил отказ. Казаки, оборонявшие Нижний 

город, отвергли также универсалы, посылаемые Юрием Хмельницким. С 5 августа 

началась бомбардировка, турки копали шанцы и постепенно придвигались всё 

ближе к стенам крепости. Защитники Чигирина предприняли несколько крупных 

вылазок, мешая осадным работам. Тем не менее, турки сумели сделать несколько 

проломов в стенах и подвести шанцы на 20-30 саженей. Но штурм был провален. В 

Чигирин вошло подкрепление — полк драгун и 800 сердюков, которые скрытно 

переправились на правый берег Днепра. 24 августа Ибрагим-паша с крымским ханом 

и большей частью армии отправился навстречу русско-украинским войскам, 

идущим на помощь крепости. 

В августе армии князя Григория Григорьевича Ромодановского и Ивана 

Самойловича соединились и начали переправу у Бужина перевоза. Попытки 

турецко-татарских войск помешать переправе окончились неудачей. В боях на 

правом берегу Днепра армия Ибрагим-паши потерпела поражение. Турки отступили 

в свой лагерь под Чигирином, а затем сняли осаду и поспешно отступили за Днестр, 

бросая отставших и снаряжение. Казаки настигли отступающих неподалеку от 

Чигирина, отбила обозы и припасы и перебила встреченных турок.  

Объединенные силы Григория Григорьевича Ромодановского и Ивана 

Самойловича подошли к Чигирину. Ратные люди и казаки восстанавливали 

укрепления города и уничтожали осадные приготовления турок. Власть 

Самойловича на Правобережье была восстановлена. Убедившись в отступлении 

противника, основная армия ушла на зиму за Днепр из-за обнаружившегося 

недостатка в провианте и подножном корме. 

Ввиду слухов о сборах турок для движения в Малороссию (одно из 

официальных названий Гетманщины) с целью взять Чигирин, царь Фёдор 

Алексеевич приказал укрепить этот пункт и снабдить запасами. Гарнизон должны 

были составить полки из войск Ромодановского и Самойловича под начальством 

окольничего Ржевского. Исполняя это приказание, Ромодановский и Самойлович 

двинулись к Чигирину и в июле подошли к Бужинскому перевозу, откуда начали 

переправлять войска на правый берег. К Чигирину подошла армия визиря Кара-

Мустафы. Атаки турецко-татарского войска были отражены. Турки и татары 

отступили и заняли выгодные позиции, перекрыв доступ к провианту и 

продовольствию. Прибывшие под командованием князя Михаила Алегуковича 
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Черкасского русские войска разбили турецко-татарский отряд, охранявший 

Кувиченский перевоз. Но войска Каплан-паши заняли Стрельниковую и другие 

высоты, тем самым делая невозможной переправу через Тясмин. Бои шли за 

переправу на Тясмине, у подножия Стрельниковской горы. Турки, осаждавшие 

Чигирин, продолжали бомбардировку и начали устраивать подкопы. Взорванный 

подкоп у реки Тясмин стал причиной пожара части нижнего города, был зажжен и 

новый верхний город. Оборонявший Чигирин гарнизон отступил в старый верхний 

город и отбивал штурмы турок. Ночью защитники присоединились к русским 

войскам, а уцелевшая часть Чигирина была подожжена по приказанию 

Ромодановского. Русская армия, преследуемая неприятелем, начала отступление к 

Днепру. Турецкие войска отошли к границе, а Юрий Хмельницкий с татарами занял 

Немиров, Корсунь и некоторые другие города. Султан Магомет IV не получил 

существенных выгод от Чигиринской победы и вообще от войны с Россией. В январе 

1681 года в Бахчисарае был заключен на 20 лет мирный договор, по которому 

Османская империя отказалась от своих притязаний на Западную Украину. 

Русско-турецкая война 1686-1700 годов 

Заключение Вечного мира с Речью Посполитой в 1686 году, привело к 

присоединению России к Священной лиге против османов, включавшей Священную 

Римскую империю, Венецианскую республику и Речь Посполитую, а также к 

необходимости разорвать мир с Османской империей и напасть на Крым. 

Военные стратегии и боевые действия начавшейся 

в 1686 году русско-турецкой войны находились в 

зависимости от международной ситуации и расстановки 

политических сил при русском дворе.  

Вначале князь Василий Васильевич Голицын, 

фаворит царевны Софьи, выполнял зафиксированные в 

договоре 1686 г. обязательства перед Речью 

Посполитой. По договору о Вечном мире Россия 

должна была предпринять походы на Крымское 

ханство. Также, он пытался добиться дипломатического 

соглашения с ханством, предусматривавшего или 

окончательную отмену поминок, или переход хана под 

верховную власть русских царей. Кроме того, успех 

крымских кампаний мог укрепить политическое 

влияние его покровительницы и его самого. 

В 1687 году князь Василий Голицын отправился с 

русским войском в Крым. С ними шли и малороссийские казаки под начальством 

гетмана Ивана Самойловича. Русские войска не дошли до Крыма. Крымскими 

татарами внезапно подожжена была степь. Недостаток корма и воды заставил 

Голицына вернуться назад. В ходе отступления в русском лагере возникли слухи о 

причастности к поджогу степи гетмана Самойловича, и на него был направлен донос 

в Москву. Самойлович был свергнут, сослан в Сибирь, а на его место при большом 

содействии Голицына гетманом был избран Иван Мазепа. Несмотря на полную 

неудачу похода, Василий Голицын был щедро награждён царевной Софьей. Второй 

поход на Крым состоялся весной 1689 года. Голицын победил крымские войска у 

деревни Зелёная Долина, дошёл до Перекопа, но внезапная вспышка болезней в 

войсках заставили его без всяких результатов вернуться в Москву. Военно-

политическая стратегия второго похода 1689 года, состоящая в наступлении главной 

армии под Перекоп без серьезных операций против донских или днепровских 

Рисунок 22. В. В. Голицын.  

Гравюра А. Тарасевича 
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крепостей, основывалась на представлении о том, что Османская империя и ее 

вассал Крымское ханство ослабели в результате боевых действий союзников России 

по Священной Лиге. В случае согласия крымского хана на предложения русской 

дипломатии об отмене поминок или переходе под власть русского царя срочно бы 

понадобилось искать пути заключения мира с Османской империей и выхода из 

войны. Если бы Россия разорила донские или днепровские крепости Османской 

империи, достичь мирного соглашения между этими государствами было бы очень 

сложно.  

Походы на Крым 1687 и 1689 годов оказались недостаточными для того, чтобы 

склонить крымского хана к каким-либо политическим уступкам. А нежелание 

предпринять серьезные действия против османских крепостей на Днепре (либо 

осуществление таких шагов слишком поздно, как в 1687 г.) лишило русскую армию 

возможности перерезать коммуникации Крыма и Белгородской Орды и тем самым 

ухудшить стратегическое положение ханства. Недооценка всех этих факторов 

обеспечила итоговый провал не только собственно крымских кампаний и неудачу 

первого этапа войны, но и в значительной мере стало причиной окончательного 

политического поражения главного разработчика «крымской» стратегии – князя 

Василия Васильевича Голицына. 

Единственным военно-стратегическим достижением Голицына осталась линия 

на строительство в районе нижнего течения Днепра укрепленных пунктов, 

рассматривавшаяся им самим как вспомогательная. К возникшему в 1688 городу 

Новобогородицку на следующий год добавился построенный чуть выше на реке 

Самаре Новосергиевск. Их сооружение было продолжением многолетней политики 

России по постепенному продвижению на юг.  

Борьба за власть в Кремле привела к возникновению паузы в боевых действиях 

на многих направлениях. Период 1690-1694 годов характеризовался переходом к 

оборонительной тактике. Некоторые боевые действия велись в Поднепровье. По 

приказу Ивана Мазепы казачьи полки совершили два безрезультатных похода на 

турецкую крепость Казы-Кермен. Приход к власти Петра I привел к окончательному 

смещению основного фокуса боевых действий с Крыма на турецкие крепости в 

Северном Причерноморье. Российские войска продвигались вдоль Дона и Днепра, 

захватывали османские крепости и строили новые укрепления. В 1695 году войско 

под командованием воеводы Бориса Петровича Шереметева, объединившись с 

Запорожским войском, захватили Казы-Кермен и остальные турецкие крепости, 

блокировавшие выход в Черное море по Днепру.  

В том же году Пётр предпринял первый поход на Азов, после которого царь 

сделал распоряжения о создании флота. Была начата постройка судов в Москве, 

Воронеже, Козлове, Добром, Сокольске. К апрелю были спущены в воду 2 корабля, 

23 галеры и 4 брандера. В мае флот двинулся к Азову. В устье Дона он загородил 

дорогу османским кораблям, но, не решившись атаковать турецкий флот, отступил 

к Сергиеву. Донские казаки разгромили турецкий флот. Азов остался без защиты. 

Нападение крымского отряда на русский лагерь было отбито и началась осада Азова. 

Через месяц осады османы сдали Азов, выговорив себе позволение уйти из города в 

полном вооружении, с женами, детьми и со всеми пожитками. Азов был укреплён, 

мечети обращены в церкви, туда переселены стрельцы и городовые казаки. Пётр 

тогда же осмотрел берега Азовского моря и на мысе Таганрог решил построить 

гавань. 

Принципиальным новшеством в стратегии Петра стало намерение, возникшее 

не ранее середины 1695 года, перенести боевые действия в акваторию Черного моря, 
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создав для внутренних районов Османской империи угрозу, несопоставимую по 

своему масштабу с морскими походами казаков. Суда новых типов появились не 

только в Азовском море, но и на Днепре. Царь планировал организовать поход 

«морского каравана» к Очакову. Это могло бы стать следующим, четвертым этапом 

войны. Однако, как показало дальнейшее развитие событий, расчеты царя не 

оправдались. Усилия и ресурсы, потребовавшиеся для создания морского флота, 

затормозили ход наземных операций. 

Кампании 1697 и 1698 годов не принесли ожидаемых результатов. Этому 

способствовало несколько факторов. Во-первых, османские власти, потеряв в 1696 

году Азов, позволили Крымскому ханству сосредоточить основные силы против 

России. Во-вторых, впервые с начала войны в Северное Причерноморье были 

переброшены значительные турецкие воинские контингенты с других театров 

военных действий. В-третьих, отъезд Петра в Великое посольство самым 

негативным образом сказался на организации военных кампаний. В его отсутствие 

полководцы стремились не добиться успеха, а минимизировать собственные усилия 

и избежать трудностей. Кроме того, большим просчетом царя стала замена Б. П. 

Шереметева, стоявшего во главе Белгородского полка, на Я. Ф. Долгорукова, 

показавшего себя посредственным полководцем. В результате лишь благодаря 

героизму русских солдат и стрельцов, а также украинских казаков удалось избежать 

захвата днепровских крепостей противником. И несмотря на эти факторы, к тому 

времени, когда царь вернулся в Москву, а российский флот стал значимой военной 

силой, европейские союзники России склонились к заключению мира. 

В 1700 году Русским царством и Турцией в Константинополе был заключен 

мирный договор. Россия получала крепость Азов с прилегающей территорией и 

вновь построенными крепостями (Таганрог, Павловская, Миус) и освобождалась от 

ежегодной выплаты дани крымскому хану. Турции возвращалась занятая русскими 

войсками часть Поднепровья с мелкими турецкими крепостями, которые подлежали 

немедленному уничтожению. Стороны обязались не строить новых укреплений в 

пограничной полосе, не допускать вооружённых набегов. Турция должна была 

освободить русских пленных, а также предоставить России право на 

дипломатическое представительство в Константинополе на равных основаниях с 

другими державами. Договор обеспечил нейтралитет Турции и позволил Петру I 

вступить в Северную войну.  

 

§13. Военные реформы Петра I 

Изменения в комплектовании войск. Организация петровской армии. 

Управление вооруженными силами. Вооружение и снаряжение. Появление 

унифицированной военной формы для солдат и офицеров. «Устав воинский» и 

«Морской устав». Зарождение военного образования. Развитие 

фортификационного дела.  

Начало формирования системы государственных наград. Учреждение 

первых орденов Российской империи. 

Изменения в организации комплектовании войск.  

В 1699 году землевладельцам было предписано выставить «даточных» людей в 

количестве не менее одного воина с 50 крестьянских дворов. Служившие по 

московскому списку должны были дополнительно представить по одному конному 

даточному со 100 дворов.  

В 1705 году Поместному приказу был объявлен царский указ «О наборе рекрут, 

с 20 дворов по человеку, от 15 до 20 лет возраста». В этом указе впервые появились 
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термины «рекрут» и «рекрутский набор». При этом понятие «даточные люди» 

продолжало употребляться. Поместной приказ ведал всем служилым 

землевладением в стране и, в том числе, составлением писцовых и переписных книг. 

Переписные книги 1677 года, согласно указу, являлись документальной основой, по 

которой велся расчет числа рекрутов. 

Рекрутская повинность носила всеобщий характер. Набор проводился в 

дальнейшем в ходе войны ежегодно. Одного рекрута брали с 20 крестьянских 

дворов. Приказ военных дел осуществлял целевой набор в конницу, куда набирали 

даточных людей из расчета один человек с 80 дворов. 

Ответственность за выделение рекрутов 

перекладывалась с землевладельцев на городские и 

сельские общины. Землевладельцы должны были 

теперь контролировать общинный сбор воинов. 

Община выбирала кандидатов и очередность 

участия семей в отбывании повинности. Для тех, 

кто не выполнил требования, норма удваивалась. В 

случае смерти или побега рекрута крестьянские 

дворы должны были поставлять нового. За попытку 

побега со службы следовала смертная казнь. Такое 

же наказание полагалось и за укрывательство 

беглых даточных людей. Отвечали за поимку 

сбежавших не только их непосредственные 

начальники, но и местные власти всех уровней.  

Набор рекрутов по указу от 20 февраля 1705 

года стал именоваться первым, и счет остальным 

велся именно от него. Шестой набор 1710 года стал 

последним массовым, когда одного рекрута брали, 

как предусматривал указ, от 20 дворов. Постепенно пропорция стала снижаться, и 

один рекрут приходился уже на четыре-пять десятков дворов, а порой и на 75. 

Военная служба стала пожизненной – сданный государству рекрут выбывал из 

своего прежнего социального состояния. Даточные люди стали основным 

источником комплектования армии. Другим источником комплектования армии 

являлись вольные гулящие люди (беглые холопы, крепостные, отпущенные на 

свободу крестьяне).  

Пожизненная военная служба была основной обязанностью дворян. В процессе 

военной реформы другая известная с конца XIV века категория служилых людей – 

дети боярские – исчезла. Дети боярские, захотевшие продолжать военную службу, 

были причислены к дворянам. Те, кто не захотел, были переведены в категорию 

однодворцев. В 1714 году царь указал, чтобы дети дворян и офицеров, не служивших 

солдатами в гвардии, «ни в какой офицерский чин не допускались», а также чтобы 

«чрез чин никого не жаловать, но порядком чин от чину возводить».  

Организация петровской армии 

В феврале 1711 года Петр I утвердил первые штаты кавалерийских и пехотных 

полков (военно-сухопутные), а в ноябре этого же года были утверждены штаты по 

морской части и в следующем году штат для артиллерии, в который включены и 

инженерные чины. 

Согласно военно-сухопутным штатам 1711 года армия состояла из 33 

кавалерийских и 85 пехотных полков (в том числе 42 пехотных полка в полевой 

армии и 43 – в гарнизонах). 

Рисунок 23. Петр I.   

Портрет работы Карла Моора 
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В штатах были перечислены все армейские должности от генерал-

фельдмаршала до рядового, их количество и денежное содержание (жалованье), 

предусмотренное по каждой должности. 

Штаты 1711 года состояли из 5 таблиц. В таблице I «Штатные положения 

Генерального штаба» перечислялись все чины, которые относились к главному 

штабу полевой армии. Он и назывался Генеральным штабом. Таблица II включала 

сведения о должностях, лошадях, оружии и имуществе в полках и размерах средств 

на их содержание. В таблице III перечислены все должности, содержащиеся в ротах 

драгунского и пехотного полков, и размеры денежного довольствия по ним. В 

отдельных разделах были указаны сведения о лошадях, вооружении и военном 

имуществе. Таблица IV содержала штат гарнизонного полка. В таблице V 

приводятся обобщенные сведения о денежных средствах, необходимых на 

содержание Генерального штаба, кавалерии, пехоты и гарнизонных войск. 

В ходе Северной войны организация русской армии несколько изменилась, что 

вызвало необходимость разработки новых штатов, которые были утверждены в 1720 

году. 

В новых штатах воинские должности не разделялись на замещаемые 

иностранцами и русскими. Это значит, что отпала надобность в массовом 

привлечении в армию иностранных специалистов. Уже были подготовлены свои 

военные кадры. 

После Петра I практически каждый русский император (императрица) свое 

правление начинал с создания комиссии по реформированию армии и переработке 

штатов. 

При Петре Великом устанавливается новый способ по обеспечению армии 

продовольствием. Все заботы по продовольствию принимает на себя правительство. 

Учреждаются продовольственные магазины, пополняемые подрядным способом. В 

конце царствования подрядный способ заменяется натуральной повинностью. 

Расквартирование. Возникшие при Петре Великом войсковые части 

располагались по квартирам, предоставляемым жителями населенных пунктов в 

местах постоянного или долговременного расположения войск. Воинский устав 

1716 года определял взаимоотношения между хозяевами и квартирующими 

войсками. 

В 1724 г. войска переместились из городов в уезды, где приступили к постройке 

казарм. Однако преобладающим способом расквартирования долгое время 

оставался, как и прежде, постой по квартирам мирных жителей. 

Управление вооруженными силами 

В 1720 году для управления военными делами была создана военная коллегия, 

заменившая по своим функциям ранее действовавшие приказы. Кроме того, 

вопросами снабжения армии ведал Комиссариат. Материальной частью артиллерии 

занималась Артиллерийская канцелярия. 

Воинский устав 1716 года предусматривал установление единовластия 

главнокомандующего и регламентировал его обязанности. 

Руководство армией в военное время вверялось генерал-фельдмаршалу, 

который, обладая полной властью, подчинялся лишь царю и обязывался в особых 

случаях собирать военный совет.  

Генерал-фельдмаршал мог иметь помощника – генерал-фельдмаршал-

лейтенанта. Помощниками главнокомандующего являлись: генерал-

фельдцейхмейстер, генерал от кавалерии и генерал от инфантерии, генерал-кригс-

комиссар, генерал-квартирмейстер и другие чины.  
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Вооружение и снаряжение 

Вооружение каждого солдата состояло из шпаги с портупеей и фузеи 

(дульнозарядного гладкоствольного ружья с кремнёвым замком). На фузею 

насаживался в нужных случаях багинет – пяти- или восьмивершковый трёхгранный 

штык. Патроны помещались в кожаных сумках, прикреплённых к перевязи, к 

которой привязывалась ещё роговая натруска с порохом. Каптенармусы и сержанты 

вместо фузеи были вооружены алебардами. 

Одна из рот в каждом полку называлась гренадерской, и особенностью её 

вооружения были фитильные бомбочки, хранившиеся у гренадера в особой сумке. 

Фузеи гренадера были немного легче. Солдаты при бросании бомбы могли свои 

фузеи на ремне закладывать за спину. Нижние чины артиллерии были вооружены 

шпагами, пистолетами и «мортирцей». Эти «мортирцы» были чем-то средним между 

фузеей и маленькой пушкой, прикреплённой к фузейному ложу с фузейным замком. 

При стрельбе из мортирец их приходилось поддерживать особой алебардой; длина 

мортирцы равнялась 13 вершкам, стреляла же она бомбочкой, равнявшейся 

фунтовому ядру. Каждому солдату полагался ранец для носки вещей. Драгуны для 

пешего боя были вооружены фузеей, а для конного – палашом и пистолетом. 

Появление унифицированной военной формы для солдат и офицеров.  

В ходе петровских военных 

преобразований была введена и единая 

военная форма одежды. После 

возвращения из Великого посольства 

униформой солдатских полков 

становится мундир венгерского 

образца, в разных полках 

различавшийся по цвету. Основным 

видом головного убора для солдат и 

офицеров была суконная, с небольшим 

верхом и меховой опушкой шапка. 

«Венгерское платье» использовалось в 

гвардии до 1702–1703 гг., а в полевой 

армии – до 1704-1705 гг.  

С конца 1702 года в гвардии, а 

затем и в остальных полках, стал вводиться мундир общеевропейского образца. 

Солдаты носили кафтан длиною до колен (в пехоте зелёного, в кавалерии синего 

цвета) или камзол, штаны узкие до колен, сапоги с раструбами или башмаки с 

медной пряжкой, чулки в гвардии красные, в остальном войске зелёные. 

Треугольные шляпы носили в пехотных и драгунских полках, круглые кожаные 

шапки со страусовым султаном одевали гренадеры. Верхней одеждой служила 

епанча, во всех родах оружия одинаково красного цвета, очень узкая и короткая, 

доходящая лишь до колен. Отличием унтер-офицеров служил золотой галун на 

обшлагах кафтана и полях шляпы. У офицеров таким же галуном обшивались борты 

и карманы кафтанов и камзолов. Офицерскую униформу также отличали золоченые 

пуговицы, белый галстук и в парадной форме белый с красным плюмаж на шляпе. В 

строю офицеры надевали ещё особый металлический знак, который носился на шее. 

Шарфы, носимые через плечо, служили для отличия штаб- от обер-офицеров: у 

первых кисти были золотые, у вторых серебряные. Напудренные парики надевались 

Рисунок 24. Форма одежды русской армии в начале  XVIII в. 

Иллюстрация 
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только офицерами и только при парадной форме. Каждый солдат имел шпагу и 

ружье, а драгуны в конном строю – пистолет и палаш. Офицеры имели шпаги и 

протазаны. Гренадерские офицеры снабжались ружьями с золотым погоном 

(ремнем). Военным людям разрешалось носить усы, но бороды брили. 

«Устав воинский» и «Морской устав» 

В 1716 году в Данциге Петр I утвердил Устав Воинский, регулировавший 

военное дело в России. Структура петровского «Устава Воинского» включала 68 

статей первой части устава, посвященных всем сторонам армейского быта: от того, 

каков состав полка (восемь рот), какие бывают дивизии и для чего нужны великая и 

малая армии, до списка воинских званий и обязанностей высших и старших 

офицеров, от организации медицинской помощи в войсках до караулов и устройства 

лагеря, и даже о том, в какое время отправлять войску молитву и какие порционы и 

рационы бывают «в чужой земле, а в своей только рационы давать надлежит». 

Вторая часть, называвшаяся «Артикул воинский» (кстати, этот документ появился 

на свет в 1715 году), касался всего, что сегодня относится к сфере государственного 

и военного уголовного и уголовно-процессуального права. Здесь оговаривались 

преступления и предусматривались виды наказания за каждое из них, содержались 

положения, касающиеся внутренней службы и воинской дисциплины. А третья 

часть, которая носила название «Об экзерциции», касалась строевой службы, 

обучения новобранцев и обязанностей полковых чинов. 

Первое издание Морского устава было лично составлено Петром I в 1720 году. 

За царским манифестом, в котором определялись цели введения в России Морского 

устава, следовало «Предисловие к доброхотному читателю». В этом предисловии 

подробно излагалась история формирования русской армии и обосновывалась 

необходимость создания русского военного флота. 

После предисловия начинался собственно текст Устава морского, состоящего 

из пяти частей. Первая из них открывалась указанием об обязательности принесения 

присяги всем воинским чинам и текстом присяги для поступающих на военно-

морскую службу, с разъяснением о порядке ее принесения.  

За текстом присяги располагалось краткое пояснение о том, что такое флот. В 

том же пояснении говорилось о составе военного флота, вводились понятия 

командиров эскадр различного флага, а также расписывалась табель комплектации 

кораблей различных классов – в зависимости от числа пушек на каждом. Эта роспись 

именовалась «Регламент, учиненный по рангам кораблей, сколько каких чинов 

людей надлежит быть на корабле какого ранга». Согласно этой табели, капитаны 

могли служить только на кораблях, имевших не менее 50 орудий. 32-пушечными 

командовали капитан-лейтенанты, а 16- и 14-пушечными – лейтенанты. Кораблей с 

меньшим числом орудий в табели и вовсе предусмотрено не было. 

После пояснения «О флоте» и «Регламента» шли основные положения первой 

книги устава — «О генерал-адмирале и всяком аншеф-командующем», о чинах его 

штаба, а также статьи, определяющие тактику эскадры.  

Книга вторая делилась на четыре главы и содержала постановления о 

старшинстве чинов, о почестях и внешних отличиях кораблей, «о флагах и 

вымпелах, о фонарях, о салютах и флагах торговых...». Во второй книге содержалась 

правило: «Все воинские корабли российские не должны ни перед кем спускать 

флаги, вимпели и марсели под штрафом лишения живота». 

Организация боевого корабля и обязанности должностных лиц на нем 

раскрывались в третьей книге. Устав также определял тактику корабля в бою в 

составе эскадры. 
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Книга четвертая состояла из шести глав: «О благом поведении на корабле», «О 

слугах офицерских, сколько кому иметь надлежит», «О раздаче провианта на 

корабле» «О награждении», а также «О разделении добычи» и «О разделении 

добычи из призов не воинских». Книга пятая называлась «О штрафах», состояла из 

20 глав и включала в себя судебный и дисциплинарный уставы. 

Зарождение военного образования 

Первая военная школа, готовившая офицеров, была создана в 1700 году при 

бомбардирской роте. В ней изучали математику, фортификацию и артиллерию. 

Несколько бомбардиров, бывших вместе с царем в Великом посольстве, стали 

преподавателями этой школы. В последующие годы появились инженерная школа и 

особая школа при лабораторном доме, в которой получали подготовку офицеры-

артиллеристы.  

В 1701 году в Москве была открыта Школа математических и навигацких наук, 

готовившая мореходов и навигаторов. В школу принимали юношей всех сословий, 

кроме крепостных крестьян. Нуждающиеся воспитанники находились на полном 

казенном обеспечении, которое включало и обмундирование: сапоги, голландскую 

куртку, панталоны и шляпу.  

Курс обучения состоял из трех ступеней: начальной, цифровой 

(арифметической) и высшей (навигацкой). Летом ученики отправлялись на морскую 

или геодезическую практику.  

На государственную службу принимались лишь выпускники, окончившие все 

три ступени. Они назначались на руководящие должности, становились 

инженерами, строителями судов, геодезистами, дипломатами. Школа 

математических и навигацких наук оставалась главным военным учебным 

заведением страны до 1715 года, когда в Санкт-Петербурге на основе высших 

классов школы была открыта Академия морской гвардии (Морская академия). После 

этого Школа математических и навигацких наук стала играть роль вспомогательного 

учебного заведения при Академии. В ней полагалось обучать лишь арифметике и 

геометрии, а затем отсылать учеников в Петербург.  

Морская академия была рассчитана на 300 учеников из дворян, которых 

впервые стали называть кадетами. Учебная программа заведения была скопирована 

с программ французских морских училищ Марселя, Тулона и Бреста и была 

направлена не только на профессиональную подготовку будущих моряков, но и на 

их общее развитие.  

Помимо навигации, артиллерии и фортификации, кадеты изучали иностранные 

языки, геральдику, генеалогию, историю, литературу, юриспруденцию, 

законоведение и архитектуру, а также фехтование, верховую езду и танцы. В 

свободное от классных занятий время воспитанники выполняли самые 

разнообразные поручения на столичных верфях и иных военных объектах, изучая 

морское дело на практике.  

Выдающимися выпускниками петровской Морской академии стали: адмирал и 

писатель Семен Иванович Мордвинов, гидрограф Алексей Иванович Нагаев, 

Алексей Ильич Чириков.  

В 1716 году было учреждено воинское звание «гардемарин» (в переводе с 

французского – «морской гвардеец»), которое присваивалось выпускникам морской 

академии, зачисленным в гардемаринскую роту. Гардемарины занимали 

промежуточное положение между воспитанниками Академии и мичманами унтер-

офицерского ранга – кандидатами на офицерские должности. Гардемаринская рота 

стояла особняком от основного состава воспитанников Академии. Гардемарины 
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предназначались для пополнения командного состава, в то время как остальные 

выпускники становились офицерами морской артиллерии и иными специалистами. 

Официальный статус роты гардемарин приравнивался к статусу Преображенского и 

Семеновского полков. Зимой гардемарины учились в столице, проходя 

теоретический курс в отдельных классах Морской академии, а летом отправлялись 

в учебное плавание на военных кораблях.  

Развитие фортификационного дела 

После Северной войны Российская империя обрела новые границы, которые 

необходимо было укрепить. Проект фортификационной подготовки северо-

западных границ государства, составленный Петром I, назывался «Аншталт 

крепостей» (штат крепостей). 

В «Аншталт» вошло 34 крепости. На северо-западной границе систему 

оборонительных сооружений должны были составить одиннадцать крепостей: 

Петербург, Кронштадт, Шлиссельбург, Выборг, Кексгольм, Нарва, Ивангород, 

Ревель, Рогервик, Пернов, Динаминд, Рига. От Пскова до турецкой границы 

оборонительная система включала 8 крепостей: Псков, Великие Луки, Смоленск, 

Брянск, Чернигов, Ново-Киев, Переяславль.  

Из 11 северо-западных крепостей 7 были приморскими базами, 

обеспечивающими действия военно-морского флота. Особое внимание Петр 

уделялось крепостям Кронштадту, возведенному на острове Котлин, и Выборгу, 

поскольку эти оборонительные сооружения защищали Санкт-Петербург.  

Шлиссельбург после основания Петербурга превратился в крепость-склад, где 

были сосредоточены продовольственные и артиллерийские запасы.  

Крепости должны были прикрывать фланги полевых армий, обеспечивать их 

от обхода с тыла, затруднять действия противника, стеснять его маневры. Кроме 

того, крепости представляли собой ресурсные центры, закрывавшие основные 

сообщения. 

Разработанная Петром I система приграничных крепостей в России не 

образовывала непреодолимого самостоятельного барьера против вторжения, но 

образовывала комплекс опорных пунктов для целесообразных действий армии и 

флота.  

Проект Петра был осуществлен только частично. После его смерти 

строительство приграничных укреплений стало осуществляться по другим 

проектам.  

Начало формирования системы государственных наград. Учреждение первых 

орденов Российской империи 

Вероятно, первыми наградными знаками на Руси, использовавшимися для 

поощрения отличившихся, были золотые гривны. О специальных наградных знаках 

в XII – XIV информации в источниках нет. Начиная с XV века встречаются 

упоминания о награждениях «золотыми». Поскольку на Руси до конца XVII века 

деньги были серебряными или медными, то «золотыми денгами» именно 

награждали за военные успехи. В конце XVII века золотыми награждают и царевна 

Софья Алексеевна, и Петр I. 

В ходе петровских реформ возникла орденская система, просуществовавшая 

вплоть до 1917 года. В своей основе она была заимствована из Западной Европы, 

поскольку внешний вид, статуты, правила награждения и ношения знаков 

напоминали европейские награды.  

Первый российский орден – орден Святого апостола Андрея Первозванного – 

был создан сразу же после возвращения Петра I в 1698 году из Великого посольства. 
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В 1699 году знаки ордена были возложены царем на Федора Алексеевича Головина. 

Вторым награжденным орденом Андрея Первозванного стал гетман Иван 

Степанович Мазепа «в воздаяние заслуг, оказанных им в течение 13 лет на военном 

поприще, в войну с турками и крымским ханом». Но после перехода на сторону 

шведов, Мазепа был официально лишен этой награды за государственную измену. 

Взамен Петр I учредил специально для Мазепы «орден Иуды». Всего за годы 

правления Петра Великого орденом Андрея Первозванного было награждено лишь 

38 человек. Сам Петр стал лишь шестым кавалером ордена за взятие в плен двух 

шведских кораблей в устье Невы в 1703 году. 

В 1714 году Петром I был учрежден второй в России орден – орден Святой 

Великомученицы Екатерины. Фактически эта награда была создана в честь жены 

Петра Великого, будущей императрицы Российской Екатерины I. Этот орден стал 

исключительно женской наградой.  

В последние годы жизни Петр I начал осознавать необходимость создания 

третьего российского ордена, который был бы рангом ниже ордена Андрея 

Первозванного и которым можно было бы награждать своих подданных, не посягая 

на значимость и исключительность высшей награды Российской империи. Так был 

учрежден орден князя Александра Ярославича Невского, одержавшем победу над 

шведами на берегах Невы. Орден Святого Благоверного великого князя Александра 

Невского задумывался Петром Великим как военный, предназначенный для 

награждения исключительно за боевые подвиги. 

 

§14. Северная война 1700-1721 годов 

Северный союз. Осада Риги. Датская кампания Карла XII. Русский поход 

в Ингерманландию и сражения в Ингерманландии, Ливонии и Эстляндии.  

Польская кампания. Русский поход Карла XII 1708-1709 годов. 

Полтавская битва. Военные действия 1710-1718 годов. Завоевание русскими 

войсками Прибалтики. Прутский поход. Кампания в Померании. Финская 

кампания. Кампания в Норвегии. Заключительный период войны. Сражение 

при Гренгаме. Итоги войны и ее значение. 

Северный союз 

Северная война между Шведским королевством и Северным союзом 

(коалицией государств Северной Европы) была развернута за обладание 

прибалтийскими землями. В состав Северного союза вошли Саксония, Русское 

царство, Датско-норвежское королевство и в 1704 году Речь Посполитая. Состав 

коалиции на протяжении войны менялся, союз распадался и восстанавливался и на 

завершающем этапе военных действий окончательно прекратил свое 

существование, поскольку Дания и Речь Посполитая заключили сепаратные 

соглашения со Швецией. 

Осада Риги. Датская кампания Карла XII 

Саксонская армия осадила Ригу ещё до формального объявления войны в 

феврале 1700 года. Осада Риги саксонским корпусом поначалу шла вяло из-за 

отсутствия осадной артиллерии. Только 5 (16) июля 1700 года под Ригу прибыл 

Август II. Однако удачные действия рижского губернатора фельдмаршала Эрика 

Дальберга, а также отсутствие поддержки со стороны ливонской знати заставили 

саксонского курфюрста снять осаду и отступить. 

Затем войну Швеции объявил датский король Фредерик IV, приступив к 

Фридрихштадту в Шлезвиге. Но 10 тысяч шведских солдат под командованием 

короля Карла XII неожиданно для датчан высадились под Копенгагеном, и Дания 
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была вынуждена заключить Травендальский мирный договор и отказаться от союза 

с Августом II. 

Русский поход в Ингерманландию и сражения в Ингерманландии, Ливонии и 

Эстляндии 

Пётр I объявил войну Швеции сразу после получения известия о заключении 

Константинопольского мирного договора с Османской империей в августе 1700 

года. В указе об объявлении войны в качестве причины начала конфликта заявлялся 

«рижский инцидент», ситуация в Риге, когда посетившему крепость в ходе Великого 

посольства царю, не позволили осмотреть ее укрепления и составить их чертежи. 

Русское войско выступило с походом к Нарве. Поход был организован 

неудачно. Дороги были в плохом состоянии (осеннее время, распутица). Снабжение 

войск было недостаточным. Пётру I не удалось сосредоточить у стен крепости 

большую армию. Осада Нарвы была неудачной. Русская армия использовала 

слишком лёгкие орудия. Боеприпасов хватило всего на две недели. Войска, 

осаждавшие крепость, были слишком растянуты, окружая одновременно и Нарву и 

Ивангород. 

Снятие осады Риги Августом II, позволило 

шведскому королю Карлу XII перебросить часть 

своего войска по морю в Пернов, откуда он 

направился к осаждаемой русскими войсками 

Нарве. Пётр I вместе с генерал-фельдмаршалом Ф. 

А. Головиным в ночь на 18 ноября покинул армию 

и отправился в Новгород, поручив Высшее 

командование армией саксонскому фельдмаршалу 

герцогу де Круа. Армия Карла XII нанесла 

поражение русской армии. Герцог де Круа со своим 

штабом сдался шведскому королю. 

После поражения под Нарвой Пётр I оценил 

причины поражения русских войск и начал военные 

преобразования, уже в скором времени принесшие 

результаты. В 1701 году царь приказал начать новое 

наступление. Русские войска под командованием 

Бориса Петровича Шереметева вторглись в 

Ингерманландию и одержали свою первую на поле боя победу в Северной войне в 

битве при Эрестфере. Шведской армией командовал генерал Шлиппенбах. В июле 

1702 года русские войска одержали вторую победу над войсками Шлиппенбаха в 

сражении у Гуммельсгофа. В октябре 1702 года русские войска под командованием 

Бориса Шереметева штурмом после осады взяли шведскую крепость Нотебург 

(Орешек). 1 мая 1703 года сдался Ниеншанц, и в ночь с 1 на 2 мая на военном совете 

было решено основать на Заячьем острове крепость Санкт-Петербург. Первые слова, 

которые написал Пётр в начале мая 1703 года после взятия Ниеншанца своим 

сподвижникам, были: «Желаемая морская пристань получена». Для Петра I 

основание Санкт-Петербурга стало главным, переломным событием в войне со 

шведами. К концу 1703 года Россия контролировала почти всю территорию 

Ингерманландии.  

В следующем году русские войска продолжили наступление и под 

командованием Бориса Шереметева к лету вошли в Ливонию и осадили Дерпт. В 

июле 1704 года при личном участии Петра I крепость была взята. 

Рисунок 25. Карл XII. Художник Майкл Даль 
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Летом 1704 года вторая группа русских войск под командованием генерала 

Огильви вошла в Эстляндию и снова осадила Нарву. К концу лета после приезда 

Петра I из Дерпта и эта крепость была взята. Успешный штурм крепостей 

продемонстрировал возросшее мастерство и оснащённость русской армии. 

Польская кампания Карла XII  

В 1701 году Карл XII выступил против Августа II и нанес поражение его 

саксонским войскам на Западной Двине, отбросив их от Риги. К сентябрю 1701 года 

шведы заняли Курляндию. 

В следующем году шведская армия вторглась в Польшу и снова нанесла ряд 

крупных поражений армии Августа II. Была занята Варшава и одержана победа при 

Клишове. Затем в 1703 году шведы нанесли поражение саксонской армии при 

Пултуске и после длительной осады был взят Торн, а саксонские войска были 

изгнаны из Польши. На сейме 1704 года Август II был низложен и новым королем 

Речи Посполитой был провозглашён шведский ставленник Станислав Лещинский. 

Сторонники Августа II в Польше не признали Станислава Лещинского королём и 

объединились в Сандомирскую конфедерацию. По заключенному между Россией и 

представителями Речи Посполитой Нарвскому договору о союзе против Швеции 

Речь Посполитая официально вступала в войну на стороне Северного союза. Россия 

совместно с Саксонией развернула военные действия на польской территории. 

В конце 1705 года основные русско-польские силы под командованием царя 

Петра I остановились на зимовку в Гродно. Вскоре царь покинул расположение 

армии, поручив командование генерал-фельдмаршал-лейтенанту Г. Б. Огильви. В 

январе 1706 года Карл XII выдвинул в этом направлении крупные силы и блокировал 

русскую армию в Гродно. Союзники рассчитывали дать бой после подхода 

саксонских подкреплений. Но 2 февраля шведская армия фельдмаршала Реншëльда 

нанесла сокрушительное поражение саксонско – русской армии генерала 

Шуленбурга в битве при Фрауштадте. 

Оставшись без союзника, русская армия была вынуждена отступить в 

направлении Киева. Георг Бенедикт Огильви сумел осуществить блестящий манёвр, 

воспользовавшись вскрытием рек. Отходом русской конницы командовал 

Александр Данилович Меншиков. Король Карл только через две недели сумел 

собрать армию и выступить в преследование. Ввиду весенней распутицы шведская 

армия застряла в районе Пинских болот, и король отказался от преследования 

русской армии. Вместо этого он бросил свои силы на истребление крепостей, где 

находились польские и казацкие гарнизоны. Например, в Ляховичах шведы 

блокировали отряд переяславского полковника Ивана Мировича. В апреле 1706 года 

по приказу гетмана Ивана Мазепы к Ляховичам для освобождения Мировича 

посылался полк Семёна Неплюева, который должен был соединиться с 

миргородским полком Войска Запорожского полковника Даниила Апостола. В 

результате боя у Клецка казацкая конница, поддавшись панике, растоптала пехоту 

Неплюева, и шведы смогли нанести поражение русско-казацким войскам. 1 мая 

Ляховичи сдались шведам. 

Король Карл XII простоял с основными силами в Пинске около месяца, 

пережидая распутицу и подтягивая отставшие полки, затем в начале лета перевёл 

свою армию в район Дубно-Луцк. Здесь, на незатронутой боевыми действиями и 

изобильной продовольствием Волыни, армия провела ещё месяц. Карл не 

последовал к Днепру за русскими войсками, а, опустошив Полесье, в июле 1706 года 

развернул свою армию против саксонцев. В августе армия короля перешла Вислу и 

соединилась с войсками Реншильда юго-западнее Варшавы. На этот раз шведы не 
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остановились в Польше, а пройдя через австрийскую тогда Силезию, в начале 

сентября вторглись уже на территорию самой Саксонии. 13 сентября 1706 года 

Август II, потерявший большую часть страны, втайне заключил мирное соглашение 

со Швецией. По договору он отказывался от польского престола в пользу Станислава 

Лещинского, прекращал союз с Россией и обязывался выплатить контрибуцию на 

содержание шведской армии. 

Тем не менее, не решаясь объявить о предательстве в присутствии 20-

тысячного русского корпуса под командованием Меншикова, Август II вынужден 

был со своими войсками участвовать в сражении при Калише 18 октября. Битва 

закончилась полной победой русской армии и пленением шведского командующего 

Мардефельта. Это сражение стало крупнейшим с участием русской армии с начала 

войны. Но король Карл XII повелел опубликовать Альтранштедский договор, и, 

несмотря на блестящую победу, Россия лишилась своего последнего союзника. 

Русский поход Карла XII 1708-1709 годов 

Весной 1707 года Карл XII готовил свою главную армию, расквартированную 

в капитулировавшей Саксонии, к походу на Россию. В сентябре 1707 года шведская 

армия выступила из Саксонии в Польшу. За 11 месяцев пребывания в Саксонии 

Карлу XII удалось восполнить потери и существенно укрепить свои войска. Перейдя 

Одер, Карл соединился у Познани с подкреплениями, подошедшими из Швеции, и 

повёл свою армию к Торуню, около которого в ноябре по льду перешёл Вислу. 

Окружённый с севера, А. Д. Меншиков отступил от Варшавы к реке Нарев. Однако 

главные силы шведской армии совершили тяжёлый переход по фактическому 

бездорожью через Мазурские болота и в феврале 1708 года вышли к Гродно. Русская 

армия снова без боя отступила уже к Минску. На этот раз измученная 500 км 

переходом шведская армия вынуждена была остановиться для пополнения запасов 

провианта и фуража, подтягивания отставших. 

В июне 1708 года шведы двинулись в направлении Смоленска. Принято 

считать, что первоначально они планировали основной удар в направлении Москвы. 

Петру I не были известны планы противника и направление его движения. В конце 

июня главные силы шведской армии перешли Березину южнее Борисова, а 

Левенгаупт с огромным обозом вышел на юг из Риги. Карл XII одержал победу в 

битве при Головчине над русскими войсками под командованием генерала Аникиты 

Ивановича Репнина. Это сражение стало последним крупным успехом шведской 

армии в России. Через три дня после победы под Головчином Карл XII занял 

Могилёв и захватил переправы через Днепр. 

Дальнейшее продвижение шведской армии замедлилось из-за тактики 

выжженной земли, применённой русскими. Были сожжены десятки белорусских 

селений, и шведам пришлось передвигаться по опустошённой местности, испытывая 

острый дефицит провизии. 

Простояв три недели у Могилёва, шведская армия двинулась на юго-восток к 

Рославлю, чтобы обойти полосу опустошения перед Смоленском и создать угрозу с 

тыла русской армии, сосредоточенной у села Горки. Пётр отвёл армию к 

Мстиславлю. На реке Сож у Черикова войска Карла XII обнаружили кавалерию 

Меншикова. Шведам стало понятно, что за Сожем достать провиант им не удастся. 

22 августа шведские войска повернули на северо-восток к Смоленску. Пётр 

уводил пехоту и обозы на восток и северо-восток, а русская кавалерия все сильнее 

тревожила шведов. 30 августа у села Доброе под угрозой разгрома оказался 

шведский авангард. А 9 сентября в стычке у Раёвки под угрозой гибели или плена 

оказался сам Карл XII. 
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Шведской армии нужны были запасы продовольствия на шесть недель и 

артиллерия, чтобы идти к Москве, а Левенгаупта с обозом или достоверных вестей 

о его местонахождении все не было. 

Шведско-финские войска численностью 12 тысяч человек под командованием 

Георга Либекера в это время отправились на север с целью захвата Санкт-

Петербурга и близлежащих портов, а также уничтожения русского флота: Карл 

рассчитывал растянуть русские силы и ослабить их, чтобы суметь нанести 

решающий удар. Либекер направил 14 тысяч солдат и 22 военных корабля для 

осуществления этой задачи. 

В Ингерманландии располагались русские войска численностью 24 500 человек 

под командованием Фёдора Апраксина. Для защиты Санкт-Петербурга Апраксин 

укрепился на берегу Невы с отрядом численностью 8 тысяч человек: патрулирование 

осуществляли многочисленные дозоры и суда. 

29 августа 1708 года произошёл бой у Невы. Шведские войска, пытавшиеся 

сходу захватить Санкт-Петербург, потерпели неудачу и из-за серьёзной нехватки 

припасов вынуждены были отступить. 

В сентябре 1708 года в небольшом смоленском селе Стариши – крайней 

восточной точке движения шведской армии при вторжении в Россию – состоялся 

военный совет с участием короля и его генералов. Решался вопрос о дальнейшем 

движении шведской армии: через Смоленск прямо на Москву или на юг на Украину. 

Без тяжёлой артиллерии осада или штурм укреплённого Смоленска выглядели 

бесперспективными. Движение по опустошённой местности на Москву без обоза 

Левенгаупта, который все не мог нагнать главные силы, грозило шведской армии 

голодной смертью. Вследствие болезней и плохого обеспечения питанием и 

амуницией, шведская армия нуждалась в отдыхе. Поэтому, надеясь на обещанную 

поддержку гетманом Мазепой, было выбрано движение на Украину. 

В 1709 году короли Пруссии, Дании и Польши собрались в Потсдаме и 

заключили антишведский союз. Внезапный захват Стародуба и других северских 

городов, по мнению шведских генералов, должен был решить, хотя бы на время, 

проблему снабжения армии провиантом и кормом для лошадей. Далее, после взятия 

под контроль среднего течения Десны, базой снабжения и надёжным тылом для 

наступления на Москву с юго-запада должна была стать подконтрольная Мазепе 

Гетманщина.  

17 сентября царь Пётр получил сведения, что шведы переходят Сож у Кричева 

и разведывают дороги на Стародуб и Почеп. На военном совете было принято 

решение разделить русскую армию: Шереметев уходил с главными силами 

параллельно армии шведского короля на юг к Брянску, Боур с конницей должен был 

тревожить тылы Карла XII, а Пётр и Меншиков с наиболее мобильными частями 

направлялись на поиск и перехват Левенгаупта. 

В конце сентября шведский король с главной армией перешёл реку Ипуть, но 

узнал, что русские его опередили. В Почеп, Мглин и Стародуб Шереметев ввёл 

сильные гарнизоны, а извещённые о приближении шведов крестьяне с запасами на 

зиму и скотиной разбежались подальше от дорог по глухим лесам и болотам. Путь 

на Москву для шведской армии снова был перекрыт зоной опустошения, отбирать 

провиант и фураж было не у кого. 

28 сентября 1708 года в битве у деревни Лесной войска Петра I разгромили 

корпус Левенгаупта, двигавшийся из Риги, чтобы присоединиться к главной армии 

Карла. Царь лично командовал одной из двух колонн «летучего» корпуса русской 

армии – корволанта. Под его командованием находились Преображенский и 
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Семёновский полки, батальон Астраханского полка и три драгунских полка. Другой 

колонной (левой) командовал Меншиков. Неприятельский корпус был настигнут 

близ деревни Лесной. Шведскому военачальнику пришлось принимать бой, который 

начался с атаки русских. Пётр I с приходом свежей драгунской конницы отрезал 

противнику дорогу на Пропойск и усилил натиск на шведов. Вечером сражение 

прекратилось из-за наступивших сумерек и начавшейся вьюги, которая слепила 

глаза. Левенгаупту пришлось уничтожить остатки своего огромного обоза (бо́льшая 

часть его стала русской добычей), и только половина его корпуса, преследуемые 

русской кавалерией, сумели добраться до королевского походного лагеря. 

После получения первых известий о неудаче под Лесной Карл XII приказал 10 

октября выступить далее на юг в направлении Десны. Уже по пути к основной армии 

присоединились остатки корпуса Левенгаупта – генерал смог привести всего лишь 

около 6 тысяч солдат. 

В октябре 1708 года стало известно о переходе гетмана Ивана Мазепы на 

сторону Швеции. Гетман Мазепа состоял в переписке с Карлом XII и обещал ему, в 

случае прибытия на Украину, 50-тысячное казацкое войско, продовольствие и 

удобную зимовку. 28 октября 1708 года Мазепа во главе отряда казаков прибыл в 

ставку Карла. 

Из многотысячного украинского казачества Мазепе удалось привести всего 

около 5 тысяч человек. Это было связано с тем, что Мазепа слишком медлил с 

оглашением своего решения народу. Пётр опередил его и первым огласил о 

предательстве Мазепы. Поэтому гетмана поддержали только запорожцы. 

Вместо обильных припасов, которые Мазепа собрал в Батурине, шведская 

армия нашла там пепелище, так как Меншиков на три дня опередил авангард Карла 

XII, взял Батурин и ускользнул от подходивших шведов, уничтожив все, что не 

смогли забрать его полки. 

Для полуголодной шведской армии оставался только один путь – все дальше на 

юг, в ещё не разорённые войной районы, где можно было в достаточном для армии 

количестве отбирать продовольствие у населения. 

17 ноября 1708 года Карл XII с армией вошёл в Ромны, здесь впервые после 

Могилёва шведы получили продолжительный отдых и нормальное питание. Тем 

временем Пётр разместил свою ставку в Лебедине. Другая часть русской армии 

расположилась в Сумах. 

В середине декабря Карл XII решил взять инициативу в свои руки, отправив 

отдохнувшие войска к Гадячу, в окрестностях которого началась концентрация 

русской армии. Тем временем шведы были выбиты из Ромен. Почти всю зиму 

шведская армия провела в походе, потеряв тысячи солдат из-за лютых холодов и в 

бессчётных мелких стычках. 11 февраля сражавшийся в первых рядах наступавшей 

кавалерии король вновь оказался под угрозой плена, когда потеснённый от 

Краснокутска Меншиков получил у Городнего подкрепление и контратаковал 

шведов. После сражений у Краснокутска и Городнего Карл XII двинул армию вновь 

на юг. 13 февраля, достигнув Коломака (83 км от Харькова), Карл приказал армии 

повернуть назад к Опошне на Ворскле, так как русские начали планомерно 

выдавливать шведские гарнизоны с Гетманщины, угрожая отрезать шведов от 

Днепра. В итоге, до наступления весенней распутицы ни навязать Петру генеральное 

сражение, ни открыть дорогу для наступления на Москву у Карла не получилось. На 

помощь королю в его армию пришли около 7 тыс. запорожских казаков. 

Отрезанная от баз снабжения шведская армия к весне 1709 стала испытывать 

недостаток боеприпасов – ручных гранат, пушечных ядер, свинца и пороха. Мазепа 
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указал, что военные припасы, собранные на случай войны с Крымом или Турцией, в 

большом количестве находятся в крепости Полтава. 

Полтавская битва 

В ноябре 1708 года на всеукраинской раде в городе Глухове был избран новый 

гетман – стародубский полковник Иван Ильич Скоропадский. 

Несмотря на то, что шведская армия сильно пострадала во время холодной 

зимы 1708-1709 годов, Карл XII стремился к генеральному сражению, так как его 

армия «таяла» в мелких стычках. 

Весенняя распутица создала двухмесячную паузу в боевых действиях. 25 

апреля началась осада Полтавы, но взять крепость, несмотря на серьёзные потери 

(почти 6 тысяч человек), шведы не смогли. 15 мая русским войскам под 

командованием Меншикова 

удалось переправить 

подкрепления и боеприпасы в 

осаждённый город. Теперь в 

фактическом окружении 

оказалась уже шведская армия, 

из расположения которой 

осмелевшие казаки начали 

регулярно воровать пасшихся 

лошадей. Вскоре стало известно 

о поражении 13 мая у деревни 

Лидухово (около городка 

Подкамень) двигавшегося к Днепру литовского гетмана Яна Сапеги (сторонника 

Станислава Лещинского). Сам Лещинский и бывшие при нем 6 шведских полков 

генерал-майора Крассова после этого отступили на западный берег Вислы, что 

перечеркнуло надежды Карла XII на подкрепления из Польши. 

Пётр прибыл к войскам 4 июня и, убедившись в безынициативности 

обессилевших шведов, отдал приказ готовиться к решающему бою. С 15 (26) июня 

по 20 июня русская армия осуществила переход на западный берег реки Ворсклы 

севернее Полтавы и начала сближение со шведской для вступления в генеральное 

сражение. Оно произошло 27 июня 1709 года близ Полтавы, где продолжал стоять 

Карл XII, тщетно ожидая помощи от турок или поляков. 

Русской армии, благодаря успешным действиям под Калишем и Лесной, 

удалось создать и закрепить подавляющее численное преимущество в людском 

составе и артиллерии. Численное превосходство русской армии было ещё более 

усилено тактически грамотным выбором поля боя (лес препятствовал широкому 

фланговому охвату, если бы шведы на него решились) и его заблаговременной 

фортификационной подготовкой – в форме буквы Т были построены редуты, огонь 

с которых поражал шведов с флангов и в лоб при попытке их обойти. Шведы 

вынуждены были брать редут за редутом, что не только уменьшало их силы, но и 

давало теоретически хуже управляемым главным силам русских время на 

безопасное боевое развёртывание. 

После разгрома под Полтавой армия шведов бежала к Переволочной – 

переправе у впадения Ворсклы в Днепр. Но переправить армию через Днепр 

оказалось невозможно. Тогда Карл XII передал командование своей армии 

Левенгаупту и вместе с Мазепой и 2 тыс. солдат и казаков бежал в Очаков. 

30 июня 1709 года шведская армия была окружена войсками под 

командованием Меншикова и капитулировала. На берегах Днепра у Переволочны 

Рисунок 26. Полтавское сражение.  

Художник Пьер Дени Мартен Младший 
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русскому 9-тысячному отряду в плен сдались 16 947 деморализованных вражеских 

солдат и офицеров во главе с генералом Левенгауптом. Всего же в результате 

Полтавской битвы Швеция потеряла более 9000 человек убитыми и раненными и 

18000 пленными, потери России составили не менее 1572 человек убитыми и 3290 

ранеными. Казаки, захваченные на стороне шведов, были казнены. Трофеями 

победителей стали 28 орудий, 127 знамён и штандартов и вся королевская казна. 

Испытанная в походах по Северной Европе королевская армия Швеции перестала 

существовать. 

Укрываясь в Османской империи, Карл XII старался убедить султана Ахмеда 

III начать войну против России. 

Военные действия 1710-1718 годов 

После победы под Полтавой Петру I удалось восстановить Северный союз. 9 

октября 1709 года в Торуни подписан новый союзный договор с Саксонией, 11 

октября – заключён новый мирный договор с Данией, по которому она обязалась 

объявить войну Швеции, а Россия – начать военные действия в Прибалтике и 

Финляндии. 

В кампании 1710 года саксонская армия под командованием фельдмаршала Г. 

Б. Огильви осадила Данциг, а датская армия приступила к Хельсинборгу, но 28 

февраля потерпела под ним тяжёлое поражение от армии генерала Магнуса 

Стенбока и была изгнана из Сконе. 

Завоевание русскими Прибалтики 

В кампании 1710 года русская армия генерал-фельдмаршала Б. П. Шереметева 

после долгой осады (232 дня) взяла Ригу, после чего заняла другие прибалтийские 

крепости (Эльбинг, Дюнамюнде, Пернов, Ревель), завершив, таким образом, 

завоевание Эстляндии и Лифляндии. 

Одновременно корпус генерал-адмирала Ф. М. Апраксина в присутствии царя 

Петра I занял Выборг, после чего отдельный отряд генерал-майора Р. В. Брюса занял 

Кексгольм. 

Кампания в Померании.  

К 1711 году в континентальной Европе под властью шведов оставались только 

Померания, а также владение Бремен-Верден. 3 августа 1711 года союзные державы 

подписали соглашение, которым обязывались не препятствовать вступлению войск 

северных союзников в Померанию. Дания и Саксония, в свою очередь, обязывались 

не отзывать свои воинские контингенты на службе у Великого союза, который 

продолжал войну с Францией. В марте 1712 года в Померанию направлена русская 

армия под командованием Меншикова. 

В июне 1713 года состоялся военный совет союзников в Ванцбеке, на котором 

они приняли решение осадить Штральзунд силами саксонских и русских войск и 

захватить остров Рюген. Русские войска должны были осадить также Штеттин, 

«чтобы оную Штетинскую крепость одними российскими войски доставать». Август 

II обещал доставить к крепости осадную артиллерию. Осаждённый Штеттин пал 18 

сентября 1713 года. Меншиков заключил с Пруссией мирный договор. В обмен на 

нейтралитет и денежную компенсацию Пруссия получила Штеттин, а Померания 

была разделена между Пруссией и Голштинией (союзницей Саксонии). 1 мая 1715 

года в ответ на требование о возвращении Штеттина и других территорий Пруссия 

объявила Швеции войну. 23 декабря союзная армия под командованием прусского 

генерал-фельдмаршала Леопольда Анхальт-Дессау взяла Штральзунд, который 

обороняли король Карл XII и генерал от кавалерии К. Г. Дюкер. 

Финская кампания.  
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В 1713 году русская армия вторглась в Финляндию, при этом впервые в боевых 

действиях большую роль стал играть русский флот. 10 мая после обстрела с моря 

сдался Гельсингфорс, затем без боя был взят Брег. 28 августа десант под 

командованием Ф. М. Апраксина занял столицу Финляндии – Або. А 26-27 июля 

1714 года в Гангутском сражении русский флот одержал первую крупную победу на 

море. 

На суше русские войска под командованием князя М. М. Голицына нанесли 

поражение шведам у реки Пялькане в 1713 году, а затем при Лаппола в 1714 году. 

Все южное побережье Финляндии было занято русскими войсками.  

Кампания в Норвегии 

В 1716 году Карл XII вторгся в Норвегию. 25 марта была взята Христиания, но 

штурм приграничных крепостей Фредриксхальда и Фредрикстена провалился. 

Когда в 1718 году Карл был убит, шведы были вынуждены отступить. Столкновения 

между датчанами и шведами на границе с Норвегией продолжались вплоть до 1720 

года. 

Заключительный период войны. Сражение при Гренгаме  

На события последнего периода Северной войны оказало большое влияние 

радикально изменившаяся в 1716-1717 годах внешнеполитическая ситуация в 

Европе. Разлад между союзниками, стремление ряда из них за счёт русских войск 

получить территориальные приобретения или политические выгоды, усиливавшееся 

противодействие России со стороны ряда ведущих держав (прежде всего Англии и 

Франции) затянули Северную войну ещё на пять лет. 

В мае 1718 года открылся Аландский конгресс, призванный выработать 

условия мирного договора между Россией и Швецией. Однако шведы всячески 

затягивали переговоры. Этому способствовала и позиция других европейских 

держав: Дании, опасающейся заключения сепаратного мира между Швецией и 

Россией, и Англии, король которой Георг I одновременно являлся правителем 

Ганновера. 

30 ноября 1718 года при осаде Фредриксхальда был убит Карл XII. На 

шведский престол вступила его сестра – Ульрика Элеонора. При ней позиции 

Англии при шведском дворе усилились. 

С целью усиления давления на Швецию в июле 1719 года русский флот под 

командованием Апраксина провёл высадку десантов на побережье Уппланда, 

которые совершили рейды в районе. Особенно пострадал город Норртелье, который 

был почти полностью сожжён. 

Однако Швеция не оставляла надежд использовать в свою пользу изменение 

политический ситуации в Северной Европе и 9 ноября 1719 года подписала союзный 

договор с Англией и Ганновером. Последнему были уступлены Бремен и Ферден. В 

Балтийское море прибыла английская эскадра адмирала Норриса, не 

вмешивающаяся в военные действия, но постоянно находящаяся в районах боевых 

действий шведского и русского флотов для оказания давления на последний. Весь 

1720 год шведы подписывали в Стокгольме мирные договоры с противниками: 

7 января был заключён мир с Саксонией и Речью Посполитой; 1 февраля 

Швеция помирилась с Пруссией и окончательно уступила ей владения в Померании 

(за исключением оккупированных Данией территорий); 14 июля шведы заключили 

мир с Данией, которая получила небольшие территории в Шлезвиг-Гольштейне, 

денежную контрибуцию и возобновила сбор пошлины со шведских судов за проход 

через Зундский пролив. 
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Тем не менее, в 1720 году рейд на шведское побережье повторён под 

командованием бригадира Менгдена, а 27 июля гребным русским флотом была 

одержана победа над парусным шведским флотом в сражении при Гренгаме. 

Шведский отряд (один 52-пушечный линейный корабль, 4 фрегата, несколько 

мелких судов, в бою не участвовавших) под прикрытием английской эскадры вышел 

в море чтобы перехватить и уничтожить русский гребной флот, занятый высадкой 

десантов. 61 русская скампавея и 29 лодок (в совокупности 52 пушки) под 

командованием генерала (не адмирала – специфика гребного флота) М. М. Голицына 

притворным отступлением заманили шведов в узкий пролив, после чего неожиданно 

бросились в атаку. При попытке развернуться 4 фрегата один за другим сели на мель 

и были взяты на абордаж после упорного 4-часового боя. Спастись удалось лишь 

линейному кораблю при помощи умелого манёвра – разворачиваясь, он отдал якорь, 

сразу лёгший на грунт, и тут же обрубил канат – развернуться удалось на месте. 

Шведы потеряли 103 человека убитыми и 407 пленными, русские – 82 убитыми и 

246 ранеными. Кроме того, 43 скампавеи были так повреждены шведской 

артиллерией, что их не стали чинить, а сожгли сами русские – учитывая поточный 

метод строительства скампавей и приобретение 4 фрегатов, потеря не была 

серьёзной. Но главное – англичане, на глазах у которых 4 фрегата, имевшие в 

совокупности 104 орудия, были пленены, а линейный корабль близок к пленению, 

наглядно убедились в слабости парусного флота против шхерного русского. Своего 

гребного флота англичане не имели, русская торговля на Балтике имела 

микроскопические размеры, иными словами, англичане не имели никаких 

перспектив оказать какое-либо давление на Россию, не ввязываясь в серьёзную 

войну на суше. Вскоре английская эскадра покинула Балтику. Гребной флот в 

первый раз после битвы при Лепанто 1571 года продемонстрировал своё 

стратегическое значение. 

8 мая 1721 года начались новые переговоры о мире с Россией в Ништадте. 30 

августа 1721 года был подписан Ништадтский мирный договор. 

Итоги войны и ее значение. 

Россия отвоевала побережье Балтийского моря. По условиям договора за 

Россией признавались Ингрия (Ижора), Карелия, Эстляндия, Лифляндия (Ливония), 

основан Санкт-Петербург. Российское влияние прочно утвердилось и в Курляндии. 

Швеции возвращалась оккупированная русскими войсками Финляндия. Россия 

должна была уплатить Швеции денежную компенсацию. Война и расходы на 

содержание реформированной армии вызвали рост налогов, которые тяжким 

бременем легли на население.  

 

§15. Русско-турецкая война 1710 – 1713 годов и Персидский поход Петра I 

1722-1723 годов 

Причины войны и планы сторон. Военные действия на территории 

Украины. Кубанский поход П. М. Апраксина. Поход на Крым. Прутский поход 

и его итоги. Начало строительства Царицынской сторожевой линии. 

Цели Персидского похода. Кампания 1722 года. Взятие Дербента. 

Кампания 1723 года. Осада Баку. Деятельность М. А. Матюшкина. Итоги 

Персидского похода. 

Причины войны и планы сторон 

На осложнение отношений с Османской империей влияли интриги Карла XII, 

крымского хана Девлета II Гирея и французская дипломатия. Усиление русского 

флота в Азовском море также тревожило османское правительство. В итоге 20 
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ноября 1710 года султан Ахмед III объявил войну России. Русского посла Петра 

Андреевича Толстого бросили в тюрьму. Крымский хан Девлет начал готовить 

поход на Украину. Его должны были поддержать войска гетмана Запорожского 

войска Филиппа Орлика, отряды поляков коронного гетмана Ивана Потоцкого. Пётр 

I решил действовать наступательно и, нанося отвлекающие удары по крымским 

татарам и их союзникам, атаковать Османскую империю через Молдавию и 

Валахию, где его союзниками стало бы христианское население империи. 

Военные действия на территории Украины  

В январе 1711 года часть крымского войска отправилась в поход по левому 

берегу Днепра, по правому берегу шла другая часть крымского войска, отряды 

казаков гетмана Орлика, поляков и небольшого шведского отряда полковника 

Цюлиха. Войска продвигались по направлению к Киеву. 

Продвигавшиеся по левому берегу Днепра крымские военные силы 

столкнулись с Белгородской и Изюмской крепостными оборонительными линиями 

и в середине марта повернули назад, оставив полуторатысячный гарнизон под 

общим командованием запорожского полковника Нестулея в захваченной ими без 

боя Новосергиевской крепости. В апреле Новосергиевская крепость была 

освобождена русскими войсками. 

Соединённые силы крымцев, орликовцев, запорожцев и поляков сначала имели 

успех на правом берегу Днепра. Союзники захватили ряд крепостей и разбили при 

Лисянке отряд есаула Бутовича, посланного гетманом Скоропадским. Однако затем 

между украинцами, поляками и крымцами начались серьёзные разногласия. Казаки 

призывали к борьбе за независимость Украины, поляки Ивана Потоцкого хотели 

присоединения Украины к Речи Посполитой, крымское войско было заинтересовано 

в грабеже и угоне пленников. 

В марте войска крымцев и запорожцев подошли к Белой Церкви, но они не 

смогли взять крепость и отойдя к Фастову стали грабить и захватывать в плен 

мирных жителей. Главнокомандующий русскими силами на Украине Дмитрий 

Михайлович Голицын собрал для отпора набегу 9 драгунских и 2 пехотных полка, 

которые заставили в конце апреля отступить Орлика и Мехмеда Гирея в Бендеры, 

османские владения. В апреле 1711 года возле Богуслава Голицын настиг часть 

крымцев и отбил свыше 7 тысяч захваченных пленников. 

Кубанский поход П. М. Апраксина 

В январе 1711 года было принято решение послать на Кубань экспедицию под 

командованием казанского губернатора Петра Матвеевича Апраксина. В мае 3 

пехотных и 3 драгунских полка (6300 человек) вышли из Казани, в Царицыне к ним 

присоединились иррегулярные войска и яицкие казаки. Позднее подошло 20 тысяч 

калмыков тайши Аюки. 

В августе Апраксин вышел из Азова и направился на Кубань. В победной 

реляции сообщалось, что было побито более 11 тысяч ногайцев, а 21 тысяча взята в 

плен. В сентябре русские и калмыки разбили войско Бахта Гирея из 7 тысяч татар и 

4 тысяч казаков-некрасовцев (донских казаков, которые ушли со своим лидером 

Игнатом Некрасовым после подавления Булавинского восстания на Кубань, 

входящую в состав Крымского ханства). Были освобождены 2 тысячи русских 

пленников. Известие о заключении Прутского мира заставило Апраксина вернуться 

в Азов. 

Поход на Крым 

После отражения нападения крымцев на Русское государство русские войска 

под началом Бутурлина, включавшие военные силы гетмана Скоропадского, в мае 



84 

1711 года отправились в поход на Крым. Передвижение в засушливых степях было 

затруднено. В русских войсках начался голод. Девлет II вывел часть конницы из 

Крыма и приступил к широкомасштабным партизанским действиям в тылу русских 

войск: как в войсках, пытавшихся блокировать Перекоп, так и в тылу основной 

армии, двигавшейся с Петром I на Дунай. Это заставило русские войска отступить 

от Крыма. 

Прутский поход и его итоги 

В апреле 1711 года Россия заключила союз с молдавским господарём Дмитрием 

Кантемиром. В мае генерал-фельдмаршал Борис Петрович Шереметев переправил 

свою конницу через Днестр на территорию Молдавии и двинул на Исакчу для 

захвата переправ через Дунай, но, получив сведения о подходе к Дунаю крупных 

османских сил, повернул на Яссы, куда 25 июня подошли главные силы русской 

армии под командованием Петра I. 

Османская армия великого везира Баталджи в июне переправилась через Дунай 

у Исакчи и соединилась на левом берегу Прута с конницей крымского хана Девлета 

II Гирея. Петр I, направив конный отряд генерала Карла Ренне на Браилов, с 

главными силами русской армии двинулся по правому берегу Прута и 7 июля достиг 

селения Станилешти. Турки переправились через Прут у Фальчи и 8 июля атаковали 

русский авангард южнее Станилешти. 

Русские войска отошли в укреплённый лагерь у Новой Станилешти, который 9 

июля был окружён противником. Три штурма были отражены, турки понесли 

большие потери, но положение русских войск стало критическим из-за отсутствия 

боеприпасов и продовольствия. Были начаты переговоры, и 12 июля 1711 года 

заключён Прутский мирный договор. В это время русский корпус генерала Рённе 

совершал рейд через Валахию к Дунаю в тыл турок. В июле русские взяли штурмом 

турецкую крепость Браилов, турецкий гарнизон капитулировал. Однако, узнав о 

заключении мира, Ренне был вынужден оставить город и вернуться к главной армии. 

По итогам мирного договора русские войска (а также часть молдаван с 

Кантемиром) получили свободный выход из Молдавии, но Россия возвращала 

Османской империи Азов и ликвидировала крепости на Азовском море. Состояние 

войны продолжалось до 1713 года, так как султан выдвинул новые требования, на 

которые Россия не согласилась. Адрианопольский мирный договор в 1713 году был 

заключён на условиях Прутского мирного договора 1711 года. 

Строительство Царицынской сторожевой линии 

Южные границы России проходили по линии Киев – течение Днепра – 

Переволочна – междуречье Орели и Самары – территория будущего Ростова-на-

Дону в устье Дона – течение Терека до Каспийского моря и не были защищены от 

постоянных набегов крымских татар, кочевых народов Поволжья (калмыков, 

казахов, ногаев), а также казаков. Особенно разрушительным был организованный 

крымским ханом Бахти-Гераем Кубанский погром в августе-сентябре 1717 года. 

После этого набега в Сенате началось обсуждение строительства укреплённой 

линии, в ноябре 1717 началась организационная работа по началу строительства, 

запланированному на весну 1718 года. 

Весною 1718 года под руководством бригадира Гаврилы Семеновича 

Кропотова начались работы по сооружению линии укреплений. За 1719-1720 годы 

были построены каменная крепость Царицын, деревянно-земляные крепости 

Мечетная, Грачевская, Осокорская, Донская и 23 земляных редана (полевые 

укрепления). Линия укреплений простиралась на 54 километра и помимо крепостей 

включала сухой ров шириной до 8 метров, вал высотой от 2,6 до 4,6 метров (от дна 
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рва – 9-12 метров) с банкетом для стрельбы, перегороженные частоколом из 

заостренных брёвен и дубовыми клетями, заполненными землёй овраги.  

Завершение строительства изменило систему обороны региона. Царицынская 

линия стала южным фронтом тысячекилометрового выступа, образованного по 

флангам Доном до Воронежа и Волгой до Сызрани. По границе этого выступа 

располагались караулы, осуществлялось конное патрулирование. Сама линия не 

предназначена для долговременной осады, её целью было недопущение 

проникновения небольших банд на лошадях, которым невозможно пересечь линию 

незамеченными. В случае подхода крупных сил противника гарнизон должен был 

отступить в Царицын и занять в городе круговую оборону. Основные силы были 

собраны в ударную группу и расположены значительно севернее – на Сызранской 

укрепленной линии от Сызрани до Пензы. Главный удар по противнику наносили 

они, наступая в пространстве волгодонского междуречья, при необходимости вместе 

должны выступить заволжская группа войск и соединения западнее Дона. Такой 

принцип обороны позволял контролировать границу в тысячи километров и в то же 

время иметь силы для отражения набегов значительных сил лёгкой кавалерии 

крымских татар или кочевников. 

Причины и цели Персидского похода 

В начале XVIII века все прибрежные владения Дагестана признали над собой 

власть Персии. Персидские корабли полностью контролировали Каспийское море. 

Но внутренние конфликты в Дагестане продолжались и это осложняло торговлю 

России со странами Востока. Купцы несли огромные убытки, доход теряла и 

государственная казна. Лезгинским князем Дауд-беком в Шемахах были избиты и 

ограблены русские купцы. Кроме того, в начале 1722 года русскому императору 

стало известно, что персидский шах вблизи своей столицы потерпел поражение от 

афганцев. В стране началась смута. Возникла угроза, что, воспользовавшись этим, 

турки нанесут удар первыми и раньше русских появятся на побережье Каспийского 

моря. Дальше откладывать поход на Кавказ стало рискованно. Зимой 1721-1722 

годов началась подготовка к походу.  

Кампания 1722 года. Взятие Дербента 

В мае 1722 года Петр выступил в поход из Москвы на струге «Москворецкий» 

в составе флотилии из 274 кораблей под командованием генерал-адмирала графа 

Федора Матвеевича Апраксина по речному маршруту Москва – Нижний Новгород – 

Казань – Астрахань. Для ускорения плавания по всему пути были приготовлены 

переменные гребцы. В первой половине июля флотилия 274 корабля прибыла в 

Астрахань, вошла в Каспийское море и неделю следовала вдоль западного берега. 

Высадившись в Аграханском заливе, Пётр I отправил отряд для занятия 

селения Эндери. На подходе к деревне в ущелье отряд был внезапно атакован 

горцами. Оправившись от неожиданности, отряд перешел в наступление, нанесли 

поражение противнику, захватили и сожгли селение. Северокумыкские шамхалы 

(правители), за исключением эндиреевского, выразили готовность быть на русской 

службе. 

В августе русские полки торжественно вступили в город Тарки, где были с 

почетом встречены тарковским шамхалом. Войска получили продовольствие, вино 

и фураж. Но вступив во владения Утамышского султана, русские войска 

подверглись атаке 10-тысячной армии под предводительством местного правителя 

Султана-Махмуда. После непродолжительного боя с русскими нападавшие были 

обращены в бегство, а их селение предано огню. 
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Покончив с восстанием утамышей, царь Петр направился к Дербенту. 

Лояльность русского императора к покорным и его жестокость к сопротивляющимся 

вскоре стали известны по всему краю. Поэтому Дербент не сопротивлялся. 23 

августа его правитель с группой именитых горожан встретил русских за версту от 

города, пал на колени и поднес Петру два серебряных ключа от ворот крепости. Петр 

ласково принял делегацию и пообещал не вводить в город войска. Он сдержал свое 

слово. Русские разбили у стен города лагерь, где несколько дней отдыхали, празднуя 

бескровную победу. За мирную сдачу крепости Имам-Кули-бек был назначен 

Петром I правителем города, пожалован чином генерал-майора и постоянным 

годовым жалованием. 

В августе русские войска подошли к реке Рубас и заложили в непосредственной 

близости от табасаранской территории крепость, рассчитанную на гарнизон в 600 

человек. Под властью русского царя оказались многие селения табасаранцев и 

кюринских лезгин. В течение нескольких дней все окрестности Дербента и Мускура, 

лежащие между речками Ялама и Бельбеле также перешли под власть Российской 

империи. 

Таким образом, за относительно небольшой промежуток времени Россия 

подчинила себе значительную часть прикаспийских земель от устья Сулака до 

Мюшкюра. 

Реакция Хаджи-Давуда и других феодальных владетелей Дагестана на 

появление и действия русских войск на Восточном Кавказе была самой разной. Сам 

Хаджи-Давуд, зная, что он был назван Петром I главным «бунтовщиком», для 

наказания которого он и предпринимал свой поход, стал усиленно готовиться к 

обороне своих владений. Его союзники Сурхай и Ахмед-хан заняли выжидательную 

позицию, пытаясь отсидеться в своих владениях. Хаджи-Давуд понимал, что он не 

сможет в одиночку устоять перед Россией, поэтому одновременно он осуществлял 

попытки наладить отношения с Османской империей. 

В планы Петра I входило присоединение не только прикаспийского Дагестана, 

но и почти всего Закавказья. Поэтому русская армия, овладев Дербентом, стала 

готовиться к дальнейшему продвижению на юг. Петр I оставил в Дербенте гарнизон 

под командованием полковника Юнкера, а сам с войсками двинулся пешим путем 

обратно в Россию. По дороге у реки Сулак царь заложил новую крепость Святой 

Крест для прикрытия российской границы. Оттуда Петр отправился в Астрахань 

морским путем. 

После отъезда Петра 

командование всеми русскими 

войсками, находившимися на 

Кавказе, было поручено генерал-

майору Михаилу Афанасьевичу 

Матюшкину. 

Осенью 1722 года персидская 

провинция Гилян оказалась под 

угрозой оккупации афганцами, 

которые вступили в тайный сговор 

с Турцией. Правитель провинции, в 

свою очередь, обратился за 

помощью к русским. Михаил 

Афанасьевич Матюшкин отправил 

эскадру из 14 судов, ставшую на рейд у города Энзели. Также небольшим десантом 

Рисунок 27. План Царицынской линии 1724 г. Иллюстрация 
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без боя был занят город Решт. Получив подкрепление, русские войска заняли 

провинцию и установили контроль над южным побережьем Каспийского моря. Их 

отдельные отряды просачивались в глубь Кавказа, пугая вассальных Персии 

шекинского и ширванского ханов. 

Кампания 1723 года. Осада Баку. Деятельность М.А. Матюшкина. Итоги 

Персидского похода 

Еще находясь в Дербенте, Петр I в августе 1722 года предлагал городу Баку 

сдаться. Но бакинцы, подстрекаемые агентами Дауд-бека, не впустили посланца 

русского царя в город и ответили, что русской помощи не желают. 20 июня 1723 года 

российский флот под командованием генерал-майора Матюшкина вышел из 

Астрахани и взял курс на Баку. В походе принимали участие 15 гекботов (парусных 

грузовых судов), пехота, полевая и осадная артиллерия.  

Русские войска начали осаду крепости, 

которая продолжалась в течение семи дней. 

Тем временем в самом городе султан 

Мухаммед-Хусейн-бек был схвачен 

сторонниками российской ориентации и 

брошен в тюрьму. Власть перешла к юзбаши 

(начальнику отряда) Дергах-Кули-беку, 

который сообщил Матюшкину о том, что 

новые власти согласны сдать город. 

28 июля русские батальоны вошли в 

Баку. Приветствуя их, власти города 

преподнесли Матюшкину четыре ключа от 

городских ворот. Заняв город, русские войска 

расположились в двух караван-сараях (постоялых дворах) и взяли в свои руки все 

важные стратегические пункты. 

Узнав о том, что султан держал связь с Хаджи-Давудом и собирался сдать ему 

город, Матюшкин приказал взять Мухаммед-Хусейн-бека под стражу. Затем султан 

и три его брата со всем их имуществом были отправлены в Астрахань. Правителем 

Баку был назначен Дергах-Кули-бек, возведенный русским командованием в чин 

полковника. Комендантом города стал князь Барятинский. 

Занятие русскими Баку позволило им захватить почти всё каспийское 

побережье Восточного Кавказа.  

Успехи русских войск во время похода и вторжение османской армии в 

Закавказье вынудили Персию заключить 12 сентября 1723 года в Петербурге 

мирный договор, по которому к России отошли Дербент, Баку, Решт, провинции 

Ширван, Гилян, Мазендеран и Астрабад. 

 

§16. Вооруженные силы России при ближайших преемниках Петра I 

Реформы Х. А. Миниха. Развитие системы военного образования. 

Создание кадетского корпуса в России. 

Война за польское наследство. Русско-турецкая война 1735-1739 годов. 

Русско-шведская война 1741-1743 годов.  

Реформы Х. А. Миниха. Развитие системы военного образования. Создание 

кадетского корпуса в России 

Христофор Антонович Миних прибыл в Россию в 1721 году по приглашению 

русского посла в Варшаве в качестве специалиста инженерного дела. Он занялся 

устройством судоходства на Неве, прокладкой дорог, строительством Балтийского 

Рисунок 28. Пётр I в Дербенте. Гравюра 
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порта и проведением первого обходного Ладожского канала. При Екатерине I 

Миних был удостоен ордена Святого Александра Невского. 

После восшествия на престол Анны Иоанновны 

Христофор Антонович стал президентом Военной 

коллегии, а затем – генерал-фельдмаршалом. Ему 

было поручено принять меры по улучшению 

бедственного положения русской армии. Миних 

привёл в порядок армейские финансы, основал при 

войсках госпитали для раненых и гарнизонные 

школы, сформировал два новых гвардейских полка 

(Конной гвардии и Измайловский), провёл 

переустройство гвардейских и армейских полков и 

преобразовал Военную коллегию. 

Миних был назначен главным директором 

первого в России Шляхетского кадетского корпуса 

для подготовки образованных военных и гражданских 

кадров, созданного по предложению графа Павел 

Иванович Ягужинского в 1731 году. 

В корпус принимались дворянские дети, умеющие читать и писать. Кадеты 

обучались математике, истории и географии, артиллерии, фортификации, 

фехтованию, верховой езде, немецкому, французскому и латинскому языкам, 

чистописанию, грамматике, риторике, рисованию, танцам, морали и геральдике.  

В качестве президента Военной коллегии Миних отвечал за проведение 

военных реформ. В 1731 году им были составлены новые штаты для армии, в 

соответствии с которыми в армии вводились корпус кирасир (12 полков тяжёлой 

конницы). Штаты предусматривали равное жалованье русских офицеров и 

приглашённых иностранных. Для того, чтобы образовать пограничное гусарское 

войско иррегулярного строя Миних занялся вербовкой гусар из числа 

переселившихся в Россию сербов, венгерцев, валахов, грузинских князей и 

желающих дворян. Затем он преобразовал все гусарские части в 5 поселенных 

гусарских полков (сербский, грузинский, молдавский, валашский и венгерский). 

Миних создал сапёрные полки и основал Инженерную школу для офицеров. При 

нём были модернизированы или построены 50 крепостей.  

Война за польское наследство 

В 1733-1735 годах Россия в составе коалиции с Австрией и Саксонией 

оказалась вовлечена в войну с коалицией Франции, Испании и Сардинского 

королевства за оказание влияния на события в Речи Посполитой. 

В 1733 году на польском сейме решался вопрос об избрании короля, поскольку 

Август II умер. Франция проводила по отношению к России политику «восточного 

барьера», состоящую в создании вокруг русского государства враждебного 

окружения из Швеции, Турции и Речи Посполитой. Французская кандидатура на 

польский трон – Станислав Лещинский был тестем Людовика XV и ранее уже 

занимал польский трон во время Северной войны. Он был нелояльно настроен по 

отношению к России, и в случае его избрания западные русские границы 

оказывались бы под угрозой. Россия и Австрия продвигали кандидатуру саксонского 

курфюрста Фридриха Августа II, сына покойного короля.  

Правительство Анны Иоанновны уже с весны 1733 года начало 

сосредоточивать войска на литовской границе. В июле фельдмаршал Петр Петрович 

Рисунок 29. Христофор Антонович 

Миних. Художник Бурхард Кристоф 
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Ласси с 20 тысячами человек перешел границу, овладел 

Литвой и Курляндией и в двадцатых числах сентября 

подошел к Висле. Русские войска заняли Варшаву, из 

которой к Кракову ушли польские войска, 

поддерживающие Лещинского. Неподалеку от Праги, в 

Грохове, состоялся сейм, на котором остальная польская 

шляхта избрала на престол Фридриха II Августа под 

именем Августа III. 

Лещинский отправился в Данциг, ожидая там 

помощи от французского короля. В декабре 1733 года 

Ласси с войском выступил к Данцигу. В феврале 1734 

года началась осада города. В марте туда прибыл Миних, 

назначенный главнокомандующим. Осада Данцига 

длилась четыре месяца. Французский флот, войдя в 

Балтийское море, старался прервать сообщение осадной 

армии с Россией и высадил в устье Вислы десант. Король 

Пруссии объявил нейтралитет и препятствовал подвозу осадной артиллерии через 

свои владения. Миних вел долгую и неприятную переписку с Фридрихом-

Вильгельмом и в конце концов прибегнул к хитрости: осадные мортиры были 

доставлены в русскую армию из Саксонии в закрытых каретах под видом экипажей 

курфюрста вюртембергского. 

Тем не менее, чередуя бомбардировки со штурмами, Миних овладел большей 

частью предместий. Попытки поляков деблокировать Данциг окончились неудачей. 

Французский десантный корпус у Вейксельмюнде также капитулировал.  

На итальянском театре военных действий в кампаниях 1733-1734 годов и на 

германском театре военных действий 1734 года Австрия терпела поражения. В 

ноябре 1734 года австрийский император заключил с Францией перемирие, a в мае 

1735 года подписал предварительные условия: Лещинскому был предоставлен титул 

польского короля и обладание всеми принадлежавшими ему в Польше поместьями, 

Карл III признавался королём обеих Сицилий, Сардиния получала Тортону, Новару 

и Виджевано, все же прочие австрийские владения возвращались Австрии. 

Прагматическая санкция (закон о престолонаследии, принятый императором 

Священной Римской империи Карлом VI 19 апреля 1713 года, по которому земли 

Габсбургов, в случае отсутствия у императора сыновей, переходили к его дочерям). 

признавалась всеми бурбонскими дворами, герцогства Парма и Пьяченца отдавались 

императору, за которым утверждалось будущее обладание Тосканой. Но 

результатами соглашения воюющие державы были недовольны. Назревал новый 

конфликт. В этих условиях Австрия потребовала от России военную помощь. 

Русское правительство направило в Силезию корпус Ласси. В августе русская армия 

расположилась между Гейдельбергом и Ладенбургом. В сентябре войска Ласси 

прибыли на Рейн под Филипсбург. Но французский король заключил перемирие, а 

вскоре и мир с обеими империями. По этому миру Станислав Лещинский 

отказывался от польского престола, но сохранял титул короля и пожизненное 

владение Лотарингией, которая после его смерти должна была отойти к Франции. 

Взамен Лотарингии герцог Лотарингский получал Тоскану с титулом великого 

герцога; Карл III признавался королём обеих Сицилий. Парма и Пьяченца оставались 

за Австрией; сардинский король получал западную часть Ломбардии, а Франция 

полностью признавала Прагматическую санкцию. В итоге этой войны 

Рисунок 30. Петр Петрович Ласси. 

Гравюра 
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международные позиции русского правительства укрепились и его влияние на Речь 

Посполитую увеличилось. Франция же добилась ослабления Австрии. 

Русско-турецкая война 1735-1739 годов 

В ходе войны за польское наследство обострились российско-турецкие 

противоречия. Кроме того, продолжались, несмотря на предпринятые ранее усилия 

(строительство Царицынской сторожевой линии), набеги крымских татар на 

пограничные территории. 

В 1735 году правительство Анны Иоанновны решило объявить войну 

Османской империи. Главнокомандующим был назначен Миних. Армия была 

разделена на две части: главная должна была спуститься по Днепру и занять Крым, 

другая ее часть – идти от Изюма к Азову. При последней сначала находился сам 

Миних. Неожиданно явившись перед Азовом, он захватил две османские каланчи и 

с немногочисленными потерями овладел крепостью Лютик, а по прибытии генерала 

В. Я. Левашова с подкреплениями сдал ему начальство и сам отправился к главной 

армии. Русская армия в мае дошла до Перекопа и взяла его штурмом.  

Отряд под командованием генерала Леонтьева отправился к Кинбурну и занял 

крепость без боя. Миних вступил в Крым и дошёл до Бахчисарая. Войска крымского 

хана, отступая, использовали тактику «выжженной земли», уводя население, 

уничтожая запасы продовольствия и фуража на пути русской армии, отравляли 

колодцы, нападали на отряды фуражиров. Конница татар нападала на русские 

отряды. Ночью 30 мая Миних устроил нападение на лагерь крымского хана. Татарам 

удалось избежать поражения, но действия Миниха так напугали татар, что они 

больше не рисковали нападать на русскую армию до самого Бахчисарая. Не желая 

оставлять в тылу порт Кезлев (Евпатория), по которому турки могли снабжать 

татарское войско, Миних обманным манёвром без боя занял город, где захватил 

значительные запасы продовольствия и других припасов. Кезлев был разграблен и 

сожжён, затем русская армия выступила к Бахчисараю. После тяжёлого боя 

Бахчисарай был взят, разграблен и сожжен. Но в войске началась эпидемия. 

Продовольствия и фуража также не хватало. В июле Миних вернулся в Перекоп, по 

пути разоряя и сжигая все встреченные селения. В августе русские войска, разорив 

перекопские укрепления, выступили в обратный поход. В период Крымского похода 

выбыло из строя около половины всего состава армии Миниха (потери в боях не 

превысили 2000 человек), и фельдмаршал отклонил предложение правительства 

Анны Иоанновны идти на Крым вторично осенью. 

Пока велись бои в Крыму в июне фельдмаршал П. П. Ласси захватил Азов.  

В 1737 году Миних предпринял новый военный поход, на этот раз через Днепр 

на Очаков. После упорного и кровопролитного штурма крепость была взята 

благодаря чрезвычайно эффективному действию русской артиллерии. В период 

перехода к Очакову потери армии Миниха были велики по тем же причинам – 

эпидемии, недостаток продовольствия и фуража. 

В следующем году главнокомандующий водил армию к Бендерам, но вернулся 

на Южный Буг, не дойдя до цели, и снова из-за эпидемий. Огромные потери в армии 

не смущали ни Миниха, ни царское правительство, требовавших от фельдмаршала 

военных побед. 

Чтобы обеспечить взаимодействие с австрийскими войсками, действовавшими 

в Валахии и Боснии, русский главнокомандующий в начале 1739 года развернул 

наступление в Молдавию и добился перелома в войне. В августе русская армия 

разгромила турецкие войска в сражении под Ставучанами близ Хотина. Здесь 

турецкое войско численностью до 90 тысяч окружило русскую армию. Но Миних 
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применил военную хитрость, имитируя атаку левым флангом, а затем обрушившись 

на противника главными силами справа. Турецкая армия в беспорядке отступила за 

реку Прут, потери армии Миниха составили 13 убитых и 54 раненых. Через два дня 

капитулировала турецкая крепость Хотин, вскоре была занята большая часть 

Молдавии.  

Угроза нападения со стороны Швеции и выход из войны союзницы России – 

Австрии, большие потери в численном составе русской армии вынудили Анну 

Иоанновну заключить с Османской империей Белградский мир. По договору Россия 

оставляла за собой Азов, но обязывалась срыть все находящиеся в нём укрепления. 

Кроме того, ей запрещалось иметь флот на Чёрном море, а для торговли на нём 

должны были использоваться турецкие суда. 

Фельдмаршал Миних за боевые действия в войне получил орден святого 

Андрея Первозванного, звание подполковника лейб-гвардии Преображенского 

полка и золотую шпагу, осыпанную бриллиантами. 

Русско-шведская война 1741-1743 годов 

В 1738-1739 годах в Швеции к власти пришла партия, выступавшая за войну с 

Россией и возвращение утерянных в результате Северной войны земель. В ходе 

подготовки к войне шведским правительством был заключен договор с Францией, 

по которому Швеция в течение трёх лет должна была получать от Франции субсидии 

в размере 300 тысяч риксдалеров в год. В декабре 1739 года оформился и шведско-

турецкий союз. 

В июле 1741 года Швеция отказалась 

признать императорский титул Иоанна VI и 

объявила России войну. Причинами войны 

официально были заявлены вмешательство 

России во внутренние дела королевства, 

запрет вывоза хлеба в Швецию и убийство 

шведского дипломатического курьера 

Малькома Синклера в июне 1739 года. 

Главнокомандующим шведской армии 

был назначен граф Карл Эмиль Левенгаупт, с 

русской стороны главнокомандующим стал 

фельдмаршал Пётр Петрович Ласси. Узнав, 

что шведские силы невелики и к тому же 

разделены, он двинулся к городу 

Вильманстранду. Русские войска штурмом 

овладели Вильманстрандом. Город был сожжен, его жители вывезены в Россию.  

В ноябре Левенгаупт двинулся в сторону Выборга и остановился у села 

Секкийерви. Одновременно из Вильманстранда и Нейшлота на русскую Карелию 

напали несколько шведских корпусов. 

Русское правительство 24 ноября отдало гвардейским полкам приказ 

готовиться к выступлению в Финляндию. Но начался дворцовый переворот, в 

результате которого к власти пришла Елизавета Петровна. Она приказала 

прекратить военные действия и заключила с Левенгауптом перемирие. 

В феврале 1742 года русская сторона разорвала перемирие, и в марте военные 

действия возобновились. Елизавета Петровна опубликовала в Финляндии манифест, 

в котором призывала её жителей не принимать участия в несправедливой войне и 

обещала свою помощь в случае, если бы они захотели отделиться от Швеции и 

образовать независимое государство. 

Рисунок 31. Русско-Шведская война. Театр военных 

действий в 1741-1743 гг. 
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13 июня Ласси перешёл границу и в конце месяца подошёл к Фридрихсгаму. 

Шведы спешно оставили эту крепость, но предварительно подожгли её. Левенгаупт 

отступил за Кюмень, направляясь к Гельсингфорсу. В шведской армии резко упал 

боевой дух, росло дезертирство. Русские войска 30 июля беспрепятственно заняли 

Борго и начали преследовать шведов в направлении Гельсингфорса. В августе 

сдались Нейшлот и Тавастгус. 

Ласси настиг шведскую армию у Гельсингфорса, отрезав ей дальнейшее 

отступление к Або. Левенгаупт и Будденброк, оставив армию, выехали в Стокгольм, 

будучи вызванными для отдания риксдагу отчёта в своих действиях. Впоследствии 

вся вина за неудачи Швеции в войне была возложена на них. Левенгаупт и 

Будденброк были казнены. Командование армией было возложено на генерал-

майора Буске, который 24 августа подписал капитуляцию. Шведская армия должна 

была переправиться в Швецию, оставив русским всю артиллерию, финская армия 

численностью 7 тысяч присягнула на верность русской императрице и распускалась 

по домам. 26 августа русские вошли в Гельсингфорс. Вскоре русские войска 

полностью заняли всю Финляндию и Эстерботтен. 

Военные операции в 1743 году свелись главным образом к действиям на море. 

Гребной флот под командованием Николая Федоровича Головина вышел с десантом 

из Кронштадта 8 мая. Позднее к нему присоединились ещё несколько галер с 

войсками на борту. В районе Суттонга корабли заметили на горизонте шведский 

гребной флот, усиленный парусными кораблями. Однако шведы снялись с якоря и 

ушли. 20 мая у острова Корпо произошёл трёхчасовой морской бой (сражение при 

Корпостреме) между русской и шведской гребными флотилиями, окончившийся 

победой русской флотилии Ивана Кайсарова над превосходящим отрядов шведов.  

В июне 1743 года в городе Або между Швецией и Россией был подписан 

мирный договор. В нём шведскому риксдагу рекомендовалось избрать наследником 

престола регента Голштинии Адольфа Фридриха. Швеция уступала России часть 

Кюменигордского и Нейшлотского округов со всеми устьями реки Кюмени, а также 

крепость Нейшлот. Россия возвращала шведам занятые в ходе войны 

Эстерботтенский, Абоский, Бьёрнборгский, Нюландский и Тавастехусский округа, 

часть Карелии и область Саволакс. 

Швеция подтверждала условия Ништадтского мирного договора 1721 года и 

признавала за Россией её приобретения в Прибалтике. 

 

§17. Россия в международных конфликтах 1740-1750 годов. Участие 

России в Семилетней войне 

Причины Семилетней войны. Военная кампания 1756 года. Военные 

действия русских войск в Восточной Пруссии. Битва при Гросс-Егерсдорфе. 

Взятие русскими войсками Восточной Пруссии с Кёнигсбергом. Битвы при 

Цорндорфе и Кунерсдорфе. Петербургский мирный договор. Семилетняя война 

в Америке и Индии. Итоги Семилетней войны.  

Причины Семилетней войны 

Семилетняя война – один из самых масштабных конфликтов Нового времени. 

В нее были вовлечены Восточная Пруссия и Канада, Карибский бассейн и Силезия, 

Индия и Филиппины. Уинстон Черчилль называл ее первой мировой войной.  

Начинался этот конфликт как очередная война между Австрией и Пруссией за 

спорную Силезию. Противостояние втягивало всё новых участников и длилось 

долгих семь лет. Война носила колониальный характер. В ней столкнулись 

колониальные интересы Великобритании, Франции, Португалии и Испании. Также 
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эта война считается первой окопной, поскольку в ней использовалось большое 

количество редутов и других быстровозводимых укреплений, а также первой 

артиллерийской войной из-за применения значительного количества пушек. 

Основное противостояние в Европе происходило между Австрией и Пруссией 

из-за Силезии, потерянной Австрией в предыдущих Силезских войнах. Силезия 

представляла собой развитую и густонаселённую область. Ее присоединение 

сделало Пруссию одной из ведущих держав в Центральной Европе. Окружённый 

враждебными державами, прусский король Фридрих II понимал, что вскоре 

придётся оборонять завоёванные территории. Поэтому он инициировал разрыв 

старых дипломатических союзов, связывавших Пруссию с Францией, а Австрию – с 

Великобританией, и создание новых – франко-австрийского и англо-прусского. 

Такое переворачивание альянсов получило позднее название «дипломатической 

революцией». Фридрих II сделал ставку на Англию в качестве главного партнёра. 

Прусский король считал, что Англия сможет удержать Россию от участия в войне. 

Но противником Пруссии кроме Австрии становилась Франция. Разбить своих 

главных континентальных противников и укрепить влияние в Германии Фридрих II 

рассчитывал, используя британские субсидии. 

Фридрих II не знал, что ещё в 1746 году между Австрией и Россией был 

подписан союзный договор, направленный против усиливающейся Пруссии.  

Переоценил он и влияние Англии на Россию. В итоге Фридриху впоследствии 

пришлось воевать с коалицией из трёх сильнейших континентальных держав и их 

союзников. Кроме того, Англия не имела сильной сухопутной армии и могла помочь 

ему только субсидиями. 

В свою очередь, заключение англо-прусского союза подтолкнуло Австрию, 

жаждущую реванша за Силезию, пойти на сближение со своим старым врагом — 

Францией, для которой Пруссия теперь тоже стала врагом. Между Францией и 

Австрией был подписан оборонительный союз, к которому в конце 1756 года 

присоединилась Россия. Усиление Пруссии воспринималось в России как реальная 

угроза её западным границам и интересам как в Прибалтике, так и на севере Европы. 

С Австрией союзный договор был подписан ещё в 1746 году. Давние тесные 

контакты связывали Россию с Англией и, несмотря на войну с ее союзником 

Пруссией, дипломатические отношения не были разорваны на протяжении всей 

войны. 

Участники антипрусской коалиции стремились к реставрации старой системы 

политических отношений на континенте, нарушенной результатами Войны за 

австрийское наследство. Но при этом никто из них не был заинтересован в полном 

уничтожении Пруссии, задача была лишь ослабить ее и вернуть к границам, 

существовавшим до Силезских войн.  

Военная кампания 1756 года 

Прусский король решил ударить по сложившемуся альянсу первым. В августе 

1756 года он вторгся в Саксонию. Маленькое германское княжество, не обладавшее 

серьёзными вооружёнными силами, не могло оказать сопротивления агрессору. 

Фридрих II получил значительные людские и материальные ресурсы, удобную базу 

для удара по австрийской Богемии, что позволило его армии в следующем году 

вторгнуться в Богемию и осадить Прагу. На выручку гарнизону Праги выступила 54-

тысячная австрийская армия. Численность прусской армии была меньше – 34 

тысячи. У города Колин 18 июня состоялось сражение, окончившееся неудачно для 

Фридриха II. Союзники развили успех и в ряде столкновений выбили прусские 

войска из Силезии. Австрийские всадники даже смогли занять Берлин, однако на 
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короткое время. Фридрих II сумел восстановить прежнее положение на западе, 

одолев союзные силы в битве у Лейтена 5 декабря. 

Французы действовали менее успешно — несмотря на то, что они смогли 

разбить ганноверскую армию, внезапная атака прусской армии, возглавляемой 

самим королём, 5 ноября рассеяла французов у села Росбах. 

Военные действия русских войск в Восточной Пруссии. Битва при Гросс-

Егерсдорфе 

Летом 1757 года на востоке начала своё движение русская армия под 

командованием генерал-фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина. Русские 

войска вступили в пределы Восточной Пруссии и летом взяли Мемель. 

30 августа 1757 года состоялась битва при Гросс-Егерсдорфе. И русская, и 

прусская армии вступили в бой, не имея достоверных сведений о расположении и 

силах противника. 

Выступление русских войск состоялось рано утром. Передовые части русской 

армии внезапно при выходе из леса оказались лицом к лицу с идущими в атаку 

пруссаками. На узких лесных тропах, запруженных повозками, артиллерией возник 

хаос, препятствующий частям, оставшимся за лесом, подать помощь товарищам, 

попавшим под прусский огонь. Но и для прусской армии эта встреча была 

неожиданной. План командующего прусскими войсками фельдмаршала Иоганна 

фон Левальда предусматривал атаку лагеря, а не походных колонн противника. 

Благодаря внезапности прусская атака поначалу была успешной. Эскадроны 

генерал-лейтенанта Людвига Вильгельма фон Шорлеммера опрокинули кавалерию 

на правом фланге русских и зашли в тыл русской пехоте. Конница принца 

Голштинского атаковала калмыков и казаков на крайнем левом фланге русских и 

вынудила их отступить под защиту русских пушек. Но вскоре соединёнными 

усилиями русской пехоты и регулярной кавалерии эта атака была остановлена. 

Самые ожесточённые бои разгорелись при нанесении основного удара 

Левальда по центру русской армии (1-я и 2-й дивизий Лопухина), который 

планировалось нанести по левому флангу. Принявшие на себя первый удар, бригады 

Салтыкова и Вильбоа, почти не получая подкреплений, несли жесточайшие потери, 

но не отступали.  

Свежие части из резерва 3-й дивизии ударили на правом фланге русских по 

коннице Шорлеммера и тот с потерями отступил. Вторая атака конницы принца 

Голштинского отбита, как и первая, но принц предотвращает ей фланговый удар по 

прусской пехоте у Даупелькена. Возникла угроза окружения правого фланга 

растянутой, обескровленной 2-й дивизии русских. И когда правый фланг начал 

отступать, по левому флангу прусской пехоты внезапно наносит удар генерал-майор 

П. А. Румянцев с четырьмя свежими полками. Этот удар, нанесённый Румянцевым 

по собственной инициативе, и решил исход сражения. В рядах первого эшелона 

прусского войска возникло замешательство, передающееся и второму эшелону. 

Дрогнув, прусские батальоны начинают отход. При отступлении в неразберихе боя 

часть их попала под огонь собственного второго эшелона, и отход превратился в 

паническое бегство. Лишь левый фланг прусской армии, прикрываемый кавалерией 

Шорлеммера, отступил в полном порядке.  

Сражение при Гросс-Егерсдорфе продолжалось в течение пяти часов и 

сопровождалось значительными потерями с обеих сторон. 

Несмотря на победу, войска Апраксина отступили из Восточной Пруссии в 

Курляндию, не развивая достигнутый успех. Сам командующий объяснял этот шаг 

недостатком провизии в занимаемых областях, однако высказывалось мнение, что 
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фельдмаршал ждал возможной смерти Елизаветы Петровны. В случае её кончины на 

престол вступал Пётр Фёдорович, известный своими симпатиями к Пруссии.  

За самовольные действия Апраксин был отрешён от должности и, не 

дождавшись суда, умер от удара. Новым командующим был назначен Виллим 

Виллимович Фермор – русская армия готовилась вновь вторгнуться на территорию 

противника. 

Взятие русскими войсками Восточной Пруссии с Кёнигсбергом. Битвы при 

Цорндорфе и Кунерсдорфе 

В 1758 году русское войско под командованием Фермора заняло всю 

Восточную Пруссию, включая её столицу, город Кёнигсберг, направившись затем в 

сторону Бранденбурга. В августе Фермор осадил Кюстрин – ключевую крепость на 

пути к Берлину. Фридрих незамедлительно двинулся к нему навстречу. Сражение 

произошло 14 августа у деревни Цорндорф и отличалось жестокостью и огромными 

потерями с обеих сторон. Битва выявила недостаточное взаимодействие отдельных 

частей русской армии, слабую моральную подготовку обсервационного корпуса и 

поставило под сомнение компетентность самого главнокомандующего. В 

критический момент боя Фермор оставил армию, некоторое время не руководил 

ходом боя и появился лишь к концу сражения. Обе стороны дрались до полного 

изнеможения и понесли огромные потери. Противники ночевали на поле боя, на 

следующее утро войска вступили в перестрелку, но на продолжение сражения никто 

не решился. Фермор в связи с большими потерями выступил в обратный путь к 

Висле. Следуя за русскими некоторое время, Фридрих II в итоге тоже развернул свои 

войска и двинулся в Саксонию, в которую вошли австрийцы. Генерал Пальмбах, 

посланный Фермором осаждать Кольберг, долго и безрезультатно простоял под 

стенами крепости. 

14 октября австрийцам, действовавшим в Южной Саксонии, удалось нанести 

поражение Фридриху при Хохкирхе, впрочем, без особых последствий. Победив в 

сражении, австрийский командующий Даун увёл свои войска обратно в Богемию. 

Успешней складывалась для пруссаков война с французами, которых они за год 

побили трижды: при Рейнберге, при Крефельде и при Мере. В целом, хотя кампания 

1758 года и завершилась для пруссаков более или менее удачно, она ослабила 

прусские войска, понёсшие за три года войны значительные потери. 

Российский флот в кампанию 1758 года совместно с шведской эскадрой 

крейсировал у Датских проливов в готовности воспрепятствовать возможному 

появлению английского флота в Балтийское море, а также блокировал порты и 

побережье Пруссии. 

Тяжёлое положение Пруссии не преминуло сказаться уже на следующий, 1759-

й, год. Назначенный командующим русской армией генерал-аншеф Пётр Семенович 

Салтыков начал новое наступление на Берлин. 23 июля у местечка Пальциг 

состоялось сражение между 40-тысячной армией России и 28-тысячным корпусом 

пруссаков – победу одержали русские. 

Фридриху пришлось лично возглавлять новую армию для остановки 

продвижения восточного соседа. 12 августа 1759 года на правом берегу реки Одер, 

у местечка Кунерсдорф, состоялось сражение.  

План генерал-аншефа Петра Семеновича Салтыкова, возглавившего русскую 

армию, заключался в том, чтобы заставить прусскую армию наступать на хорошо 

укреплённый и расположенный на пересечённой местности левый фланг русских 

войск, измотать в боях его силы и затем, прочно удерживая центр и правый фланг, 

перейти в общее наступление. Помимо прочего, ставка делалась на 
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дебютировавшую в сражении и поставленную на вооружение Петром Ивановичем 

Шуваловым гаубицу «Единорог». 

Ранним утром 1 августа 1759 

года армия Фридриха навела мосты 

через реку Одер и переправилась на 

другой берег. Прусская артиллерия, 

хорошо расставленная и легко 

достающая русские позиции, открыла 

огонь по левому флангу, через час ей 

ответила русская артиллерия. 

Размещенная за деревней, в низине, 

плохо подготовленная, она 

становится легкой мишенью для 

прусских пушек и гаубиц. 

Большинство прислуги погибает, не 

успев сделать и единого выстрела. 

Заметив, что левый фланг не 

укреплен, Фридрих II около 11 часов утра отдает приказ прусским войскам 

превосходящими силами атаковать левый фланг русской армии. Пруссаки легко 

овладели русскими батареями. Русским пришлось отступить так, что деревня, 

находившаяся до битвы посередине их войска, оказалась позади пруссаков. 

Салтыков всё время стягивал к центру дополнительные силы главного резерва и 

часть войск правого фланга. К 6 часам вечера прусские войска овладели всеми 

русскими батареями, захватили 180 орудий (из которых 164 вернутся союзникам в 

конце боя) и 5 тысяч рядовых. Победа прусского короля была несомненна, и он 

приказал доставить радостные вести в Берлин. В знак победы Фридрих II также 

приказал увести с собой пленных и отбитые у русских орудия. Жара и 

продолжительный изнуряющий бой сделали своё дело, войска устали до 

изнеможения. В это время в ставке прусского командования завязался спор: 

командующий кавалерией Зейдлиц и генерал Финк выступали за вывод солдат из 

боя, зная об их плачевном состоянии, а генерал Ведель за продолжение боя. Фридрих 

II решил атаковать. 

Битва возобновилась на Еврейском кладбище за покинутую русскую батарею. 

Несколько раз безуспешно солдаты Фридриха II пытались взять крутую высоту 

Шпицберг, на которую Салтыков переместил резервы с высоты Юденберг. Наконец, 

стремясь переломить ситуацию в свою пользу, Фридрих II бросил в бой свою 

конницу, считавшуюся тогда лучшей в Европе. Однако рельеф местности 

ограничивал её маневренность, и она не смогла должным образом развернуться. 

Пруссакам пришлось отступить под градом пуль и картечи. Хотя драгуны принца 

Вюртембергского прорвались на Шпицберг, русские их сбросили оттуда картечью 

из пушек. Несколько прусских генералов получили ранения, сам король был на 

волосок от смерти, золотая готовальня, лежавшая у него в кармане, защитила грудь 

от пули, лошадь под ним убило ядром. Фридрих бросил в бой свой последний резерв 

– лейб-кирасиров, которых разбили чугуевские казаки. Командир лейб-кирасиров 

был пленен. 

Видя, что резервы Фридриха II исчерпаны, Салтыков отдал приказ об общем 

наступлении оставшихся русских частей. Войско Фридриха II побежало к мостам, 

где образовалась страшная давка. У Фридриха в строю осталось всего около 3000 

человек, из 180 захваченных у противника орудий только 16 попали в Берлин, 

Рисунок 32. Кунерсдорфское сражение. Художник А. Коцебу 
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остальные орудия попали в руки австрийцев, да к тому же ещё и 8 прусских орудий, 

которые пруссаки не успели спасти при отступлении. После боя Салтыкову 

принесли шляпу Фридриха, которая ныне как реликвия хранится в музее Суворова в 

Санкт-Петербурге. 

В результате одержанной победы дорога для наступления союзников на Берлин 

была открыта. Однако преследование не было организовано. Это дало возможность 

Фридриху собрать войско и приготовиться к обороне Берлина. 

Однако союзники не пошли на столицу Пруссии, что Фридрих в личных 

письмах назвал «чудом Бранденбургского дома». Передышка позволила ему 

перегруппировать силы и занять позиции для обороны Берлина. В то же время он 

просил Англию помочь в созыве мирного прогресса, поскольку понимал – каждый 

год войны делает Пруссию слабее. Австрия и Россия на мирные переговоры не 

согласились. 

В 1760 году ситуация для Фридриха стала критичной. Союзные войска 

вторглись в Силезию, где на протяжении нескольких месяцев шло маневрирование 

сил. Пруссаки смогли разгромить австрийский корпус у местечка Лигниц, однако 

основные силы под командованием фельдмаршала Дауна оставались 

боеспособными. 

Осенью 1760 года Берлин вновь оказался в руках союзников. 9 октября они 

вступили в столицу Пруссии, захватив орудия и оружейные склады. Пытаясь 

переломить ход войны, Фридрих навязал Австрии сражение в Саксонии – австрийцы 

смогли отрезать Пруссию от богатой материальной базы этого района. Битва при 

Торгау стала «пирровой победой» Фридриха Великого. Король потерял на поле 

битвы около половины своих сил и не мог более активно сопротивляться. 

Петербургский мирный договор 

5 января 1762 года русский престол занял Пётр III, благосклонно относившийся 

к Пруссии. Молодой император заключил с Фридрихом мир, возвратил ему 

завоёванные территории в Восточной Пруссии и даже послал корпус в помощь 

прусскому королю.  

Русские силы не успели повоевать на стороне бывшего врага – вскоре в 

результате очередного дворцового переворота на русский престол вступила 

Екатерина II, которая разорвала союзный договор с Пруссией, однако не вступила в 

войну вновь. Россия окончательно вышла из конфликта. 

Завершение войны на востоке позволило Фридриху выровнять положение на 

западе. В битвах при Буркерсдорфе и Фрайберге Пруссия сумела одержать верх. В 

Гессене немцы также одержали несколько побед над французскими силами и 

вынудили их отступить. 

Семилетняя война в Америке и Индии 

Сражения Семилетней войны проходили не только в Европе. Этот конфликт 

стал одним из этапов соперничества Англии и Франции за доминирование на 

просторах колоний в Северной Америке и Индии. 

Из-за огромных просторов и малочисленности войск противников крупных 

сражений на этих театрах военных действий было немного. Тем не менее англичане 

с первого года войны перехватили инициативу. 13 сентября 1759 года в сражении 

при Квебеке войска Англии одержали победу над соперниками. Англичане 

преследовали отступавшего к Монреалю противника и к концу кампании заняли всю 

Канаду. 

В Индии первоначально война шла с переменным успехом – стороны занимали 

торговые фактории друг друга. Однако после того, как в 1759 году британцам 
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удалось занять господствующее положение в Индийском океане, судьба сухопутных 

французских сил оказалась предрешена. В 1761 году англичане сравняли с землёй 

столицу французской Индии – форт Пондишерри. 

Итоги Семилетней войны 

В начале 1763 года война закончилась. Все стороны были серьёзно истощены и 

не могли продолжать военные действия. Итоги конфликта оказались 

благоприятными для Пруссии – кроме возвращения территорий на востоке, Фридрих 

Великий смог отстоять Силезию, однако терял Саксонию. 

Несомненную выгоду по итогам войны получила Англия. Канада, Восточная 

Луизиана, острова Карибского моря и большая часть владений в Индии переходили 

под власть британской короны. В то же время Туманный Альбион был вынужден 

усилить эксплуатацию своих колоний – война дорого обошлась казне. Это стало 

одной из причин выступления североамериканских колоний через 12 лет после 

окончания конфликта. 

 

§18. Русско-турецкая война 1768-1774 годов. Присоединение Крыма к 

Российской империи 

Военные реформы второй половины XVIII века. Пехотный строевой устав 

1763 года. «Полковое учреждение» А. В. Суворова. Деятельность «Морской 

российских флотов и адмиралтейского правления комиссии».  

Причины русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Кампания 1769 года. 

Кампания 1770 года. Первая Архипелагская экспедиция. Бой в Хиосском 

проливе. Чесменское сражение. Кампании 1771-1774 годов. Кючук-

Кайнарджийский мирный договор.  

Военные реформы второй половины XVIII века 

Во второй половине XVIII века в русской армии произошёл целый ряд перемен. 

На вооружение пехоты приняты облегчённые кремнёвые ружья образца 1753 года, в 

артиллерию стали поступать орудия нового типа – удлинённые гаубицы – 

«единороги», разработанные командой талантливых артиллеристов Михаилом 

Васильевичем Даниловым, Матвеем Григорьевичем Мартыновым и Иваном 

Федоровичем Глебовым под руководством генерал-фельдцейхмейстера Петра 

Ивановича Шувалова. В 1755 году императрица Елизавета Петровна утвердила 

новые строевые уставы: «Описание пехотного полкового строю», «Экзерциция и 

учреждение строев и всяких церемониалов регулярной кавалерии». 

К началу Семилетней войны 1756-1763 годов штатная численность русской 

армии достигла 331 тыс. человек. Русскую армию составляли: полевые войска 

(действующая армия), включавшие 172 тыс. человек, гарнизонные войска – 74 тыс. 

человек, поселенные войска (ландмилиция) – около 28 тыс. человек, иррегулярные 

войска (казаки, гусары и различные команды) – 44 тыс. человек, артиллерия и 

инженерный корпус – около 13 тыс. человек. 

Военная и гражданская службы перестали быть для дворян обязательными 

согласно Манифесту о вольности дворянства, подписанному императором Петром 

III в 1762 году.  

В начале царствования императрицы Екатерины ІІ была создана Военная (или 

Воинская) комиссия, которая занялась вопросами реформирования армии. В 1763 

году созданная ещё при Петре І квартирмейстерская часть преобразована в 

Генеральный штаб (просуществовал до 1796 года). В армии установлены штаты 

мирного и военного времени, значительно увеличено количество регулярных 

пехотных и кавалерийских полков (кроме того, в 1763 году 6 конно-гренадерских и 
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13 драгунских полков преобразованы в карабинерные полки, а в 1765 году 

слободские казачьи полки переформированы в гусарские полки), стали проводиться 

военные манёвры, упорядочена работа штабов.  

По инициативе генерала Петра Ивановича Панина в русской армии появилась 

лёгкая пехота – егеря (в каждом пехотном полку создали егерскую команду). Затем 

на основе команд сформировали отдельные егерские батальоны, которые позднее 

свели в четырёхбатальонные егерские корпуса. А в 1797 году были созданы егерские 

полки. 

Для военного времени установили деление войск на армии, а для мирного 

времени существовали военно-территориальные округа – дивизии (в 1763 году их 

было 8, к 1796 году – уже 12). Русская армия вместо устаревшей линейной тактики 

начала применять в бою новую тактику колонн и рассыпного строя. 

В 1763 году вся полевая артиллерия, кроме полковой, объединена в пять 

полков: бомбардирский, 1-й и 2-й фузилёрные и 1-й и 2-й канонирские (в каждом 

полку – 10 рот), с 1794 года создавалась конная артиллерия – начато формирование 

конно-артиллерийских рот постоянного состава. 

В 1769-1775 годах большинство полков ландмилиции переформировали в 

пехотные и драгунские полки либо включили в состав других армейских полков, а 

остальные преобразовали в лёгкие полевые команды. 

Для награждения офицеров и генералов русской армии за личную храбрость и 

военные заслуги, а также до 1855 года за выслугу лет в офицерских чинах в 1769 

году Екатерина ІІ учредила Императорский Военный орден Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия (орден Святого Георгия). 

С 1774 года рекрутские наборы в армию стали почти ежегодными, а в 1793 году 

сократили срок военной службы для солдат: вместо пожизненного им установили 

25-летний срок службы. К концу царствования императрицы Екатерины ІІ 

численность русской армии достигла 400 тыс. человек. 

Пехотный строевой устав 1763 г.  

Опыт Семилетней войны 23 марта 1763 года был обобщен в новом Пехотном 

строевом уставе, разработанном на основе устава 1755 года. 

В новом Уставе закреплен развернутый строй в 3 шеренги. Вместо густых 

ротных колонн вводились полубатальонные и батальонные. Устав разрешал 

каждому военачальнику находить свои способы обучения и воспитания войск. Во 

время экзерциций (построений) следовало руководствоваться уставом. В эволюциях 

(маневрах) допускалось видоизменение уставных форм применительно к местности 

и к разным обстоятельствам, какие могли бы встретиться в действительном бою. 

Командиры полков нередко сами создавали частные инструкции. 

«Полковое учреждение» А. В. Суворова  

«Полковое учреждение» (Суздальское учреждение) было составлено 

командиром Суздальского полка Александром Васильевичем Суворовым в 1764-

1765 годах. В нем излагались его взгляды на воспитание и обучение войск, 

управление ими, сформировавшиеся на основе опыта руководства Суздальским 

пехотным полком в Новой Ладоге. «Полковое учреждение» включало 6 глав: 1) О 

караулах, 2) О экзерцировании, 3) О убранстве и чистоте, 4) О воинском 

послушании, распорядке и должностях, 5) О лагере, 6) О непременных квартирах. 

Ряд пунктов этой инструкции вошел впоследствии в воинские уставы. 

Деятельность «Морской российских флотов и адмиралтейского правления 

комиссии» 
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Сразу же после вступления на престол Петр III 

приказал немедленно приступить к очистке и 

углублению кронштадтских гаваней, исправлению 

их и обложению стен камнем, затем предложил 

обсудить вопрос об окончании работ в Рогервике 

вольнонаемными людьми, отправив находящихся 

там каторжных невольников в Нерчинск. 16 февраля 

уже была назначена комиссия «для приведения в 

лучшее состояние флотов», которой предстояло 

изыскать меры к тому, «чтобы сделать и во 

всегдашней исправности содержать такой флот, 

который бы надежно превосходил флоты прочих на 

Балтийском море владычествующих держав». При 

этом предполагалось численность судов увеличить 

«хотя четвертой частью» против положенного 

регламентом Петра I. Комиссия также занималась 

проектами: о новом штате кораблей, об улучшении 

быта нижних чинов, о переводе в Кронштадт Петербургского адмиралтейства, об 

артиллерии и о заготовке корабельных лесов.  

В рамках подготовки к войне с Данией, которую планировал Петр III с целью 

возвращения отнятых Данией шлезвиг-гольштейнских земель, были отданы 

распоряжения об увеличении флота. После свержения Петра III с престола 

чрезвычайная постройка кораблей была остановлена, морской корпус возвращен в 

ведение Адмиралтейств-коллегий и готовящемуся к походу флоту велено 

разоружиться и войти в гавань. 

Весной 1763 года Адмиралтейств-коллегия собирала морские карты, уставы и 

сочинения, относящиеся к мореплаванию и морской администрации. 17 ноября 1763 

г. состоялось учреждение «Морской российских флотов и адмиралтейского 

правления комиссии для приведения оной знатной части (флота) к обороне 

государства в настоящий постоянный добрый порядок». 

Председателем комиссии назначен Николай Семенович Мордвинов. Комиссия 

внесла предложения об устройстве Адмиралтейств-коллегии, о штатах корабельного 

флота и галерного флотов. Также был утверждён новый «Регламент о управлении 

адмиралтейств и флотов», определяющий обязанности и права государственной 

Адмиралтейств-коллегий, подчиненных ей экспедиций и всех находящихся при 

адмиралтействе чинов. Адмиралтейств-коллегия поручила гидрографу Алексею 

Ивановичу Нагаеву привести в порядок морские карты. Кроме того, им был создан 

«Атлас всего Балтийского моря», долгое время служивший лучшим пособием при 

плаваниях русских судов. В 60-е годы XVIII века были составлены описи 

Каспийского моря, к этому времени описаны были и некоторые вновь открытые 

земли, лежащие на севере и востоке Сибири. 

Причины русско-турецкой войны 1768-1774 годов 

С 1762 года русское правительство руководствовалось во внешней политике 

задачей создания «Северного аккорда» - союза северных государств (России, 

Пруссии, Дании, Швеции и Речи Посполитой) при поддержке Англии в противовес 

Франции и Австрии. Смерть короля Речи Посполитой Августа III в конце сентября 

1763 года спровоцировала вмешательство России и Франции в выборы нового 

короля. В 1764 году был избран кандидат, поддерживаемый Россией, Станислав 

Понятовский. Для противодействия русскому влиянию в Речи Посполитой при 

Рисунок 33. А. В. Суворов.  

Художник Д. Г. Левицкий 



101 

поддержке католических держав Франции и Австрии в 1768 году была образована 

Барская конфедерация – союз польских шляхтичей, выступавших за сохранение всех 

древних прав и привилегий католической шляхты и сопротивление усилиям нового 

короля и России добиться равноправия для православных, униатов и других 

иноверцев (диссидентов). Россия ввела войска на территорию Речи Посполитой. 

Конфедераты обратились за помощью к Османской империи, которые обещали 

уступить султану Волынь и Подолию в случае благоприятного исхода войны.  

Во время боевых действий против Барской конфедерации отряд считавших 

себя на российской военной службе колиев (гайдамаков из православного 

крестьянского и казацкого населения на Правобережной Украине), среди которых 

были запорожские казаки, преследовал отряд конфедератов и ворвался вслед за 

ними в город Балта, вторгшись, таким образом, на территорию Османской империи, 

и далее выжег город Дубоссары на Днестре, где укрылись турецко-татарские 

защитники Балты. Это вызвало дипломатический скандал несмотря на то, что Россия 

уже сама наказала виновных телесными наказаниями на российско-турецкой 

границе в присутствии турецких представителей. Но в сентябре 1768 Османская 

империя объявила войну России, причинами которой указала неоднократное 

нарушение заключённых трактатов, строительство крепостей вблизи границ 

Турции, вмешательство в дела Речи Посполитой.  

В ответ Екатерина II объявила войну Турции манифестом от 18 ноября 1768 

года. Екатерина обратилась с циркулярной нотой к европейским дворам, в которой 

старалась объяснить и доказать справедливость и прямоту русской политики и 

указать на несправедливость Османской империи, подстрекаемой противниками 

России. 

Кампания 1769 года 

Русские войска разделились на три армии: главная (наступательная) под 

командованием генерал-аншефа князя Александра Михайловича Голицына 

собиралась у Киева, вторая (оборонительная) армия генерал-аншефа Петра 

Александровича Румянцева должна была защищать южные границы России от 

вторжений татар и располагалась у Полтавы и Бахмута, третья армия генерал-

аншефа Петра Ивановича Олица – у Луцка и выполняла вспомогательную роль. 

В январе 1769 года крымские татары перешли границу России и произвели 

набег на Новороссийскую губернию и Славяносербию, а на обратном пути на 

Киевское воеводство Речи Посполитой. Румянцев отразил этот удар и сам выслал 

карательный отряд в Крым, а также усилил гарнизоны Азова и Таганрога. К лету 

Румянцев перевел свои основные силы к Елизаветграду, но дальше наступать не мог 

по причине недостаточности сил. Османская армия сосредоточилась на Днестре. 

Молдавия восстала против Турции, и архиепископ ясский попросил принять ее 

в русское подданство. Но армия Голицына двинулась на Хотин, а затем отступила за 

Днестр. Это время османы использовали для подавления восстания в Бессарабии. 

Основная армия османов стала на реке Прут в урочище Рябая Могила.  

К Хотину двинулся с войском и Голицын. В июне русское войско форсировало 

Днестр, разбило турецко-татарское войско у села Пашкивцы и блокировало Хотин. 

Но под Хотин прибыли армии Молдаванчи-паши и крымского хана Девлет-Гирея, 

что заставило Голицына снять осаду и отступить за Днестр. Молдаванчи-паша был 

назначен главнокомандующим. Он получил приказ форсировать Днестр и занять 

Подолию. Турецкое наступление завершилось провалом. В конце августа турецко-

татарская армия форсировала реку, но была отброшена войсками Голицына. 
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Турецкая армия страдала от нехватки продовольствия, фуража, коррупции 

командования и дезертирства.  

Русское командование не воспользовалось полным развалом османской армии. 

Голицын без боя занял Хотин, но вскоре в третий раз отступил за Днестр. Екатерина 

II, недовольная такой пассивностью, сменила Голицына на Румянцева. 2-ю русскую 

армию возглавил Пётр Панин. 

Поскольку главные силы османов ушли за Дунай, отряды конфедератов не 

представляли угрозы и приближалась зима, Румянцев отложил возобновление 

боевых действий до весны следующего года. Основные силы русской были 

расположены между Днестром, Бугом и Збручом. 17-тысячный авангард 

(Молдавский корпус) под началом генерала Штофельна был выдвинут за Днестр и 

Прут – в Молдавию. Штофельну поручили и управление Молдавией. Румянцев 

привел войска в порядок. Полки соединили в бригады, а бригады в дивизии. 

Управление артиллерией было децентрализовано – артиллерийские роты передали 

дивизиям. Зимой проводили учения, особенное внимание уделялось конным атакам 

и быстроте движения. 

Авангард Штофельна в ноябре овладел всей Молдавией до Галаца и большей 

частью Валахии, захватил в плен двух господарей. Противник потерпел поражение 

при Фокшанах, у Журжи (совр. Джурджу) и у Бухареста. Русские войска взяли 

Браилов. 

2-я русская армия безуспешно пыталась атаковать Крым, но из-за засухи поход 

не удался. От осады Бендер пришлось отказаться из-за отсутствия осадной 

артиллерии. Русские войска на кавказском направлении действовали успешно. 

Отряды генерала Медема и Тотлебена заставили кабардинцев и жителей верховьев 

Кубани признать русскую власть.  

Кампания 1770 года 

Османский султан сформировал новую армию. Крымский хан Девлет-Гирей 

был заменен на Каплан-Гирея. Татары должны были подготовиться к походу от 

Каушан на Яссы, для того чтобы нанести поражение Молдавскому корпусу до 

подхода основных русских сил и захватить Молдавию и Валахию. 

Русский план ведения боевых действий составил Румянцев, который добился 

от императрицы невмешательства в его распоряжения. Главной своей задачей он 

считал уничтожение основных сил противника. Первая армия должна была 

атаковать врага и не допустить перехода османов через Дунай. Вторая армия 

получила задачу защищать Малороссию и взять Бендеры. Третью армию 

расформировали, она вошла в состав первой. Кроме того, русская эскадра под 

командованием Орлова должна была в Средиземном море поддержать восстание 

греков в Морее и Архипелаге и угрожать Константинополю, связав силы турецкого 

флота. Штофельну приказали очистить Валахию и сконцентрировать силы для 

обороны Восточной Молдавии до подхода главных сил. 

Румянцев, получив известия о готовящемся вражеском наступлении и 

критическом положении Молдавского Корпуса, выступил до завершения 

укомплектования армии, но задержался, поскольку в Молдавии была эпидемия 

чумы. 

Князь Репнин возглавил остатки русского авангарда на Пруте у Рябой Могилы 

и отбивал набеги крымского хана. В ночь на 17 июня Румянцев обходным маневром 

заставил отступить превосходящие силы турецко-татарской армии. В июле 1770 

года армия Румянцева разгромила турецко-татарскую армию в битве при реках 

Ларге и Кагул. После победы русские войска преследовали противника и на 



103 

переправе через Дунай и под Карталом добили расстроенную вражескую армию. 

Был взят Измаил. 

Кампания 1770 года завершилась полной победой русских вооруженных сил. 

Но для продолжения боевых действий у Румянцева было недостаточно резервов. 

Поэтому командующий первой армии ограничился укреплением положения в 

Дунайских княжествах и взятием вражеских крепостей. В августе взяли Килию, в 

начале ноября – Браилов.  

Вторая русская армия также воевала успешно. 16 сентября после жестокого 

штурма русские войска взяли Бендеры, а затем и Аккерман.  

Первая Архипелагская экспедиция. Бой в Хиосском проливе. Чесменское 

сражение 

Для развертывания боевых действий против Турции со стороны Средиземного 

моря русское правительство решило послать часть Балтийского флота в Архипелаг. 

Эта экспедиция, получившая название «Архипелагской», имела целью блокировать 

Дарданеллы со стороны Эгейского моря, прервать морскую торговлю Турции, 

поднять массовые восстания среди народов Балканского полуострова, страдавших 

под тяжким турецким игом, и высадить десанты русских войск на юге Балканского 

полуострова и островах Архипелага. Все это должно было привести к образованию 

нового театра войны, что способствовало бы успешным боевым действиям главных 

сил русской армии под командованием Румянцева. 

Общее руководство Архипелагской экспедицией было возложено на Алексея 

Орлова. Командующим эскадрой был назначен адмирал Григорий Андреевич 

Спиридов. Первоначальный план (поддержать восстание греков на Пелопоннесе) 

провалился. Русский десант высадился в Морее, но турки имели превосходство на 

море и легко перебрасывали в очаги сопротивления новые подкрепления. После 

поражений под Модоном и Триполицей Орлов решил заняться непосредственно 

османским флотом. Эскадра двинулась к берегам Малой Азии. 

Османский флот стоял на якоре в проливе, отделяющем Малую Азию от 

острова Хиос. В этом бою русский флот нарушил общепринятые правила линейной 

тактики. Орлов, Спиридов и Эльфинстон решили двинуться на противника в 

кильватерной колонне под почти перпендикулярным углом к его построению и 

атаковать суда неприятеля с короткой дистанции около 60 метров. К турецкому 

флагману «Бурдж-у-Зафер» подошел «Святой Евстафий» и обстрелял его. На 

турецком корабле вспыхнул пожар, а когда суда вплотную приблизились друг к 

другу, русские моряки перебежали на неприятельский корабль и завязали там 

отчаянный рукопашный бой. Пожар перекинулся и на «Святой Евстафий». Огонь 

добрался до крюйт-каюты, где хранился порох, после чего оглушительный взрыв 

уничтожил оба флагманских корабля. Пламя быстро охватывало все новые 

османские корабли (все они стояли в плотной линии). Турки в панике стали обрубать 

якорные канаты и направили уцелевшие суда вглубь Чесменской бухты. Отступали 

в беспорядке, некоторые корабли сталкивались друг с другом. Остаток дня, а также 

утро и день 25 июня (6 июля) бомбардир «Гром» методично расстреливал 

противника из гаубиц и мортир. Турки были деморализованы. Встречный ветер не 

позволял им хотя бы попытаться прорваться через занятый пролив. 

Через сутки командование эскадрой приказало командам кораблей снарядить 

из старых греческих промысловых фелюг (промысловое судно) четыре брандера, 

нагруженных легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами. В 

сложившейся обстановке атака брандерами оказалась как нельзя кстати. Османские 
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суда битком забили небольшую Чесменскую бухту – в случае повторного пожара 

флот был бы обречен. 

Помогать брандерам отправили 4 

линейных корабля («Европа», «Ростислав», 

«Саратов» и «Не тронь меня»), 2 фрегата 

(«Африка» и «Надежда») и бомбардирский 

корабль «Гром». В ночь на 26 июня суда 

вошли в Чесменскую бухту. Завязался второй 

бой. Когда сражение было уже в разгаре, на 

«Ростиславе» подали сигнал, по которому в 

атаку пошли брандеры. Первый сел на мель, 

второй турки взяли на абордаж, третий угодил 

в корабль, уже загоревшийся от 

зажигательного снаряда с «Грома». И только 

четвертый брандер под командованием 

лейтенанта Дмитрия Ильина сцепился с 

нужным судном. Ильин зажег свой брандер и 

эвакуировался на шлюпке. 84-пушечный корабль взлетел на воздух, а пылающие 

обломки угодили на соседние суда. Атаки русских кораблей завершили разгром 

противника. Взрывы продолжались до 10 часов утра. Вода в бухте превратилась в 

густую смесь грязи, крови, пепла и обломков. После триумфальной победы русский 

флот полностью взял под контроль Архипелаг. Дарданеллы подверглись блокаде.  

Кампании 1771-1774 годов 

В кампании 1771 года главную роль отвели второй армии, чью численность 

увеличили. Она должна была захватить Крым. Первая армия перешла к 

стратегической обороне. В феврале дивизия Олица взяла крепость Журжу. Турецкий 

гарнизон был истреблен. Османский султан с помощью французских военных 

специалистов сформировал новую армию. В армии оставили только регулярные 

силы и довели их численность до 160 тыс. человек. Турецкая армия была 

сосредоточена в придунайских крепостях, и с мая 1771 года начала делать рейды в 

Валахию, стремясь оттеснить русские войска. Эти попытки продолжались до 

глубокой осени, но успеха не имели.  

В октябре отряд Отто Ивановича Вейсмана блестящим рейдом прошел по 

Добрудже, захватив все турецкие крепости: Тульчу, Исакчу, Бабадаг и Мачин. 

Османский визирь бежал к Базарджику и выразил готовность начать мирные 

переговоры. 

Поход второй армии под началом князя Долгорукова увенчался полным 

успехом. В июне был взят Перекоп, после этого русские войска заняли Кафу и 

Гёзлев. Большую роль в этом походе сыграла Азовская флотилия. Крымское ханство 

объявило о независимости от Турции и перешло под протекторат России. Оставив 

несколько гарнизонов, русская армия покинула Крымский полуостров. 

Успехи русского оружия начали беспокоить западные державы, они стали 

оказывать политико-дипломатическое давление на Россию. Поэтому согласие на 

первый раздел Речи Посполитой в 1772 году позволило России урегулировать 

разногласия с Австрией и Пруссией. 

На фронтах наступило затишье. Почти весь 1772 год и начало 1773 года в 

Фокшанах и Бухаресте шли мирные переговоры с османами. Однако, Османская 

империя не хотела отказываться от Крыма.  

Рисунок 34. Чесменский бой.   

Художник И. К. Айвазовский 
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Императрица Екатерина требовала решительных действий, но Румянцев, 

связанный нехваткой сил, ограничился рядом рейдов. Вейсман сделал рейд на 

Карасу, и Суворов совершил два поиска («поиски» – локальные молниеносные 

удары, целью которых может быть отвлечение внимания неприятеля от места атаки) 

на Туртукай. В июне 1773 года Румянцев попытался атаковать Силистрию, но 

получив известие о движении турецкой армии ему в тыл, отошел за Дунай. Вейсман 

разгромил турков при Кючук-Кайнарджи, но сам пал в этой битве.  

В 1774 году Румянцев, несмотря на нехватку войск и другие проблемы, решил 

нанести по противнику решительный удар и дойти до Балкан. Свою 50-тыс. армию 

он разделил на 4 корпуса. Главную роль должны были сыграть корпуса Каменского 

и Суворова. Они получили задачу наступать на крепость Шумлу и разгромить армию 

визиря. Корпус Салтыкова действовал на силистрийском направлении. Корпус 

Румянцева составлял общий резерв. 

В конце апреля отряды Суворова и Каменского перешли Дунай и очистили 

Добруджу от турок. В июне объединенные русские корпуса разгромили войско 

Хаджи-Абдур-Резака. Затем русские войска блокировали Шумлу. Румянцев 

форсировал Дунай, а Салтыкова направили к Рущуку. Русская кавалерия двинулась 

за Балканы. Турецкий фронт снова развалился. 

Кючук-Кайнарджийский мирный договор 

10 июля 1774 года Османская империя вынуждена была подписать с Россией 

Кючук-Кайнарджийский договор. В результате войны, закончившейся победой 

Российской империи, в её состав вошли первые земли в Крыму – крепости Керчь и 

Еникале, на северном побережье Чёрного моря – Кинбурн с прилегающими 

территориями, а также территории, прилегающие к Азову и Кабарда. Была признана 

полная независимость Крымского ханства как от России, так и от Турции. Россия 

получила право вести торговлю и обладать военным флотом на Чёрном море. 

 

§19. Русско-турецкая война 1787 – 1791 годов 

Военные реформы в царствование Екатерины II. Деятельность Григория 

Александровича Потёмкина. Развитие русской военной формы.  

Присоединение Крыма. Начало русско-турецкой войны 1787 – 1791 годов. 

Кампании 1788 – 1890 годов. Кампания 1791 года и итоги войны.  

Обобщение боевого опыта в пособиях по военному искусству. «Наука 

побеждать» А. В. Суворова. 

Военные реформы в царствование Екатерины II. 

Екатерина II готовила военную реформу с момента своего вступления на 

престол. Первым объектом ее внимания стало военное образование. В 1758 году 

императрица Елизавета объединила две школы Инженерную и Артиллерийскую в 

одну, которая получила название Артиллерийской и инженерной шляхетской 

школы. Ее начальником стал инженер-капитан Михаил Иванович Мордвинов. 

Екатерина II преобразовала ее в 1762 году в Артиллерийский и инженерный 

шляхетский кадетский корпус и утвердила ее устав.  

Другое преобразование в военном деле было осуществлено уже после русско-

турецкой войны 1768 – 1774 годов. После войны Крымское ханство попало под 

протекторат России и перестало представлять собой угрозу. Запорожская Сечь тоже 

уже не представляла собой способную к сопротивлению политическую силу, а ее 

особое положение могло создавать риски для спокойствия и безопасности 

государства. После восстания Емельяна Пугачева стало ясно, что без должного 

управления казачество может быть не только опорой трона, но и опасным 
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возмутителем спокойствия. В 1775 году Запорожская Сечь была ликвидирована. 

Часть запорожских казаков покинула Российскую империю. Оставшиеся 

впоследствии были сформированы в Войско верных казаков, а в дальнейшем в 

Черноморское казачье войско. Теперь казаки находились под регулярным 

командованием. Прочие усовершенствования военного дела периода царствования 

Екатерины II были связаны с именем государственного деятеля и полководца князя 

Григория Александровича Потёмкина 

Деятельность Григория Александровича Потёмкина 

После окончания русско-турецкой войны 1768-

1774 годов по инициативе Потёмкина были 

произведены реформы в пехоте. Вводилась единая 

штатная структура частей. Егеря объединялись в 

отдельные батальоны без артиллерии, увеличивалось 

число гренадер, формировались мушкетёрские 

четырёх-батальонные полки. Драгунские полки стали 

также обучаться пешему строю, что позволяло им в 

зависимости от ситуации действовать без поддержки 

пехоты самостоятельно. Состав кавалерии был 

увеличен. Появились полки карабинеров. Много 

внимания Потёмкин уделял гуманизации во 

взаимоотношениях между военными командирами и 

подчиненными, следил за правильностью снабжения 

солдат, требовал соблюдения в армии санитарно-

гигиенических норм. С 1779 года под руководством 

Потёмкина велось интенсивное строительство флота 

на Чёрном море, а в 1783 году он возглавил Военную коллегию получив тем самым 

властные полномочия для реализации своих идей. 

13 августа 1785 года были утверждены штаты Черноморского адмиралтейства 

и флота, непосредственно подчинявшиеся Потёмкину.  

В 1786 году Потёмкин опубликовал постановление, указывающее суммы, 

выделяемые на различные полки, а также определяющее расходы, необходимые для 

армии: на жалование личному составу, обмундирование, починку оружия, на обоз, 

на содержание лошадей и т. д. Этим же постановлением указывалось, какие суммы 

выделялись на различные полки. 

Потёмкиным были созданы Екатеринославское и Черноморское казачьи 

войска. Отряды казаков были превращены в регулярные полки, подчинённые 

армейским уставам. Количество воинов, поставляемых казаками, увеличивалось, 

казачьи войска получали ряд боевых отличий.  

Развитие русской военной формы 

По инициативе Потёмкина была изменена военная форма в соответствии с 

убеждением князя, что «туалет солдатский должен быть таков, что встал, то и готов». 

Прежняя форма отличалась неудобством и не всегда соблюдалась. За основу были 

взяты образцы униформы польской армии. Обмундирование было практичнее и 

комфортнее. Оно состояло из широких мундира и штанов, засунутых в высокие 

сапоги, треуголка была заменена для солдат каской с продольным гребнем, хорошо 

защищавшей голову от сабельного удара, но не спасавшей от холода. Отмена 

париков и пудры избавила армию от вшей и кожных заболеваний. Лишь в кавалерии 

и особенно в гвардии сохранилась блестящая и неудобная форма, хотя сложные 

причёски и лосины исчезли из обыкновенной формы обмундирования войск.  

Рисунок 35. Г. А. Потемкин.  

Художник И.Б. Лампи Старший 
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С 1762 года русские войска стали использовать погоны как средство отличия 

военнослужащих одного полка от военнослужащих другого. Каждому полку были 

установлены погоны различного плетения из гарусного шнура. Погон также стал 

средством различения солдат и офицеров, для чего в одном и том же полку у 

офицеров и солдат плетение погона было различным.  

Присоединение Крыма 

Крым имел большое военно-политическое и экономическое значение для 

русского государства. Несмотря на наличие Кючук-Кайнарджийского мирного 

договора, борьба между Россией и Турцией из-за Крыма была продолжена. Русское 

правительство содействовало утверждению на престоле Шахин Гирей. Этот хан 

предпринял попытку реформ, которыми стремился организовать управление по 

европейскому образцу, уравнять в правах мусульманское и немусульманское 

население Крыма, создать армию европейского типа. Но своими преобразованиями 

Шахин Гирей вызвал недовольство местного населения, вылившееся в восстание. 

Российское правительство провело ряд мероприятий для сохранения своего влияния 

в Крыму. Командующим войсками Крыма и Кубани был назначен Александр 

Васильевич Суворов. Он разделил Крым на четыре территориальных округа, 

протянул по побережью линию постов. По указанию князя Потёмкина, 

возглавлявшего Новороссийскую, Азовскую, Астраханскую и Саратовскую 

губернии, Суворов содействовал переходу в российское подданство и переселению 

христианского населения Крыма (армян, греков, волохов, грузин) на новые земли 

побережья Азовского моря и устья Дона. Вывод из Крыма армян и греков имел 

целью экономическое ослабление Крымского ханства и усиление его зависимости 

от России. Положение Шахин Гирея ухудшилось с началом восстания против него в 

1781 году. При помощи русских войск хану удалось подавить мятеж. Но Шахин 

Гирея был непопулярен у населения и удержать власть без внешней помощи был не 

в состоянии.  

В 1783 году Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова 

Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». 

Этот документ должен был храниться в тайне, пока присоединение ханства не станет 

свершившимся фактом. Шахин Гирей отрекся от престола. Потёмкин организовал 

большую работу по приведению к присяге на подданство русской императрице 

сначала крымской знати, а потом и остального населения. 28 июня 1783 года 

манифест Екатерины II был наконец обнародован в ходе торжественной присяги 

крымской знати, которую принимал лично князь Потёмкин на плоской вершине 

скалы Ак-Кая под Карасубазаром. В начале 1784 года был заложен порт-крепость, 

которому Екатерина II дала имя Севастополь. Османская империя с учетом 

международной ситуации (ни одна из европейских держав не согласилась оказать 

Османской империи помощь в вытеснении России из Крыма) вынуждена была 

признать факт присоединения. 28 декабря 1783 года Россия и Турция подписали 

«Акт о мире, торговле и границах обоих государств», которым отменялась статья 

Кючук-Кайнарджийского мирного договора о независимости Крымского ханства. В 

свою очередь Россия этим актом подтверждала принадлежность Турции крепостей 

Очаков и Суджук-кале. 

Начало русско-турецкой войны 1787 – 1791 годов 

В 1787 году Османская империя выдвинула ультиматум России с требованием 

восстановления вассалитета Крымского ханства и Грузии (в 1783 году Восточная 

Грузия перешла под протекторат России), а также разрешения Российской империи 

на досмотр кораблей, проходящих через проливы Босфор и Дарданеллы. Русское 
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правительство ответило отказом и 13 августа 1787 года Османская империя 

объявила войну России.  

В августе 1787 года турецкая флотилия атаковала два русских судна, стоявших 

около Кинбурна. В сентябре и октябре войска Османской империи попытались 

захватить Кинбурн, но были отбиты отрядом под руководством Суворова. Победа 

при Кинбурне стала первой крупной победой русских войск в русско-турецкой 

войне 1787 – 1791 годов. Она фактически завершила кампанию 1787 года, поскольку 

других активных действий в этом году Османская империя больше не 

предпринимала.  

Кампании 1788 – 1890 годов  

Кампания 1788 года 

Поскольку Россия была связана союзными отношениями со Священной 

Римской империей, турецкое правительство решило сначала ударить по ее 

союзнику, а против России ограничиться усилением дунайских крепостей и 

отправкой флота для поддержки Очакова и нападения на Херсон. 

Командующий австрийским войском Франц Мориц фон Ласси в соответствии 

с кордонной системой (расположение войск небольшими отрядами во всех 

стратегически и тактически выгодных пунктах, через которые можно ожидать 

наступления неприятеля) чрезмерно рассредоточил свои войска, что вызвало 

последующие крупные неудачи. 

Российское правительство к весне 1788 года образовало две армии на юге: 

главная (Екатеринославская) под командованием Потёмкина должна была овладеть 

Очаковом, вторая (Украинская) под командованием Румянцева должна была 

держаться между Днестром и Бугом, угрожать Бендерам и поддерживать связь с 

австрийцами. Кроме того, для защиты русских границ с восточной стороны Чёрного 

моря был выставлен на Кубани отряд генерала Текели. 

Румянцев, сосредоточив в половине мая свою армию в Подолии, отделил отряд 

генерала Салтыкова для связи с австрийскими войсками принца Кобургского и для 

содействия им в овладении крепостью Хотин. Главные же силы Русской армии 

Румянцева 20 июня перешли через Днестр у Могилёва. Турецкие войска 

сосредоточились у Рябой Могилы. 

Хотин был взят объединенными русско-австрийскими войсками. В нем был 

оставлен австрийский гарнизон. Отряд Салтыкова назначен был для прикрытия со 

стороны Бендер левого крыла Русской армии, расположившейся между Прутом и 

Днестром. Когда же турки ушли от Рябой Могилы, то российские войска заняли 

зимние квартиры частью в Бессарабии, частью в Молдавии. Принц Кобургский 

передвинулся к западу для сближения с русскими войсками в Трансильвании. 17 

декабря пал Очаков, и главная армия после этого расположилась на зимовку между 

Бугом и Днестром. Действия генерала Текели были успешны: он неоднократно 

разгонял скопища татар и горцев, угрожая в то же время Анапе и Суджук-кале. 

24 мая 1788 года часть русской главной армии двинулась от Ольвиополя к 

Очакову правым берегом Буга, в лимане которого уже стояла вновь сооружённая 

русская днепровская малоразмерная флотилия под командованием нанятых 

Екатериной II контр-адмиралов Джон Пол Джонса и Нассау-Зигена, подчинённых 

непосредственно Потёмкину. В июне турецкий флот атаковал днепровскую 

флотилию, но был отражён. Новая атака закончилась его разгромом и бегством 

половины турецкого флота в Варну. Севастопольская эскадра под командованием 

контр-адмирала М. И. Войновича встретила и продолжила добивать его, 

окончательно нанеся ему поражение в сражении у Фидониси в июле 1788 года. 
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Потёмкин в июне приступил к осаде Очакова. Крепость была взята штурмом в 

декабре 1788 года. Походы турок на Бендеры и Аккерман провалились.  

Белград был взят австрийцами, но турецкие войска вторглись в австрийские 

земли и после одержанных ими побед при Мегадии и Слатине император Священной 

Римской империи Иосиф II согласился на трёхмесячное перемирие, предложенное 

ему визирем.  

Кампания 1789 года 

Обе русские армии соединены в одну Южную под командованием Потёмкина. 

Первую армию возглавил князь Николай Васильевич Репнин. В начале мая 

Потёмкин разделил свои войска на 5 дивизий: первая и вторая были размещены к 

концу июня у Ольвиополя, третья дивизия под командованием Суворова стояла у 

Фальчи, четвертая - князя Репнина – у Казанешти, пятая дивизия - Гудовича – у 

Очакова и Кинбурна. 

В июле Потёмкин с двумя дивизиями начал наступление к Бендерам. Турецкий 

визирь отправил корпус Османа-паши в Молдавию, надеясь разбить находившиеся 

там русские и австрийские войска до приближения Потёмкина. Но Суворов, 

соединившись с принцем Кобургским, 21 июля атаковал и разбил турок под 

Фокшанами. 

В августе Потёмкин подошёл к Бендерам. У реки Рымник визирь повел свои 

военные силы в наступление. В сражении 11 сентября турецкие войска были разбиты 

дивизией Суворова и корпусом принца Кобургского. Потёмкин приказал Гудовичу 

овладеть укреплениями Хаджибей и Аккерман. 3 ноября Потёмкин взял Бендеры. 

Кампания 1790 года 

В 1790 году принц Кобургский был разбит турками под Джурджу. Император 

Священной Римской империи Иосиф II умер, и его преемник Леопольд II согласился 

на мирные переговоры при посредстве Англии и Пруссии. В Рейхенбахе был созван 

конгресс, но императрица Екатерина отказалась от участия в нём. 

Турецкое правительство хотело попытаться вновь овладеть Крымом и 

прикубанскими землями. Но турецкий флот на Черном море дважды потерпел 

поражение от контр-адмирала Ушакова. В этой ситуации Потёмкин решил перейти 

в наступление. Османские крепости 

Килия, Тульча, Исакча пали. Лишь 

крепость Измаил, обороняемая 

многочисленным гарнизоном, 

продолжала держаться и была взята 

Суворовым после кровопролитного 

штурма только 11 декабря. 

В сентябре на Кавказе у Анапы 

высадился турецкий корпус Батал-паши 

и направился в Кабарду, но был разбит 

генералом Германом. Русский отряд 

генерала Розена подавил восстание 

горцев. 

Кампания 1791 года и итоги войны 

В конце февраля 1791 года Потёмкин уехал в Петербург, и начальство над 

армией принял Репнин, поведший дело более энергично. Он перешёл Дунай у Галаца 

и 28 июня одержал у Мачина решительную победу над визирем. Почти 

одновременно на Кавказе Гудович штурмом взял Анапу. 

Рисунок 36. Действия русской артиллерии во время 

штурма крепости Измаил.  Художник Ф.И. Усыпенко 
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Тогда визирь вступил с Репниным в переговоры о мире, но османские 

уполномоченные всячески затягивали их. Только новое поражение османского 

флота у Калиакрии ускорило переговоры. 29 декабря 1791 года в Яссах был 

заключён мир. 

Ясский мирный договор закрепил Крым и Очаков за Российской империей, а 

также отодвинул границу между двумя империями до Днестра.  

Обобщение боевого опыта в пособиях по военному искусству. «Наука 

побеждать» А. В. Суворова 

Боевой опыт, полученный русскими полководцами в войнах конца XVIII века, 

был положен в основу учебных пособий по военному делу. В 1777 году была 

опубликована «Книга о науке военной» Николая Гавриловича Курганова, 

преподавателя Морского шляхетского кадетского корпуса, посвященная проблемам 

приморской фортификации и береговой обороны. Инструкция, написанная в 1785 

году «Примечание о воинской службе вообще и о егерской особенно», содержала 

передовые для того времени взгляды на способы ведения боя и принадлежала по 

мнению ряда исследователей Михаилу Илларионовичу Кутузову. Преподавателем 

Артиллерийского Корпуса военной службы Ефимом Дмитриевичем Войтяховским 

в 1796 году был создан солидный труд, сопровожденный чертежами: «Полная наука 

военного укрепления, или Фортификация, содержащая в себе начальные основания: 

с приобщением расположений укрепления знатнейших европейских инженеров», 

убежденного в том, что «фортификация из военных наук есть первоначальнейшая». 

Широкую известность получила книга Александра Васильевича Суворова «Наука 

побеждать», написанная в 1795 году. Этот памятник русской военной мысли 

содержит взгляды выдающегося полководца на обучение солдат, тактику боя и 

другие вопросы функционирования войска.  

 

§20. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия 

эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море 

Гатчинские войска. Военные реформы Павла I. 

Средиземноморский поход Федора Федоровича Ушакова 1798 – 1800 годов. 

Осада Корфу. Итальянский поход Александра Васильевича Суворова. 

Швейцарский поход Александра Васильевича Суворова.  

Гатчинские войска 

Царь Павел Петрович еще до вступления на престол интересовался военным 

делом, изучал документы о состоянии российских войск и обдумывал 

реформирование армии. Некоторые из своих идей он реализовал на военных 

отрядах, расположенных в Гатчине. Эти отряды состояли в непосредственном 

распоряжении Павла Петровича и стали известны под названием «гатчинские 

войска» или «гатчинцы». Первоначально они сформировались из чинов флотских 

батальонов, но впоследствии стали пополняться отставными или 

командированными из других полков офицерами, а также нижними чинами, 

переводимыми из других частей, кантонистами или вербовкой. К 1796 году 

гатчинские войска состояли из 6 батальонов пехоты, одной егерской роты, 3 полков 

кавалерии, 1 казачьего эскадрона и одной роты артиллерии. Общая численность 

гатчинских войск составляла более 2400 человек, включая 128 офицеров. Внешний 

вид, устройство, система сигналов, звания отличались от других войск Российской 

империи. 

Большое внимание наследник престола уделял артиллерии. В гатчинской 

артиллерии впервые были разработаны «командные слова» для заряжания, стрельбы 
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и движения полевых орудий, обслуживающий орудия персонал разделялся на 

номера с четким распределением обязанностей для каждого номера.  

Управление гатчинскими войсками было разделено на 3 инспекции: пехотную, 

кавалерийскую и артиллерийскую. С вступлением на престол Павел перевел 

гатчинские войска в полном составе в гвардию.  

Военные реформы Павла I 

Новые формирования, штаты и уставы 

Сразу же после вступления на престол в ноябре 1796 

года Павел издаёт указ о передаче карт Генерального штаба 

в ведение адмиралу Григорию Григорьевичу Кушелеву и о 

создании Его Императорского Величества чертёжной, 

которая через год была преобразована в Собственное Его 

Величества Депо карт (от французского слова dépôt 

«хранилище»). 

29 ноября 1796 года высочайшим приказом были 

утверждены новые штаты полков, одновременно все 

войска были распределены на 12 дивизий, которые 

составили дивизионное военное управление, в смысле 

современных военных округов, а вскоре они были 

переименованы в Инспекции. Вся страна в отношении 

военного управления была разделена на 12 инспекций. 

Павлом были созданы новые воинские формирования: 

Пионерный полк (военно-инженерная часть в русской 

армии) и Фельдъегерский корпус (воинское формирование 

связи). 

Выработанные в артиллерии Гатчинских войск организационная структура, 

материальная часть, приемы стрельбы, строевой и боевой подготовки по восшествии 

на престол Императора Павла были введены во всей русской артиллерии, что 

улучшило ее боеспособность.  

К числу первоочередных указов, принятых в первый месяц после воцарения 

Павла I, относится указ о принятии новых воинских уставов: «О полевой и пехотной 

службе», «О полевой кавалерийской службе» и «Правила о службе кавалерийской». 

Эти уставы устанавливали личную уголовную ответственность офицеров за жизнь и 

здоровье подчинённых им солдат. Офицеры могли подвергнуться взысканиям и 

получить серьёзное наказание. Офицерам и генералам запрещалось пребывать в 

отпусках более 30 дней в году. Павел I требовал, чтобы списочный состав полка 

равнялся его действительному составу. 

Офицерам запретили делать долги. В случае неуплаты долга командир полка 

должен был вычесть нужную сумму из жалованья. Если жалованья не хватало, то 

офицера сажали под арест до уплаты долга, а жалованье перечисляли кредиторам. 

Для нижних чинов император ввёл отпуск 28 календарных дней в году. Запретил 

забирать солдат для работы в имениях и привлекать к иным работам, не связанным 

с военной службой. Солдатам было разрешено жаловаться на злоупотребления 

командиров. 

Императором был пересмотрен и изменен Морской устав Петра I. Морская 

служба и быт на корабле были чётко регламентированы. Устав Павла I 

предусматривал новые должности во флоте – историограф, профессор астрономии и 

навигации, рисовальный мастер. В нем отсутствовала должность корабельного 

Рисунок 37. Император Павел I. 

Художник С. Щукин 
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палача и отменялось килевание (когда провинившегося привязывали к канату и 

протаскивали на нём под водой с одного борта корабля на другой).  

Образование 

Еще будучи цесаревичем Павел Петрович учредил Гатчинский сиротский дом, 

на основе которого в 1797 году был образован Дом военного воспитания, названный 

затем «Императорский военно-сиротский дом». Целью этого учреждения было 

воспитание бедных сирот обоего пола. Дом делился на 2 отделения: благородное и 

солдатское. В 1-м было 200 мальчиков и 50 девочек, a во 2-м – 800 мальчиков и 50 

девочек.  

Воспитанники благородного мужского отделения назывались кадетами и 

обучались по сокращённой программе кадетских классов. По окончании курса 

обучения кадеты производились в офицеры армии и лишь в виде исключения 

назначались в гвардию и специальные войска. 

В солдатских отделениях воспитанники обучались Закону Божию, чтению, 

письму, арифметике и по достижении 18 лет определялись на действительную 

службу в ту войсковую часть, в которой находились их отцы. 

Обучение в женских отделениях производилось по программам, аналогичным 

программам обучения в мужских классах, но без математики и военных наук, а 

также с добавлением различных рукоделий. По достижении воспитанницами 

шестнадцати лет родителям предоставлялось право забрать детей к себе, но при 

условии, «буде могут их содержать благопристойно». В противном случае 

воспитанницы оставались в ведении военно-сиротского дома и поступали «в 

партикулярные дома на урочное время с договором». При выходе замуж девицы 

получали приданое: благородные – 300 рублей из сумм кабинета Его Величества и 

200 рублей из сумм дома, а солдатские дочери – 200 рублей из кабинета и 100 рублей 

из заведения. 

Кроме того, для развития военной медицины Павел I приказал строить 

помещения для учебных театров (аудиторий) врачебного училища, которое 

впоследствии станет Военно-медицинской академией и для общежития его 

учеников. 

Социальная защита и поощрения 

Император Павел I ввёл для уволенных со службы по состоянию здоровья или 

выслуге более 25 лет пенсию с содержанием таких солдат в подвижных гарнизонных 

или инвалидных ротах. Император приказал хоронить погибших и умерших солдат 

с воинскими почестями. 

Павел установил понятие «беспорочной службы». При «беспорочной службе» 

сроком 20 лет нижние чины навсегда освобождались от телесных наказаний. Вместе 

с тем в 1798 г. Павел I уволил из армии всех офицеров недворянского 

происхождения и категорически запретил шефам полков представлять к 

производству в офицеры унтер-офицеров не из дворян. 

Обмундирование 

Было введено новое обмундирование. Форма основывалась на прусских 

образцах. Кроме того, в состав обмундирования воинов были включены тёплые 

зимние вещи: специальные тёплые жилеты и шинель, для часовых караульные 

овчинные тулупы и валенки. В караульном помещении пар валенок должно быть 

столько, сколько необходимо, чтобы у каждой смены часовых они были сухие. 

Размещение войск 

Павел I решил отказаться от размещения войск на постой в домах горожан. В 

1797 году Павел I распорядился переоборудовать под казармы Екатерининский 
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дворец в Москве и начать строительство казарм за счёт местного дворянства и 

горожан по всей стране. 

Павловский вахтпарад 

Много внимания уделялось дисциплине, строевой подготовке и военным 

церемониалам. Разработанный Павлом вахтпарад (военный церемониал при смене 

караула) сохранился и до наших дней под названием «развод караула», равно как и 

введенный императором строевой шаг, известный под названием «печатный для 

почётного караула». 

Образование системы российских наград  

Император Павел I в день своей коронации издал 

«Установление о российских орденах», где были прописаны 

правила награждении. Статутами были предусмотрены 

изображения орденских знаков, правила ношения и прочие 

вопросы, регламентировавшие функционирование 

наградной системы. 

В 1799 году в России появилась серебряная медаль «За 

храбрость», которой награждались нижние чины. Впервые 

было введено награждение солдат знаками ордена Святой 

Анны за беспорочную двадцатилетнюю службу. В 1800 году 

Аннинский знак был заменён на знак Ордена Святого 

Иоанна Иерусалимского.  

Знамёна  

Император Павел I изменил понятие полкового 

знамени. С 1797 года он приказал выдавать полковые знамёна только драгунским и 

кирасирским полкам. Со времён Петра I полковые знамёна и штандарты относились 

к табельному (т.е. которое положено иметь в войсках по единым нормам, типам, 

размерам и качеству) имуществу. Павел Петрович перевёл их в разряд полковых 

святынь. Павел установил торжественную церемонию освящения штандартов и 

знамён в армии, порядок вручения святынь полкам, принятие присяги под 

полковыми знамёнами.  

Средиземноморский поход Федора Федоровича Ушакова 1798-1800 годов. 

Осада Корфу 

Французская революция и казнь короля Франции Людовика XVI потрясли 

монархов Европы. Опасаясь распространения революции на остальные государства 

Европы, европейские государства стали образовывать коалиции. Поскольку 

французскую армию, а затем и Францию возглавил талантливый полководец 

Наполеон Бонапарт, приступивший к активным завоеваниям, эти коалиции стали 

называться антинаполеоновскими. В боевых действиях первой коалиции Павел I 

отказался принимать участие. В составе второй антинаполеоновской коалиции 

русские войска участвуют как в морских, так и в сухопутных сражениях против 

наполеоновских войск. 

Вторжение наполеоновской армии в Египет в 1798 году поставило Турцию под 

угрозу потери североафриканских владений, и Турция объявила войну Франции. Для 

действий против войск Наполеона Россия направила в Средиземное море эскадру 

адмирала Федора Федоровича Ушакова. В августе русский Черноморский флот 

прибыл в Босфор, где объединился с турецким флотом. Между Османской империей 

и Россией был подписан союзный договор. 

Осенью 1798 года черноморская эскадра под командованием Федора 

Федоровича Ушакова через Босфор и Дарданеллы вошла в Средиземное море, а 

Рисунок 38. Знака отличия 

орден Святой Анны 

(аннинская медаль) 
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затем в Адриатическое, где совместно с турецким флотом захватила Ионические 

острова, принадлежавшие Франции.  

В ноябре 1798 года союзники начали блокаду крепости Корфу. В тяжелых 

условиях (зимние штормы и нехватка продовольствия) были проведены осадные 

работы и установлена блокада с моря. 

Для организации штурма было недостаточно сил. Русско-турецкие войска 

решили нанести основной удар морским десантом по ключевой точке обороны — 

острову Видо. Высадке десанта 1 марта 1799 года предшествовала короткая, но 

интенсивная бомбардировка крепости русскими кораблями. 

Основной силой десанта стали русские моряки и гренадеры. Помимо 

вооружения десантники имели заранее подготовленные лестницы и доски, 

необходимые для штурма и переправы через многочисленные ручьи и канавы на 

берегу. Сама высадка десанта (2159 гренадеров и моряков) на Видо была проведена 

в трех пунктах вне зоны действия большинства французских батарей с таким 

расчетом, чтобы десант, избегая лобовой атаки, мог атаковать позиции противника 

с флангов и действовать, используя пересеченный рельеф местности. Дальнейший 

бой представлял последовательный захват французских батарей. Успех операции 

был обеспечен мощной артиллерийской поддержкой с кораблей и правильным 

выбором места для высадки десанта, который без серьезных потерь овладел 

укреплениями противника. 

Заняв Видо, Ушаков начал штурм Новой крепости. После падения укрепления 

Святого Рока французы выслали парламентеров с предложением заключить 

перемирие и начать переговоры о сдаче крепости.  

3 марта крепость Корфу была сдана на условиях почетной капитуляции 

(почетная капитуляция – это прекращение военных действий в связи с достигнутой 

договоренностью между воюющими сторонами, в соответствии с которой 

капитулирующая сторона имеет право покинуть свои позиции или осажденную 

крепость со знаменами, техникой и оружием и соединиться впоследствии со своими 

вооруженными силами). Французский гарнизон эвакуировался в Тулон с обещанием 

в течение 18 месяцев не участвовать в боевых действиях против России и Турции. 

Штурмом Корфу завершилось освобождение от французских войск Ионических 

островов, а русский флот получил удобную военную базу в Восточном 

Средиземноморье.  

Итальянский поход Александра Васильевича Суворова 

По просьбе союзника по антинаполеоновской коалиции эрцгерцога 

австрийского Иосифа в марте 1799 года командующим союзными войсками, 

действовавшими в Северной Италии против французской армии, был назначен 

фельдмаршал граф Суворов. 

В апреле 1799 года армия Суворова и вспомогательная дивизия Якова 

Ивановича Повало-Швейковского соединились в городе Валеджо и выступили с 

союзной австрийской армией в поход на Милан, столицу Цизальпийской республики 

(созданного Наполеоном государства-сателлита Франции). После незначительной 

перестрелки сдалась крепость Брешиа. Казачий полк захватил укрепленный город 

Бергамо. У реки Адды, левого притока реки По, состоялось сражение. Французы 

расположились кордоном, стремясь прикрыть реку, и растянули свои силы более чем 

на 100 км. Поскольку французские войска были рассредоточены, это дало 

возможность Суворову атаковать противника сразу по нескольким направлениям.  

Перед самым сражением командующий французскими войсками генерал 

Бартелеми Шерер, потерпевший поражение от австрийского генерала Пауля Края в 
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битве при Маньяно, был заменен на генерала Жана Виктора Моро. Моро попытался 

исправить расположение армии, сосредоточив на угрожаемых направлениях как 

можно больше войск. 

В ночь на 16 апреля было назначено общее наступление союзников. Суворов 

предполагал переправиться в трех местах, нанося главный удар в центре, у местечка 

Треццио — в самом неудобном месте, где его никак не мог ожидать противник. 

Несмотря на сложности с наведением мостов, французы совсем не наблюдали за 

переправой в этом месте и обнаружили союзников только когда те уже приступили 

к атаке Треццио. Моро, убедившись, что именно тут переправляются главные силы 

противника, попытался сосредоточить против них две дивизии – Виктора и Гренье. 

Гренье остановил союзников продвигавшихся от Треццио на юг и сам перешел 

в наступление. Над центром армии союзников нависла угроза разгрома. В этот 

момент донской атаман Адриан Карпович Денисов силами трех казачьих полков и 

австрийскими гусарами атаковал левый фланг Гренье, обрушился на вражескую 

пехоту и прижал ее к селению Поццо. Эта атака дала время австрийской пехоте 

прийти в себя, дождаться подкреплений и атаковать деревни Поццо и Ваприо, где 

закрепились французы. Гренье не выдержал и начал отходить. 

Моро планировал занять новую позицию у Кассано. Однако, к этому моменту 

Кассано также было занято союзниками благодаря действиям австрийского генерала 

Михаэля фон Меласа. Тогда Моро объявил общее отступление. В руках союзников 

оказалась кратчайшая дорога на Милан (столицу Цизальпийской республики), а 

французы вынуждены были отходить окружными путями. Попав в окружение 

неподалеку от Бривио, Моро сдался вместе со всеми знаменами и артиллерией. 

После известия о победе союзников в Милане вспыхнуло антифранцузское 

восстание. Вступившие в Милан войска Суворова были радостно встречены 

местным населением. 

Союзные войска овладели Северной Италией, были заняты Ломбардия и 

Пьемонт со своими столицами (Миланом и Турином соответственно), своего рода 

коридор между Альпами и Апеннинами. В итоге союзные войска с трех сторон 

окружали наполеоновские войска. Положение осложнялось тем, что в тылу у 

союзной армии оставались крепости, главной из которой была Мантуя, требовавшие 

значительных сил для поддержания энергичной осады. Венский военный совет 

требовал взятия этих крепостей. Это вело к рассредоточению сил и препятствовало 

окончательному разгрому наполеоновских войск. 

Французы отошли к реке Треббии. Суворов устремился туда и прошел 85 

километров от места дислокации Алессандрии к Треббии форсированным маршем с 

войсками всего за 36 часов. 

При Треббии состоялась битва, длившаяся три дня (6-8 июня 1799 года). В 

первый день войска Суворова сразу же после стремительного марша вступили в бой 

на реке Тидоне, остальные два дня бои шли непосредственно на Треббии. Эта битва 

в корне изменила баланс сил на Апеннинском полуострове. Армия талантливого 

французского полководца Жака Макдональда была разгромлена. 

Суворов направил преследовать отступающую французскую армию 

австрийского генерала Михаэля Меласа и русского генерала Андрея Григорьевича 

Розенберга. Венский военный совет препятствовал реализации планов Суворова по 

преследованию и разгрому отступающей французской армии. В итоге за полтора 

месяца вынужденного бездействия войск Суворова французская армия 

восстановилась, а генерал Моро был заменён Жубером. В июле Мантуя сдалась. 
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Суворов полагал, что уже после этого события венский двор не сможет противиться 

наступлению союзных войск.   

В августе французы заняли Нови. Суворов атаковал французов и нанёс им 

полное поражение. Остальные войска в расстройстве отступили. Жубер был убит и 

командование армией снова принял Моро. Но преследование снова не удалось. 

Мелас не исполнил приказ Суворова об организации снабжения продовольствием 

войск в горах. Это обстоятельство дало возможность Моро отступить к Ницце и 

удержать за собой проходы в Апеннинах. Отношения между венским военным 

советом, который давал распоряжения австрийским генералам минуя 

главнокомандующего, и Суворовым ухудшались. Суворов даже просил Императора 

Павла I об увольнении его от должности главнокомандующего. 

Войска союзников собрались у города Валенции и затем одной колонной 

двинулись через итальянские города Новару и Варезе к альпийскому перевалу Сен-

Готард.  

Швейцарский поход Александра Васильевича Суворова  

К концу августа 1799 года в результате Итальянского похода Суворова 1799 

года почти вся Италия была освобождена от французских войск. Остатки разбитой 

при Нови французской армии генерала Жана Моро отступили к Генуе, которая 

осталась последним городом Италии под французским контролем. Наступление 

русско-австрийской армии под командованием Суворова на Геную с последующим 

полным вытеснением французской армии из Италии представлялось логичным 

следующим шагом. 

Однако, в связи с планировавшейся высадкой 30-тысячного англо-русского 

десантного корпуса в Голландии, австрийским командованием было принято 

решение направить все находившиеся в Швейцарии австрийские войска на 

соединение с англо-русским корпусом в Голландии. Взамен ушедших из Швейцарии 

австрийских войск туда предполагалось перебросить русские войска из Италии и 

соединить их с находившимся в Швейцарии русским корпусом под командованием 

Александра Римского-Корсакова. Российский император Павел I согласился на этот 

план, но поставил условием предварительное очищение Швейцарии от французов. 

Австрийский кабинет этого условия не выполнил. 

29 августа 1799 года австрийская армия начала отход из Швейцарии. Понимая, 

в какое отчаянное положение ставит его уход русские войска, эрцгерцог Карл под 

свою ответственность временно, до прибытия Суворова, оставил в Швейцарии 22-

тысячный австрийский отряд под командованием генерала Фридриха фон Готце. 

Тем не менее, у французов в Швейцарии сохранялось примерно полуторакратное 

превосходство в численности. Французская атака была только вопросом времени. 

Суворов задержался в Италии вплоть до капитуляции осажденного его армией 

французского гарнизона в Тортоне. 10 сентября 1799 года русские войска выступили 

по направлению к Швейцарии. Всеми французскими войсками правого крыла, 

оборонявшими Сен-Готард и долины реки Ройс, командовал Клод Жак Лекурб. 

Русские войска соединились в селении Урзерн и заняли перевал Сен-Готард.  

Суворов направил на левый берег реки Ройс полк под начальством генерала 

Николая Михайловича Каменского для выхода на тыл неприятельских позиций у 

Чёртова моста. Суворов повел армию правым берегом на север, но встретил 

препятствие – так называемую Урзернскую дыру, узкую и низкую галерею, 

пробитую в обрамляющих Ройс скалах, длиной 64 метра и шириной, дававшей 

возможность прохода только для одного человека с вьюком. За ней дорога огибала 

скалу в виде карниза и круто спускалась к Чёртову мосту в том месте, где Ройс 
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представляет собой бурный поток с водопадами свыше 60 метров высотой. Сам мост 

состоял из узкой каменной арки без перил 20 метров длины, перекинутой через Ройс 

на высоте 22-23 метров. Затем путь, упершись в отвесную скалу левого берега, круто 

поворачивал направо и спускался по искусственной каменной аппарели (площадка 

для подъёма и спуска грузов) к другому мостику, по которому опять переходил на 

правый берег. Обойдя в этом месте крутую скалу, дорога снова выходила на левый 

берег реки и, наконец, у деревни Гёшенен выходила из ущелья.  

Французы, стоявшие на противоположном берегу, начали разбирать аппарель. 

Но в это время к месту боев со стороны хребта Бетцберг прибыла колонна генерала 

Каменского. Французы начали отступать от Чёртова моста, успев предварительно 

частично разрушить его. Для устранения этого препятствия русские солдаты 

разобрали находившийся поблизости сарай, притащили брёвна и перевязав их 

офицерскими шарфами, перебросили их через образовавшийся провал. Первым, 

перешедшим по этой перекладине, был майор князь Мещёрский-третий, тут же 

смертельно раненый. За ним перешли солдаты Тревогина и Свищова. 

Лекурб намеревался остановить русскую армию, однако после боев на Сен-

Готарде, за Чёртов мост и отступления ему удалось собрать лишь около 6000 

человек.  

Достигнув Альтдорфа, Суворов увидел, что далее дороги не имелось и города 

Швиц можно было достичь лишь по Люцернскому озеру, на котором неприятель 

захватил переправочные средства. Австрийские генералы не указывали на это 

обстоятельство Суворову при обсуждении плана похода. Из Альтдорфа 

существовали две дороги — из Шахенской долины к к верховьям р. Линт, где 

Суворов мог соединиться с отрядом Линкена, и из Мадеранской долины – к 

верховьям Рейна. Однако ни та, ни другая не вели к Швицу и соединение с войсками 

Римского-Корсакова и Готце было невозможно. Находясь в столь критическом 

положении, Суворов узнал о существовании двух горных троп — через перевалы 

Роуз-Альп-Кульм (2172 метра) и Кинциг-Кульм (2073 метра), ведущих через 

снеговой хребет Рошток к деревне Мутен, откуда шла дорога к западу на Швиц. 

Тогда он решил направить по кратчайшей из них (протяженностью 18 километров), 

идущей через перевал Кинциг, всю армию, намереваясь во что бы то ни стало дойти 

до Швица. 

Армия выступила 27 сентября. Авангард вёл Багратион, за ним следовали 

войска генералов Дерфельдена и Ауфенберга, а за ними – вьюки. Розенбергу было 

приказано прикрывать тыл от нападений Лекурба и следовать за вьюками. Переход 

армии представлял огромные трудности. Множество людей, лошадей и вьюков 

погибло, сорвавшись в пропасти. Через 12 часов пути авангард достиг деревни 

Мутен и захватил стоявший там французский пост, не успевший сделать ни единого 

выстрела. Остальные войска растянулись по всему пути и провели ночь на снежном 

перевале. Лишь вечером 28 сентября хвост колонны добрался до Мутена. Затем ещё 

в течение двух дней той же дорогой тянулись вьюки. Арьергард за это время отразил 

два нападения Лекурба.  

Последние части арьергарда Суворова прибыли в Мутенскую долину 29 

сентября, где Суворов получил письменное донесение о поражении Римского-

Корсакова и Готце. 

Узнав о поражении Римского-Корсакова, Суворов понял, что продолжать 

движение к Швицу бессмысленно. Казачьи разъезды, посланные в восточную часть 

долины, вместо австрийцев корпуса Линкена обнаружили там французов. После 

поражения Готце тот отступил, позволив французам запереть выход из долины. 
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Русская армия оказалась в каменном мешке, в окружении превосходящих сил 

противника, без продовольствия, с ограниченным количеством боеприпасов. На 

военном совете было принято решение пробиваться на восток, через Клентальскую 

долину (отделённую от Мутенской долины горой Брагельберг) к городу Гларусу. 

В тот же день австрийская бригада Ауфенберга взошла на Брагельберг, сбила 

французские посты и спустилась в Клентальскую долину. За ней последовал 

авангард Багратиона и дивизия Повало-Швейковского. За ними шли войска во главе 

с Суворовым. Отступление совершалось под прикрытием арьергарда Розенберга, 

который стоял у Мутена, охраняя тыл Суворова и дожидаясь окончания спуска в 

долину вьюков. Стремясь прочнее запереть русскую армию, Массена направил часть 

своих войск к выходу из Клентальской долины, а сам, возглавив 18-тысячную 

группировку, двинулся на Швиц с целью нанести удар на Мутен, в тыл русской 

армии.  

30 сентября бригада Ауфенберга была атакована французами. Ауфенберг начал 

переговоры о сдаче, но на помощь австрийцам прибыл авангард Багратиона и 

обратил в бегство французов. Французские войска были отброшены к деревне 

Нецсталь, а путь на Гларус для русской армии был открыт. Успешные атаки и 

контратаки Багратиона позволили устранить последнее препятствие: город Нефельс 

5-6 раз переходивший из рук в руки остался за русскими. Главные силы русской 

армии сосредоточились у Гларуса. В то время, как Багратион расчищал путь 

главным силам русской армии, в её тылу развернулись боевые действия между 

арьергардом Розенберга и войсками Андрэ Массены. Здесь произошло крупнейшее 

сражение Швейцарского похода. 

30 сентября 10-тысячные французские войска атаковали русский арьергард 

численностью 4 тысячи человек. Войсками первой линии под командованием 

Максима Владимировича Ребиндера французы были остановлены. С прибытием 

трёх полков второй линии под командованием Михаила Милорадовича русские 

войска перешли в контратаку, опрокинули французов и преследовали их на 

протяжении более 5 км до Швица, где преследование было остановлено по приказу 

Милорадовича. Ночью в долину спустились последние вьюки и шедшие за ними 3 

полка пехоты. Силы Розенберга возросли до 7 тысяч человек. С этими силами 

Розенберг отступил в восточную часть долины на 3 километра, готовясь дать 

противнику решающее сражение.  

1 октября французы, выставив впереди густую стрелковую цепь, повели 

наступление тремя колоннами по обеим берегам реки Мутен. Между передовыми 

частями русских и французских войск началась перестрелка. Русские части стали 

отступать. За ними двинулась главная масса французских войск. Неожиданно для 

французов Милорадович развел передовой отряд в обе стороны по склонам и 

французские колонны очутились перед главными силами Розенберга, укрытыми в 

виноградниках по всей ширине долины. Русские войска были построены в две 

трёхшереножные линии на расстоянии около 300 метров друг от друга с кавалерией 

на флангах. В резерве стояли полки Ферстера и Велицкого. 

Последовала атака русских войск. Ошеломлённые французы с минуту не 

предпринимали ничего, потом открыли ружейный огонь. Однако русские войска 

стремительно приближались к противнику. В Мутенской долине начался всеобщий 

рукопашный бой. Победа Розенберга имела решающее значение для успешного 

завершения похода. Потрясенный поражением и едва спасшийся сам, Массена не 

решился на новое наступление со стороны Швица. 



119 

В это время главные силы русской армии отдыхали, собираясь с силами для 

нового похода. По прибытии в Гларус Суворов увидел, что австрийские генералы 

отступили. Суворов, предоставленный собственным силам, решил повернуть на юг 

и вывести свои войска свободным от неприятеля, но тяжёлым путём через Шванден, 

Эльм, Рингенкопф (Паникс), в долину Рейна.  

Армия двинулась в путь в ночь на 5 октября. Авангард вёл Милорадович, за 

ним шли войска Розенберга и Дерфельдена, в арьергарде находился Багратион. 

Марш продолжался до наступления сумерек. После полуночи 6 октября русские 

войска, более не преследуемые противником, снова тронулись в путь через перевал 

Рингенкопф (Паникс, 2 407 метра) Это был последний, наиболее тяжёлый горный 

переход. Тяжело раненных пришлось оставить. Войска двигались по извилистой 

тропинке, допускавшей движение только в одиночку, в густом тумане, при 

снегопаде и сильном ветре, валившем с ног. Снежный покров достигал 

полуметровой глубины. Число русских солдат, погибших во время этого перехода, 

доходило до двухсот. Вьюков было потеряно 300. В пропасти пришлось бросить все 

орудия. Ночевала вся армия на перевале, спуск с которого был сложнее подъёма. 

Вечером русские войска достигли Иланца, а 8 октября – города Кур, где вся армия 

впервые с начала перехода через Паникс получила тепло, хлеб, мясные и водочные 

порции. Прибытием в Кур Швейцарский поход Суворова завершился. Попытки 

австрийской стороны предотвратить выход России из коалиции, включавшие 

запоздалое награждение Суворова орденом Марии Терезии I степени, не оказали на 

Суворова влияния. Русская армия вернулась в Россию в марте 1800 года. 

Не только военные того времени, но и широкая общественность Европы видели 

причину неудачи Швейцарского похода в распоряжениях венского военного совета. 

Швейцарский поход Суворова не достиг своей цели, состоявшей в разгроме 

французской армии и освобождении Швейцарии от французских войск, хотя 

фактически русская армия нанесла поражение сперва правому крылу противника 

под командованием Лекурба, оборонявшемуся на практически неприступных 

позициях, а затем – центру противника под командованием Андрэ Массены. 

 

§21. Войны России с Францией 1805 – 1807 годов. Тильзитский мир 

Реформы военного обмундирования при Александре I. Русско-австро-

французская война 1805 года. Русско-прусско-французская война 1806-1807 

годов. Фридландское сражение. Тильзитский мир. 

Реформы военного обмундирования при Александре I. Введение погон и эполет 

Через несколько лет после восшествия на престол Александр I реформировал 

военное обмундирование русской армии. 

Пехота 

Парики были ликвидированы, мундиры – укорочены, сужены и получили вид 

двубортных фраков. Вводились стоячие твердые воротники и плечевые погоны. По 

цвету воротников различались полки и инспекции, но позже все воротники сделали 

красными. Офицерские мундиры в пехоте были тёмно-зелёного цвета, мундиров 

нижних чинов – более светлого зеленого. Сохранились нагрудные знаки, по которым 

определяли чин офицеров. В 1813-1814 годах двубортные мундиры заменили 

однобортными. 

В 1810 году к генеральским мундирам было добавлено шитье в виде дубовых 

листьев по воротнику, обшлагам, задним карманам. В бою всем генералам 

предписывалось быть в мундирах с орденами с лентами и другими наградами. 
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Чепраки и чушки генеральских седел изготовлялись из медвежьего меха и 

украшались Андреевскими звёздами. 

Особое шитье устанавливалось офицерам и 

генералам квартирмейстерской части (серебряное с 

чёрным прибором и красным кантом), а также 

императорской свиты (золотое/серебряное с красным 

прибором).  

Помимо мундира офицерам и генералам в 

качестве повседневной нестроевой или походной 

формы был установлен двубортный сюртук, который 

имел стоячий воротник (под горло, на крючках – без 

какого-либо шитья, но с положенными кантами), 

красные обшлага, и мог носиться с сапогами, 

штиблетами, поясом или без оного, со шляпой или 

фуражной шапкой. Ордена на сюртуке носились без 

лент у высших степеней. 

Сапоговидные штиблеты и туфли были 

заменены штиблетами на брючных застёжках. 

Офицеры в строю и верхом сохранили сапоги. 

На смену лёгким и удобным треуголкам в 

мушкетёрских и егерских частях пришли киверы – 

высокие и тяжёлые головные уборы. Гренадерские полки и батальоны сохранили 

особые гренадерские шапки с медными налобниками. Высшему командному 

составу было приписано носить чёрные фетровые двууголки с чёрно-оранжево-

белыми перьями и окантовкой и круглой суконной кокардой георгиевских цветов. 

Зимой в двууголке было тепло, но летом очень жарко, поэтому одевали фуражкау-

бескозырку. С 1811 года в строю офицерам предписано носить кивера, двууголка 

оставлена для ношения с сюртуком (на походе, вне службы, верхом). 

Сложилась система знаков различия, укреплявшихся спереди на киверах 

(гренады, кокарды, репейки). С 1813 года на кивера (над эмблемой, под репейком) 

крепились особые знаки – за отличие в боях и походах, являющиеся коллективными 

наградами. Также на киверах появились этишкеты. 

Погоны были введены сначала только в пехоте и все красного цвета, затем 

число цветов было доведено до пяти (красный, синий, белый, тёмно-зелёный (с 

красным кантом) и жёлтый, по порядку полков дивизии). В пехотных полках на 

погонах с 1811-1812 годов проставлялся номер дивизии. В гренадерских полках 

погоны были красного цвета с шифровкой, обозначающей первую букву в 

наименовании полка. Офицерские погоны обшивались приборным галуном, в 1807 

году они были заменены эполетами в пехоте, кавалерии и всех остальных частях – 

по образцу французской армии. Впоследствии эполеты были даны и нижним чинам 

некоторых кавалерийских частей. Конструкция эполет, воротников, обшлагов 

менялась достаточно часто, неизменным оставался прибор и цвет поля (в цвет погон 

нижних чинов, в гвардии и у генералов поле золотое), а также общая форма эполет 

(обер-офицеры без бахромы, штаб-офицеры – с бахромой, генералы – с особой 

густой бахромой). Особые эполеты полагались военным медикам. Звания на 

эполетах не обозначались – для этого служили офицерские нагрудные знаки. 

Была дана форма и ополченцам. Она включала серый кафтан, шаровары, 

заправленные в высокие сапоги, и картуз с медным крестом на тулье, ставшим их 

отличительным знаком. 

Рисунок 39. Александр I 

Художник В. Л. Боровиковский 
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Кавалерия 

Кавалерию в этот период составляли драгунские, кирасирские, гусарские, 

уланские полки и казачьи части. 

Нововведения в кавалерии поначалу не отличались 

от пехотных. Были введены новые мундиры фрачного 

типа с высокими стоячими воротниками, новые высокие 

шляпы, существенно укорочены у нижних чинов косы. У 

кирасир были отменены кирасы. Перед началом 

кампании 1805 г. у драгун и кирасиров появились 

кожаные каски с медными налобниками с 

изображениями Андреевских звёзд (гвардия) или 

двуглавых орлов (армия). Орденский кирасирский полк 

имел на каске изображение звезды Ордена Святого 

Георгия. Кирасиры сохранили белые мундиры и 

супервесты. В качестве полковых различий выступали 

воротники, отвороты фалд и погоны, а также чепраки и 

чушки. В армейских частях на чепраках изображался 

вензель Императора, в Гвардии (кроме гусар) – 

Андреевская звезда. 

Особняком стояли кавалергарды и конная гвардия, офицеры которых имели 

дополнительно вицмундиры и специальную бальную форму. Вицмундиры были 

чёрного цвета (с такими же в сапоги) с чёрными с красным кантом (кавалергарды) и 

красными с красным кантом (конногвардейцы) воротниками, отворотами фалд и 

обшлагами без петлиц и шитья. Приборный металл – у кавалергардов серебро, у 

конногвардейцев - золото. Вицмундир разрешалось носить вне строя с фетровой 

офицерской шляпой или даже фуражной шапкой. Бальная форма состояла из 

мундира красного цвета с белыми лосинами и специальными белыми штиблетами. 

На фалдах кавалергардов располагалось специальное шитье. Чепраки и чушки в 

Кавалергардском полку были красные с чёрной каймой и двойной (у офицеров 

серебряной, у нижних чинов – жёлтой) сутажной обшивкой последней. У Конной 

Гвардии чепраки и чушки были тёмно-синие с красной каймой и жёлтой двойной (у 

офицеров – золотой) обкладкой. 

Офицеры гусарских полков получили вицмундиры тёмно-зелёного цвета с 

цветным воротником. На вицмундире предписывалось носить только эполеты. 

У гусар изменилась расцветка доломанов, ментиков, воротников и обшлагов, а 

также чепраков. Были изменены и рисунки шитья, а также приборные металлы и 

цвет меха ментиков в ряде полков. В качестве головного убора был установлен кивер 

нового образца с гвардейской кокардой спереди. 

Артиллерия и инженерные части 

В целом, изменения в артиллерийских и инженерных частях были аналогичны 

общеармейским – введение новых мундиров, головных уборов, наградных 

элементов и т. д. Чины армейской конной артиллерии в качестве головных уборов 

носили каски (по образцу драгунских). 

Вскоре после окончания кампании 1812-1815 годов был образован Сапёрный 

лейб-гвардии батальон, шефом которого стал Великий князь Николай Павлович. 

Батальон получил форму, аналогичную гвардейской артиллерии, но с белыми 

(серебряными) металлическими элементами униформы. 

Русско-австро-французская война 1805 года 

Рисунок 40. Знак отличия Военного 

ордена (Георгиевский крест) 
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В 1803 году Англия потребовала от Наполеона уступки Мальты и очищения 

Нидерландов и Швейцарии от французских войск и в ответ на отказ в мае 1803 года 

объявила Франции войну. Через два года Россия подписала с Англией союзный 

договор, к которому присоединилась и Австрия. Так начала складываться третья 

антинаполеоновская коалиция. 

Коалиция планировала наступать сразу на четырех фронтах: на севере 

Германии, в Баварии, в Северной и Южной Италии. Командовать русскими 

войсками был назначен опытный полководец Михаил Илларионович Кутузов. 

Неудачи Франции в морских сражениях с британским флотом, разгром франко-

испанского флота у мыса Трафальгар и вторжение австрийской армии под 

командованием барона Карла Макка фон Лейбериха в Баварию вынудили Наполеона 

отправить войска в Германию. Австрийская армия капитулировала в битве под 

Ульмом. Выступившие было на помощь австрийской армии войска Кутузова стали 

отступать с арьергардными боями. Командовал арьергардными частями генерал-

майор Петр Багратион. Его войска провели ряд успешных боёв, обеспечивая 

планомерное отступление главных сил. В сражении при Шёнграбене Багратиону 

удалось воспользоваться ошибкой командующего французской армией Мюрата, 

который принял его за основную часть армии и тянул время на переговорах в 

ожидании подкрепления. Когда французы осознали свою ошибку российская армия 

успела отойти на расстояние двух переходов. Мюрат стал наступать. Бой у деревни 

Шёнграбен был проигран Багратионом, но ему удалось сохранить две трети своих 

людей и захватить трофеи, при этом нанеся вдвое больший урон французам. Кроме 

того, были выполнены основные задачи арьергарда при отходе: наступающий 

противник был задержан, выиграно время для отрыва главных сил и обеспечен 

организованный отход войск.  

Наполеон без серьёзного сопротивления 13 ноября 1805 года занял Вену. 

Российский император Александр I и австрийский император Франц II прибыли к 

армии. По настоянию Александра I армия Кутузова прекратила отступление, 

вступила в сражение с французами при Аустерлице, которое состоялось 2 декабря 

1805 года.  

Войска союзников были разделены на шесть колонн. Главная роль отводилась 

первым трём под общим командованием Ф. Ф. Буксгевдена: они должны были 

нанести удар по правому флангу французской армии, который возглавлял маршал 

Даву. При этом французов было решено ещё и обойти, чтобы отрезать от Дуная и 

Вены. Для этого нужно было пройти около 10 вёрст и растянуть фронт на 12. 

Четвёртая колонна заняла стратегически важные Праценские высоты, здесь 

находились Кутузов и два императора – Александр I и Франц II. В её составе 

находились австрийские полки и русские части, которыми командовал Михаил 

Милорадович. Позади находились резервные гвардейские соединения, командиром 

которых был назначен Великий князь Константин Павлович. 

Против левого фланга французской армии были направлены пятая и шестая 

колонны под общим командованием Багратиона. Данному направлению особого 

значения не придавалось. Но Наполеон приказал особенно оборонять этот фланг, 

поскольку за ним находилась единственная дорога, по которой его армия в случае 

неудачи могла отступить. 

С началом битвы войска французского правого фланга, которыми командовал 

Даву, стали медленно отступать, увлекая за собой первые три колонны союзников. 

Затем в движение пришла и четвёртая колонна. По наступающим колоннам 

союзников внезапно нанес сокрушительный удар корпус Никола Жана де Дье 
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Сульта. Милорадовичу с большим трудом удалось восстановить относительный 

порядок в войсках четвёртой колонны, но центр позиции коалиционных войск уже 

рухнул, и сражение можно было считать проигранным. Опрокинув войска четвёртой 

колонны союзников, корпус Сульта занял ключевую позицию на Праценских 

высотах. Коалиционная армия теперь была разделена и потеряла управление. 

Знаменитая контратака русской гвардии успеха не принесла и положение не 

исправила.  

Пятая и шестая колонны союзников были атакованы корпусами Ланна, 

Бернадота и кавалерией Мюрата. Но гораздо более трагичным было положение 

войск левого фланга союзников. Уже в 11 часов был отдан приказ к всеобщему 

отступлению, но три колонны Буксгевдена всё ещё продолжали своё движение, 

удаляясь от других частей. Лишь бригада генерала Николая Каменского, одного из 

героев Швейцарского похода Суворова, сохраняла некоторую связь между 

гибнущей четвёртой колонной и частями Буксгевдена. Она находилась под огнём 

вражеской артиллерии и несколько раз оказывалась в окружении французских 

кавалерийских частей. Потеряв около 1600 человек, эта бригада всё же вышла к 

основной армии. 

Буксгевден начал отводить свои войска лишь около часа дня, когда увидел 

французские войска в тылу второй и третьей колонн. К этому времени был разрушен 

единственный мост через реку Литаву. В результате третья колонна коалиционной 

армии была практически полностью уничтожена французами, две другие понесли 

большие потери при отступлении через теснины между озёрами. 

В результате сражения русско-австрийская армия потеряла 15 тысяч человек 

убитыми и ранеными, в плен попали 20 тысяч солдат и офицеров. Французская 

армия потеряла около 9 тысяч человек. Австрийский император Франц II 26 декабря 

1805 года заключил в Пресбурге сепаратный мир с Бонапартом. Он уступил ему 

Венецию, Истрию, Далмацию, Каттаро, Фриуль и потребовал выхода российских 

войск с территории Австрии. Боевые действия коалиции по всем направлениям 

потерпели неудачу. Континентальная часть Неаполитанского королевства, включая 

город Неаполь, была завоёвана Наполеоном. На этой территории было образовано 

государство-сателлит Франции с тем же названием. Островная часть королевства, то 

есть Сицилия, сохранила независимость, но активного участия в военных действиях 

не принимала. Летом 1806 года 15 княжеств Южной и Центральной Германии были 

объединены Наполеоном в Рейнский союз, который фактически находился под 

протекторатом Французской империи. Это стало концом тысячелетнего 

существования Священной Римской империи германской нации. 

Русско-прусско-французская война 1806-1807 годов 

Россия, несмотря на тяжёлые потери, продолжила военные действия против 

Наполеона в составе четвёртой антифранцузской коалиции, также организованной 

при активном участии Англии. Коалицию составили Россия, Пруссия, 

Великобритания, Швеции и Саксония.  

Прусский король Фридрих Вильгельм III выдвинул Наполеону ультиматум о 

выводе французских войск из Германии и роспуске Рейнского союза. Наполеон 

отверг эти требования. Пруссия начала войну. Две прусские армии двинулись на 

город Хессен. 

Император Александр I срочно приступил к формированию у прусских границ 

трёх экспедиционных корпусов для похода в Пруссию и соединения с прусской 

армией, командование которыми было вручено генералам Леонтию Леонтьевичу 

Беннингсену, Федору Федоровичу Буксгевдену и Петру Кирилловичу Эссену.  
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Сражения при Шляйце и при Заальфельде завершились победой 

наполеоновской армии. После этого прусское командование приняло решение 

начать отступление и сосредоточить прусско-саксонскую армию у городов Веймар 

и Йена. 

В октябре 1806 года в сражениях при Йене, Ауэрштедте и Халле объединенная 

прусско-саксонская армия снова была разгромлена наполеоновскими войсками. 

Французами была занята почти вся Пруссия с Берлином. Прусский король 

предложил Наполеону заключить мир, по которому Пруссия отказывалась от всех 

владений на левом берегу Эльбы, обязывалась выплатить 33 миллиона талеров и не 

вмешиваться в дела Западной Германии. Однако Наполеон не принял этих 

предложений. В городе Пренцлау из-за получения недостоверной информации об 

окружении превосходящими силами французских войск капитулировал принявший 

верховное командование над прусской армией генерал Фридрих Людвиг Гогенлоэ. 

После этого по всей стране прусские войска начали сдаваться.  

Затем французская армия двинулась к Висле и заняла Варшаву. Поскольку 

появление французских войск вблизи российской границы прямо затрагивало 

интересы России, в Польшу были ведены русские войска под командованием 

фельдмаршала Михаила Каменского, которые разместились в районе реки Нарев. 

В декабре 1806 года под Чарново наполеоновские войска предприняли 

вечернюю штурмовую переправу через реку Вкра. Русская пехотная дивизия под 

командованием генерал-лейтенанта Александра Ивановича Остерманна-Толстого в 

ночном бою отбила неоднократные атаки противника и задержала французов. Утром 

Остерманн-Толстой отвел свои войска для соединения с основными силами корпуса 

Беннигсена у города Пултуска.  

Французские войска во главе с Наполеоном двинулись к Пултуску, чтобы 

захватить переправы через Нарев и отрезать русской армии пути отступления из 

Польши. Но после сражений в районе Пултуска и Голымина русская армия смогла 

отступить за Нарев. Наполеон отвёл свою армию за Вислу на зимние квартиры. 

В начале января 1807 года армия Беннигсена выступила против французских 

корпусов Нея и Бернадота, которые стояли отдельно от основных наполеоновских 

сил в южной части Восточной Пруссии. Но медлительность российского 

командующего позволила французам избежать окружения и начать отступление на 

запад. Русская армия последовала за ними в сторону Вислы. Наполеон, собрав свои 

войска под городом Плоцк, перешел в наступление в северном направлении, пытаясь 

отрезать Беннигсену пути отхода в Россию. Беннигсен, узнав об этих планах, начал 

отступление в Восточную Пруссию. 26 января 1807 года состоялось сражение у 

Прейсиш-Эйлау. Сильный снегопад, начавшийся в разгар битвы, дезориентировал 

войска Наполеона, которые потеряли нужное направление и оказались напротив 

большой центральной батареи русских, начавшей артиллерийский обстрел. Обе 

армии понесли большие потери, но благодаря тому, что французские войска были 

обессилены, русские войска смогли начать ночью отход.  

В мае 1807 года бои у Гутштадта и Гейльсберга не принесли особых успехов 

ни одной из сторон, и Беннигсен начал отступление к городу Фридланду.  

Фридландское сражение  

После Гейльсбергского сражения русская армия начала отступление на северо-

запад, стремясь сохранить сообщение с линиями снабжения, тянувшимися из 

Кёнигсберга и из-за Немана. На реке Алле у города Фридланд путь русской армии 

преградил корпус маршала Жана Ланна.  
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Русские войска постепенно переправлялись на левый берег реки. Позиция 

армии России была неудачной. У Фридланда река Алле делала поворот под прямым 

углом и шесть дивизий русских, оказавшихся за рекой, были окружены с двух сторон 

водой. Центр и правый фланг фактически не могли сообщаться с левым крылом, так 

как их разделял широкий овраг и ручей. Перед фронтом левого фланга находился 

Сортлакский лес, удобный для действий неприятельских стрелков и маскировки 

движений больших масс пехоты. В тылу у армии был городок Фридланд, на 

восточной окраине которого находились единственные действующие переправы 

через Алле, что неизбежно должно было создать (и создало) трудности в том случае, 

если войскам пришлось бы переправляться под огнём противника.  

14 июня русские войска предпринимали безуспешные атаки и пытались занять 

более выгодные позиции. Это время было использовано французской армией для 

прибытия подкреплений и к концу дня, чтобы не дать русской армии 

перегруппироваться, Наполеон приказал атаковать.  Из Сортлакского леса, 

скрывавшего масштаб французской атаки, вышли две французские дивизии и 

конница. Развернувшись между рекой и дорогой на Прейсиш-Эйлау, проходившей 

ближе к русскому центру, войска Наполеона атаковали позиции противника, но на 

другом берегу реки Беннигсен развернул артиллерийскую батарею и французы, неся 

большие потери, отступили. Атака русской кавалерии поколебала ряды пехоты 

маршала Мишеля Нея, но была отброшена контратакой резервной дивизии генерала 

Дюпона. В рядах русских войск возникло замешательство. Русская тяжёлая 

артиллерия первой снялась с позиций и начала переправляться через реку Алле. 

Воспользовавшись этим, маршал Виктор приказал открыть огонь, который подавил 

прикрывавшие переправу русские пушки и нанес противнику серьезный урон. 

Генерал Пьер Дюпон сумел провести свою дивизию во фланг противнику и 

ударить в тыл. В результате центр русской армии стал рассыпаться, возникла угроза 

полного разделения и уничтожения нескольких дивизий. 

Введенная Бенингсеном в бой гвардия не могла переломить ход уже 

проигранного сражения. Русские войска в беспорядке отступали к Фридланду. 

Багратион поджёг предместье города, но это не остановило неприятеля, однако 

помешало переправиться оставшимся на французском берегу остаткам русских 

войск, так как три из четырёх мостов оказались разрушены. Спасением стал 

найденный неподалёку брод, через который удалось отвести войска правого фланга. 

Вечером сражение закончилось. Французы не стали преследовать русские войска.  

Участники этого заключительного сражения войны Четвёртой коалиции были 

награждены первыми Георгиевскими крестами, который был учреждён манифестом 

императора Александра I как награда для нижних воинских чинов за 

«неустрашимую храбрость».  

Тильзитский мир  

В результате поражения под Фридландом русская армия отошла за Неман на 

свою территорию. В июне 1807 года в городе Тильзит состоялись переговоры между 

французским и русским императорами. 

В результате этих напряженных переговоров было подписано два документа: 

мирный договор и секретный союзный договор.  

По условиям мирного договора Россия соглашалась на отторжение от Пруссии 

земель на левом берегу Эльбы. Из принадлежавших Пруссии польских территорий 

образовывалось Герцогство Варшавское под протекторатом Наполеона. Город 

Данциг (Гданьск) становился вольным городом, а к России отходил Белостокский 
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округ. Франция принимала на себя посредничество в урегулировании русско-

османских отношений.  

Союзный договор предусматривал совместные действия держав против всякой 

враждебной им третьей державы. Россия брала на себя роль посредника в 

урегулировании франко-английских отношений, а в случае отказа Великобритании 

заключить мир – обязательство порвать с ней всякие отношения и до конца 1807 года 

присоединиться к континентальной блокаде. 

 

§22. Русско-шведская война 1808-1809 годов и присоединение Финляндии 

Причины войны. Кампания 1808 года. Кампания 1809 года. 

Фридрихсгамский мирный договор.  

Причины войны 

В третьей антифранцузской коалиции Россия и Швеция стали на какое-то время 

союзниками, но собственные интересы безопасности в условиях обострения 

международной обстановки и продолжающейся экспансии Франции вновь сделали 

их противниками. 

Наполеон стремился заставить шведов закрыть их порты для британских 

кораблей любой ценой и даже выражал согласие на приобретение Россией всей 

территории Швеции, включая Стокгольм. Поэтому Великобритании было важно 

поддерживать со Швецией союзнические отношения. В феврале 1808 года 

Великобритания заключила со Швецией договор, по которому обязалась платить 

Швеции по одному миллиону фунтов стерлингов ежемесячно во время войны с 

Россией, сколько бы она ни продолжалась. 

Попытки Александра I договориться со шведским королем Густавом IV не 

имели успеха. Но шведский король не был настроен на сотрудничество и готовился 

помогать Великобритании в войне с Данией, с которой Россию связывали 

родственные и давние союзнические отношения. Между Россией и 

Великобританией началась англо-русская война, продолжавшаяся до начала 

вторжения войск Наполеона в Россию. Боевые действия велись в Атлантическом 

океане, Средиземном, Адриатическом, Баренцевом и Балтийском морях, но 

представляли собой ряд отдельных боевых столкновений небольших сил каждой из 

сторон. 

В условиях такой международной обстановки вопрос о безопасности Санкт-

Петербурга от соседства с недружественно настроенной страной побудили 

Александра I начать вторжение на территорию Финляндии. 

В начале 1808 года русское войско расположилось вдоль границы на реке 

Кюмень (Кюмийоки), между Фридрихсгамом и Нейшлотом. Командующим армией 

был назначен граф Федор Федорович Буксгевден. 

Кампания 1808 года  

В феврале 1808 года русские войска перешли границу в Кюмийоки и 

блокировали приграничную крепость Свартхольм, а затем Борго. Отряд Василия 

Васильевича Орлова-Денисова благодаря внезапной атаке занял город 

Гельсингфорс, где размещался склад боеприпасов. Были блокированы шведские 

крепости Свеаборг и Свартхольм.  

Правое крыло русской армии под командованием Николая Алексеевича 

Тучкова заняла Санкт-Михель. Шведский командующий Мориц Клингспор 

отступил из крепости Тавастехус к городу Таммерфорс, где стал собирать 

рассредоточенные по Финляндии военные силы. Преследующие его русские войска 

Буксгевдена заняли Тавастехус и в марте 1808 года начали осаду Свеаборг. 
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Багратион был отправлен преследовать 

отступающую на север шведскую 

армию Клингспора, Тучков – на северо-

запад для окружения шведов. Русские 

войска заняли город Варкаус, в котором 

был захвачен шведский арсенал.  

Блокированная русскими войсками 

крепость Свартхольм уже в марте 

капитулировала. Также русские войска 

установили контроль над мысом Гангут, 

без боя заняли город Або и Аландские 

острова. Но отступление шведов 

способствовало сохранению 

боеспособности их войск, в то время как 

русская армия сокращалась в численности из-за необходимости оставлять в занятых 

городах во избежание контратак шведов усиленные гарнизоны.  

В апреле 1808 года шведы впервые успешно контратаковали русский авангард 

Якова Петровича Кульнева в районе Сикайоки. В этом сражении Кульнев несколько 

раз сбивал противника с позиций, но шведы развернули две свежие бригады, 

заставив русских отступать. И все же Сикайоки удалось удержать. 

Отряду Михаила Леонтьевича Булатова у города Револакс пришлось сложнее. 

Первая атака была благополучно отбита, но к шведам ежечасно подходили 

подкрепления. Шведы под прикрытием метели шли врукопашную. Отказавшись от 

предложения сдаться, Булатов попробовал проложить путь штыками, но был 

несколько раз тяжело ранен и в итоге взят в плен. В тяжелейшем состоянии Булатов 

был прооперирован шведскими лейб-медиками и выжил. Кроме того, при Пулккила 

был разбит направлявшийся на помощь Булатову отряд. На результатах обоих 

сражений сказалась недооценка шведских войск и излишняя самоуверенность от 

предыдущих побед. 

В мае шведские войска смогли восстановить 

контроль над городами Куопио и Варкаусом. 

Русские войска Барклая де Толли перешли к обороне 

в районе Санкт-Михеля и Нейшлота. Русская армия 

вновь овладела городом Куопио в июне 1809 года. 

Для возвращения утерянных территорий 

шведский король организовал несколько морских 

десантов. Ему удалось вернуть под свой контроль 

Аландские острова и остров Готланд. Шведские 

десанты в районах Лемо и Вааса были отражены. 

Большой урон русским войскам наносили и 

партизанские действия местного населения.  

Поражения русской армии привели к замене в 

июле 1808 года командующего экспедиционным 

корпусом Николая Николаевича Раевского на 

Николая Михайловича Каменского. Но в августе 

1808 года шведы нанесли поражение его флангу у 

города Алаво, который он вернул и решительно контратаковал шведов при городе 

Карстуле. После победы при Куортане русские войска заняли всю территорию 

Рисунок 41. Переход русских войск через Ботнический 

залив, 1809 год 

Рисунок 42. П. И. Багратион.  

 Художник Дж. Доу 
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Вазаской губернии. Основные силы шведов отступили к Оровайсу, но и там они 

потерпели поражение.  

Шведский корпус Сандельса из Саволакса, узнав о неудаче Клингспора под 

Оравайсом, отступил к деревне Иденсальми. Народное волнение в восточной 

Финляндии стало стихать. 

В сентябре 1808 года шведский король Густав IV, чья ставка с лета находилась 

на Аландских островах, предпринял попытку высадить крупный десант в тылу 

наступающей русской армии, но потерпел поражение в сражении при Гельзинге от 

Багратиона. 

Военные неудачи, недостаток продовольствия и потребность уставших войск в 

отдыхе побудили Буксгевдена в сентябре 1808 года принять предложение 

Клингспора о перемирии, но Александр I не утвердил его. И боевые действия 

продолжились. В октябре 1808 года из-за отсутствия разведки и ошибок 

командующего русским авангардом князя Михаила Долгорукова авангард Тучкова 

был разбит в сражении у деревни Иденсальми отрядом Юхана Августа Сандельса, 

который вскоре все же вынужден был отступить к Улеаборгу. 

В ноябре 1808 года Каменский и Клеркер подписали конвенцию, согласно 

которой шведы обязались покинуть Улеаборг и пределы Улеаборгской губернии. 

Буксгевден прибыл в Улеаборг, жители которого были приведены к присяге на 

подданство России. 

Кампания 1809 года 

Император Александр I планировал перенести боевые действия на территорию 

самой Швеции. Осторожный Буксгевден был смещен и должность командующего 

русской армией занял Богдан Федорович Кнорринг. По Швеции планировалось 

нанести удар с севера через Торнео первым корпусом Шувалова. Второй корпус 

Барклая-де-Толли должен был совершить переход через Кваркен, двигаясь по льду 

Ботнического залива от Вааса к Умео. Задача занять Аландские острова и по льду 

Ботнического залива выйти на побережье Швеции ставилась перед третьим 

корпусом Багратиона. 

Главнокомандующий русской армией в Финляндии генерал Кнорринг считал, 

что этот план нельзя реализовать. Поэтому всячески затягивал начало наступления, 

ожидая что с началом таяния льда в Ботническом заливе от него откажутся. Однако 

под давлением военного министра Алексея Андреевича Аракчеева вынужден был 

начать наступление. Корпус Багратиона выступил 26 февраля 1809 года из Або и, 

форсировав по льду Ботнический залив, вышел к Аландским островам. Героический 

двухсоткилометровый марш-бросок по льду Ботнического залива Барклая-де-Толли 

получил название «Ледовый поход». Подавив слабое сопротивление 6-тысячного 

шведского гарнизона генерала Г. Дебельна, русские войска 6 марта заняли 

архипелаг, захватив 2 тысячи человек пленными, 32 орудия и около 150 кораблей и 

судов, скованных льдом. Преследуя отступающих шведов, русский 1-тысячный 

передовой отряд под началом генерала Я. П. Кульнева вышел 7 марта на шведский 

берег, захватил город Грислехамн. Тем самым русская армия создала угрозу 

шведской столице. В Стокгольме началась паника. 

Тем временем в шведской столице 1 марта 1809 года был свергнут король 

Густав IV Адольф. Заговор возглавили военные, недовольные политикой короля, 

которая привела к экономическому и военному кризису. Регент, герцог Карл 

Зюдерманландский (будущий король Карл XIII), попросил у русского командования 

перемирия. Генерал Кнорринг, который опасался, что вскрытие льдов приведёт к 

блокаде русской армии в Швеции и её поражению, это предложение принял. Хотя 
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имелась стратегическая возможность довершить разгром Швеции. 20-25 марта 1809 

года войска Багратиона отошли на исходные позиции. На Аландских островах был 

оставлен небольшой гарнизон. 

Вскоре прибывший в Финляндию государь Александр I отменил перемирие. 

Боевые действия были продолжены. Кнорринга заменили на Барклая де Толли. 

Отряд Шувалова занял Умео. Новое шведское правительство решило продолжить 

боевые действия и отбить Эстерботнию (Остроботния – средняя часть Финляндии). 

Однако шведы не смогли переломить ход войны и организовать партизанскую войну 

на территории Финляндии, занятой русской армией.  

Ледовый поход марта 1809 года предрешил исход войны. 5 сентября 1809 года 

истощенная войной Швеция подписала во Фридрихсгаме мирный договор.  

Фридрихсгамский мирный договор 

В сентябре 1809 года в городе Фридрихсгаме был подписан мирный договор, 

согласно которому Швеция присоединялась к континентальной блокаде 

Великобритании, закрывала свои гавани для английских кораблей и уступала всю 

Финляндию, Аландские острова и восточные части провинции Вестерботтен и 

Лапландии до рек Торнео и Муонио в вечное владение России. 

 

§23. Русско-турецкая война 1806 – 1812 годов 

Причины войны. Военные кампании 1806 – 1807 годов. Военная кампания 

1809 года. Военные кампании 1810 – 1811 годов. Бухарестский мирный договор.  

Причины войны 

В 1806 году между Османской империей и Россией началась война, которая 

продолжалась до 1812 года. Российская империя в это время была втянута в войну 

четвертой коалиции (русско-прусско-французская война 1806 – 07 годов) и в 

вооруженный конфликт с Ираном (русско-персидская война 1804 – 1813 годов). В 

таких благоприятных, по мнению османского султана Селима III условиях, можно 

было рассчитывать на реванш за поражение в предыдущей русско-турецкой войне 

1787 – 1791 годов.  

Повод к новой войне дали нарушение 

турецкой стороной Константинопольского 

союзного договора 1805 года о свободном 

проходе российских судов через проливы и 

смена султаном господарей Молдавии и 

Валахии. Османская империя закрыла для 

российских судов Босфор и Дарданеллы и 

стянула в Пруто-Днестровское междуречье 

(названное позже Бессарабией) свои 

войска, укрепляя крепости на Днестре 

(Хотин, Бендеры, Аккерман) и Дунае 

(Измаил, Рени, Килия).  

Командующий русскими войсками в Подолии генерал Иван Иванович 

Михельсон по приказу царя перешел Днестр и занял Молдавию и Валахию. В 

декабре 1806 года Османская империя объявила войну России. Союзницей России 

выступила Великобритания, флот которой предпринял ряд попыток овладеть 

Дарданелльскими укреплениями и побережьем Египта. 

Военные кампании 1806 – 1807 годов 

Рисунок 43. Дарданелльское сражение.  

Карта военных действий 
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Днестровская армия отправилась в поход тремя колоннами: правым крылом 

командовал генерал Эссен (12 тыс. чел.), центром - сам Михельсон (около 25 тыс. 

чел.) и левым – Мейендорф (8 тыс. чел.).  

Генералу Эссену сдалась крепость Хотин, Мейендорф захватил Бендеры 

(турецкий паша, командовавший гарнизоном, просто сдал крепость, выторговав у 

России пенсию на свое содержание), а Михельсон 12 ноября вступил в столицу 

Молдавии – Яссы. 

Население с восторгом и радостью встречало русских воинов-освободителей. 

А молдавский митрополит Вениамин Костаке все надежды порабощенных турками 

народов сконцентрировал в одной фразе: «Истинное счастье сих земель заключается 

в присоединении их к России». Желая поскорее приблизить час окончательного 

освобождения, местные жители создавали волонтерские отряды и начинали 

вооруженную борьбу против захватчиков. Еще до вступления русских войск в 

княжество молдаване, валахи, сербы, болгары, греки, выходцы из других балканских 

стран создали четыре полка Бугского казачьего войска, расположившихся между 

Бугом и Днестром. В Одессе в волонтерский корпус майора Пангало вступило 6 тыс. 

добровольцев. Полковник русской армии молдаванин Г. Кантакузино сформировал 

в Молдавии три пехотных и три конных волонтерских полка по 500 чел. в каждом. 

Десятки тысяч молдаван сражались в рядах русской армии, освобождая отчизну. Но 

до окончательной победы еще было далеко. 

Через месяц, в середине декабря 1806 года, войска генерала Долгорукова 

заняли город Галац на правом берегу Дуная, а генерал Милорадович вступил в 

столицу Валахии – Бухарест, где и была расположена главная штаб-квартира армии. 

В то же время герцог Ришелье захватил Аккерман на Днестровском лимане, и после 

этого 40 тыс. буджакских татар принесли России клятву верности. Дунайскую 

крепость Килию заняли войска генерала Засса и, пожалуй, только крепость Измаил 

оставалась в руках турок. Молдавия и Валахия были почти полностью очищены от 

турецких захватчиков.  

Военная кампания 1807 года характеризовалась напряженными боями вблизи 

отдельных крепостей на Дунае, превращенных турками в мощные пункты обороны. 

В феврале-марте войска генерала Казимира Ивановича Мейендорфа попытались 

взять Измаил, правда, безуспешно. Части генерала Ивана Ивановича Михельсона 

разбили турок под стенами крепости Журжи. 

Чтобы овладеть Бухарестом и выбить русских из Молдавии и Валахии, 

турецкое командование направило туда два крупных отряда. Генерал Милорадович 

не дал соединиться турецким силам. Он атаковал турок у селения Обилешти и нанес 

им тяжелое поражение. Разгром под Обилешти вынудил турецкие войска отказаться 

от наступления на Бухарест и отойти за Дунай. Это была самая крупная победа 

русской армии в кампании 1807 года. Благодарные жители Бухареста в знак 

признательности за спасение города преподнесли Милорадовичу шпагу, осыпанную 

бриллиантами. 

К началу лета 1807 года Придунайские княжества находились во власти 

русских войск. Михельсон готовился приступить к форсированию Дуная с его 

многочисленными крепостями, но внезапно поступило распоряжение Александра I 

воздержаться от наступательных действий против турок. 

Причиной было заключение Тильзитского мирного договора, согласно 

которому Придунайские княжества обращались в нейтральную полосу между 

Россией и Турцией. Русские войска должны были покинуть княжества, а турецкие 

— уйти на правый берег Дуная. 12 августа 1807 года в местечке Слободзеи между 
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Россией и Турцией было заключено перемирие, согласно которому военные 

действия на суше и на море прекращались до 3 апреля 1808 года, обе стороны 

выводили войска из Молдавии и Валахии, в Браилове и Измаиле оставались 

турецкие гарнизоны. Эти условия перемирия не устраивали Александра I. Во время 

переговоров уполномоченных скончался главнокомандующий генерал Михельсон. 

Новым главнокомандующим был назначен князь Прозоровский, который должен 

был поставить другие условия перемирия. Однако Турция не желала менять условия. 

В начале 1808 года опять начались переговоры, которые были прерваны 

переворотом в Турции, в результате которого султаном провозглашён Махмуд II. 

Османская империя отвергла все требования России и начала подготовку к войне. В 

сентябре-октябре 1808 года в Эрфурте состоялись переговоры между Наполеоном и 

российским императором Александром I. Была подписана союзная конвенция, 

согласно которой Наполеон признал Дунай пограничной линией между Россией и 

Турцией, а Бессарабия, Молдавия и Валахия должны были отойти к России.  

Военная кампания 1809 года 

Получившая в марте 1809 года ультиматум с предложением принять условия 

Эрфуртской конвенции, Османская империя его отвергла и 12 марта 1809 года 

объявила войну России.  

Кампанию 1809 года князь Прозоровский решил начать покорением османских 

крепостей на левом берегу Дуная и прежде всего – Журжи. Атака Журжи корпусом 

Милорадовича потерпела неудачу, после чего Милорадович отошел к Бухаресту. 

В апреле к Браилову подошел корпус Кутузова. Одновременно на Дунае 

появилась русская речная флотилия. Крепость была обложена со всех сторон. Ночью 

был запланирован штурм. Для штурма крепости корпус Кутузова разделен был на 

три колонны. Левая колонна, вырвавшись вперед, спустилась в ров; здесь 

приостановилась и открыла огонь. По тревоге турки спешно заняли свои места и 

дружными залпами при свете горящих факелов и осмоленных бочек встретили 

штурмующих. Бой длился до рассвета и закончился неудачно.  

После первых неудачных боевых столкновений русская армия до конца июля 

не предпринимала решительных действий. В конце июля приступили к подготовке 

к переправе через Дунай у Галаца. Для прикрытия операций с тыла в Бузео 

расположен был корпус Эссена. В последних числах июля войска, назначенные для 

переправы, стягивались к Галацу.  

31 июля авангард русской армии овладел без боя крепостью Исакчей, а на 

следующий день Тульчей.  

Из Бухареста к Галацу подходил корпус Милорадовича. Во время этих 

передвижений скончался престарелый главнокомандующий князь Прозоровский. 

Сменивший его новый главнокомандующий Багратион, развивая начавшуюся 

операцию, наметил ближайшим объектом действий для главных сил Дунайской 

армии крепость Силистрию. При походе к Силистрии нужно было овладеть 

Мачином и Гирсовом. Оставшиеся же на левом берегу Дуная войска 

предназначались для овладения Браиловом и Измаилом. Отряд генерала Маркова 

после трехдневной бомбардировки овладел 18 августа Мачином. Четыре дня спустя 

корпус Платова принудил к сдаче гарнизон Гирсова. 

С войсками Милорадовича, Платова и Маркова Багратион двинулся к 

Силистрии. Действия этой группы войск против Силистрии должны были 

прикрывать на правом берегу Дуная корпус Сергея Михайловича Каменского, на 

левом берегу – корпус Ланжерона, действовавший против крепости Журжи. 
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Переправа русских войск через Дунай разрушила планы турок, которые 

готовились в свою очередь перейти через Дунай 60-тысячной армией у Калараша и, 

захватив Валахию, действовать в тыл русским войскам, отрезав их от Бессарабии. 

Теперь же угроза со стороны русских Силистрии заставляла отказаться от этого 

плана, так как силистрийский гарнизон уже не мог участвовать в задуманном 

наступлении. 

В конце августа и в начале сентября в нескольких пунктах на театре военных 

действий произошли столкновения, благоприятные для русского оружия. У селения 

Фрасине, близ Журжи, корпус Ланжерона, после упорного четырехдневного боя 

разбил и отбросил авангард армии великого визиря к Журже. Этот авангард 

открывал наступление всей армии визиря к Бухаресту. 4 октября Багратион с 

главными силами атаковал укрепленную турецкую позицию под Россеватой, близ 

Силистрии, и разбил турок, прежде чем на выручку россеватского отряда успели 

прибыть сильные подкрепления из Рущука. Россеватское поражение турок повлияло 

угнетающим образом на настроение измаильского гарнизона, и 14 сентября после 

усиленной бомбардировки крепость сдалась. Наши войска, осаждавшие Измаил, 

теперь назначены были наблюдать за приморской полосой Добруджи, чтобы 

предупредить возможную вылазку здесь турецких сил. 

В середине сентября началась осада Силистрии. Крепость была обложена с 

суши и по Дунаю. Для последней цели назначили нашу речную флотилию, 

прервавшую сообщение Силистрии с Рущуком. Осаждающие войска имели в своем 

распоряжении, кроме полевой артиллерии, только семь осадных орудий. Едва лишь 

окончилось обложение крепости, как стало известно, что из Рущука на выручку 

Силистрии идет великий визирь со своей армией. 17 сентября авангард этой армии 

уже находился в Туртукае. Князю Багратиону приходилось разрешить трудную 

задачу: с 20-тысячной армией нужно было осаждать сильную крепость с 12-

тысячным гарнизоном и выделить заслон против 30-тысячной армии визиря. Для 

встречи приближающейся армии визиря была выделена из состава осадных войск 

конница под начальством Платова. Особый отряд принца Мекленбургского из 

корпуса Ланжерона стал на левом берегу Дуная, у Ольтеницы, угрожая левому 

флангу приближающейся к Силистрии армии визиря. При приближении к крепости 

турецкая армия попала в засаду, устроенную Платовым у деревни Татарицы. 

Авангард армии визиря бежал. 

Подтянув к Силистрии ближайшие отряды с обоих берегов Дуная, Багратион 

продолжал осаду, усилив заслон против армии визиря девятью батальонами пехоты. 

Визирь, невзирая на благоприятную обстановку и превосходство в силах, не решался 

атаковать русских. Тогда Багратион решил атаковать сам. Бой длился почти десять 

часов. Турки были сбиты с передовой укрепленной позиции, но укрепились за 

валами главной. На следующий день к визирю стали прибывать новые 

подкрепления, что делало положение русских осаждающих войск очень опасным. 

Кроме того, в войсках началась эпидемия тифа. Багратион снял осаду и отвел войска 

от Силистрии к Гирсову. Но 21 ноября 1809 года пала крепость Браилов. Таким 

образом, в кампании 1809 года русская армия овладела течением реки Дуная от 

Гирсова до устья. Начавшаяся эпидемия тифа побудила главнокомандующего 

отвести войска вглубь Молдавии и Валахии на зимние квартиры. Недовольный, 

требовавший решительных действий Александр I заменяет главнокомандующего. 

Им стал Николай Михайлович Каменский.  

В мае большая часть русской армии сосредоточилась у города Карасу. Отсюда 

корпуса Ланжерона и Раевского двинулись к Силистрии для осады крепости, корпус 
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Сергея Михайловича Каменского и корпус Маркова выступили к Базарджику. В мае 

русские войска вновь осадили Силистрию. На левом берегу против крепости 

расположилась осадная артиллерия под начальством генерала Штетера. По дорогам 

на Карасу, Базарджик и Разград выставлены были обсервационные отряды. 

При движении войск к Силистрии главнокомандующий получил известие, что 

корпус генерала Засса переправился в ночь с 18 на 19 мая через Дунай и внезапным 

нападением овладел крепостью Туртукай. Группа русских войск, направившаяся к 

Базарджику, при подходе к городу 21 мая рассеяла турецкую конницу, а на 

следующий день штурмовала и захватила Базарджик. 

Осада Силистрии прошла успешно. Под мощным артиллерийским огнем 

крепость сдалась. После падения Силистрии армия двинулась к крепости Шумла. 

Для прикрытия операции против Шумлы с востока был выдвинут к Ени-Базару 

корпус Маркова.  

При штурме Шумлы русские войска встретили сопротивление укрепленного 

гарнизона. Николай Михайлович Каменский решает блокировать крепость, но на 

полную блокаду недостаточно сил. По прибытии из Силистрии осадных орудий 

русские войска приступили к бомбардировке.  

Поскольку блокада не была полной гарнизон Шумлы получал продовольствие. 

Кроме того, турецкий отряд высадился в Варне и создал угрозу тылу осаждающих. 

Это побудило главнокомандующего сперва овладеть Рущуком, под которым 

безуспешно действовал корпус Засса. Оставив на укрепленной позиции под Шумлой 

корпус Сергея Михайловича Каменского, своего старшего брата, 

главнокомандующий двинулся к Рущуку.  

В июле подошедшие к Рущуку русские войска приступили к бомбардировке 

крепости для подготовки штурма. Атака должна была последовать одновременно по 

трем направлениям: с востока, юга и запада. Между атаками с юга и запада 

(демонстративными) и атакой двух колонн генерала Засса (главный удар) намечен 

был 15-минутный интервал. 

На рассвете 22 июля все колонны заняли исходное положение для штурма в 200 

шагах от крепостного вала. По сигналу колонны тихо двинулись вперед. 

Приготовления к штурму не были скрыты от турок. Гарнизон был в полной 

готовности к бою. Многочисленная турецкая пехота разместилась в потайных 

галереях за эскарпом со свободным выходом в ров. Часть турецкой пехоты стала за 

главным валом. Русские штурмующие колонны, не встречая препятствий, 

спустились в ров, и передние шеренги стали взбираться уже на вал. В это время 

турки после залпов в упор бросились из галерей в ров и схватились врукопашную; 

на вал также выскочила турецкая пехота и стала сбрасывать русских солдат, уже 

поднявшихся наверх. Внезапная контратака врага имела успех. Задние ряды наших 

колонн залегли у контрэскарпа и не могли по трупам своих подвинуться вперед. 

Русские войска отступили. 

Одновременно с этой неудачей получены были известия о готовящейся 

выручке Рущука турецкой армией, собирающейся в 40 верстах выше по Дунаю у 

селения Батин. Оставшимся под Шумлой войскам, которые за короткий срок успели 

дважды отбить атаки великого визиря, было приказано идти к Рущуку, оставив 

небольшие отряды для прикрытия Силистрии и Троянова вала. 

Турецкая армия заняла укрепленную позицию на правом берегу Батинского 

ручья, упираясь левым флангом в Дунай. Главнокомандующий решил атаковать ее. 

Утром 26 августа под прикрытием конницы началось наступление наших 

войск. Артиллерийский обстрел подготовил наступление пехоты и конницы 
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колонны Иловайского, которые захватили турецкое укрепление. Врезавшись клином 

в самый центр врага, войска правой группы, распространяясь в обе стороны, быстро 

овладели левым флангом турецкой позиции. 

Левое крыло русской армии с помощью войск Кульнева разбило правый фланг 

турецких войск, а затем войска ворвались в Батин. Турецкие войска попали в 

окружение и утром сдались. После Батинской победы сдались Систов и Тырново, в 

сентябре 1809 года – Рущук и Журжа. 

Чтобы окончательно овладеть Средним Дунаем, граф Каменский двинулся на 

запад, к Никополю, и после короткой осады принудил гарнизон к сдаче 15 октября. 

Выдвинутый к югу от Дуная отряд князя Воронцова овладел Плевной, Ловчей и 

Сельви. С наступлением поздней осени военные операции должны были 

прекратиться. 

Военные кампании 1810-1811 годов 

В 1810 году русская армия утвердилась на Среднем и Нижнем Дунае, овладела 

всеми крепостями – от Никополя до устья. Передовые части русских войск 

приблизилась к Балканам. В условиях наступающей зимы в важнейших 

придунайских крепостях были оставлены гарнизоны, а остальная армия была 

отведена на зимние квартиры в Молдавию и Валахию. С осложнением русско-

французских отношений Александр I предписал главнокомандующему отвести 

часть Дунайской армии за Днестр. В переговорах с османским правительством 

достичь соглашения не удавалось. Турки предлагали мир при условии проведения 

границы по Днестру. Александр I настаивал, чтобы Россию и Турцию разделял 

Дунай. 

В январе был взят город Ловча. В разгар подготовки к наступлению заболел 

главнокомандующий Николай Михайлович Каменский и через несколько месяцев 

скончался. Новым главнокомандующим стал Михаил Илларионович Голенищев-

Кутузов. Голенищев-Кутузов оставил укрепления Силистрии и Никополя, приведя 

их в негодное состояние, собрал главные силы на участке между Бухарестом и 

Рущуком. Для прикрытия флангов армии новый главнокомандующий оставил в 

Малой Валахии отряд Засса, а по Нижнему Дунаю – отряды Волкова и Тучкова. 

В середине июня турецкая армия остановилась на реке Лом в двух переходах 

от Рущука. Кутузов переправил свои главные силы через Дунай и 19 июня заслонил 

Рущук, расположившись на позиции к югу от крепости. Турецкое войско атаковало 

армию Кутузова. 

Позиция русской армии находилась в 4–5 верстах к югу от крепости, по обе 

стороны Разградской дороги. Фронт позиции обозначался гребнем высот, отлого 

опускавшихся на левый фланг и круто ниспадавших в овраг, окаймлявший правый 

фланг русской армии. Девять пехотных каре (распространенный прием действий 

русской пехоты при угрозе кавалерийской атаки, построение в виде квадрата, где 

каждая сторона была готова отразить нападение) стали в шахматном порядке: пять 

– в первой и четыре – во второй линии. В интервалах разместилась артиллерия. 

Конница составила третью линию боевого порядка. В Рущуке для обороны крепости 

оставлено было всего шесть батальонов. 

22 июня началось сражение. Первая атака турецких войск была отбита. Тогда 

османский командующий выдвинул анатолийскую конницу из резерва. 

Прорвавшись сквозь линии русских войск, анатолийцы устремились к крепости, но 

гарнизон ответил артиллерийским обстрелом. В тыл им ударила русская конница. 

Артиллерийский удар егерей довершил разгром анатолийцев. После этого турецкие 

войска были отведены к деревне Писанцы и укрепились за окопами.  
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Кутузов приказал срыть укрепления Рущука и 22 июня переправился через 

Дунай к крепости Журже. Увидев в этом отступлении ослабление противника, 

турецкое командование тоже переправилось на левый берег Дуная.  

Турецкие войска испытывали недостаток в фураже. Посланная на фуражировку 

конница потерпела поражение от атаки русской кавалерии и понесла большие 

потери.  

В ночь на 12 сентября Кутузов приступил к устройству укрепленной линии 

перед турецкой армией. За несколько дней русские возвели девять редутов, 

связанных траншеями. Фланги этой линии упирались в берег Дуная; турки были 

охвачены полукольцом. Русская армия заняла укрепленную линию и наблюдала за 

врагом. 11 сентября к Кутузову прибыло подкрепление.  

Запланированная внезапная атака Маркова перед Рущуком позволила возвести 

батареи возле места стоянки турецкой армии и прервать ее сообщения. Турецкая 

армия оказалась в тяжком положении. По обоим берегам Дуная, ниже Видина, 

стояли отряды генерала Засса и Репнинского, преграждая путь стремившегося на 

помощь турецкой армии отряда Измаил-Бею. После нескольких попыток пробиться 

на восток, Измаил-Бей отказался от намерения выручить армию визиря. Тогда Засс 

отправил восемь рот с двумя орудиями и двумя эскадронами, под начальством графа 

Воронцова, для захвата складов, запасы которых служили довольствием отряда 

Измаил-Бея. Склады были захвачены. Измаил-Бей покинул берега Дуная и отошел в 

Софию. Бедствия и болезни привели 25 ноября 1811 года к капитуляции турецкой 

армии. Но на переговорах турецкое правительство продолжало не соглашаться с 

русскими условиями о границе по Дунаю. 

Бухарестский мирный договор 

Поскольку переговоры не дали положительных результатов, Кутузов начал 

кампанию 1812 года. Зимой четыре отряда переправились через Дунай по льду у 

Измаила, Галаца, Сшшстрии и Систова. За время перемирия позиция Османской 

империи относительно продолжения боевых действий поколебалась под влиянием 

внешних и внутренних факторов. Переговоры продолжились. Наконец 8 мая 1812 

года уполномоченные обеих сторон подписали в Бухаресте предварительный 

мирный договор. Турция уступала Российской империи Бессарабию и признавала 

границу по реке Прут. Крепости Измаил и Килия были срыты. В день, когда армия 

Наполеона перешла западную границу России Александр I ратифицировал этот 

договор.  

 

§24. Отечественная война 1812 года. Оборонительный этап 

Предпосылки и причины войны. Военные реформы 1810 – 1811 годов. 

Русская и французская армии в эпоху наполеоновских войн.  

Наступление Наполеона в июне – сентябре 1812 года. Отступление русской 

армии к Смоленску. Смоленское сражение. Бородинская битва. Военный совет 

в Филях. Захват Наполеоном Москвы и московский пожар. 

Предпосылки и причины войны 

Тильзитский мирный договор не решил противоречий между русским и 

французским императорами. Военное столкновение двух держав было делом 

времени. По мнению русского дворянства и армии, условия мирного договора были 

унизительны и позорны для страны. Вопреки условиям Тильзитского соглашения, 

Наполеон продолжал оккупировать своими войсками территорию Пруссии, 

Александр I требовал вывести их оттуда. Присоединение к континентальной блокаде 

Великобритании, с одной стороны, дало толчок к развитию русской 
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промышленности. Но страна быстро почувствовала нехватку многих товаров 

британского производства. Русские купцы терпели убытки от запрета поставок 

сырья в Великобританию. Неудивительно, что это условие мирного договора порой 

нарушалось. В 1810 году русское правительство ввело свободную торговлю с 

нейтральными странами, а это позволяло России торговать с Великобританией через 

посредников. Также был принят заградительный тариф, который повышал 

таможенные ставки, главным образом на ввозившиеся французские товары. 

В 1807 году из польских земель, входивших, согласно второму и третьему 

разделам Польши, в состав Пруссии и Австрии, Наполеон создал Великое 

герцогство Варшавское. Французский император поддерживал идеи Варшавского 

герцогства воссоздать независимую Польшу до границ бывшей Речи Посполитой, 

что было возможно сделать только после отторжения от России части её территории. 

В 1810 году Наполеон отобрал владения у герцога Ольденбургского, родственника 

Александра I. Это вызвало протест в Петербурге. Александр I требовал передать 

Варшавское герцогство как компенсацию за отнятые владения герцогу 

Ольденбургскому или ликвидировать его как самостоятельное образование. В 

начале 1811 года Россия, опасавшаяся восстановления Польши, отправила 

несколько дивизий к границам Варшавского герцогства. Наполеон воспринял эти 

действия как военную угрозу герцогству. 

В личных отношениях русского и французского императоров также нарастала 

напряженность. На два предложения о женитьбе Наполеона на членах русской 

императорской фамилии Александр I ответил отказом. Брак Наполеона с 

австрийской принцессой, заключенный в 1810 году, ухудшил ситуацию. Обе 

стороны начинают готовиться к войне. 

В 1812 году Франция попыталась объединить Европу для будущего похода 

против России. Наполеон заключил союзные договоры с Пруссией и Австрией, по 

которым последние обязались предоставить в армию императора воинские 

контингенты. Оккупация Наполеоном Шведской Померании в январе 1812 года 

подтолкнула Швецию к союзу с Россией, заключенному в марте 1812 года. Южные 

рубежи Россия обезопасила, подписав в мае 1812 года в Бухаресте мирный договор 

с Турцией. 

Военные реформы 1810 – 1811 годов 

С марта 1811 года в России под руководством военного министра Барклая-де-

Толли началась реформа управления армии. Была создана «Комиссия составления 

военных уставов и уложений». Комиссия учла опыт разных стран (военные 

регламенты Австрии 1807 – 1809 годов, военные постановления Пруссии 1807 – 

1810 годов, новейшие уставы и инструкции французской армии). Комиссией были 

разработаны «Уложения для управления большой действующей армии», главной 

идеей которых было единоначалие главнокомандующего действующей армией, 

который обладал на театре военных действий всей полнотой власти и подчинялся 

лишь императору. «Уложения» определяли права и обязанности высших 

начальников и штат полевого штаба. Под руководством Барклая было разработано 

«Учреждение министерства военно-сухопутных сил», согласно которому 

министерство имело в своём составе семь департаментов (Артиллерийский, 

Инженерный, Инспекторский, Аудиторский, Комиссариатский, Провиантский, 

Медицинский), Военно-учёный комитет, Военно-топографическое депо, 

типографию и Особенную канцелярию, которая занималась разведкой и 

контрразведкой. Создавались и другие документы, регламентирующие 

жизнедеятельность армии: «Наставление пехотным офицерам в день сражения», 
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«Общий опыт тактики», «Воинский устав пехотной дивизии», «Общие правила для 

артиллерии в полевом сражении», «Начертание на случай военных ополчений». 

В русской армии была введена корпусная организация, что повышало ее 

управляемость и маневренность. Корпус стал соединением трех родов войск – 

пехоты, кавалерии и артиллерии. В составе корпуса также находились собственная 

разведка, тыловые и другие вспомогательные службы (кухни, госпитали и др.), 

обозы и штаб. Каждый корпус был автономен и способен передвигаться отдельно от 

основных сил. В крупном сражении корпус присоединяется к основной армии. 

Распространение корпусной организации армий радикально поменяло облик 

битв. Они начали растягиваться на несколько дней. Их исход определялся не только 

соотношением сил, но и уровнем координации между корпусами. 

С ноября 1810 года в России впервые в мире была создана служба военных 

агентов (атташе), прикомандированных к русским посольствам за границей. 

В феврале 1812 года военное министерство из войск, расположенных на 

западной границе, образовало 1-ю и 2-ю Западные армии. В марте по армиям были 

разосланы печатные экземпляры устава, началось формирование их штабов. 

Русская армия в эпоху наполеоновских войн 

Русская пехота 

В первое десятилетие XIX века пехотные части пережили множество реформ. 

Вся пехота подразделялась на линейную (гренадеры и мушкетеры) и легкую (егеря). 

После 1802 года полки были трехбатальонного состава. В состав гренадерского 

полка входил один батальон гренадер и один – фузилеров. Мушкетерский полк 

состоял из одного батальона гренадер и двух мушкетерских батальона. Егерские 

полки включали в себя один батальон егерей (одна рота карабинеров и три роты 

егерей) и один батальон карабинеров. В 1806 году полки были объединены в более 

крупные соединения – бригады и дивизии. В 1811 году дивизии были объединены в 

корпуса. Корпус включал: две пехотные дивизии, полк или бригада легкой 

кавалерии, одна или несколько конноартиллерийских рот. Мушкетерские полки и 

бригады переименованы в пехотные. В каждом полку в походе принимали участие 

лишь первый и третий батальоны, второй являлся запасным. Чуть позже запасные 

батальоны свели в Запасную армию для пополнения потерь, после начала войны она 

переименована в Резервную армию.  

На начало XIX века гвардейскими были Преображенский (4 батальона), 

Семеновский (3 батальона), Измайловский (3 батальона) полки, Лейб-гвардии 

егерский батальон (впоследствии полк). В 1809 году создан Лейб-гвардии 

Финляндский полк, который по структуре являлся егерским, в отличие от остальных 

полков, которые строились по принципу линейной пехоты. В 1811 году гвардейские 

части были сведены в гвардейскую дивизию и были созданы дополнительно 

гвардейские части: Литовский полк легкой пехоты и в 1813 году Лейб-гренадерский 

и Павловский гренадерский полк.  

Армия пополнялась рекрутскими наборами, осуществляемыми раз в пять лет. 

В 1812 году провели 3 набора. Минимальный рост рекрута должен был составлять 

160 см. Тех, кто был небольшого роста, записывали в егерские полки, самых высоких 

– в гренадеры. Наиболее высокие и широкоплечие попадали в гвардию. После 

отбора рекрутов за ними приезжал офицер. Если рекрут признавался годным, то ему 

брили бороду, лоб и выдавали особую форму, чтобы в случае побега можно было 

легче найти. Все расходы на дорогу и на амуницию оплачивала деревня. Подготовка 

молодых рекрутов начиналась уже в пути. Первым делом молодых солдат обучали 

маршировке (маршировать могли до 2–3 месяцев). По прибытии в полк, каждому 
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молодому назначался «дядька» – солдат, отслуживший минимум 10 лет. Он обучал 

рекрута всему, что знал сам. После двух лет «дядьку» отставляли. Если солдат плохо 

учился, ему назначались палочные удары. В 1808 – 1812 годов были учреждены 

специальные рекрутские депо – особые подразделения, где рекруты проходили 

основную подготовку. Каждое депо насчитывало 6 рот, общей численностью 2 280 

солдат. Подготовка длилась 9 месяцев. После начала войны 1812 года депо были 

расформированы, и рекрутов стали сразу направлять в полки.  

В новом «Воинском уставе пехотной дивизии» обучение должно проходить в 

три этапа. На первом рекрут обучался выправке, поворотам и маршировке 

(стандарты были 75 и 110 шагов в минуту). На втором этапе его учили обращению с 

оружием и на заключительном – маневрированию. Каждый год проводились 

учебные стрельбы для отработки навыков. 

Каждая рота делилась на 4 артели, главы которых распределяли жалованье и 

хранили общую кассу своих артелей. Рацион солдата составлял 1 кг муки, 750 г 

сухарей, хлеб, соль и квас.  

Весной полк отправлялся на маневры, которые проходили до самой осени. 

Зимой же личный состав расквартировывали по зимним квартирам, в это время года 

у солдат появлялось много свободного времени, и они могли выполнять разную 

работу.  

Солдаты обеспечивались униформой, либо им выделяли деньги для ее пошива. 

Экипировка солдата включала: подсумок с патронами, ранец с личными вещами 

солдата и скатки шинели. Вооружен солдат был пехотным тесаком и 

гладкоствольным кремневым ружьем. На вооружении состояло до 28 различных 

видов мушкетов, 11 видов штуцеров (ружья с нарезным стволом, ими вооружались 

егеря) и карабинов. Основные заводы по производству оружия были расположены в 

Петрозаводске, Олонце, Сестрорецке, Туле. 

Тактика ведения боевых действий предусматривала два основных вида 

построения – шеренги и колонны. Шеренги предназначались для обороны, колонны 

для наступления. На правом фланге находились гренадеры, в середине мушкетеры, 

на левом – стрелки. В первую шеренгу ставили самых храбрых солдат, в срединную 

– новобранцев, в заднюю – старослужащих и наиболее стойких. На флангах 

располагались лучшие стрелки в роте. Такая тактика была предусмотрена Воинским 

уставом, введенным еще при Павле I. Со временем предпочтение стало отдаваться 

более управляемым колоннам. Появился смешанный строй – шеренга и две колонны. 

При отступлении четные батальоны прикрывали нечетные. При обороне от 

кавалерии использовали пехотное каре. Перед каждым построением, шагах в 300, 

действовала цепь застрельщиков, которые вели огонь парами. Огонь солдаты вели 

повзводно, первая шеренга вела огонь с колена, остальные – стоя. В те времена было 

не принято прятаться от огня артиллерии при начале атаки. Одним из недостатков 

было то, что после вражеской атаки боевые порядки плохо восстанавливались, и это 

занимало большое количество времени. 

Русская кавалерия 

В 1812 году в русской кавалерии насчитывалось 8 кирасирских, 36 драгунских, 

11 гусарских, 5 уланских полков, отдельный казачий корпус атамана М.И. Платова, 

Донская конноартиллерийская рота, конные части, сформированные из 

иностранцев. Руководство страны осознавало необходимость укрепления кавалерии. 

Оценив егерские полки Наполеона, в русской армии также были созданы конно-

егерские полки из 6 драгунских.  
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В 1803 году кирасирам и драгунам двууголки заменили на кожаные каски. 

Затем было отменено ношение кос в кавалерии. Перестало быть обязательным 

наличие офицерских и унтер-офицерских тростей. Принятые при Павле I документы 

(«Устав конного полка» и «Записной устав полевой службы») предписывали гусарам 

нести разведывательную и охранную службу и не вступать в битве в преследование. 

Тяжелая кавалерия должна была атаковать конного противника в три шеренги, 

пешего – рассредоточено. В 1812 году новый «Устав конного полка» разрешил 

атаковать в две шеренги и колоннами повзводно, а также врассыпную. При 

определенных условиях гусарам разрешались фланговые атаки и погони. 

К 1812 году были сформированы кавалерийские корпуса, включавшие полки 

драгун, улан, гусар. Кирасирские полки включались в состав общих корпусов. 

Кирасиры были вооружены прямыми палашами, карабинами и нарезными ружьями-

штуцерами с медной отделкой.  

Гусары считались элитными войсками, их 

снаряжению и обмундированию уделялось особое 

внимание. Регламентированию подлежали даже 

небольшие кожаные сумки для мелких 

необходимых предметов (ташка – носилась сзади, на 

левой стороне): в основном ташки были цветом по 

доломану (короткая однобортная куртка со стоячим 

воротником и шнурами, надеваемая поверх 

мундира), но в Сумском полку – бирюзовые, в 

Елизаветградском – красные, в Изюмском – желтые. 

Галуны (нашивка на форменной одежде 

серебряными или золотыми нитями) полагались 

цветом по шнурам, но в Изюмском полку – желтые, 

а в Белорусском – белые. Через правое плечо гусары 

носили еще одну сумку – лядунку (для мушкетных 

или карабинных патронов).  

В 1803 году в России были сформированы 

первые уланские полки. Уланы – вид легкой 

кавалерии, вооруженной пиками, саблями и 

пистолетами. Впервые уланы были введены в Польском войске. Затем уланские 

полки стали создаваться в Австрии, Пруссии и России. Внешним отличительным 

атрибутом их формы одежды был высокий, четырёхугольный монгольский головной 

убор.  

Иррегулярную конницу в основном составляли казаки. Её достоинствами были 

самообеспечение, хорошая выучка, мобильность. Как показал опыт Наполеоновских 

войн, казаки смогли выстоять против самых сильных подразделений французской 

кавалерии – кирасир и польских улан.  

Основной проблемой русской кавалерии была неукомплектованность людьми, 

снаряжением и оружием. За все время наполеоновских войн ни один кирасирский 

полк не достигал штатной численности, вместо положенных 10 лекарей работало в 

лучшем случае 3-4. Наиболее благополучными в этом отношении можно считать 

улан, драгун и иррегулярные части.  

Французская армия в эпоху наполеоновских войн 

Французская пехота 

Наполеон стремился вернуть армию к относительному единообразию, 

улучшить качество подготовки и материального обеспечения армейских частей. В 

Рисунок 44. Рядовой Московского 

гренадерского полка, 1812-1815 гг. 

Иллюстрация 
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1804 – 1805 годах в пехотных батальонах были созданы роты «вольтижеров». 

Вольтижеры были созданы как роты, предназначенные выполнять функции 

застрельщиков (устаревшее название солдат в рассыпном строю), которые первыми 

встречаются с противником в сражении. Именно эти роты стали той «легкой 

пехотой», которая всегда была в авангарде и в стрелковой цепи. Появление 

вольтижеров во многом объясняется еще и тем, что Наполеон желал отметить 

храбрых солдат, которые не могли из-за малого роста быть зачисленными в роты 

гренадер или карабинеров. Если понятие «гренадер» всегда связывалось с высоким 

солдатом, отважным в штыковом бою, то «вольтижер» стал синонимом маленького 

стрелка, бесстрашного в передовой цепи под жестоким огнем неприятеля. 

Для организации вольтижерских рот были упразднены третья роты фузилеров 

или егерей каждого батальона, а лучшие солдаты низкого роста сводились в новую, 

вольтижерскую роту. Таким образом, каждый батальон, не меняя общей 

численности, имел одну элитную роту солдат высокого роста (гренадер или 

карабинеров), семь рот центра и одну элитную роту солдат низкого роста 

(вольтижеров). 

В 1808 году изменилась вся структура пехотных частей. Все полки должны 

были иметь пятибатальонный состав, позже шестибатальнонный: четыре батальона 

несли службу в рядах действующей армии и назывались боевыми, а пятый оставался 

в депо. Боевые батальоны имели в своих рядах только шесть рот: одна гренадерская 

или карабинерская, четыре роты центра и одна вольтижерская. Французский 

пехотный полк превосходил по численности русские пехотные полки 

двухбатальонного состава.  

В армию Наполеона призыву подлежали молодые люди, холостые, 20-25 лет, 

физически здоровые. Срок службы составлял 4 года в мирное время или на все время 

военных действий. В полковом депо солдату выдавали обмундирование, здесь же он 

приобретал первичные навыки службы. Основное время обучения занимали 

маршировки и стрельбы. Самой малой единицей в полку было отделение (аналог 

артели в русской армии) – 12-15 солдат. Они вместе готовили еду, выполняли 

нестроевые работы. 

В мирное время между кампаниями солдаты жили в лагерях, которые строили 

сами. В них осуществлялись крупные маневры, проводились дополнительные 

стрельбы в целях повышения боевых навыков. Кроме стрельб и маневров, солдат 

обучали плаванию, фехтованию и танцам. Рукоприкладство офицеров по 

отношению к солдатам было запрещено. Уровень медицинского обслуживания был 

крайне низок, часто раненых оставляли на произвол судьбы или на попечение 

местных жителей.  

Общая масса вещей, которыми был экипирован солдат составляла 15–20 кг. 

Солдатский ранец включал две коробки с патронами, запасные ботинки, сухари на 

четыре дня, две запасные рубахи, запасные штаны и гетры, ночной колпак, 

сапожную щетку, белую глину (для чистки формы) и личные вещи. На вооружении 

были мушкеты, фузеи разных годов выпуска и сабли для рукопашного боя (за 

исключением вольтижеров). 

Кавалерия в эпоху Наполеоновских войн 

Наполеон увеличивал численность и совершенствовал качество кавалерии. 

Особенное внимание уделялось подбору кадров, тренировкам и оснащению. 

Кавалерийские части (дивизия или бригада) имелись при каждом армейском 

корпусе. К 1812 году утвердилась практика формирования отдельных 

кавалерийских корпусов.  
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Каждый вид кавалерийских частей имел четкие задачи: тяжелая кавалерия 

(карабинеры, кирасиры) – фронтальный прорыв строя противника, драгуны – 

усиление огневой мощи пехоты, легкая кавалерия (гусары, шеволежеры, уланы) – 

разведка и фланговые атаки.  

Кирасиры носили униформу темно-синего цвета, красные эполеты и красный 

султан. Вооружены они были палашами, а также у них были пистолеты и 

мушкетоны. Карабинеры были одеты в мундиры белого цвета с голубыми 

лацканами, кирасы и кирасирские каски. Основным их оружием были карабины. 

Также им выдавались палаши и пистолеты. 

Росла численность легкой кавалерии. На Наполеона произвел большое 

впечатление полк польских улан, и он сформировал в 1811 году 9 полков 

шеволежеров (частично из драгунов). В качестве униформы для которых был 

предусмотрен темно-зеленый мундир и каска с черным гребнем. Шеволежеры были 

вооружены саблями, пистолетами и карабинами.  

Основу легкой кавалерии французской армии составляли гусары. Форма гусар 

отличалась чрезвычайным разнообразием: часть полков имела защитные штаны 

поверх парадных бриджей, в мундир могли входить доломан, камзол, укороченный 

однобортный сюртук – унифицированный мундир был утвержден только в 1813 

году. Основу вооружения гусар составляли сабли, а также сильно устаревшие 

мушкетоны и пистолеты. 

Значительно было количество подразделений драгун, которые могли сражаться 

как конными, так и пешими. Драгуны носили однобортный зеленый сюртук, в 1812 

году – камзол и шинель определенного цвета. Головным убором служила каска (из 

сплава меди с меховым тюрбаном и гребнем), для элитных частей – меховая шапка. 

В целом кавалерия наполеоновской армии отличалась выучкой и 

относительной обеспеченностью. В числе проблем были сложности с организацией 

бесперебойного продовольственного снабжения быстро перемещающихся войск, 

подбор и обеспечение кормом лошадей. Для обеспечения сена на каждый эскадрон 

выдавались косы – в свободное время кавалерист должен был самостоятельно 

скосить или добыть сено иным образом. 

Наступление Наполеона в июне – сентябре 1812 года 

В преддверии военного столкновения французским командованием по реке 

Висле от Варшавы до Данцига были созданы крупные артиллерийские и 

продовольственные склады. Основные силы Наполеон сосредоточил в трёх группах, 

которые по плану должны были окружить и уничтожить по частям армии Барклая и 

Багратиона. Левую возглавлял сам Наполеон, центральную – его пасынок, вице-

король Италии Евгений Богарне, правую – младший брат в семье Бонапартов, король 

Вестфалии Жером Бонапарт. Помимо главных сил, против Витгенштейна на левом 

фланге расположился корпус Жака Макдональда, а на юге – правом фланге – 

союзнический корпус Карла Шварценберга. 

Удар армии Наполеона приняли на себя войска, размещённые на западной 

границе: 1-я армия Барклая-де-Толли и 2-я армия Багратиона. Ещё южнее, на 

Волыни (северо-запад нынешней Украины), располагалась 3-я армия Тормасова, 

служившая заслоном от Австрии. В Молдавии против Турции стояла Дунайская 

армия адмирала Чичагова. В Финляндии против Швеции стоял корпус русского 

генерала Штейнгеля. В районе Риги находился отдельный корпус Эссена, до 

четырёх резервных корпусов размещались дальше от границы. 

В июне 1812 года Наполеон обратился с воззванием к войскам, в котором 

обвинил Россию в нарушении Тильзитского соглашения и назвал нападение на 
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Россию «второй польской войной», а французский посол вручил председателю 

Государственного совета и Комитета министров Н. И. Салтыкову ноту с 

объявлением войны. 

Ночью 12 июня 1812 года началась переправа французских войск через 

пограничный Неман и утром авангард французских войск вошёл в российскую 

крепость Ковно. Через несколько дней был занят город Вильно. В оккупированной 

Литве Наполеон воссоздал Великое княжество Литовское. 18 июня к Наполеону 

прибыл посланец Александра I с предложением вывести французские войска из 

России и заключить мир. Наполеон ответил отказом.  

Отступление русской армии к Смоленску  

Северо-западное направление 

Корпус маршала Макдональда подступил к укреплениям Риги, но не имея 

осадной артиллерии, остановился на дальних подступах к городу. Военный 

губернатор Риги генерал Эссен сжёг предместья и заперся в городе с сильным 

гарнизоном. Макдональд захватил оставленный город Динабург на реке Западная 

Двина и прекратил активные действия, поджидая осадную артиллерию из Восточной 

Пруссии.  

Маршал Удино, заняв город Полоцк, решил обойти с севера корпус генерала 

Витгенштейна, но тот внезапно атаковал ослабленные переходом войска Удино и 

отбросил его обратно к Полоцку, вернуть Полоцк Витгенштейну, правда, не удалось.  

Чтобы отвлечь часть сил Наполеона обрушившихся на Россию, русский 

балтийский флот крейсировал на широте Ирбенского пролива, осуществляя 

демонстративную блокаду и бомбардировку Данцига.  

Центральное (Московское) направление 

Части 1-й Западной армии под командованием Барклая-де-Толли были 

рассредоточены от Балтики до Лиды, что создавало угрозу быть разбитыми по 

частям. И все же армии удалось собраться, а затем Барклай-де-Толли начал 

постепенное отступление к Вильне и далее в Дрисский укреплённый лагерь. После 

обсуждения и пересмотра плана действий армия Барклая-де-Толли отошла через 

Полоцк на Витебск, оставив для защиты Петербурга 1-й корпус Витгенштейна. 

2-я Западная армия в начале вторжения располагалась под Гродно на 

расстоянии около 150 км от 1-й армии. Командующий 2-й Западной армии Багратион 

безуспешно попытался соединиться с основной 1-й армией. 2-я армия отступила на 

юг. Казаки атамана Платова, прикрывая тылы отступающей армии, успешно 

задержали французов в боях у Гродно и под Миром. 

Наполеон послал маршала Даву отрезать от основных сил 2-ю армию и 

уничтожить ее. Даву занял Минск. Жером Бонапарт наступал на Багратиона с запада. 

Стремительные марши и успешные арьергардные бои позволили Багратиону 

оторваться от войск Жерома Бонапарта. 21 июля передовые части корпуса Даву 

заняли Могилёв, закрыв дорогу на Витебск. Багратион, подойдя к Днепру в 60 

километрах ниже Могилёва, послал 23 июля корпус Раевского отбросить Даву от 

Могилёва и выйти на прямую дорогу в Витебск, где по планам должны были 

соединиться русские армии. Под Витебском русским армиям соединиться не 

удалось. В результате боя под Салтановкой Раевский задержал продвижение Даву 

на восток к Смоленску. Войска Жерома Бонапарта отстали от 2-й армии и были 

перенацелены Наполеоном на другие направления. Местом объединения 1-й и 2-й 

армий стал Смоленск. 

3 августа 1-я и 2-я русские армии соединились под Смоленском, достигнув 

таким образом первого стратегического успеха. В войне наступила небольшая 
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передышка, обе стороны приводили в порядок войска, утомлённые беспрерывными 

маршами. 

В Витебске армия Наполеона получила передышку и после 13 августа 

выступила из Витебска на Смоленск. 

Южное направление Бой под Кобрином и Сражение под Городечно 

7-й Саксонский корпус под командованием генерала Ренье прикрывал правый 

фланг главных сил Наполеона от 3-й русской армии под командованием генерала 

Тормасова. Ренье растянул свой небольшой корпус на 170 км по линии Брест-

Кобрин-Пинск. 27 июля Тормасов освободил Кобрин, Брест и Пинск. Затем русские 

войска отступили к Луцку. 

В итоге наполеоновский план окружения и уничтожения русских войск не 

сработал. Северные части французской армии застряли под Ригой, а южные – под 

Луцком. 

Смоленское сражение 

После соединения русских армий генералитет стал настойчиво требовать от 

формально исполняющего обязанности главнокомандующего Барклая-де-Толли 

генерального сражения. Воспользовавшись территориальной разбросанностью 

французских корпусов, Барклай-де-Толли решил разбить их поодиночке и выступил 

27 июля на Рудню, где размещалась кавалерия маршала Мюрата. 

Однако Наполеон, использовав медленное продвижение русской армии, собрал 

свои корпуса и попробовал зайти Барклаю-де-Толли в тыл, обойдя его левый фланг 

с юга, для чего форсировал реку Днепр западнее Смоленска. На пути авангарда 

французской армии оказалась 27-я дивизия генерала Неверовского, прикрывающая 

левый фланг русской армии под Красным. Упорное сопротивление Неверовского 

дало время перебросить корпус генерала Раевского к Смоленску. 

К 4 августа Наполеон подошёл к Смоленску с 180 тысячами. Багратион поручил 

генералу Раевскому оборонять Смоленск. Барклай-де-Толли был против ненужного 

на его взгляд сражения. В 6 часов утра 4 августа Наполеон начал штурм города. 

Упорное сражение за Смоленск продолжалось до утра 6 августа, когда Барклай-де-

Толли отвёл войска из горевшего города, чтобы избежать большой битвы без шансов 

на победу. Армия Багратиона прикрывала путь отхода русской армии на Дорогобуж, 

который Наполеон мог перерезать обходным манёвром. 

Маршал Ней преследовал отступающую армию. 7 августа в кровопролитном 

сражении у Валутиной горы русский арьергард задержал маршала Нея, понёсшего 

значительные потери. Наполеон послал генерала Жюно обходным путём зайти в тыл 

русских, но тот не сумел выполнить задачу, и русская армия в полном порядке ушла 

в сторону Москвы к Дорогобужу. После сражения за Смоленск началось 

развертывание народной войны с противником.  Это сразу почувствовали как 

рядовые французские снабженцы, так и маршалы Наполеона. Населённые пункты на 

пути следования французской армии сжигались, население по мере возможности 

уходило. Наполеон сразу после Смоленского сражения предложил мир императору 

Александру I, но ответа не получил. 

Оставив армию, император не назначил главнокомандующего. После 

отступления из Смоленска ухудшались отношения между командующими 1-й и 2-й 

армий. Наконец, 5 августа на заседании Чрезвычайного комитета был утверждён 

Голенищев-Кутузов. 17 августа Кутузов в Царёво-Займище принял армию. В этот 

день французы вошли в Вязьму.  

Бородинская битва 
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Продолжая в общем стратегическую линию своего предшественника, Кутузов 

не мог избежать генерального сражения по политическим и моральным 

соображениям. К 3 сентября русская армия отступила к деревне Бородино. 

Дальнейшее отступление означало сдачу Москвы. Кутузов решился дать 

генеральное сражение. Чтобы выиграть время для подготовки укреплений на 

Бородинском поле, Кутузов приказал генералу Горчакову задержать противника у 

деревни Шевардино, где был воздвигнут пятиугольный редут. Бой за Шевардинский 

редут продолжался весь день 5 сентября, только к полуночи дивизия Компана 

ворвалась на его валы. 

26 августа у деревни Бородино 

произошло крупнейшее сражение 

Отечественной войны 1812 года между 

русской и французской армиями. 

Фактически сражение представляло 

собой штурм французскими войсками 

линии русских укреплений (флешей, 

редутов и люнетов). С обеих сторон и 

при защите, и при атаке укреплений 

широко применялась артиллерия. 

После кровопролитнейшей 12-

часовой битвы французы прорвали 

левый фланг и потеснили центр 

русских позиций, но развить 

наступление не смогли. Русская армия 

также понесла тяжёлые потери. 8 сентября Кутузов приказал отступить на Можайск 

с твёрдым намерением сохранить армию. 

Военный совет в Филях 

1 сентября русская армия расположилась лагерем перед Москвой: правый 

фланг армии был у деревни Фили, центр между селениями Троицким и Волынским, 

левый фланг перед селом Воробьёвым. Арьергард армии располагался на реке 

Сетунь. Протяжённость линии фронта составляла около четырёх километров. 

Сообщение между частями армии сильно затруднялось труднопроходимыми 

оврагами и речкой Карповкой. Осмотрев эту позицию с Поклонной горы, 

главнокомандующий и другие военачальники признали её неприемлемой для 

сражения. 

В 5 часов того же дня в доме филёвского крестьянина Михаила Фролова 

собрался Военный совет. По воспоминаниям участников войны, на совет были 

приглашены генералы: М. Б. Барклай-де-Толли, Л. Л. Беннигсен, Д. С. Дохтуров, А. 

П. Ермолов, П. П. Коновницын, А. И. Остерман-Толстой, Н. Н. Раевский, Ф. П. 

Уваров и полковник К. Ф. Толь. Присутствовал на совете также дежурный генерал 

П. С. Кайсаров. Обсуждался один вопрос – дать сражение под Москвой или оставить 

город без боя. 

М. Б. Барклай-де-Толли указывал на необходимость оставления Москвы для 

спасения армии. Л. Л. Беннигсен настаивал на сражении, и большинство участников 

совещания склонялись на его сторону. Окончательное решение принял М. И. 

Кутузов. Он прервал заседание и приказал отступать через Москву по Рязанской 

дороге. 

Захват Наполеоном Москвы и московский пожар 

Рисунок 45. Бородинская битва. Художник  Луи Лежен 
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14 сентября Наполеон занял Москву без боя и назначил должностных лиц в 

захваченном городе (военного губернатора, коменданта и интенданта).  

Уже в ночь с 14 на 15 сентября город был охвачен пожаром, который к ночи с 

15 на 16 сентября усилился настолько, что Наполеон был вынужден покинуть 

Кремль. До 400 горожан из низших сословий были расстреляны французским 

военно-полевым судом по подозрению в поджогах. 

Овладение Москвой Наполеон рассматривал как приобретение прежде всего 

важной политической, а не военной позиции. В дальнейшем он обдумывал поход на 

Петербург, против которого возражали маршалы армии Наполеона, и предпринимал 

попытки заключить мир с Александром I. 

 

§25. Отечественная война 1812 года. Наступательный этап 

Партизанское движение и Земское ополчение в Отечественной войне 1812 

года 

Фланговый маневр русской армии в 1812 году. Малоярославецкое 

сражение. От Малоярославца до Березины. Сражение на Березине. Переправа 

через Неман.  

Партизанское движение и Земское ополчение в Отечественной войне 1812 года 

Армия Наполеона, преследуя отступающие русские армии, прошла около 1200 

километров от Немана до Москвы. Продвижение французской армии вглубь России 

сопровождалось ростом насилия над населением, которое стало создавать 

партизанские отряды.   

Коммуникационные линии армии Наполеона при таком глубоком 

проникновении на территорию противника оказались сильно растянуты. 

Командование русской армии стало создавать летучие партизанские отряды для 

действий в тылу и на коммуникационных линиях противника, чтобы препятствовать 

его снабжению. Широкую известность за свои подвиги получили командиры 

летучих отрядов Денис Давыдов, Александр Сеславин, Александр Фигнер.  

Население деревень и городов поддерживало армейские партизанские отряды 

или создавало свои. Ермолай Четвертаков, Семён Шубин, Герасим Курин и Егор 

Стулов, Василиса Кожина, Самусь, Прасковья и другие командиры из числа 

крестьян, дворян и горожан смогли составить боеспособные партизанские отряды. 

Кроме того, крестьяне отказались снабжать неприятеля провиантом и фуражом.  

Формирование ополчения 

6 июля 1812 года Александр I издал манифест, предписывавший дворянам 

формировать ополчение из своих крепостных, самим вступать в него и выбирать 

командующего над собой. В один день с манифестом вышло воззвание 

«Первопрестольной столице нашей Москве», содержащее призыв к москвичам 

организовать ополчение. Всего за время войны 1812 года было выставлено более 400 

тысяч ополченцев, из которых были образованы три округа: 1-й – для обороны 

Москвы, 2-й – для обороны Петербурга и 3-й – резервный. Ратники ополчения были 

сведены в пешие и конные полки и дружины, делившиеся на батальоны, сотни и 

десятки.  

Фланговый маневр русской армии в 1812 году 

2 сентября, в то время как французы входили в Москву, арьергард 

Милорадовича покидал Москву. Помимо армии через Боровский перевоз 

переправилось более 40 тысяч обозных подвод и экипажей жителей Москвы. 

Главная квартира армии расположилась в Кулакове. 5 сентября Кутузов, двигаясь 

вдоль правого берега Пахры, пересёк Каширскую дорогу, 6 сентября достиг 
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Подольска, а 9 сентября – селения Красной Пахры на старой Калужской дороге. До 

14 сентября Наполеон не знал, где находится русская армия. Казаки, отступая по 

Рязанской дороге, обманули и увлекли за собой отряд Мюрата на два перехода, до 

Бронниц. Французы потеряли русскую армию из виду, и только появление казаков 

на Можайской дороге побудило Наполеона в ночь на 10 сентября выслать корпус 

Юзефа Понятовского к Подольску. 

Расположение русской армии у 

Красной Пахры прикрывалось: 

авангардом Милорадовича – у деревни 

Десны, корпусом Раевского – у деревни 

Луковня, между Калужской и Тульской 

дорогами, кавалерией Васильчикова – у 

Подольска. 

Из Красной Пахры Кутузов к 2 

октября отвёл армию дальше на юг к 

селу Тарутино ближе к Калуге. 

Находясь на старой Калужской дороге, 

Русская армия прикрывала Тулу, 

Калугу, Брянск и хлебородные южные 

губернии, угрожала неприятельскому 

тылу между Москвой и Смоленском. 

Английский генерал Р. Вильсон, находившийся при штабе русской армии, 

подталкивал русское командование к решительной схватке.  

Пребывание в Москве ухудшило состояние армии Наполеона. Он стал 

готовиться к отступлению на зимние квартиры между Днепром и Двиной. 

18 октября русские войска успешно атаковали под Тарутином французский 

заслон под командованием маршала Мюрата, и он отступил. Тарутинский бой 

ознаменовал переход инициативы в войне к русской армии. 

Отступление Наполеона (октябрь-декабрь 1812 года) 

19 октября французская армия (110 тысяч) с огромным обозом стала покидать 

Москву по Старой Калужской дороге. Наполеон планировал добраться до 

ближайшей крупной продовольственной базы в Смоленске через Калугу. 

Дорогу на Калугу Наполеону заслонила 

армия Кутузова, расположившись под селом 

Тарутино на Старой Калужской дороге. Из-за 

недостатка лошадей артиллерийский парк 

французов сократился, крупные кавалерийские 

соединения практически исчезли. Не желая 

прорываться с ослабленной армией через 

укреплённую позицию, Наполеон свернул в 

районе села Троицкого (современный Троицк) 

на Новую Калужскую дорогу (современное 

Киевское шоссе), чтобы обойти Тарутино. 

Однако Кутузов перебросил армию под 

Малоярославец, перерезав французам пути 

отступления по Новой Калужской дороге. 

Малоярославецкое сражение 

24 октября состоялось сражение под 

Малоярославцем. Город восемь раз переходил 
Рисунок 47. М. И. Кутузов. Художник Р. М. Волков 

Рисунок 46. 1812 г. Битва под Красным. Репродукция с 

картины Ф. Ноймана. Neumann Fritz.  

Конец XIX - начало XX в. 
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из рук в руки. В конце концов французам удалось захватить Малоярославец, но 

Кутузов занял укреплённую позицию за городом, которую Наполеон не рискнул 

штурмовать.  

25 октября Наполеон, осуществлявший объезд армии, едва не стал жертвой 

налёта казаков на обоз французской гвардии. В этот же день генерал Лефевр, 

разведывавший дорогу на Юхнов, потерпел поражение от казачьих отрядов 

Быхалова и Иловайского под Медынью. На вечернем совете в Городне, где решался 

вопрос о дальнейших действиях французской армии, Мюрат предрекал большие 

потери при отступлении от Боровска на запад и советовал возвращаться к Можайску. 

Мнения соратников Наполеона разделились и, закрывая совет, он заявил, что на 

следующий день примет решение. 

26 октября Наполеон приказал отступать на север на Боровск-Верею-Можайск. 

В боях за Малоярославец русская армия решила крупную стратегическую задачу – 

сорвала план прорыва французских войск на юго-запад и заставила врага отступать 

по разорённой им Старой Смоленской дороге. Из Можайска французская армия 

возобновила движение к Смоленску той дорогой, по которой наступала на Москву. 

От Малоярославца до Березины 

От Малоярославца до села Красного (в 45 км к западу от Смоленска) Наполеона 

преследовал авангард русской армии под командованием генерала Милорадовича. 

Со всех сторон отступающих французов атаковали казаки генерала Платова и 

партизаны, сильно затрудняя снабжение армии. Основная армия 

главнокомандующего Кутузова двигалась южнее, параллельно Наполеону. 3 ноября 

русский авангард сильно потрепал замыкающие корпуса французов в сражении под 

Вязьмой. 8 ноября Наполеон вступил в Смоленск, где провёл пять дней, поджидая 

отставших. Части французской армии, поредевшие на марше из Москвы, входили в 

Смоленск целую неделю с надеждой на отдых и питание, но больших запасов 

провианта в городе не оказалось. Наполеон приказал расстрелять интенданта армии, 

который столкнулся с сопротивлением крестьян и не сумел организовать сбор 

продовольствия. Второго интенданта, Вильбланша, спас от расстрела только рассказ 

о неуловимой предводительнице партизан Прасковье и о неповиновении крестьян. 

9 ноября соединённые силы партизанских отрядов Дениса Давыдова, 

Сеславина, Фигнера и кавалерийского отряда Орлова-Денисова в 3300 человек при 

четырёх орудиях разгромили французскую бригаду генерала Ожеро в бою под 

Ляховом. 

Стратегическое положение Наполеона ухудшалось: с юга приближалась 

Дунайская армия адмирала Чичагова, с севера наступал генерал Витгенштейн, 

авангард которого 7 ноября освободил Витебск, лишив французов накопленных там 

продовольственных запасов. 

14 ноября Наполеон с гвардией двинулся из Смоленска вслед за авангардными 

корпусами. Корпус маршала Нея, находившийся в арьергарде, покинул Смоленск 

лишь 17 ноября. Колонна французских войск сильно растянулась. Этим 

обстоятельством воспользовался Кутузов, направивший авангард под 

командованием Милорадовича наперерез корпусам Евгения Богарне, Даву и Нея в 

районе села Красного. 15-18 ноября в результате боёв под Красным войскам 

Наполеона удалось прорваться, потеряв много солдат и большую часть артиллерии. 

Дунайская армия адмирала Чичагова освободила 16 ноября Минск, лишив 

Наполеона крупнейшего тылового центра. Более того, 21 ноября авангард Чичагова 

освободил город Борисов, где Наполеон планировал переправиться через реку 

Березину. Авангардный корпус маршала Удино выбил Чичагова из Борисова на 
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западный берег Березины, однако русский адмирал с сильной армией стерёг 

возможные места переправы. 22 ноября Наполеон прибыл в Толочин, где до него 

дошло известие о захвате русскими переправы через Березину. 

Сражение на Березине. Переправа через Неман 

24 ноября Наполеон подошёл к реке Березине, оторвавшись от преследовавших 

его армий Витгенштейна и Кутузова.  

Наполеону удалось ввести в заблуждение адмирала Чичагова относительно 

места переправы, а сам переправился на правый берег реки севернее города 

Борисова благодаря слабой охране места переправы. Осознав заблуждение, адмирал 

Чичагов безуспешно атаковал Наполеона основными силами на правом берегу. На 

левом берегу французский арьергард, оборонявший переправу, был атакован 

подошедшим корпусом генерала Витгенштейна. Основная армия 

главнокомандующего Кутузова отстала позади.  

Утром 29 ноября, не дождавшись переправы всей своей армии, Наполеон 

приказал сжечь мосты. Ему удалось избежать полного разгрома в условиях 

значительного превосходства русских сил.  

С оставшимися солдатами Наполеон двинулся к Вильно. 5 декабря в деревне 

Сморгонь Наполеон оставил армию на Мюрата и Нея и отправился в Париж 

набирать новых солдат взамен погибших в России.  

Авангард войск Кутузова под командой атамана Платова подошёл к Вильно на 

следующий день после вступления туда французов. Войска Нея и Мюрата 

продолжили отступление к реке Неман. 

14 декабря в Ковно остатки армии Наполеона переправились через реку Неман 

в Варшавское герцогство, а затем - в Пруссию. Позднее к ним присоединились 

остатки войск с других направлений. Отечественная война 1812 года завершилась 14 

декабря освобождением территории Российской империи и практически полным 

уничтожением вторгнувшейся армии Наполеона, но военные действия прекратились 

не сразу. 

 

§26. Русская армия после войны 1812 года 

Заграничный поход русской армии. Кампания 1813 года. «Битва народов» 

16 - 19 октября 1813 года. Кампания 1814 года. Взятие Парижа. Венский 

конгресс. 

Военные реформы Александра I. 

Кампания 1813 года 

Итогом похода в Россию стала гибель большей части наполеоновской армии. 

Возвратившись, Наполеон приступил к мобилизации и к весне 1813 года ему удалось 

собрать значительные силы. Но попытки воссоздать в короткий срок сильную 

кавалерию и артиллерию были безуспешны.  

13 января 1813 года русская армия пересекла реку Неман – границу Российской 

империи. После вступления русских войск в Восточную Пруссию прусские войска 

стали вместе с русскими сражаться против французских.  

После захвата Варшавы армия Кутузова двинулась на запад Польши к Калишу. 

В феврале в Калише был подписан союзный русско-прусский договор, а в марте 1813 

года прусский король объявил войну Франции. К этому времени вся территория 

Пруссии (исключая несколько блокированных крепостей на Висле и Одере) вплоть 

до Эльбы была освобождена от французских войск. За Эльбой и к югу от неё 

начинались земли германских княжеств Рейнского союза, сохранявших верность 

Наполеону. 
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Главная русская армия, расположившись на западной границе Варшавского 

герцогства, остановила на месяц своё продвижение. Затем объединённая русско-

прусская армия двинулась из Калиша в Саксонию, захватив 27 марта Дрезден, 

столицу формально нейтрального королевства. В апреле от болезни умер Кутузов. 

На посту главнокомандующего его сменил Витгенштейн. 

3 апреля авангард союзников вошёл в Лейпциг. В феврале русские войска без 

боя вошли в Варшаву. Австрийцы в этот же промежуток времени отошли в южную 

сторону, предав Наполеона, на стороне которого они воевали. Вместе с ними из 

числа союзных французскому императору государств вышло Герцогство 

Варшавское. Союзные войска расположились на западе Саксонии между 

Альтенбургом и Лейпцигом. Передовые отряды были выдвинуты к реке Заале. 

В это время Наполеон собрал 

новую армию и направился к 

Лейпцигу. Из-за отсутствия 

достаточной кавалерии Наполеон 

не имел точных сведений о 

дислокации противника. Его армия 

растянулась на 60 км от Йены до 

Лейпцига. Но атаки русских частей 

развивались медленно, из-за чего не 

приносили успеха. Наполеон 

быстро отреагировал на эту ошибку 

и отправил корпус маршала 

Мишеля Нея на фланг. Французские войска количественно превосходили русские и 

прусские силы, которые были вынуждены отступить. Однако полностью 

расправиться с соперниками наполеоновская армия не смогла: кавалерийские 

отряды, способные догнать отступавших, не имели большого количества людей в 

своих рядах. 

К середине мая союзники отступили к восточной окраине Саксонии. Наполеон 

занял Бауцен, но затем французская армия стала терпеть поражения. Войну Франции 

объявила сначала Швеция, а затем и Австрия вступила в противостояние на стороне 

русских и пруссаков. Летом сформировалась шестая коалиция, в которую, помимо 

России, Швеции, Австрии и Пруссии, вошла Англия – старый враг Бонапарта. В 

Дрезденском сражении войска союзников из-за плохо организованной 

коммуникации потерпели поражение. Но французское наступление на Берлин 

провалилось. 

«Битва народов» 16-19 октября 1813 года 

В сентябре положение французской армии ухудшилось. Войска французского 

императора таяли из-за болезней и дезертирства. Союзные войска напротив были 

усилены свежими подкреплениями. Силезская и Северная русско-прусская армии 

перешли реку Эльбу севернее Лейпцига. Богемская австро-русско-прусская армия 

зашла в тыл противнику. Главнокомандующим союзными армиями был 

австрийский фельдмаршал К. Шварценбер, он подчинялся совету трёх монархов. 

Русскими войсками руководил Барклай де Толли. В планировании боевых действий 

активно участвовал и сам русский император. 

Утром 16 октября русско-прусские силы генерала Барклая де Толли открыли 

артиллерийский огонь по противнику. Затем авангардные части пошли в атаку. 

Русские и прусские силы заняли деревню Марклейберг. Противник четырежды 

выбил русско-прусские войска из деревни и четырежды союзники вновь брали 

Рисунок 48. Битва под Лейпцигом. Художник А.И. Зауервейд 
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деревню штурмом. Русско-прусские войска атаковали деревни Вахау, 

Либертвольквитц, но из-за больших потерь в ходе напряженных боев эти 

населенные пункты пришлось оставить. Контрнаступление кавалерии Мюрата было 

успешным. Под угрозой даже оказался холм, на котором располагались союзные 

монархи и фельдмаршал Шварценберг. Ситуацию спасла контратака Лейб-гвардии 

казачьего полка под командованием полковника Ивана Ефремова. Оценив 

обстановку, император Александр I отправил в бой батарею Сухозанета, дивизию 

Раевского и прусскую бригаду Клейста. В итоге первый день битвы не выявил 

победителей. Потери были значительными с обеих сторон.  

На следующий день значительных сражений не было, обе стороны собирали 

раненых и хоронили убитых. Вечером Наполеон передал союзникам свои условия 

перемирия. Союзники не удостоили его ответом. 

18 октября главнокомандующий Карл Шварценберг отдал приказ о переходе в 

наступление. Французские войска упорно сражались, селения по нескольку раз 

переходили из рук в руки. Наступление французов было остановлено огнём 

артиллерии. Кроме того, армию Наполеона ослабила измена саксонской дивизии, 

вюртембергских и баденских частей. Бой продолжался до ночи. Французским 

войскам удавалось удерживать все основные важные позиции. Но французская 

артиллерия израсходовала практически весь боезапас. Наполеон дал приказ об 

отступлении. Прикрывали отступление войска Макдональда, Нея и Лористона  

В последний день битвы союзники планировали продолжить бой, чтобы 

вынудить французов к капитуляции. Но вскоре стало ясно, что Наполеон отступил с 

основной частью армии. Оставшиеся в Лейпциге части французской армии 

ожесточенно сражались.  

Победа союзников была полной и имела общеевропейское значение. Новая 

армия Наполеона была полностью разбит. Наполеон увел остатки армии во 

Францию. На сторону союзников перешла Саксония и Бавария. Распался 

подвластный Парижу Рейнский союз германских государств. К концу года 

капитулировали почти все французские гарнизоны в Германии. Маршал Сен-Сир 

сдал Дрезден. Наполеон остался один против почти всей Европы. Из-за масштаба 

боя и разнообразия втянутых в конфликт наций сражение под Лейпцигом стали 

называть «битвой народов». 

Взятие Парижа 

1 января 1814 года вместе с 

Александром I русские перешли Рейн. 

Какое-то время Наполеон пытался 

давать отпор союзникам. Отбиваясь от 

австрийцев, русских, пруссаков и 

англичан, французские войска в 

течении двух месяцев оттягивали 

момент капитуляции. В марте союзники 

решили отказаться от какого-либо 

перемирия с Францией и уничтожили 

почти весь отряд Национальной 

гвардии. 31 марта русские и прусские 

войска триумфально вошли в Париж. 6 

апреля Наполеон отрёкся от власти и 

был сослан на остров Эльбу, правителем Франции стал Людовик XVIII. Через месяц 

Рисунок 49. Вступление русских войск в Париж в 1814 году. 

Художник  А.Д. Кившенко 
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в Париже был подписан мирный договор, вернувший Францию в границы 1792 года 

и восстановивший в ней монархию Бурбонов. 

Пока на основном театре боевых действий в Пруссии, Саксонии и дальних 

подступах к Парижу разворачивались решающие сражения, боевые действия войск 

шестой коалиции против Наполеона и его союзников велись и в других частях 

Европы: в Испании, Италии, Голландии, Бельгии, Дании. 

Венский конгресс 

В конгрессе, проходившем в Вене с сентября 1814 по июнь 1815 года под 

председательством австрийского дипломата графа Меттерниха, участвовали 

представители всех христианских государств Европы, включая даже нейтральные 

швейцарские кантоны. Был приглашен и представитель Франции Шарль-Морис 

Талейран. 

Все решения Венского Конгресса были собраны в Заключительном акте 

Венского Конгресса. Конгресс утвердил включение в состав нового королевства 

Нидерландов территории Австрийских Нидерландов (современная Бельгия). Все 

остальные владения Австрии вернулись под контроль Габсбургов, в том числе 

Тернополь, Тироль, Иллирийские провинции, Ломбардия и Венеция. На престолах в 

герцогствах Тоскана, Парма и Модена были восстановлены Габсбурги. 

Дания, бывшая союзница Франции, лишилась Норвегии, переданной Швеции. 

В Италии была восстановлена власть Папы Римского над Папской областью, а 

Бурбонам вернули Королевство обеих Сицилий. Был также образован Германский 

союз. 

Часть созданного Наполеоном герцогства Варшавского вошла в состав 

Российской империи под названием Царство Польское, а российский император 

Александр I становился и польским царём. Западные земли Великой Польши с 

городом Познанью и польское Поморье возвращались Пруссии, которой также 

досталась часть Саксонии, значительная территория Вестфалии и Рейнской области. 

Появилось новое образование – Вольный город Краков.  

Состоялось международное признание нейтралитета Швейцарии. 

Провозглашение политики нейтралитета оказало определяющее воздействие на 

последующее развитие Швейцарии. Благодаря нейтралитету ей удалось не только 

уберечь свою территорию от опустошительных военных конфликтов XIX и XX 

веков, но также стимулировать развитие экономики поддержанием 

взаимовыгодного сотрудничества с воюющими сторонами. 

В результате конгресса сложилась Венская система международных 

отношений и был создан Священный союз европейских государств, имевший целью 

обеспечение незыблемости европейских монархий. 

Военные реформы Александра I 

Самым известным и неоднозначно оцениваемым преобразованием Александра 

I в области военного дела стало введение военных поселений. Военные поселения – 

это система организации войск в России в 1816-1857 годах, сочетавшая военную 

службу с занятием производительным трудом, прежде всего сельскохозяйственным. 

Первые военные поселения появились еще в 1810 году, но распространение они 

получили после войны 1812 года. Причины учреждения военных поселений были 

как экономические, так и социальные. С одной стороны, военные поселения 

позволяли содержать подготовленный и обученный резерв войск без увеличения 

расходов. С другой стороны, сам император в этом новшестве видел проявление 

гуманизма, потому что в отличии от рекрута военный поселенец мог жить со своей 

семьей и вести хозяйство. Кроме того, Александра I привлекала идея воспитать 



152 

крестьянина с помощью армейской дисциплины, привить ему ответственность и 

трудолюбие. 

Руководителем военных поселений был назначен граф Аракчеев, личное 

имение которого считалось образцовым. Для организации военных поселений 

императором были выбраны различные регионы России, в которых проживало 

значительное количество свободного населения (государственных крестьян или 

казачества) и было достаточно свободных земель. В период с 1818 по 1825 годы 

были изданы положения о военном поселении пехоты, кавалерии. Местное 

управление военными поселениями не было устроено единообразно. В 

Новгородской губернии его органами являлись дивизионные штабы, в Могилевской 

губернии – штаб начальника отряда. 

В 1816 году император приказал разместить второй батальон гренадёрского 

графа Аракчеева полка в Высоцкой волости (Новгородская губерния). Живших там 

крестьян «призывного» возраста (21-45 лет) одели в мундиры, привели к присяге и 

обучали воинскому искусству. Крестьяне жили с семьями. При каждом полку 

строился штабной городок с квартирами офицеров, госпиталем, церковью, 

экзерциргаузом, гауптвахтой, конным заводом и др. 

В военных поселениях устраивали хорошие дороги, школы и больницы. 

Дисциплинированных поселян и их детей поощряли подарками и доступом к 

бесплатному образованию в военных училищах. За десять лет число жителей 

военных поселений выросло до 750 тыс. человек.  

С другой стороны, сопротивление крестьян вызывали муштра, палочная 

дисциплина и попытки распространить военные порядки на сельскохозяйственную 

деятельность. Офицеры не только могли измерять угол подъёма ноги на учебном 

смотре, но и контролировать чистоту рубашки крестьянина, его избы, установку 

изгородей и многое другое.  

В 1819 году в Чугуеве, где располагались уланы, несколько тысяч поселенцев 

требовали ликвидации поселения и возврата их к прежней нормальной крестьянской 

жизни. Восстание было жестоко подавлено. Получилось, что к нелегкому 

крестьянскому труду добавились еще и военные упражнения. Крестьян заставляли 

брить бороды, носить мундиры и в быту быть под надзором начальников, далеко не 

всегда разумных.  

Военные поселения были закрыты для посторонних. Увидеть их могли либо 

связанные с их работой военные и чиновники, либо отдельные люди по 

приглашению императора. Допущенные наблюдатели отмечали, что, например, на 

севере страны, где климат холодный и урожаи невысокие, поселения не достигают 

своей цели и только приносят расходы, не увеличивая и военную мощь государства. 

Занятые строительными и сельскими работами солдаты меньше времени уделяли 

обучению военному делу. 

Военные поселения были упразднены только в 1857 году, когда новому 

императору Александру II по результатам Крымской войны стало ясно, что эти 

учреждения не оправдали ожиданий и не соответствуют требованиям к 

боеспособным армиям середины XIX века.  

 

§27. Русско-персидские войны первой половины XIX века 

Русско-персидские отношения в начале XIX века 

Русско-персидская война 1804 – 1813 годов 

Битва за Эривань. Боевые действия в Карабахе. Покорение Баку. Разгром 

персов при Асландузе и взятие Ленкорани. Итоги войны 
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Русско-персидская война 1826 – 1828 годов. Оборона Шуши. Шамхорская 

битва и сражение под Елизаветполем. Осада Эривани. Ошаканская битва. 

Поход на Тавриз. Взятие городов Дилман, Урмия и Ардабиль. Деятельность И. 

Ф. Паскевича. Итоги войны. 

Русско-персидские отношения в начале XIX века 

В 1795 правитель Персии Ага Мохаммед-хан Каджар разгромил войско 

грузинского царя Ираклия II и захватил Тифлис. В ответ на это вторжение в 

азербайджанские провинции Ирана были отправлены русские войска под 

командованием В.А. Зубова. Но несмотря на успешное продвижение русских войск, 

вступивший на престол в ноябре 1796 года Павел I прекратил поход. Каспийский 

корпус расформирован, часть его войск перевели с Кавказа, а из оставшихся была 

образована 10-я Кавказская дивизия. К февралю 1797 года русские войска были 

полностью выведены из Закавказья. 

В начале 1800-х годов в Грузии разгорелась борьба за престол. Грузия 

переходит в подданство России. Направленный туда с войском Иван Петрович 

Лазарев небезуспешно предпринимал меры по наведению порядка, но был убит 

вдовой грузинского царя. В последующие несколько лет по территории Картли-

Кахети прокатились народные восстания, подавленные российскими властями. 

Русско-персидская война 1804 – 1813 годов 

Продвижение России на Кавказ вызывало обеспокоенность правителя Персии 

Фетх-Али-шаха. В 1804 году под руководством генерала князя Павла Дмитриевича 

Цицианова было занято находившееся в вассальной зависимости от шаха 

Гянджинское ханство. Это послужило поводом к началу русско-персидской войны 

1804 – 1813 годов. В мае 1804 года Фетх-Али-шах потребовал вывести русские 

войска из Закавказья, а в июне объявил войну России.  

В июне 1804 года русская армия разбила войско наследника престола принца 

Аббас-Мирзы у Эривани, а в следующем месяце и основную персидскую армию. Но 

Цицианов не смог взять крепость Эривань, у него не было осадной артиллерии. В 

1805 году персидские войска потерпели поражение в боях у Шах-Булаха и Аскерана. 

Россия присоединила Карабахское, Ширванское и Шекинское ханства, 

Шурагельское султанатство.  

Попытки занять Баку и Решт окончились безрезультатно. В 1806 году 

Цицианов был убит во время переговоров с бакинским ханом. Главнокомандующим 

стал генерал Иван Васильевич Гудович. Под его командованием русские войска 

разгромили Аббас-Мирзу при Каракапете, заняли Дербентское, Бакинское и 

Кубинское ханства. 

После вступления России в войну с Османской империей, Швецией и Францией 

активные боевые действия на Кавказе стали прерываться. В 1808 году русские 

войска заняли Эчмиадзин и Нахичевань, разбили персидские войска при селе 

Карабабе. Но штурм Эривани закончился неудачей, после которой Гудовича сменил 

генерал Алекандр Петрович Тормасов. Под командованием Тормасова новые 

нападения персов в районе Гумры и попытка захвата Елизаветполя были отражены. 

В 1810 году полковник Петр Степанович Котляревский разгромил персидские 

войска при Мегри, а затем на переправе через реку Аракс. Летом 1811 года 

главнокомандующим на Кавказе стал генерал Филипп Осипович Паулуччи, 

которому пришлось одновременно вести войну против турок, персов, 

северокавказских горцев и бороться с восстаниями на подконтрольных территориях. 

Было взята крепость Ахалкалаки, захвачена Кюра, на территории которой было 

создано вассальное России Кюринское ханство. Поскольку была начата подготовка 
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к войне с Наполеоном в феврале 1812 года Паулуччи 

был вызван в Санкт-Петербург и командование 

перешло генералу Николаю Федоровичу Ртищеву. 

Ртищев приступил к переговорам о мире, но после 

начала Отечественной войны 1812 года переговоры 

были прерваны, войска Аббас-Мирзы вторглись в 

Талышское ханство и захватили крепость Ленкорань. В 

октябре 1812 года его армия сосредоточилась на реке 

Аракс. Ртищев перешел Аракс и разгромил персидские 

войска в Асландузском сражении, в январе 1813 года 

была взята крепость Ленкорань. В селении Гюлистан 

между Российской империей и Персией был заключен 

мирный договор. 

Согласно договору Персия признавала переход к 

Российской империи Дагестана, Картли, Кахетии, 

Мегрелии, Имеретии, Гурии, Абхазии, половины 

Восточной Армении, Бакинское, Карабахское, 

Гянджинское, Ширванское, Шекинское, Дербентское, Кубинское и Талышское 

ханства. Были установлены правовые нормы, регламентирующие торговлю между 

Россией и Ираном. Недовольство потерей территорий в Персии создавали 

предпосылки для нового военного конфликта. Через некоторое время Персия стала 

требовать пересмотра условий соглашения. 

В 1816 году генералу Алексею Петровичу Ермолову, сменившему на посту 

главнокомандующего в Грузии Николая Федоровича Ртищева, удавалось отстаивать 

приобретения России по Гюлистанскому мирному договору, несмотря на сильное 

давление со стороны персидского правительства.  

Русско-персидская война 1826 – 1828 годов 

Персидское правительство не смирилось с территориальными потерями 1813 

года. В Персии шла подготовка к войне. Смерть императора Александра I и 

выступление декабристов были восприняты там как наиболее благоприятный 

момент ослабления противника для начала военных действий. Духовные власти 

Персии объявили «священную войну» против России. 

16 июля персидские войска без объявления войны вторглись в Карабахское и 

Талышское ханства. Отдельные персидские отряды двинулись на Баку, Ленкорань, 

Нуху и Кубу. Персидским войскам удалось занять восставший Елизаветполь и 

осадить Шушу. В середине июля 1826 

года персидская армия форсировала 

Аракс у Худоперинского моста. 

Узнав об этом, полковник Иосиф 

Антонович Реут, командовавший 

отрядом егерского полка, приказал 

отвести все войска, находящиеся в 

Карабахской провинции, в крепость 

Шушу. Предложение персидского 

командования сдаться было 

отвергнуто. Тогда, установив батареи, 

персы начали обстрел Шуши. Казаки 

за несколько дней до полной блокады 

крепости согнали за её стены 

Рисунок 50. А. П. Ермолов. Художник 

П. З. Захаров 

Рисунок 51. Взятие Эриванской крепости русскими войсками в 

1827 году. Художник Ф. Рубо 
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семейства всей местной мусульманской знати в качестве заложников. В крепости 

укрылись также мирные жители, лояльно настроенные по отношению к России. 

Крепость была неподготовлена к обороне, не располагала запасами продовольствия 

и боеприпасов, но при этом удачно расположена на крутых скалах. Ее можно было 

атаковать только с северо-востока. Было заключено 

девятидневное перемирие. 5 сентября персидский 

главнокомандующий получил известие о том, что 

русский отряд под командованием Валериана 

Григорьевича Мадатова разбил персидские войска под 

Шамхором. Аббас-Мирза снял осаду Шуши и 

двинулся навстречу войскам Мадатова. В августе 

командующим войсками, действующими против 

Персии, был назначен генерал Иван Федорович 

Паскевич. В Елизаветпольском сражении 1826 года 

русские войска разбили армию Аббас-Мирзы и 

отбросили её остатки за реку Аракс. Русские войска 

начали наступление на эриванском направлении, 

заняли Эчмиадзин, блокировали Эривань, а затем 

овладели Нахичеванью и крепостью Аббас-Абад. 

Персидская армия была дезорганизована, а Аббас Мирза бежал в Тегеран. На 

территории Персии вспыхивали антиправительственные волнения, что также 

вынудило персидского шаха пойти на переговоры. В период переговоров были взяты 

Урмия и Ардебиля. В селении Туркманчай 10 февраля 1828 года был подписан 

мирный договор. 

Туркманчайский мирный договор 

Мирный договор подтверждал территориальные приобретения России по 

Гюлистанскому мирному договору. К России также отходили Эриванское и 

Нахичеванское ханства. Новая граница между государствами проходила по реке 

Аракс. На Персию налагалась контрибуция в 20 млн рублей серебром. Персия брала 

на себя обязательство не препятствовать переселению армян в русские пределы. В 

мирном договоре была подтверждена свобода мореплавания русских на Каспии и 

исключительное право России иметь здесь военный флот. 

 

§28. Кавказская война 1817 – 1864 годов 

Продвижение России на Кавказ и причины Кавказской войны 

Начало Кавказской войны и деятельность А. П. Ермолова на посту 

командира Отдельного Грузинского корпуса и управляющего по гражданской 

части на Кавказе и в Астраханской губернии. 

Возникновение мюридизма в Дагестане. Начало газавата. Имамат 

Шамиля. Борьба на Кавказе в 1830 -е годы. Борьба на Кавказе в 1840-е годы. 

Деятельность графа Михаила Семеновича Воронцова. 

Покорение Чечни и Дагестана. Деятельность А. И. Барятинского в 

должности главнокомандующего Кавказской армией и наместника на Кавказе.  

Продвижение России на Кавказ и причины Кавказской войны 

Начало активного продвижения России на Кавказ связано с территориальным 

ростом империи в XVIII веке. Кавказ – один из самых многонациональных регионов 

мира, жители которого исповедовали разные религии, занимались земледелием, 

ремеслами, скотоводством или набегами в зависимости от условий проживания и 

традиций. Общественный строй и управление у этнических групп Кавказа тоже 

Рисунок 52. Иван. Федорович Паскевич. 

Художник Джордж Доу 
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были различны. Пограничные территории страдали от нападений соседних 

государств. 

В конце XVIII века ослабленное из-за частых вторжений персидских войск 

Картли-Кахетинское царство, возникшее в 1762 году в результате объединения двух 

восточно-грузинских государств, заключило с Российской империей Георгиевский 

трактат о переходе под протекторат Российской империи. Россия в этом документе 

брала на себя обязательство сохранять целостность и внутреннюю автономию 

Картли-Кахети. В Картли-Кахетинское царство были введены два батальона русских 

войск. В ответ на иранское нашествие 1795 года на Закавказье и грузинскую столицу 

русские войска в 1796 году предприняли успешный поход в Закавказье. После 

смерти Екатерины II они были отозваны, но в конце 1799 года были снова 

возвращены в Грузию. В Картли-Кахети разгорелось внутриполитическая борьба за 

власть. Для выполнения условий Георгиевского трактата и защиты собственных 

интересов в этом регионе 18 января 1801 года Павел I обнародовал манифест о 

включении Картли-Кахети в состав Российской империи, а 12 сентября Александр I 

объявил Восточную Грузию российской губернией. В ближайшие годы после 

упразднения царства по территории Картли-Кахети прокатились народные 

восстания, подавленные российскими властями. 

В начале XIX века в состав Российской империи вошли грузинские Картли-

Кахетинское и Имеретинское царства, а также некоторые бывшие территории 

северного Ирана. Между приобретёнными землями и Россией лежали земли 

независимых северокавказских народов, преимущественно исповедующих ислам, 

некоторые из которых присягнули на верность России, но не всегда следовали 

принятым обязательствам. Набеги горцев (обобщенное наименование этнических 

групп, живущих в горных районах) на русские поселения мешали хозяйственному 

развитию южных пограничных территорий.  

Попытки мирных переговоров и откровенных подкупов не давали результата. 

Кавказские племена воспринимали это как проявление слабости. Карательные 

походы казаков в отместку за кровопролитные набеги горцев восстанавливали 

справедливость и порядок на незначительный промежуток времени. Такая ситуация 

истощала и человеческие, и материальные ресурсы региона.  

Причинами территориальных претензий России на Кавказе были ожидание в 

горах найти природные ресурсы (драгоценные металлы и соль), покровительство 

русских правителей кавказским христианам Грузии и Армении, противоборство с 

Турцией и Персией за контроль над морями.  

Слабая информированность русского правительства об устройстве жизни 

народов Кавказа, особенностях их взаимоотношений ухудшала ситуацию и 

порождала новые конфликты.  

Начало Кавказской войны. Деятельность А. П. Ермолова и И. Ф. Паскевича на 

посту командира Отдельного Грузинского корпуса и управляющего по гражданской 

части на Кавказе и в Астраханской губернии. 

Название «Кавказская война» было дано вооруженному конфликту народов 

Кавказа и Российской империи первой половины XIX века военным историком 

Ростиславом Андреевичем Фадеевым в изданной им в 1860 году книге «Шестьдесят 

лет Кавказской войны». Началом Кавказской войны принято считать 1817 год.  

В 1816 году командиром Отдельного Грузинского корпуса и управляющим по 

гражданской части на Кавказе и в Астраханской губернии был назначен Алексей 

Петрович Ермолов. 
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Изучив обстановку на Кавказской пограничной линии, Ермолов наметил план 

действий, которому строго следовал. В числе составляющих плана Ермолова были 

прорубание просек в непроходимых лесах, постройка дорог и возведение 

укреплений.  

При прокладке просек лес вырубался на дистанцию эффективного ружейного 

выстрела, то есть если позволял рельеф местности на расстояние до 500 м по обе 

стороны дороги. Подобная весьма затратная по времени и тяжёлая работа позволяла 

исключить возможность внезапного нападения на колонны войск. 

Ермолов перенёс левый фланг Кавказской линии с реки Терек на реку Сунжа, 

где усилил Назрановский редут и заложил в октябре 1817 года укрепление 

Преградный Стан. В 1818 году в низовьях реки Сунжа была заложена крепость 

Грозная, затем были построены крепости Бурная и Внезапная. Для полного 

усмирения Кабарды в 1822 году был устроен ряд укреплений у подошвы гор от 

Владикавказа до верховьев Кубани. В том числе была основана крепость Нальчик. В 

крепостях селили казаков и расквартировали регулярные войска. 

Ермолов считал, что нельзя оставлять безнаказанным ни одно нападение 

горцев. Несмотря на карательные действия, набеги и нападения продолжались. 

Происходили и восстания. Так, в 1825 году произошло восстание в Чечне и Кабарде.  

Важными достижениями периода пребывания Ермолова в качестве 

управляющего по гражданской части на Кавказе и в Астраханской губернии стали 

развитие дорог, строительство крепостей, содействие оживлению торговли.  В 1822 

году Кавказская губерния была преобразована в область с четырьмя уездами. Для 

управления территорией вводился институт приставов, которые по своей сути были 

военными чиновниками. Их задачей был надзор за жизнью горского населения с 

целью предупреждения выступлений. По возможности уничтожалась работорговля, 

а в Грузии с 1824 года крестьяне могли получить личную свободу за выкуп.  

В 1827 году Ермолов был отправлен в отставку из-за придворных интриг и 

неприязни императора Николая I. Его преемником стал Иван Федорович Паскевич, 

который в 1828-1829 годах был задействован в боевых операциях русско-турецкой 

войны. 

После заключения мира с Османской империей Паскевич в 1830 году принудил 

белаканских лезгин дать присягу на подданство и заложил крепость при 

Закатальском ущелье. Направившись затем на северную сторону Кавказа, он 

постепенно вытеснял горцев за Кубань, возводил укрепления в земле шапсугов и 

абадзехов, овладел тесниной Гагры, занял мыс Соук-Су и Пицундскую бухту, а 

затем переправился на левый берег Кубани, ниже Екатеринодара, где уничтожил 

множество аулов адыгского племени шапсугов, а также присоединил Гурию. В 

Грузии Паскевич содействовал освоению края русскими людьми, много внимания 

уделял развитию образования и культуры. В 1831 году Паскевич покинул Кавказ и 

был направлен на подавление восстания в Польше. 

Возникновение мюридизма в Дагестане. Начало газавата.  

В 20-е годы XIX века на Кавказе распространяться религиозное учение – 

мюридизм. Мюридизм требовал от своих сторонников беспрекословного 

пожизненного участия в священной борьбе против «неверных» (немусульман) – 

газавате. Активным проповедником мюридизма и лидером газавата на Северном 

Кавказе стал Гази-Мухаммад. К концу 1829 года он распространил новое учение в 

значительной части Чечни и Дагестана и приобрел много последователей. Мечтая 

об основании всемусульманского Халифата, Гази-Мухаммад провозгласил себя 

имамом и в 1829 году объявил против русских и их союзников священную войну, 
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«газават». В 1831 году Гази-Мухаммад взял и разграбил Тарки и Кизляр. Русские 

войска предпринимали ответные карательные экспедиции в Чечню. Крупные 

сражения в ходе этих экспедиций произошли возле Шовдан-Юрта, где отряд Гази-

Мухаммада нанес поражение отряду терских казаков, опрометчиво ринувшихся 

преследовать врага и попавшего в засаду, а также при штурме Герменчука. 

Перед началом битвы под Герменчуком на левом фланге у русских была речка, 

на правом – густой лес, где стояли конница лезгин и чеченская пехота. Село с трёх 

сторон было окружено окопами. За селом стоял густой лес. Казаки под 

командованием Засса, грузинский и татарские конные завязали перестрелку с 

чеченской конницей. После артподготовки Бутырские и егерские батальоны пошли 

в атаку. Чеченцы, переждавшие обстрел в окопах, дали залп, но не успели 

перезарядить винтовки. Штурмующие передовые колонны ворвались в село. 

Защитники вынуждены были оставить село, однако около сотни чеченцев, 

отрезанные от леса, засели в три смежных домах и не хотели сдаваться. Сакли 

(каменные дома) были оцеплены тройной цепью застрельщиков, лежавших на земле, 

за плетнями и за деревьями. Окруженные чеченцы отказались сдаваться и погибли. 

В следующем году Гази-Мухаммад и его последователи были уничтожены в 

ауле Гимры.  

Имамат Шамиля. Борьба на Кавказе в 1830-е годы  

Преемник Гази-Мухаммада Гамзат-бек продолжил тактику набегов на земли 

союзов сельских общин и горской знати, признавших власть России. Он разбил 

отряды Мехтулинского хана и шамхала Тарковского, но потерпел серьёзное 

поражение от соединённых сил Казикумухского хана, акушинцев и цудахарцев под 

селением Хаджал-махи. В 1834 году Гамзат-бек захватил Хунзах и убил ханскую 

семью и её ближайших сторонников. На захваченные средства он стал готовиться к 

походу против русских. Гамзат-бек был убит в результате восстания хунзахской 

молодежи, отомстившей за смерть ханской семьи. 

Третьим имамом стал Шамиль, объединивший под своей властью 

разрозненные племена и аулы Восточного Кавказа. Война продолжилась. В 1834 

году русскими войсками был взят и разорен аул Гоцатль, центр мюридов и 

резиденция Шамиля. Войска имама отступили из Аварии. В 1835 году Шамиль 

запланировал карательный поход на село Хунзах, в котором был убит его 

предшественник, и правитель Аварии обращается к русским с просьбой направить 

войска для защиты. Поскольку Хунзах имел стратегическое значение, то 

мероприятия по обороне крепости повлекли за собой занятие и укрепление других 

пунктов для обеспечения сообщений с Хунзахом через малодоступные горы. Были 

построены укрепление Низовое и Миатлинская переправа через Сулак.  

Шамиль, всё более и более упрочивая свою власть, избрал своим пребыванием 

округ Койсубу, где начал возводить укрепление, названное им Ахульго - «Тревожная 

гора». В 1837 году генерал Фези занял Хунзах, взял аул Ашильты и укрепление 

Старое Ахульго и обложил аул Тилитль, куда укрылся Шамиль. Русские войска 

завладели частью этого аула, Шамиль вынужден был вступить в переговоры и 

обещать покорность. Русские власти приняли предложения Шамиля, потому что 

продолжать активное преследование они не могли. Царские войска понесли большие 

потери и испытывали проблемы с продовольствием Их положение осложняли 

восстание в Кубинской провинции, вызванное вытеснением местных жителей с 

плодородных земель, рекрутский набор в русскую армию и пропагандистская 

деятельность имама Шамиля. 
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В сентябре того же 1837 года император Николай I впервые посетил Кавказ и 

остался недоволен тем, что, несмотря на многолетние усилия и крупные жертвы, 

русские войска были ещё далеки от прочных результатов в деле покорения края.  

В 1838 году на черноморском прибрежье были выстроены укрепления 

Навагинское, Вельяминовское и Тенгинское и начато строительство крепости 

Новороссийская с военной гаванью. 

На следующий год русские войска предприняли попытку разгромить Шамиля, 

действуя в трех направлениях: создание новых фортов на черноморском побережье 

(Головинский, Лазарев, Раевский), захват Аджиахурских высот, разгром главных 

сил Шамиля, укрепившихся у селения Аргвани. Шамиль с несколькими сотнями 

мюридов укрылся в Ахульго. Ахульго пало, но сам Шамиль успел бежать и занялся 

подготовкой восстания.  

Для прекращения поставок оружия горцам со стороны турок и англичан, в 

1837-1839 годах была выстроена Черноморская береговая линия. В 1840 году 

черкесы захватили несколько укреплений береговой линии. В том же году горцы 

овладели фортом Лазарев, укреплением Вельяминовским и истребили всех их 

защитников. В марте после ожесточённого боя горцы проникли в укрепление 

Михайловское, защитники которого подорвали сами себя. Был захвачен и 

Николаевский форт. Русским войскам удалось отстоять несколько позиций, и уже в 

следующем году укрепления береговой линии были восстановлены. 

Борьба на Кавказе в 1840-е годы. Деятельность графа Михаила Семеновича 

Воронцова 

К осени 1840 года уже вся Чечня была под контролем Шамиля. Чеченцы 

атаковали царские войска на берегах Терека и едва не овладели Моздоком. 

Беспорядки вспыхнули и в Аварии. На сторону Шамиля перешел Хаджи-Мурат, 

лидер хунзахцев, выступивших против убийства семьи аварских ханов и не 

поддержавших мюридизм. Из-за интриг он попал под подозрение русских властей, 

был арестован, затем бежал. Шамиль принял его и сделал своим наибом 

(наместником) во всех аварских селениях. 

В течение 10 лет Хаджи-Мурат был правой рукой имама. В эти годы он 

организовал немало ошеломляющих набегов, сделавших его имя легендарным. 

Туда, где мог объявиться «призрачный», как называли Хаджи-Мурата, русское 

командование направляло лучшие отряды из элитных воинских частей. Свои набеги 

Хаджи-Мурат проводил не только ради добычи, но и как карательные акции, ради 

мести. При этом часть добычи неизменно выделялась сиротам и вдовам. Хаджи-

Мурат стал одним из самых знаменитых горских воинов.  

Чеченцы произвели набег на Военно-Грузинскую дорогу и взяли штурмом 

военное поселение Александровское. Шамиль укрылся в лесах Чечни. Захват 

мюридами аула Гергебиль прервал сообщения русских сил с Аварией.  

Весной 1842 года русский отряд попытался захватить резиденцию имама 

Дарго. Бойцы Шамиля провели серьезную подготовку: были сооружены завалы, 

засеки, ямы. Царский отряд не дошел до Дарго, встретив ожесточенное 

сопротивление. Русские понесли большие потери в людях и вооружении. Успех 

вдохновил Шамиля на подготовку к вторжению в Аварию. В свою очередь неудачи 

русских войск укрепили распространенное в правительственных кругах убеждение 

в бесплодности наступательных действий на Кавказе. Императорский указ 1843 года 

запретил экспедиции и предписывал ограничиваться обороной, что привело к 

учащению атак на русскую оборонительную линию. Шамиль захватил форт при селе 

Унцукуль, Гоцатль, Гергебильское укрепление. Восстания в Даргинском округе 
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прервали всякое сообщение с Дербентом, Кизляром и левым флангом 

оборонительной линии. Шамиль смог уничтожить русское укрепление Низовое и 

судно «Макар». Но русским отрядам удалось исправить ситуацию, остановив 

продвижение отрядов Шамиля и захватив восставший Даргинский округ в 

Дагестане. 

В конце 1844 года на Кавказ был назначен новый главнокомандующий граф 

Михаил Семенович Воронцов, и уже в мае 1845 года царская армия несколькими 

крупными отрядами вторглась на территорию контролируемую Шамилем в 

соответствии с планом военных действий, составленным императором. План 

предполагал поход через леса Ичкерии вглубь Андийского горного массива, захват 

аула Дарго (ставки Шамиля), после которого должна последовать капитуляция 

Шамиля и стабилизация ситуации на Кавказе. 

В начале похода для действий по разным направлениям было создано 5 

отрядов. Чеченским руководил генерал Лидерс, Дагестанским – князь Бебутов, 

Самурским – Аргутинский-Долгоруков, Лезгинским – генерал Шварц, 

Назрановским – генерал Нестеров. Главные силы, двигавшиеся к аулу Дарго, 

возглавил сам главнокомандующий русской армией на Кавказе граф Воронцов. 

Цель Даргинского похода была достигнута, аул Дарго был взят русским 

отрядом и сожжен. Но это не принесло никакой пользы. Закрепиться в этом районе 

не удалось, потери русских были велики, влияние Шамиля только возросло. План 

императора показал полное отсутствие представлений об особенностях войны с 

горцами. 

Горцы придерживались тактики, согласно которой они не вступали в прямое 

столкновение с противником. На пути русских войск были сооружены завалы из 

срубленных и уложенных поперёк дороги деревьев. Завалы служили защитой против 

пуль наступающих, в то же время, давая горцам возможность стрелять из-за них в 

противника почти в упор. По этой причине русские не атаковали завалы «в лоб», а 

обходили их по флангам. Когда русские солдаты подходили к завалам вплотную, 

горцы отступали на следующий завал, после чего ситуация повторялась.  

Исследователи истории кавказской войны предлагают следующие объяснения 

причин поражений русских отрядов в боях с горцами: 

– отставание русской пехоты в качестве стрелкового оружия. В то время, 

как русские имели на вооружении гладкоствольные кремневые самопалы, 

подавляющее большинство горцев были вооружены нарезными винтовками, 

позволявшими поражать цели на большем расстоянии и с большей точностью. 

Превосходство в оружии обеспечивало кавказцу производство одного-двух 

выстрелов по приближавшемуся противнику с безопасного расстояния, которое он 

мог выдерживать при необходимости в течение всего боя, своевременно переходя от 

одного укрытия к другому. 

– Высокий уровень стрелковой подготовки горцев. 

– Успешное маневрирование и использование природных особенностей 

местности помогали отрядам горцев достигать успеха.  

– В целом у русских войск отсутствовало как стратегическое, так и 

оперативное планирование их военных действий. Ни главнокомандующий, ни его 

штаб не видели весь театр войны и не пытались на него одновременно 

воздействовать в рамках одной операции. Поэтому война на Кавказе распадалась на 

самостоятельные ежегодные кампании, а кампании — на экспедиции, мало 

связанные между собой задачами, направлениями, рубежами и временем действий 

войск. Война с горцами продолжительное время оставалась войной тактики, 
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решавшей только частные задачи, которые не позволяли ни одной из сторон достичь 

стратегической цели. Эта война на изнурение вошла в привычку горцев, став 

образом их жизни, к которому они быстро привыкли.  

К 1850-м годам русское руководство на Кавказе вновь возвращается к тактике 

Ермолова. Возобновляются систематическая вырубка лесов в Чечне, обустройство 

просек и дорог. К этому времени обострились противоречия и внутри самого 

движения Шамиля. Налоги и чрезвычайные сборы разоряли население, его 

численность сокращалась. Убытки несли и ремесленники, которым некому было 

сбывать свой товар. Горцы устали от многолетней войны. Имя Шамиля перестало 

быть символом борьбы за свободу. Угрозами и репрессиями он отвечал на 

выражаемое в восстаниях недовольство. Разворачивалась борьба между 

последователями Шамиля, претендующими на должность имама. Отряды Шамиля 

начинают преследовать поражения. Но вступление России в Крымскую войну 

приостановило активные боевые действия на Кавказе. 

Покорение Чечни и Дагестана. Деятельность А. И. Барятинского в должности 

главнокомандующего Кавказской армией и наместника на Кавказе 

В 1856 году новый император Александр II назначил главнокомандующим 

войсками Отдельного Кавказского корпуса и наместником князя Александра 

Ивановича Барятинского. Барятинский вернулся к плану беспрерывного и 

методического продвижения вглубь Кавказа. Войска под командованием 

Барятинского нанесли ряд стремительных ударов по территории Большой Чечни, в 

результате которых были взяты аулы Автуры, Гельдыген, Сейд-Юрт, а также 

захвачены хутора с запасами хлеба и сена. Часть горцев Чечни перешла на сторону 

Российской империи.  

В апреле 1859 года войска 

генерала Евдокимова взяли ставку 

Шамиля - аул Ведено- и разрушили 

её. В августе 1859 года Барятинский 

сумел захватить аул Гуниб, и 

Шамиль сдался князю. Имама не 

казнили. Его отправили в Россию, 

где с ним несколько раз встречался 

Александр II. Шамиль какое-то 

время жил в Калуге, затем в Киеве. 

Его возвели в потомственное 

дворянство. Умер имам в 1871 году 

в Медине, куда его отпустили на паломничество. 

Плен Шамиля не означал окончание войны. Ещё на протяжении нескольких лет 

Евдокимов планомерно подчинял горцев. Строились крепости и дороги. Некоторые 

горцы (например, черкесы), которые не желали становиться подданными России, 

уходили в Турцию, царское правительство не препятствовало им.  

В мае 1864 года война была завершена. Северный Кавказ стал частью 

Российской империи. Великий князь Михаил Николаевич, брат государя, 

являвшийся в то время главнокомандующим, прибыл в селение Кбаадэ. В его 

присутствии был отслужен благодарственный молебен по случаю победы. 

 

 

 

 

Рисунок 53. Пленение Шамиля. Художник Теодор Горшельт 
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§29. Русско-турецкая война 1828 – 1829 годов 

Аккерманская конвенция и Лондонский трактат. Кампания 1828 года. 

Кампания 1829 года. Адрианопольский мирный договор.  

Аккерманская конвенция и Лондонский трактат 

В Греции, находившейся под властью Османской империи, в 1821 году 

вспыхивает национально – освободительное восстание. Турецкие власти подавили 

восстание очень жестокими методами. Кроме того, в Константинополе был повешен 

на воротах своего жилища в полном архиерейском облачении константинопольский 

патриарх Григорий V. Вместе с ним были казнены три митрополита. Это вызвало 

негодование по всей Европе. Император Александр I, как творец и вдохновитель 

Священного союза, не решался на энергичное вмешательство во внутренние дела 

Турции. Усматривая в волнениях Пелопоннеса признаки революции, государь 

воздерживался от открытой поддержки греков. Но с вступлением на престол 

Николая I политический курс России резко изменился. В 1826 году российский 

император потребовал вывести турецкие войска из Дунайских княжеств и 

восстановить там положение, существовавшее до начала восстания, соблюдать 

автономию Сербии в соответствии с положениями Бухарестского мира 1812 года и 

освободить сербских депутатов, посланных на переговоры в Константинополь в 

1821 году и задержанных там в качестве заложников. Турецкое правительство 

согласилось на условия ультиматума и в сентябре 1826 года в городе Аккермане 

между Россией и Османской империей была подписана конвенция, 

подтверждающая статьи Бухарестского трактата. Османская империя признавала 

границу по Дунаю, переход к России Сухума, Редут-Кале и Анакрии. Она обязалась 

в течение полутора лет выплатить по всем исковым требованиям русских 

подданных, предоставить русским подданным право беспрепятственной торговли на 

всей территории империи, а русским торговым судам – право свободного плавания 

в турецких водах и по Дунаю. Гарантировалась автономия Дунайских княжеств и 

Сербии, господари Молдавии и Валахии должны были назначаться из местных бояр 

и не могли быть отстранены без согласия России. По греческому вопросу 

соглашения достигнуто не было. Это побудило Россию в 1827 году заключить 

особый договор (Лондонский трактат) с Англией и Францией, регулирующий 

греческие дела. Договор не был признан Турцией. Протесты в Греции продолжались. 

Ответные меры со стороны турок были по-прежнему жестокими. Тогда 

договорившиеся государства отправили в Средиземное море свои флотилии. После 

ряда демонстраций союзный русско-французско-английский флот 8 октября 1827 

года в Наваринской бухте уничтожил турецкую эскадру. Но турецкий султан 

Махмуд II опасался вызвать излишней уступчивостью христианам недовольство 

среди своих мусульманских подданных. Неожиданным ответом на Наваринский 

разгром был манифест султана, в котором говорилось, что притязания России 

никогда не будут удовлетворены, что Аккерманская конвенция заключена только 

для выигрыша времени, что священная война мусульман с неверной Россией 

неизбежна. Османская империя закрыла пролив Босфор для русских судов. 

Кампания 1828 года 

14 апреля 1828 г. Николай I объявил войну Турции. По плану Дунайская армия 

под командованием Петра Христиановича Витгенштейна должна была занять 

Молдавию, Валахию и Добруджу, а также овладеть крепостями Шумлой и Варной. 

Русские войска вступили в Молдавию и Валахию. Боевые действия начались с осады 

крепости Браилов и переправы через Дунай между Измаилом и Рени, у деревни 

Сатунов. Взятие Анапы в мае силами русской эскадры Черноморского флота под 
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командованием адмирала А. С. Грейга и сухопутных частей Кавказской армии 

позволило прикрыть тыл русской армии. 

Крепость Браилов, расположенная на левом берегу Дуная, препятствовала 

плаванию по Дунаю и заготовлению продовольствия в Молдавии и Валахии. После 

1812 года она была укреплена и снабжена достаточным запасом оружия и 

продовольствия. Крепость имела ограду бастионного начертания. Бастионное 

начертание – способ постройки крепостей, при котором главный вал состоит из так 

называемых бастионных фронтов (участков, состоящих из куртины – стены, 

соединяющей задние концы боковых стен у двух соседних бастионов и двух 

смежных с нею полубастионов). 

Осаду повели против двух смежных бастионов. 26 мая было устроено венчание 

гласиса на атакуемом фронте. Венчание гласиса – устройство атакующим траншеи 

у гребня гласиса крепости (пространство возле крепости, оставляемое без построек 

и растительности для того, чтобы лишить противника при приближении к крепости 

каких-либо укрытий), служившей последней предштурмовой позицией. 

К 3 июня были подготовлены подкопы для мин. После взрывов начался штурм. 

Но гарнизон Браилова не пропустил русские войска в образовавшуюся брешь. Видя 

невозможность прорваться в крепость, начальник осады великий князь Михаил 

Павлович приказал штурмующим войскам отступить. И все же через два дня после 

штурма комендант начал переговоры о сдаче. 7 июня крепость капитулировала, 

гарнизону было разрешено удалиться в Силистрию. Падение Браилова послужило 

сигналом к сдаче целого ряда крепостей в Добрудже.  

Для отвлечения турецких военных сил 

от главного театра войны на Балканском 

полуострове были начаты боевые действия 

и на Кавказе. Русскими войсками под 

командованием Ивана Федоровича 

Паскевича 14 июня 1812 года была взята 

крепость Карс. Взятие Карса позволило 

отрезать турецкие силы от их основной базы 

снабжения – крепости Эрзерум. 

8 июля главные силы русской армии 

подошли к Шумле и блокировали крепость. 

В августе были начаты осадные работы и у 

крепости Варна. Попытки блокады 

крепости Шумлы не удались по причине недостаточности сил, но они принесли 

пользу, поскольку отвлекли главную массу турецких сил от Варны. 

Крепость Варна имела стратегическое значение. Она преграждала береговые 

пути через Балканы к Константинополю и вместе с Шумлой составляла вторую 

оборонительную линию известного четырехугольника балканских крепостей 

(Рущук – Силистрия – Шумла – Варна). В сентябре Варна сдалась.  

На кавказском театре военных действий турецкое командование стало 

концентрировать силы под Эрзерумом, полагая, что эта крепость станет следующей 

целью русских войск под командованием Паскевича. Но Кавказская армия взяла 

штурмом крепости Ахалкалаки, Хертвис и Поти, а затем отправилась к крепости 

Ахалцихе. В августе войска Паскевича перерезали Ардаганскую дорогу, 

одновременно с этим начался штурм турецких позиций. Через неделю гарнизон 

Ахалцике капитулировал. Без боя сдалась крепость Ацхур. Были захвачены Ардаган, 

Рисунок 54. Штурм крепости Карс 23 июня 1828 года. 

Художник Я. Суходольский 
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Баязет, Диадином и Алашкертом. Захват этих крепостей позволил русским войскам 

взять под контроль транспортную артерию Эрзерум – Тебриз.  

С наступлением зимы боевые действия полностью прекратились в виду 

истощения людских и материальных ресурсов, множества болезней и трудности 

подвоза фуража. Кампания 1828 года не принесла русским войскам на балканском 

театре военных действий существенных результатов. Армия стояла у крепостей 

Рущук, Силистрия, Шумла и несла потери. На вспомогательном кавказском театре 

военных действий были достигнуты более впечатляющие результаты. В целом, на 

итогах кампании сказались чрезмерная рассредоточенность сил, одновременная 

блокада и осада многих крепостей при отсутствии осадных средств и войск.  

Кампания 1829 года 

В начале кампании главнокомандующий Петр Христианович Витгенштейн был 

отправлен в отставку по состоянию здоровья. На его место был назначен Иван 

Иванович Дибич. Новый главнокомандующий занялся увеличением численности 

армии, улучшением ее довольствия и пополнением боеприпасов. Базой стала 

захваченная русским флотом гавань Сизополь, блокированная турецкими войсками 

с суши. Османский флот случайно окружил два русских военных судна, одно из 

которых – 18-пушечный бриг «Меркурий» под начальством Александра Ивановича 

Казарского, смогло отбиться от преследовавших его неприятельских кораблей и 

уйти. 

Неравный бой команды брига «Меркурий» с двумя кораблями турецкой 

эскадры «Селиме» и «Реал-бой» был признан подвигом. Командой было принято 

решение не сдаваться, вступить в сражение со врагом, а в случае, если у брига будет 

сбит рангоут (устройство для постановки парусов), откроется сильная течь или он 

иным образом будет лишён возможности сопротивляться, то взорвать «Меркурий», 

сцепившись с одним из неприятельских кораблей.  

«Меркурий» успешно маневрировал под огнем «Селимие» и «Реал-боя». На 

бриге трижды вспыхивали пожары и трижды их успешно тушили. Канонирам брига 

удалось перебить снасти корабля «Селимие» и тот вышел из боя. Затем были 

нанесены повреждения «Реал-Бею». После этого «Меркурий» направился в сторону 

Сизополя. 

В конце мая эскадры Грейга и Гейдена приступили к блокаде проливов и 

прервали всякие подвозы морем к Константинополю. Дибич для обеспечения своего 

тыла перед движением за Балканы решил захватить Силистрию. В мае начались 

осадные работы. Попытки османской армии вернуть Варну, воспользовавшись 

ситуацией, когда русские войска были отвлечены на штурм Силистрии, не 

увенчались успехом. В июне Силистрия сдалась. Пока 3-й корпус был направлен к 

Шумле остальные русские войска, предназначенные для забалканского похода, 

начали скрытно стягиваться к Девно и Праводам. Османские войска стали 

концентрироваться возле Шумлы, тогда как русская армия перешла Балканский 

хребет, захватив крепости Месемврию, Ахиоло и гавань Бургас. Взятие в июле 

городов Айтос, Карнобат и Сливен прервали сообщение Шумлы с Адрианополем. 

Дибич двинулся к Адрианополю. Неожиданное появление русской армии так 

подействовало на начальника гарнизона, что он сразу сдал город.  

На кавказском театре боевых действий летом турецкие войска безуспешно 

пытались вернуть Ахалцихе. Кавказская армия под командованием Паскевич 

разбила турок в сражении в районе Цурцкаби на пути к Ардагану. После боев 

русскими войсками был взят Эрзерум с продовольственными и военными запасами. 
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Кроме того, Кавказской армии удалось освободить русский гарнизон, окруженный в 

Баязете, и взять город Байбурт, открывающий прямой путь на Трапезунд.  

Адрианопольский мирный договор 

После сдачи Адрианополя султан начал переговоры о мире. 2 сентября был 

подписан Адрианопольский мирный договор, по условиям которого к России 

перешла большая часть восточного побережья Чёрного моря (включая города Анапа, 

Суджук-кале, Сухум, Поти) и дельта Дуная. Османская империя признавала переход 

к России Картли-Кахетинского царства, Имеретии, Мингрелии, Гурии, а также части 

Восточной Армении (Эриванского и Нахичеванского ханств), переданных Персией 

по Туркманчайскому мирному договору. Были подтверждены принятые по 

Аккерманской конвенции 1826 года обязательства по соблюдению автономии 

Сербии. Молдавии и Валахии предоставлялись автономии, и на время проведения 

реформ в Дунайских княжествах оставались русские войска. Османская империя 

отказывалась от любых притязаний на Черкесию, соглашалась с условиями 

Лондонского договора 1827 года о предоставлении автономии Греции, и 

обязывалась в течение 18 месяцев уплатить России контрибуцию в размере 1,5 млн 

голландских червонцев. 

 

§30. Крымская война 1853 – 1856 годов  

Причины войны. Кампания 1853 года. Синопское сражение. Кавказская 

кампания 1853 года. Кампания 1854 года. Оборона Севастополя. Балтийские 

кампании 1854 и 1855 годов. Тихоокеанские кампании 1854 и 1855 годов. 

Парижский мирный договор. 

Причины войны 

После подписания Адрианопольского мира позиции России на Балканах 

усилились. Кроме того, в 1831 году против турецкого султана восстал египетский 

полководец Мехмед Али-паша, который стремился добиться собственной 

независимости. В 1833 году Мехмед Али-паша направил флот на Константинополь. 

Николай I послал русский флот на помощь султану, который воспрепятствовал 

высадке мятежного полководца. Такая демонстрация роста русского влияния в этом 

регионе вызвало вмешательство французской и английской дипломатии. Отношения 

с Османской империей стали ухудшаться. Великобритания и Франция также 

стремились к расширению сферы своего влияния в Восточном Средиземноморье. 

Стремление Николая I установить контроль над Балканским полуостровом и 

стратегически важными проливами Босфор и Дарданеллы вызывало с их стороны 

активное противодействие. 

Поводом для войны стал конфликт России и Франции, связанный со спором 

православной и католической церквей за право опеки над святыми местами в 

Иерусалиме и Вифлееме, находившихся в турецких владениях. В январе-феврале 

1853 года Николай I предложил Великобритании договориться о разделе Османской 

империи, однако британское правительство предпочло союз с Францией. В ходе 

своей миссии в Стамбуле в феврале-мае 1853 года специальный представитель царя 

князь Александр Сергеевич Меншиков потребовал от султана согласиться на 

протекторат России над всем православным населением в его владениях, но получил 

отказ.  

Кампания 1853 года 

14 июня 1853 года был опубликован манифест Николая I о занятии Россией 

Придунайских княжеств. В июле русские войска переправились через реку Прут и 

вступили в Молдавию и Валахию. 31 июля 1853 представители Великобритании, 
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Франции, Пруссии и Австрии приняли в Вене примирительную ноту в адрес 

Петербурга и Стамбула. Согласно этому документу, спорные вопросы русско-

турецких отношений должны были решаться при участии держав, подписавших его. 

Венская нота не остановила развитие конфликта. В сентябре объединённая англо-

французская эскадра подошла к Дарданеллам и 4 октября турецкое правительство 

объявило войну России. 

Русские войска под начальством князя М. Д. Горчакова, вступившие в 

Молдавию и Валахию, в октябре 1853 года были разбросаны вдоль по Дунаю. 

Турецкая армия была расположена частью по той же реке, частью – в Шумле и 

Адрианополе. Регулярных войск было в ней меньше половины. Остальная часть 

состояла из ополчения, не имевшего почти никакой военной подготовки. Почти все 

регулярные войска были вооружены нарезными или же гладкоствольными 

ударными ружьями. Главнокомандующим турецких войск был Омер-паша. 

Турецкие войска открыли огонь по русским пароходам «Прут» и «Ординарец», 

проходящим по Дунаю мимо крепости Исакчи. Через 10 дней после этого Омер-

паша переправился на левый берег Дуная, занял ольтеницкий карантин (часть порта 

города Ольтеница для стоянки судов, подозреваемых в наличии инфекции или 

вредителей на борту) и приступил к возведению здесь укреплений. 

4 ноября последовал бой при Ольтенице. Командовавший русскими войсками 

генерал Петр Андреевич Данненберг организовал наступление, в ходе которого 

оценил ситуацию и посчитал, что под турецким огнём с правого берега карантин 

удержать будет невозможно. Он приказал отступить. Русские в полном порядке 

начали отступать, под прикрытием артиллерии подбирая своих убитых и раненых. 

Через некоторое время на отступающих устремилась турецкая кавалерия, которая 

сразу была остановлена огнём русской артиллерии. Турки не воспользовались своим 

успехом. Они ограничились сожжением карантина и моста на реке Арджис, а затем 

удалились на правый берег Дуная. 

 

Синопское сражение 

С началом Крымской войны эскадра Черноморского флота, состоящая из 

парусных кораблей, под командованием адмирала Нахимова вышла в крейсерство к 

анатолийским берегам Турции. 

В начале ноября 1853 года адмирал Нахимов из опроса команд торговых судов 

узнал, что турецкая эскадра под командованием вице-адмирала Осман-паши и 

английского советника Адольфуса Слейда в составе 7 фрегатов, 3 корветов, 2 

пароходофрегатов, 2 бригов и 2 военных транспортов, следовавшая из Стамбула в 

район Сухум-Кале и Поти для высадки десанта, укрылась от шторма в Синопской 

бухте под защитой сильных береговых батарей. Для проверки полученных сведений 

адмирал направился к Синопу. Ночью поднялся сильный шторм, в результате 

которого несколько русских кораблей получили повреждения и вынуждены были 

отправиться на ремонт в Севастополь. 

Корабли подошли к Синопской бухте и обнаружили турецкий флот. Несмотря 

на серьёзное ослабление эскадры, Нахимов решил заблокировать неприятеля в 

бухте, а с прибытием подкрепления из Севастополя уничтожить его. 28 ноября 

Нахимов получил подкрепление. Теперь его эскадра состояла из 6 линейных 

кораблей и 2 фрегатов. 

Нахимов не стал ждать выхода неприятельского флота из Синопа, а решил 

атаковать и уничтожить его в бухте. Тактический замысел Нахимова сводился к 

тому, чтобы как можно быстрее ввести свои корабли на Синопский рейд и с 
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короткой дистанции атаковать противника одновременно всеми линейными 

кораблями. Исходя из этого замысла, Нахимов принял решение произвести 

сближение с противником двумя колоннами по 3 линейных корабля в каждой. 

Построение кораблей в две колонны и быстрое развёртывание сил сокращали время 

пребывания под огнём противника в момент сближения и позволяли в кратчайший 

срок ввести в бой все линейные корабли. 

День атаки был назначен на 30 ноября. В 9 часов 30 минут русская эскадра 

снялась с якоря и направилась на Синопский рейд. Правую колонну возглавлял 

Нахимов, державший свой флаг на корабле «Императрица Мария», левую – контр-

адмирал Новосильский, находившийся на линейном корабле «Париж». 

В 12 часов 28 минут флагманский корабль противника «Авни-Аллах» первым 

открыл огонь по подходящим русским кораблям. Турки вели огонь главным образом 

по рангоуту и парусам, стремясь затруднить движение русских кораблей на рейд и 

заставить Нахимова отказаться от атаки. 

Несмотря на ожесточённый огонь, русские корабли без единого выстрела 

продолжали сближаться с противником и только с приходом на назначенные места 

открыли ответный огонь. Численное превосходство русской эскадры в артиллерии и 

прекрасная подготовка сразу же сказалась на результатах сражения. Особенно 

губительной была стрельба из пушек, разрывные бомбы которых вызывали на 

турецких деревянных кораблях большие разрушения и пожары. 

Стрельба русских кораблей отличалась высокой точностью и большим темпом. 

За три часа русская эскадра уничтожила 15 кораблей противника и заставила 

замолчать все его береговые батареи. Только одному пароходу «Таиф», которым 

командовал Слейд, удалось спастись. Русские парусные фрегаты, оставленные 

Нахимовым в подвижном дозоре, пытались преследовать турецкий пароход, но 

безуспешно. 

Кавказская кампания 1853 года 

В ночь на 28 октября турецкие войска захватили пограничный пост святого 

Николая. Главные силы турецкой Анатолийской армии под начальством Абди-паши 

подошли к деревне Баш-Шурагель, в 15 верстах от Александрополя. 

24 ноября последовал бой под Ахалцихом, где русские войска разбили 

турецкий корпус Али-паши, пытавшийся через Боржомское ущелье прорваться к 

Тифлису. И уже в декабре князь Бебутов наголову разбил главную турецкую армию 

под Башкадыкларом. Несмотря на победы, малочисленность русских войск, 

недостаток офицеров, боевых припасов, суровое время года стали причиной 

перерыва боевых действий до весны 1854 года. 

Кампания 1854 года 

22 декабря 1853 года после получения информации о Синопском сражении, 

английская и французская эскадры вместе с дивизией османского флота вошли в 

Чёрное море. Русские власти были проинформированы о том, что задача английских 

и французских кораблей состояла в защите турецких судов и портов от нападений с 

русской стороны и воспрепятствовании свободному плаванию русских судов. В 

январе французский император предъявил России ультиматум: увести войска из 

Дунайских княжеств и начать переговоры с Турцией. Россия ультиматум отвергла и 

разорвала отношения с Англией и Францией. В марте 1854 года Великобритания и 

Франция объявили войну России. 

Русские войска в марте 1854 года переправились через Дунай и в мае осадили 

Силистрию. В апреле союзный флот провёл бомбардировку Одессы, в ходе которой 

в гавани было сожжено девять торговых судов. У союзников были повреждены и 
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отведены на ремонт в Варну четыре фрегата. Русским войскам пришлось снять осаду 

Силистрии в конце июня, поскольку возникла угроза вступления в войну Австрии. 

Русские войска стали выводиться из Молдавии и Валахии. Турецкие войска, следуя 

за отходящей русской армией постепенно продвигались вперёд и в августе заняли 

Бухарест. Австрийские войска по соглашению союзников с турецким 

правительством заняли Молдавию и Валахию.  

На кавказском театре боевых действий события боевые операции русских 

войск были более успешными. В июне 1854 года русские войска разбили турецкую 

армию в сражении на реке Чолок. В следующем месяце была взята крепость Баязет, 

а в 1855 году крепость Карс. 

В начале июля 1854 союзные войска под командованием маршала Сент-Арно и 

лорда Реглана высадились под Варной, откуда часть французских войск 

предприняла экспедицию в Добруджу. Французский десантный корпус поразила 

эпидемия холеры, что заставило на время отказаться от всяких наступательных 

действий. Неудачи на море и в Добрудже заставили союзников обратиться теперь к 

выполнению давно задуманного предприятия — вторжению в Крым. 

Оборона Севастополя 

Летом 1854 года слабые результаты прежних действий против России на море 

и суше побудили англичан и французов предпринять высадку в Крыму. Её целью 

было уничтожение русского черноморского флота с его главной базой – 

Севастополем.  

14 сентября 1854 десант западных союзников занял Евпаторию, а на 

следующий день их главные силы высадились близ этого города. Севастополь 

располагал хорошей береговой обороной, но его укрепления с суши были крайне 

слабы. Русские сухопутные силы в Крыму были невелики и рассредоточены.  

В сражении на реке Альме 20 сентября 1854 года русские войска под 

командованием Меншикова потерпели поражение и не смогли остановить англо-

французские войска, направляющиеся в Севастополь.  

Союзники расположились на Херсонесском полуострове. Меншиков, опасаясь 

быть запертым в Севастополе, вывел из него большую часть войск и отступил к 

Бахчисараю. Руководить обороной Севастополя остались адмиралы Владимир 

Алексеевич Корнилов и Павел Степанович Нахимов. 

Англичане 24 сентября заняли Балаклаву, а французы расположились на 

западной части Херсонесского полуострова. Союзники приступили к осадным 

работам. Защитники Севастополя под руководством инженера Эдуарда Ивановича 

Тотлебена занялись фортификационными работами по обороне крепости.  

Союзники подвергли город массированной бомбардировке, в результате 

которой 5 октября адмирал Корнилов погиб. Командование городом полностью 

перешло в руки Нахимова. 13 октября произошло сражение под Балаклавой, в 

результате которого войска союзников сорвали попытку русских войск 

деблокировать Севастополь. В ходе битвы русским солдатам удалось взять 

некоторые позиции союзников, оборонявшиеся турецкими войсками, которые 

пришлось оставить, захватив у турок знамя, одиннадцать чугунных орудий и др. В 

этом сражении произошёл знаменитый боевой эпизод, известный как «Атака лёгкой 

кавалерии», катастрофическая по последствиям атака британской кавалерии под 

командованием лорда Кардигана на позиции Русской армии во время Балаклавского 

сражения 25 октября 1854 года в ходе Крымской войны. Внезапно для русских войск 

английский генерал лорд Реглан направил в атаку легкую кавалерийскую бригаду. 

Бригаде удалось пройти под перекрёстным огнём русской артиллерии и пехоты с 
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Федюхиных и Балаклавских высот и прорваться к пушкам 3-й Донской батареи. 

Стоявшие за батареей Киевский и Ингерманландский гусарские полки, а также 

Уральский казачий полк, не смогли организовать контратаку английской лёгкой 

кавалерийской бригаде и в беспорядке отступили. Но, в результате фланговой атаки 

трёх эскадронов Сводного уланского полка подполковника Еропкина, 

возвращавшиеся подразделения лёгкой кавалерийской бригады англичан были 

рассеяны и понесли дополнительные потери. Отступать пришлось опять под 

перекрёстным огнём русской артиллерии и пехоты, что ещё больше увеличило 

количество убитых и раненых 

Русские не смогли в ходе Балаклавского сражения достичь поставленной цели 

– разгромить английский лагерь и прекратить снабжение английских войск. Итогом 

сражения стал отказ союзников от идеи захвата Севастополя штурмом и переход к 

позиционным осадным действиям. 

После сражения под Балаклавой командование сухопутной армии перешло к 

Михаилу Дмитриевичу Горчакову, который 24 октября, желая помочь 

севастопольскому гарнизону, атаковал лагерь неприятеля у села Инкерман. 

Небольшая численность войска, недостаток припасов и вооружения не позволили 

добиться успеха. В это время город снова атаковали, силы защитников были на 

исходе. Войска под командованием Горчакова предприняли отчаянную попытку 

навязать бой французам. 4 августа 1855 г. состоялось кровопролитное сражение на 

реке Чёрной, в результате которого Горчаков так и не смог помочь Севастополю. 

Союзники, понимая, что нужно спешить, 27 августа в отчаянном штурме взяли 

южную высоту – Малахов курган. Для защитников города это означало конец. С 

Малахова кургана просматривался практически весь Севастополь, что делало 

бессмысленным дальнейшие попытки спасти его. 28 августа город пал. 

Балтийские кампании 1854 и 1855 годов 

На Балтике две дивизии Балтийского флота были оставлены для усиления 

обороны Кронштадта, а третья — расположена у Свеаборга. Главнейшие пункты на 

балтийском побережье были прикрыты береговыми батареями. В апреле корабли 

союзной эскадры блокировали русский Балтийский флот в Кронштадте и Свеаборге, 

но не решились атаковать эти базы из-за русских минных заграждений. Русские 

моряки установили на подступах к крепости Кронштадт 1865 мин и у Свеаборга 994 

мины. У Ревеля и Усть-Двинска также были установлены заграждения. Поэтому 

союзники ограничились блокадой побережья и бомбардировали ряд населённых 

пунктов в Финляндии. 

В июле англо-французский десант высадился на Аландских островах и после 

осады захватил Бомарсунд. Попытки других десантов окончились неудачей. 

В августе 1854 года, чтобы не дать возможности союзным войскам захватить 

крепость Гангут, русский гарнизон взорвал ее. Осенью 1854 года союзные эскадры 

покинули Балтийское море. В мае 1855 года союзники попытались подойти ближе к 

крепости Кронштадт, но несколько кораблей подорвались на подводных минах. Это 

побудило союзников отвести флот от Кронштадта и ограничиться набегами лёгких 

судов на разные места финского прибрежья, разоряя прибрежные российские 

крепости, морские базы и опорные пункты.  

Тихоокеанские кампании 1854 и 1855 годов 

В августе 1854 года англо-французская эскадра под командованием контр-

адмирала Дэвида Прайса атаковала гарнизон Петропавловска-Камчатского под 

командованием генерал-майора В. С. Завойко и высадила десант на Никольской 

сопке. Русский гарнизон отразил нападение. Верховная власть Российской Империи 
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осознала трудности со снабжением и удержанием столь удалённых территорий в 

условиях войны. 30 мая 1854 года был эвакуирован Муравьёвский пост на острове 

Сахалин. В декабре 1854 года великий князь Константин Николаевич обсуждали с 

губернатором Восточной Сибири Муравьёвым-Амурским вопрос об оставлении 

Петропавловска и перевода эскадры и все учреждений на Амур. 

В марте 1855 года в Петропавловске получили приказ губернатора об 

эвакуации защитников и военного имущества города. Согласно полученным 

инструкциям, жители Петропавловска были оставлены в городе. В мае экспедиция 

из пяти французских и девяти английских кораблей нашла на месте Петропавловска 

лишь разоружённые батареи и подвергла город бомбардировке. 

При переходе на Амур эскадра Завойко избежала встречи с основными силами 

англо-французов. В амурском устье силами гарнизона оставленного Петропавловска 

был построен новый город-порт Николаевск. 

Осенью 1855 года личный состав военного Александровского поста, 

основанного на берегу залива Де-Кастри в ходе Второй амурской экспедиции, 

успешно отразил попытку англо-французских союзников высадить десант. 

2 сентября 1855 году англо-французская эскадра захватила приграничный 

российский остров Уруп (курильские острова) и удерживала его до конца войны, 

возвратив его лишь по итогам Парижского мира в 1856 году.  

Парижский мирный договор 

18 марта 1856 года на Парижском конгрессе был подписан мирный договор. В 

работе конгресса участвовали Россия с одной стороны, и союзники по Крымской 

войне, Османская империя, Франция, Британская империя, Австрия, Сардиния и 

Пруссия – с другой. 

Аландским островам был присвоен статус демилитаризованной зоны, который 

сохраняется и в настоящее время. Россия отказывалась от крепости Бормасунд от 

протектората над Валахией, Молдавским княжеством и Сербией, уступала 

Молдавскому княжеству свои владения в устьях Дуная и часть Южной Бессарабии 

и соглашалась на свободу судоходства по Дунаю. Османской империи Россия 

возвращала занятые у Турции город и цитадель Карс, Баязет, Ардахан, Кагызман, 

Олты и позиции в 5,5 км от Эрзурума. В обмен на это Россия получала Севастополь, 

Балаклаву, Камыш, Керчь и крепость Еникале и Кинбурн. 

Принципиальное значение для России имела статья о нейтрализации Чёрного 

моря, запрещавшая всем черноморским державам иметь на Чёрном море военные 

флоты, создавать на побережье военно-морские арсеналы и крепости. К трактату 

прилагалась конвенция о проливах Босфор и Дарданеллы, подтверждавшая их 

закрытие для иностранных военных кораблей в мирное время. 

 

§31. Военные реформы Александра II 

Создание окружной системы и реорганизация в сфере управления армии. 

Военно-судебная реформа. Реорганизация военного обучения. Организация 

армии в 70-е годы XIX века. Новое обмундирование. Положение о наградах по 

службе 1859 года. 

Создание окружной системы и реорганизация в сфере управления армии  

В 1861 году военным министром был назначен Дмитрий Алексеевич Милютин. 

Уже через два месяца после своего назначения он представил императору 

Александру II доклад, в котором представил свой план военных реформ.  
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В докладе предлагалось сократить военные расходы и усилить боевую мощь 

армии путем преобразования военной администрации и сокращения сроков службы, 

что позволило бы иметь в запасе больше подготовленных людей и содержать 

меньшую армию в мирное время. Кроме того, Милютин предлагал улучшить 

подготовку офицеров и изменить порядок 

назначения на командные должности. Большое 

внимание в докладе уделялось реорганизации 

военного управления и созданию местных органов 

управления – военных округов.  

Милютин предложил создать 

территориальную, окружную систему, при которой 

снабжение и материально-технические функции 

возлагались на штаб округа, а оперативное 

командование сосредоточивалось в руках 

дивизионных командиров. Новая система устраняла 

чрезмерную централизацию управления в 

министерстве. В соответствии с этим указывалось на 

необходимость создания 15 военных округов. 

В августе 1864 года было утверждено «Положение о военных округах», на 

основании которого командующему войсками округа подчинялись все 

расположенные в округе воинские части и военные учреждения, таким образом, он 

становился единоличным начальником. В пограничных округах на командующего 

возлагались обязанности генерал-губернатора и в его лице сосредотачивалась вся 

военная и гражданская власть. Структура окружного управления осталась без 

изменений. Функции военного министерства теперь состояли в осуществлении 

общего руководства и наблюдения. Военные округа должны были обеспечить 

быстрое развертывание армии в случае войны. 

В военном министерстве был создан Главный штаб и включил в свой состав 

главное управление генерального штаба, инспекторский департамент, военно-

топографическое депо и Николаевскую академию генерального штаба. 

В 1869 году военное министерство стало включать императорскую Главную 

квартиру, военный совет, главный военный суд, канцелярию Военного 

министерства, Главный штаб, семь главных управлений, управление генерал-

инспектора кавалерии и инспектора стрелковых батальонов, а также комитета о 

раненых. Права военного министра были значительно расширены. Он являлся 

главным начальником всех отраслей военно-сухопутного управления. Верховное 

командование вооруженными силами осуществлял император. 

Военно-судебная реформа 

В мае 1867 года был принят проект военно-судебного устава, на основании 

которого устанавливались три рода военно-судебных инстанций: полковые суды, 

военно-окружные суды и главный военный суд. 

Военно-окружные суды создавались при военных округах. Ему были 

подведомственны все дела о генералах, штаб – и обер-офицерах, чиновниках 

военного ведомства. Отдача под суд решалась командиром части. Процесс 

судопроизводства предполагал состязательность. 

Главный военный суд создавался при Военном министерстве, в качестве 

«верховного кассационного суда». Председатель и члены суда назначались из 

генералов непосредственно царем. Функции главного военного суда заключались в 

следующем: обсуждение дел в связи с кассационными жалобами и протестами, 

Рисунок 55. Военный министр Милютин.  

Художник Петр Борель 
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рассмотрение дел о пересмотре приговоров по вновь открывшимся обстоятельствам, 

решения о передаче суду лиц в генеральском звании, обсуждение законодательных 

вопросов, наложение дисциплинарных взысканий на лиц военно-судебного 

ведомства. 

Был принят воинский устав о наказаниях, в котором предусматривалось 2 вида 

наказаний – уголовные и исправительные. К уголовным относились: смертная казнь, 

ссылки на каторжные работы, поселение с лишением всех прав и заключение в 

крепости. Исправительные наказания определялись в зависимости от сословной 

принадлежности: для офицеров (ссылка в Сибирь с увольнением и лишением прав, 

временное заключение в крепости с увольнением, временное заключение в тюрьме 

с увольнением, содержание на гауптвахте, денежные взыскания), для нижних чинов 

(временное направление в военно-исправительные роты, заключение в военной 

тюрьме, денежные взыскания, лишение нашивок за беспорочную службу с 

переводом в разряд штрафных).  

Перевооружение армии  

Переход от гладкоствольного к нарезному вооружению потребовал изменения 

тактических принципов. В 1855 году Павел Матвеевич Обухов разработал проект 

производства орудий из литой стали. Через два года в Златоусте началось 

строительство сталепушечного завода. Сталепушечные заводы были построены в 

Санкт-Петербурге, Перми и Петрозаводске. 

В 1866 году было утверждено вооружение для полевой артиллерии, по 

которому все батареи пешей и конной артиллерии должны иметь нарезные, 

заряжающиеся с казенной части орудия. Треть пеших батарей должна быть 

вооружена 9-фунтовыми пушками (9 фунтов=4,1 кг), а все остальные батареи пешей 

и конная артиллерия – 4-фунтовыми.  

В 1860-е годы началось строительство броненосцев. Броненосец – это паровое 

военное судно, имевшее три основные характеристики: корпус с металлической 

обшивкой (железными или стальными броневыми плитами), паровой двигатель и 

основное вооружение из пушек, способных стрелять разрывными снарядами. Менее 

уязвимые по сравнению с другими кораблями, броненосцы были намного 

медлительнее и имели ограниченную дальность плавания. Основной задачей 

броненосного парового флота была береговая оборона. В России первыми 

броненосными кораблями были введённая в строй в 1862 году канонерская лодка 

«Опыт», построенная на отечественных верфях, и заказанная в Англии плавучая 

батарея «Первенец», поднявшая флаг в 1863 году. 

Преобразования в области перевооружения ставили своей задачей обеспечить 

армию современным оружием и были рассчитаны на создание отечественной 

военной промышленности. Изобретения и открытия русских ученых и инженеров 

Обухова, Гадолина, Маиевского, Чернова, Лаврова, Горлова и других содействовали 

реализации программы перевооружения. И все же к середине 70-х годов 

перевооружение армии не было закончено. Многосистемность вооружения, 

отсутствие должного количества тяжелой и осадной артиллерии, а также 

дальнобойных орудий полевой артиллерии, представляли серьезный недостаток, 

обнаружившийся во время войны 1877-1878 годов 

Реорганизация военного обучения 

Развитие новых тактических принципов, внедрение новых образцов 

вооружения требовали реформирования военного обучения. В 1858 году были 

сформированы учебные батальоны для подготовки учителей «искусной стрельбы». 
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В Петербурге и Москве были созданы специальные школы для подготовки 

инструкторов гимнастики и фехтования.  

В 1863 году были упразднены кадетские корпуса, а на их месте было открыто 

3 военных училища – Константиновское, Павловское и Александровское. 

Продолжительность обучения в них составляла 2 года, а количество юнкеров в 

каждом составляло 300 человек. При военных округах создавались юнкерские 

училища, в которых готовились офицерские кадры. Создание военных училищ 

значительно подняло уровень подготовки офицеров, однако из-за недостаточного 

количества выпускников, не удовлетворялись потребности армии офицерами даже 

по штату мирного времени. Если для пехоты и кавалерии этот вопрос решался за 

счет юнкерских училищ, то для артиллерии и инженерных войск этот вопрос остался 

не решенным. 

Офицеры высшей категории получали подготовку в военных академиях, но 

количество выпускников академий было недостаточно. Кроме того, отсутствовали 

краткосрочные курсы переподготовки старших офицеров.  

Организация армии в 70-е годы XIX века 

Большая протяженность границ Российской империи порождала проблему 

содержания большой армии. Свои представления об изменении порядка воинской 

повинности, формирования резервной армии и сокращение сроков действительной 

военной службы Милютин изложил в записке, поданной 7 ноября 1870 года 

императору. Идеи, изложенные в записке, были включены в «Устав о воинской 

повинности» утвержденный императором 1 января 1874 года. 

Согласно Уставу, общий срок военной службы в сухопутных войсках составил 

15 лет, на флоте – 10 лет, из которых действительная военная служба равнялась 6-ти 

годам на суше и 7-ми – на флоте, в запасе – 9-ти годам на суше и 3-м – на флоте. 

Пехота и пешая артиллерия комплектовались по территориальному принципу. 

Рекрутские наборы отменялись, а призыву на военную службу подлежало всё 

мужское население, достигшее 21 года. Лица, которые были освобождены от службы 

в армии по различным льготам, зачислялись в ополчение на случай объявления 

войны. Выйдя в запас, солдат лишь время от времени мог призываться на учебные 

сборы, которые не препятствовали его частным занятиям или крестьянскому труду. 

Устав также предусматривал льготы по образованию и отсрочки по семейному 

положению. Так, освобождению от службы подлежали единственные сыновья у 

родителей, единственные кормильцы в семье при малолетних братьях и сестрах, 

представители некоторых национальностей. От военной службы полностью были 

освобождены духовенство, врачи и преподаватели. 

Для исполнения воинской повинности в каждой губернии учреждались 

губернские по воинской повинности присутствия, которые находились в ведении 

Управления по делам воинской повинности Главного штаба Военного министерства 

Российской империи. Устав о воинской повинности с изменениями и дополнениями 

продолжал действовать до января 1918 года. 

Обмундирование 
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Обмундирование войск в царствование 

Александра II подвергалось неоднократным 

изменениям. Формы приближались то к прусским, 

то к французским образцам. Упразднены каски – 

кепи с широким цветным околышем (в гвардии и 

стрелковых частях – фуражки). Мундиры с 

лацканами были двубортные (а однобортные 

носились без лацканов).  

Форма была просторна и допускала в холодное 

время поддевание утепления. В феврале 1856 г. 

фракоподобные мундиры были заменены 

мундирами с полной юбкой. Кавалерия сохранила 

блестящие мундиры и их цвета, но покрой был 

сделан более удобным. Все получили просторные 

шинели с отложным, закрывавшим уши воротником 

с матерчатыми петлицами; воротники мундиров 

были понижены и уширены. Армейский мундир был 

сначала двубортным, затем однобортным.  

Шаровары носились в сапоги лишь в походе, потом 

у нижних чинов всегда. Летом шаровары были полотняные. 

Красивые, но неудобные каски остались только у кирасир и в гвардии, 

имевшей, кроме того, фуражки без козырьков. Парадный и обыкновенный убор 

составляло кепи. Уланы продолжали носить кивера с ромбовидным верхом. 

В середине XIX века стало популярным составление памятных книжек, 

представляющих собой краткие справочники по необходимым для офицеров 

вопросам, например «Рекогносцировка местности», «Карты и проекции», «Сведения 

из артиллерии» и другое. Памятная книжка офицера включала и разъяснения по 

обмундированию. В ней давались четкие указания о видах одежды, количестве 

комплектов, сроках ее использования, порядке наложения клейм, правилах ношения 

некоторых предметов обмундирования.  

Положение о наградах по службе 1859 года 

В 1859 году было принято положение о наградах по службе, определявшее 

виды всех наград и порядок пожалования ими.  

Положение вводило строго иерархическую систему наград: получению высшей 

награды предшествовало награждение низшей по рангу. Срок для получения 

очередной награды равнялся 3 годам. Помимо награждения орденами и медалями, 

положение устанавливало правила дарования наградного оружия. 

 

§32. Русско-турецкая война 1877 – 1878 годов 

Причины войны и планы воюющих сторон. Действия на европейском 

театре войны. Форсирование Дуная. Первый переход русских войск через 

Балканские горы. Осада Плевны и оборона Шипки. Второй переход русских 

войск через Балканские горы. Кавказская кампания. 

Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский трактат. 

Причины войны и планы воюющих сторон 

Жестокое подавление восстаний 1875 – 1876 годов в Болгарии вызвали 

сочувствие к положению христиан Османской империи во всех европейских 

государствах. Российский император Александр II выступил за свободу 

Рисунок 56. Перемены в обмундировании 

при Александре II.  

Иллюстрации К.К. Пиратского 
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православных славян от турецкого владычества и в апреле 1877 года объявил Турции 

войну. 

План войны против Турции был составлен ещё в октябре 1876 года генералом 

Николаем Николаевичем Обручевым и скорректирован императором и 

главнокомандующим великим князем Николаем Николаевичем. Он был основан на 

идее стремительного достижения результата в максимально короткие сроки: армия 

должна была перейти Дунай на среднем течении реки, на участке Никополь — 

Свиштов, где у турок не было крепостей, в районе, населённом дружелюбно 

настроенными к России болгарами. После переправы армия должна была 

разделиться на три равные группы. Первая блокировала турецкие крепости в 

низовьях Дуная. Вторая действовала против турецких сил в направлении Видина. 

Третья армия должна была перейти через Балканские горы и наступать на 

Константинополь. 

Турецкий план предусматривал активно-оборонительный образ действий. 

Главные силы сосредотачивались в районе крепостей Рущук, Шумла, Базарджик и 

Силистрия. Они должны были увести русские войска вглубь Болгарии и затем 

разгромить их. Вспомогательные силы Османа-паши, сосредоточенные у городов 

Софии и Видина препятствовали соединению русской армии с сербами. Балканские 

проходы и укрепления по Среднему Дунаю были заблокированы небольшими 

турецкими отрядами. 

Действия на европейском театре войны. Форсирование Дуная  

В мае 1877 года русские войска прошли по территории Румынии и в июне в 

нескольких местах переправилась через Дунай. Для обороны переправ русской 

тяжёлой артиллерией были взорваны турецкие мониторы (низкобортные 

броненосные корабли с мощным артиллерийским вооружением) «Лютфи-Джелиль» 

и «Хивзи Рахман». Также на Дунае были установлены минные заграждения, 

прикрытые береговыми батареями и лёгкие минные катера. Войска были в зимних 

чёрных мундирах, чтоб оставаться незамеченными в темноте.  

После успешной переправы главных сил русской армии был выделен 

передовой отряд под командованием генерала Иосифа Владимировича Гурко, 

которому поручено овладеть проходами в Балканский хребет.  

Другой отряд под командованием цесаревича Александра Александровича 

(будущего императора Александра III) получил назначение наступать к Рущуку и 

постараться захватить эту крепость. Но осада продолжалась на протяжении почти 

всей войны. Крепость капитулировала лишь в феврале 1878 года. Часть войск (9-й 

корпус с Кавказской казачьей бригадой) была направлена на Никополь. Другая часть 

была оставлена у крепости Журжи. Оставшиеся вооруженные силы составили 

общий резерв. 

Первый переход русских войск через Балканские горы 

В конце июня 1877 года началось наступление русских передовых отрядов. 

Были заняты города Бяла и Тырнов. Донские казаки вошли в Плевну, разоружили 

турецкий гарнизон и покинули город.  

Передовой отряд Гурко занял Шипкинский перевал и город Эски-Загру. Вскоре 

сюда подошёл переброшенный из Албании турецкий 20-тысячный корпус 

Сулейман-паши. Состоялся бой, в ходе которого турецким вооруженным силам 

удалось ворваться в город. Болгарские отряды держали оборону, пока жители города 

покидали город. После сражения у Эски-Загры передовой отряд отошёл к Шипке.  

Девятый корпус под командованием генерала Николая Павловича Криденера 

взял крепость Никополь, откуда трем турецким батальонам удалось уйти в Плевну. 
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Осман-паша 1 июля оставил город Видин и 7 июля подошёл к Плевне, занятой 

турецкими батальонами. Высланный к Плевне отряд от корпуса Криденера 

обнаружил сосредоточение превосходящих по численности турецких войск и с 

большими потерями отступил. От полного разгрома русский отряд спас Донской 

девятый казачий полк.  

Осада Плевны и оборона Шипки 

Русские войска попытались повторно овладеть Плевной, но численность их 

была недостаточна. 

19 июля император Александр II распорядился мобилизовать Гвардейский 

корпус, два гренадерских, два пехотных и одну кавалерийскую дивизию. Пока эти 

вооруженные силы собирались, были привлечены отряды румынского князя. 

Необходимые резервы из России подошли только в сентябре.  

Турецкие войска неоднократно пытались атаковать русских на Шипкинском 

перевале, а затем перешли к обстрелу русских позиций. 

Предпринятые в июле – августе неудачные штурмы 

Плевны сковывали действия русских войск. 

Главнокомандующий и император уже приняли решение 

отвести русские войска от Плевны, но военный министр 

Дмитрий Алексеевич Милютин настоял на продолжении 

борьбы с армией Осман-паши. Было решено взять Плевну 

блокадой. Осаду Плевны было поручено организовать 

Эдуарду Ивановичу Тотлебену. Русским войскам 

предстояло взять укреплённые турецкие редуты, которые 

могли стать опорными пунктами в случае выхода турецких 

войск из Плевны. 

Турецкие войска под командованием Мехмета-Али, 

существенно превышающие по численности вооруженные 

силы Рущукского отряда после нескольких боев на Кара-

Ломе действовали нерешительно и лишь оттеснили 

русские отряды с правого берега этой реки. Новая попытка 

Сулеймана овладеть Шипкинским перевалом также окончилась неудачей. В октябре 

отряды Гурко заняли турецкие редуты Горный Дубняк и Дольный Дубняк. Атаки 

турецких войск на Шипкинском перевале продолжались, но русские войска больше 

страдали от болезней, морозов и снежных буранов. Пытаясь снять осаду с Плевны, 

турецкое командование решило в ноябре организовать наступление по всему 

фронту. Но оно было успешно отражено. Русское командование запретило 

переходить в контратаку до завершения боевых действий под Плевной. В Плевне же 

турецкая армия стала испытывать недостаток продовольствия. На военном совете 

турецкое командование решило прорвать 

блокаду. Эта попытка закончилась 

неудачей и Плевна капитулировала. 

Второй переход русских войск через 

Балканские горы 

Русская армия перешла в наступление. 

В декабре 1877 года отряд Гурко, перейдя 

через Балканы занял Софию. Отряды 

генералов М. Д. Скобелева и Н. И. 

Святополк-Мирского в сражении при 

Шейново окружили и взяли в плен армию 

Рисунок 57. Э.И. Тотлебен. 

Художник Рудольф Виммер 

Рисунок 58. Генерал М. Д. Скобелев на коне. 

Художник Н. Д. Дмитриев-Оренбургский 
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Вессель-паши. В январе 1878 года в сражении под Филиппополем (Пловдивом) была 

разбита армия Сулейман-паши, а 8 января русские войска вошли в Адрианополь. 

Рущукский отряд под 

командованием цесаревича Александра 

Александровича занял Разград, Осман-

Базар. Взятием Хаджи-Оглу-

Базарджика боевые действия на 

Балканах завершились. 

Кавказская кампания  

Военные действия на Кавказе 

согласно планам русского 

командования были необходимы для 

отвлечения сил противника. Но задача 

несколько осложнилась восстанием в 

Абхазии, поддерживаемом турецкими 

военными силами, а также мятежи в 

Чечне и Дагестане, вынудившее русское 

командование оставить там две пехотные дивизии. 

Командующим Кавказским корпусом был назначен генерал Михаил 

Тариэлович Лорис-Меликов. В апреле русские войска заняли без боя крепость 

Баязет, затем Ардаган. В июне Баязет был осажден турецкими вооруженными 

силами. Русский гарнизон укрылся в цитадели – укрепленном сооружении внутри 

крепостной ограды. Во время осады отряды курдов, сражавшихся на стороне 

Османской империи, устроили массовую резню армянского населения города. В 

конце июня русские войска вынуждены были оставить Баязет. На Батумском 

направлении военные действия приняли затяжной позиционный характер, 

продолжавшийся до конца войны.  

В сентябре русские войска перешли в наступление и осадили крепости Карс и 

Эрзерум. Карс удалось взять в ноябре. Но захват Эрзерума, где укрывались остатки 

неприятельской армии, в условиях наступивших холодов и сложностей со 

снабжением войск продовольствием, оказался более сложной задачей. Город-

крепость удалось взять лишь в феврале 1878 года.  

Ночью 26 января 1878 года катера вооружённого парохода «Великий князь 

Константин» под командованием лейтенанта Степана Осиповича Макарова 

произвели первую в истории мирового флота успешную торпедную атаку, в 

результате которой на Батумском рейде был потоплен турецкий сторожевой 

пароход. 

Сан-Стефанский мирный договор 

Мирные переговоры начались еще после победы при Шейнове, но сильно 

затянулись вследствие вмешательства Англии. После долгого дипломатического 

маневрирования и взаимных угроз со стороны Англии и России наконец был 

подписан предварительный Сан-Стефанский мирный договор с Турцией. 

Сан-Стефанский договор признавал независимость Сербии, Черногории, 

Валахии и Молдавии, а их территория увеличивалась. Босния и Герцеговина должны 

были образовать автономную область. Создавалось новое автономное славянское 

княжество на Балканах – Болгария, которое включало этнические болгарские 

территории в Мёзии, Фракии и Македонии. Болгария простиралась от Дуная до 

Эгейского моря, от Чёрного моря до Охридского озера и должна была два года 

находиться под русским управлением, после чего получить полную автономию. 

Рисунок 59. Эпизод из Русско-Турецкой войны 1877–1878 

годов. Художник А.Д. Кившенко 
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Турция обязывалась выплатить контрибуцию, часть которой погашалась за 

счет уступки Ардагана, Карса, Батума, Баязета, Добруджи, острова дельты Дуная и 

Змеиного острова. Северная Добруджа переходило к Румынии. 

Условия Сан-Стефанского договора не удовлетворили Англию, Австрию, а 

также румын и сербов. Австрия потребовала созыва европейского конгресса, 

который бы обсудил Сан-Стефанский договор. Англия поддержала это требование. 

Россия и Османская империя начали вновь готовиться к продолжению боевых 

действий. В сложившейся напряженной обстановке Германия выдвинула 

предложение о посредничестве. Александр II принял это предложение. 

Берлинский трактат 

1 июня начался Берлинский конгресс под председательством князя Бисмарка и 

ровно через месяц был подписан Берлинский трактат, изменивший Сан-Стефанский 

договор.  

Османская Болгария была разделена на три части. Первую часть составило 

автономное княжество Болгария от Дуная до Балканских гор с центром в Софии. 

Выборный глава этого княжества утверждался султаном с согласия великих держав. 

Временно управление Болгарией до введения в ней конституции сохранялось за 

русским комиссаром, однако срок пребывания русских войск в Болгарии был 

ограничен 9 месяцами. Турецкие войска не имели права находиться в княжестве, но 

оно обязано было платить Турции ежегодную дань. 

Вторую – автономную провинцию Османской империи Восточную Румелию с 

центром в Филиппополе образовали болгарские земли к югу от Балканских гор. 

Османская империя получала право охранять границы и Восточной Румелии силами 

регулярных войск, расположенных в пограничных гарнизонах. 

Третья часть – Македония, включавшая земли до Адриатики и Эгейского моря, 

возвращалась Османской империи без каких-либо изменений в статусе. На этих 

территориях, а также на Крите и в турецкой части Армении, Османская империя 

обязывалась провести реформу местного самоуправления и уравнять в правах 

христиан с мусульманами. 

Турция отказывалась в пользу Персии от прав на спорный пограничный город 

Хотур. Была признана независимость Черногории, Сербии и Румынии. Но 

территориальные приращения Черногории и Сербии, предусмотренные Сан-

Стефанским договором, были урезаны. Черногория, получившая на Адриатическом 

море порт Антивари, лишалась права иметь флот, а морской и санитарный контроль 

в этих водах передавался Австро-Венгрии. Территория Сербии несколько 

увеличивалась, но не за счёт Боснии, а за счёт земель, на которые претендовала 

Болгария. Румыния получала населённую в то время преимущественно болгарами 

Северную Добруджу и дельту Дуная. Австро-Венгрия добилась права на оккупацию 

Боснии и Герцеговины, а также держать гарнизоны между Сербией и Черногорией. 

Гарантировалась свобода судоходства по Дунаю от Чёрного моря до Железных 

Ворот. 

Россия отказывалась от Баязета и Алашкертской долины, приобрела лишь 

Ардаган, Карс и Батум, в котором обязалась ввести режим порто-франко (порт 

свободной торговли). России возвращалась Южная Бессарабия. 

Османская империя обязывалась провести реформы в местностях, населённых 

армянами. 
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§33. Преобразования в армии и на флоте в период правления Александра 

III 

Изменения в военно-окружной системе управления вооруженными 

силами. Развитие системы коммуникаций. Комплектование армии. Военная 

подготовка. Усовершенствование стрелкового оружия. Комплексная 

программа судостроения на 1882 – 1900 годы и совершенствование управления 

флотом. 

Недостатки, вскрытые при подготовке к Русско-турецкой войне 1877-1878 

годов и в ходе ее попытался устранить новый император Александр III. 

Преобразования начались с замены военного министра Д. А. Милютина на генерал-

адъютанта Петра Семеновича Ванновского. 

Изменения в военно-окружной системе управления вооруженными силами 

Изменение границ государства потребовали усовершенствования военно-

окружной системы управления вооруженными силами. В 1881 году в связи с 

Туркестанского военного округа был расформирован Оренбургский. Для 

централизации руководства частями и соединениями вдоль границы с Западным 

Китаем войска, дислоцированные в Западно-Сибирском военном округе и 

Семиреченской области, объединились в Омский военный округ. Было образовано 

Особое управление Закаспийской области, ранее входившей в состав Кавказского 

военного округа. В 1884 году Восточно-Сибирский военный округ разделили на два 

– Иркутский, сосредоточившийся на обороне Забайкалья, и Приамурский, 

объединивший аналогичные функции на Дальнем Востоке как потенциальном 

театре возможной войны.  

Развитие системы коммуникаций 

Изменение границ государства также повлекло за собой развитие системы 

коммуникаций. В 1885 году в Главном штабе был образован отдел организации 

перевозок войск и военных грузов. С 1880 года по 1888 год была сооружена 

Закаспийская железная дорога, связавшая Среднюю Азию с берегом Каспийского 

моря. В 90-е годы началось строительство Сибирской железной дороги, 

соединившей центр России с Дальним Востоком, была введена в строй Закавказская 

железная дорога, благодаря которой Баку, Тифлис, Эривань получили сообщение с 

городами центральной России.  

Комплектование армии 

Комплектование русской армии до 1891 года осуществлялось по Уставу о 

воинской повинности в редакции 1876 года. Согласно внесенным в Устав в 90-е годы 

изменениям предусматривалось более широкое использование ополчения для 

пополнения кадровых войск, увеличение срока пребывания в ополчении с 40 до 43 

лет, разделение ополчения по родам оружия. Таким образом, в военное время Россия 

могла быстро мобилизовать 2 729 тыс. чел. Проведенные преобразования 

Александром III коснулись не только численности армии, но и организации всех ее 

звеньев и устройства родов оружия.  

К началу царствования Александра III в русской армии было 19 корпусов, вне 

корпусной системы остались, 20, 21 и 23-я пехотные дивизии и 3-я Кавказская 

кавалерийская дивизия. 

Корпуса объединяли все рода войск. В состав армейского корпуса входили две 

пехотные дивизии, одна кавалерийская дивизия, саперный батальон и летучий парк 

(войсковая часть, служившая для пополнения расхода боевых припасов в войсках на 

поле сражения). Пехотная дивизия включала две пехотные бригады двухполкового 

состава и одну артиллерийскую бригаду. Каждый полк имел по четыре батальона 
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четырехротного состава и, сверх того, одну нестроевую роту. Кавалерийская 

дивизия включала две кавалерийские бригады двухполкового состава и две конные 

батареи. В таком виде корпусная организация существовала до конца XIX в. Она 

определялась средствами борьбы, которые, в свою очередь, обуславливали функции 

родов войск.  

В связи с подготовкой резерва рядового состава для развертывания массовой 

армии резко увеличилась потребность в офицерских кадрах. Вместе с тем, в армии 

преобладали офицеры старших возрастов, поэтому в 1899 году были введены 

«Временные правила о предельном возрастном цензе для состоящих на службе 

генералов, штаб- и обер-офицеров».  

Военная подготовка 

В 1882 году военные гимназии были преобразованы в кадетские корпуса. 

Кроме уже существовавших кадетских корпусов были образованы два новых: 

Донской кадетский корпус и второй Оренбургский. Кроме того, открылись две 

трехклассные приготовительные школы – Иркутская и Хабаровская. В кадетские 

корпуса принимали только детей дворян.  

В кадетских корпусах ликвидировалось 

деление по возрастам, которое заменялось 

распределением по ротам. В июле 1884 года в 

кадетских ротах были введены должности 

командиров рот, а также звания вице-

фельдфебелей и вице-унтер-офицеров. Вместо 

гражданских воспитателей были назначены 

офицеры, введены строевые занятия и 

учреждены летние лагеря для кадетов.  

Учебный курс кадетских корпусов, как и 

военных гимназий, рассчитывался на семь лет. 

Для разработки проекта новой учебной 

программы для кадетских корпусов при 

Главном управлении военно-учебных заведений 

в 1886 году была создана комиссия из 

директоров и инспекторов классов, которая 

должна была пересмотреть учебные программы 

военных гимназий 1882 года и сократить курсы общеобразовательных наук в пользу 

военно-физической подготовки.  

Вольноопределяющиеся и выпускники гражданских средних учебных 

заведений могли получить военное образование в общевойсковых военных и 

юнкерских училищах. Помимо общевойсковых учебных заведений, в русской армии 

существовали специальные военные училища, выпускавшие 

высококвалифицированных офицеров артиллерии, инженерных войск и 

специальных родов службы (топографической, юридической). В военных и 

юнкерских училищах обучались 2-3 года. С 1885 года некоторые училища 

принимали только окончивших кадетские корпуса. Обучение в юнкерских училищах 

включало в основном предметы военного дела в объёме знаний, необходимых 

командиру взвода (роты). Выпускникам этих училищ присваивался чин 

подпрапорщика (подхорунжего). Первый обер-офицерский чин прапорщика (с 1884 

года – подпоручика), хорунжего они получали лишь после определённого срока 

службы в войсках.  

Рисунок 60. Жетон Донского Александра III 

Кадетского корпуса. Фотография 
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В 1886 году Военное министерство открыло при Московском, Киевском, 

Елизаветградском юнкерских училищах отделения с военно-училищным курсом для 

подготовки обер-офицеров, предназначавшихся для занятия более высоких 

должностей. Вскоре из юнкерских училищ (с годичным курсом) стали выпускать 

подпрапорщиков на правах младших офицеров. Подпрапорщики эти через год-

другой производились непосредственно в подпоручики.  

К началу царствования Александра III функционировали Павловское, 

Константиновское, Александровское пехотные училища и Николаевское 

кавалерийское. В 1894 году Константиновское военное училище было 

преобразовано в артиллерийское. Постепенно все общевойсковые училища 

увеличивали количество выпускников.  

В 1882 году открыты офицерские школы — стрелковая, артиллерийская (для 

практического совершенствования кандидатов в ротные и батарейные командиры) и 

электротехническая, в офицерских школах усовершенствования командного и 

инженерно-технического состава, появившихся в 90-е годах обучались один год, в 

академиях учились от 3 до 5 лет.  

Николаевская академия Генерального штаба являлась главным центром 

подготовки общевойсковых командиров и специалистов штабной службы. 

Соответствующих специалистов готовили Михайловская артиллерийская, 

Николаевская инженерная и Военно-юридическая академии. В 1883 году был открыт 

курс восточных языков при школе министерства иностранных дел. На этом курсе в 

течение трёх лет преподавались арабский, персидский, турецкий и татарский языки, 

международное и мусульманское право. Ежегодно принимались 5 офицеров, 

которые по окончании курса обязаны были прослужить в Азии не менее 4,5 года.  

Усовершенствование стрелкового оружия  

16 апреля 1891 года император Александр III утвердил образец трёхлинейной 

винтовки системы Сергея Ивановича Мосина. Под трёхлинейным наименованием 

подразумевается калибр винтовки, равный трём линиям – устаревшим единицам 

измерения длины. Одна линия – 1/10 дюйма, 

следовательно, калибр винтовки составлял 

3/10 дюйма, или 7,62 мм. 

Трёхлинейка использовалась около 60 

лет, превратившись в эффективное оружие в 

руках солдат императорских войск и Красной 

армии, особенно в годы Великой 

Отечественной войны. С конца XIX века 

отечественные предприятия выпустили около 

37 млн трёхлинеек. Необычайную 

популярность детища Мосина эксперты 

объясняют высокой надёжностью винтовки, её 

простотой в производстве и эксплуатации. 

Массовое производство трёхлинеек было налажено на заводе в Сестрорецке. 

Мосин получил должность начальника этого предприятия, где проработал до конца 

жизни. Позднее изготовлением винтовок занимался Ижевский оружейный завод. 

Трёхлинейка выпускалась в трёх модификациях: пехотной, драгунской и казачьей, 

отличавшихся длиной и наличием штыка. 

В основу «мосинки» положен простой и эффективный механизм поворотного 

продольно-скользящего затвора. При одновременном запирании затвора 

Рисунок 61. Винтовка Мосина 7,62-мм образца 

1891–1930  годов 
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трёхлинейки взводился курок. После этого боец нажимал на спусковой крючок и 

производил выстрел. 

Масса трёхлинейки составляла 4,5 кг, начальная скорость пули – 865-870 м/с, 

вместимость магазина – пять патронов, скорострельность – десять выстрелов в 

минуту. 

Боеприпас для нового оружия разработал полковник Николай Федотович 

Роговцев. Патрон снаряжался бездымным порохом и получил свинцовую пулю в 

мельхиоровой оболочке, которая была прочнее использовавшегося ранее медного 

колпачка и не изнашивала ствол, как стальной наконечник. 

«Мосинка» оснащалась облегчённым игольчатым клинком. Масса этого 

спецсредства для рукопашного боя составляла около 300 граммов. Штык 

трёхлинейки отличался квадратным поперечным сечением и коленчатой шейкой. 

Клинок примыкался к стволу по правую сторону – стрельба могла вестись только в 

таком положении, так как при снятии штыка пуля уходила в сторону. 

В 1900 году отечественная трёхлинейка была признана лучшей на Всемирной 

выставке в Париже. 

Комплексная программа судостроения на 1882-1900 годы и совершенствование 

управления флотом 

В 1882-1900 годах Морским министерством была разработана комплексная 

программа судостроения. Согласно этой программе для Балтийского моря 

планировалось построить 16 броненосцев, 13 крейсеров, 11 канонерских лодок, 100 

миноносцев и 3 транспорта. Черноморский флот должен был пополниться 8 

броненосцами, 2 крейсерами, 19 миноносцами. Сибирская флотилия получала 8 

канонерских лодок, 6 миноносцев. В 1885 году плановые показатели были 

сокращены. Всего к 1896 г. было построено и введено в строй 8 эскадренных 

броненосцев, 7 крейсеров, 9 канонерских лодок и 51 миноносец. К концу 

царствования Александра III русский флот занимал третье место в мире после 

Англии и Франции. 

Одновременно с разработкой перспективной программы кораблестроения 

особая комиссия под председательством сенатора вице-адмирала Александра 

Павловича Жандра предложила ряд мер по дальнейшему совершенствованию 

структуры центральных учреждений морского ведомства. Выводы комиссии о 

целесообразности отделения хозяйственных функций от боевых и строевых легли в 

основу реформ 1884-1885 годов. Был воссоздан Главный морской штаб, состоявший 

из двух отделов: военно-морского и личного состава. Военно-морской отдел 

занимался планированием боевой подготовки, сбором и систематизацией сведений 

по иностранным флотам, составлением инструкций и наставлений. Отдел личного 

состава занимался строевой частью и учетом состава военнослужащих флота.  

 

§34. Русско-японская война 1904 – 1905 годов. Оборона Порт-Артура 

Расширение влияния Российской империи на Дальнем Востоке. Борьба 

Японии за доминирование в Корее. Причины войны. Состояние вооруженных 

сил противников к началу войны. Планы сторон.  

Начало войны. Блокада Порт-Артура. Японское наступление в 

Маньчжурии. Оборона Порт-Артура. Сражение при Ляояне и на реке Шахэ. 

Крейсерские операции. Уничтожение конвоя «Хитачи-Мару». 

Кампания 1905 года. Сдача Порт-Артура. Набег на Инкоу. Сражение при 

Сандепу. Мукден. Цусима. Вторжение на Сахалин. Окончание войны. Итоги 

войны.  
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Деятельность С. О. Макарова, А. Н. Куропаткина, З. П. Рожественского. 

Русско-японская война в культуре. 

Три основных направления внешней политики Российской империи начала 

XXвека определились еще до вступления на престол императора Николая II.  

Франко-русский союз, который Александр III считал основой европейской 

безопасности, постепенно стал отходить на второй план, уступая сближению России 

и Германии.  

Приоритетное для политики Александра III южное направление, в частности 

вопрос контроля над проливами Босфор и Дарданеллы, также отошло на второй 

план. Заключение в 1897 году соглашения с Австро-Венгрией о сохранении status-

quo на Балканах позволило правительству Николая перенести все усилия 

дипломатии на третье, восточное, направление. 

Доктрина «открытых дверей и равных возможностей», провозглашенная США, 

привела к экономическому и политическому ослаблению Китая. Англия, Франция, 

США, Германия имели здесь свои зоны влияния. Россия также стремилась 

укрепиться на Дальнем Востоке. По мнению С.Ю. Витте учреждение русско-

китайского банка и строительство Транссибирской магистрали давало значительный 

стимул к дальнейшему развитию экономики и усилению влияния России. Но просто 

связать железной дорогой центральную часть империи с восточной окраиной было 

недостаточно, необходим был незамерзающий порт в Тихом океане для экспорта 

российских товаров и охраны восточных границ.  

К активным действиям Россию подтолкнули итоги японо-китайской войны 

1894-895 годов. Симонисекский мирный договор обязал Китай признать 

независимость Кореи (де-факто находившейся под протекторатом Японии), 

уступить соседу Квантунский полуостров, Тайвань, а также выплатить 

контрибуцию.  

Россия столкнулась с непростым выбором: с одной стороны опасность 

ухудшения русско-японских отношений, с другой – желание укрепить 

экономическое и военной сотрудничество с Китаем. В результате военного союза с 

Китаем с 1896 года Россия получала право на строительство и эксплуатацию 

железной дороги, соединившей Читу и Владивосток через территорию Маньчжурии 

(Китайская Восточная железная дорога), что привело к ухудшению российско-

японских отношений. Еще двумя годами позже между Россией и Китаем был 

подписан договор о передаче в аренду на 25 лет Квантунского полуострова с Порт-

Артуром и торговым портом Далянь (Дальний), таким образом, Россия получила 

военную базу на юге полуострова, которую несколькими годами ранее Япония была 

вынуждена уступить под давлением европейских держав.  

Дров в огонь подбросило восстание ихэтуаней в Китае 1899-1901 годов, 

направленное против иностранного влияния. Подавление восстания не обошлось без 

вмешательства иностранных держав в лице межнационального экспедиционного 

корпуса. В ходе этих событий Россия в 1900 году ввела в Маньчжурию войска для 

защиты КВЖД. Требования Японии о выводе войск остались незамеченными.  

Обострение русско-японских отношений вызывало опасения у российской 

политической элиты, идеологом которой стал С.Ю. Витте, высказывавшийся за 

более осторожную политику в этом регионе. Япония тоже не стремилась к военному 

конфликту с соседом. В 1903 году она выступила инициатором соглашения о разделе 

сфер влияния: Маньчжурия оставалась бы в зоне российских интересов, Корея – в 

сфере влияния Японии. Николай II под влиянием Вильгельма II и своего 

ближайшего окружения во главе с А.М. Безобразовым отверг предложение японцев. 
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Япония, опасавшаяся за свое влияние в Корее и подталкиваемая Великобританией и 

США, 24 января 1904 года объявила о разрыве дипломатических отношений с 

Россией. Война была неизбежна. 

Военный потенциал Росси был несопоставим с потенциалом Японии. 

Численность российских войск превышала 1 млн. человек, еще 3,5 млн. состояли в 

запасе. Но при этом к 1904 году Приамурский военный округ и Квантунский 

укрепленный район насчитывали лишь около 100000 человек. Командование 

русской армии недооценивало важность скорострельного и автоматического 

оружия. В войсках была сформирована всего лишь одна пехотная пулеметная рота, 

на вооружении которой состояло 8 пулеметов системы Максима. Артиллерия была 

представлена образцами двадцатилетней и тридцатилетней данности.  

Планы ведения войны предполагали оборону до прихода основных сил из 

европейской части страны и дальнейшее вытеснение противника за пределы 

Маньчжурии и Кореи. Планы командования предусматривали также высадку 

десанта на японские острова. Основные силы русского флота были сосредоточены в 

Порт-Артуре, крейсера и отряд малых миноносцев находились во Владивостоке, 

крейсер «Варяг» и канонерская лодка – в Чемульпо (Корея), канонерская лодка – в 

Шанхае (Китай).  

Японская армия перед началом наступления начитывала более 350 тыс. 

человек. На вооружении японцев в двух дивизиях находилось около 150 пулеметов. 

Артиллерия была представлена скорострельными и горными орудиями нового 

образца, в том числе 280-мм мортирами, представлявшими собой мощное средство 

огневой поддержки. 

Принципиально важным вопросом для Японии стало господство на море, 

позволявшее беспрепятственно осуществить высадку своих войск на материк. После 

этого необходимо было разбить русские войска до подхода к ним основных сил. 

Японская эскадра Тихого океана насчитывала 7 эскадренных броненосцев, 4 

броненосных и 7 легких крейсеров, 37 эскадренных миноносцев и 2 минных 

крейсера. Их вооружение было на порядок лучше, а скорость выше. Японцы делали 

ставку на быстрое маневрирование и охваты военных сил противника.  

В ночь с 26 на 27 января 1904 года японский флот совершил внезапное 

нападение на Тихоокеанскую эскадру, стоявшую на рейде в Порт-Артуре. В 

результате атаки из строя вышли два лучших русских броненосца и один крейсер. 

Замысел японского командования состоял в том, чтобы нанести максимальный 

ночной урон, а днем добить остатки эскадры. Однако днем русские корабли дали бой 

вновь подошедшим японским силам. Артиллерийскую дуэль поддержали береговые 

батареи Порт-Артура. Еще несколько русских кораблей были выведены из строя, но 

и японцам пришлось отступить в открытое море. Российский флот оказался 

практически заблокирован на своей базе. 

Одновременно с этим 27 января 1904 года в порту Чемульпо адмирал Уриу 

потребовал командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева выйти в море, либо японцы 

угрожали расстрелять крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец» прямо в 

порту. Командир принял решение принять неравный бой. Поединок двух 

российских кораблей с японской эскадрой продолжался больше 40 минут, «Варяг» 

смог потопить один миноносец и подбить два крейсера. В строю осталось чуть 

больше половины команды. Когда дальнейшее сопротивление стало 

бессмысленным, В.Ф. Руднев отдал приказ возвращаться в Чемульпо. Там, чтобы 

корабли не достались японцам, на «Варяге» были открыты кингстоны, а «Кореец» 

был взорван своей командой. 
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Внезапная атака позволила Японии с первых дней войны установить 

господство на море и без препятствий перевозить свои войска на материк.  

Командование сухопутными войсками, придерживаясь плана принятого 

накануне войны, с первых дней заняло выжидательную позицию, отказавшись от 

возможности атаковать японцев прежде, чем они смогут высадить свои главные 

силы. Первое же сражение на р. Ялу с превосходящим более чем в два раза 

противником закончилось поражением российской армии. Заняв оборону на 

китайско-корейской границе, генерал А.Н. Куропаткин позволил японцам 

беспрепятственно высаживаться на побережье Ляодунского полуострова.  

Вторжение японцев в Маньчжурию было молниеносным. В боях за 

Цзиньчжоускийперешеек и при Вафангоу наглядно проявилась эффективность 

пулеметного огня против пехоты. Высадившись на Ляодунском полуострове, 

японская армия смогла перерезать сообщение Порт-Артура с основными силами 

русских войск. Оборону держал гарнизон под командованием А.М. Стесселя. 

Крепость пережила четыре штурма противника, но не сдалась. Планы японцев по 

быстрому захвату Порт-Артура сорвались.  

Под непрерывным артиллерийским обстрелом находилась и русская эскадра 

под командованием вице-адмирала С.О. Макарова. Новый командующий 

Тихоокеанским флотом организовал эффективную оборону и попытался 

перехватить инициативу. По его распоряжению прибывшие рабочие Балтийского 

судостроительного завода начали ремонт пострадавших кораблей. Так, эскадра, 

намертво запертая в порту, уже через считанные дни смогла выйти в открытое море, 

а моряки готовились к предстоящим боям под постоянным огнем противника.  

13 апреля 1904 года, узнав, что один из 

миноносцев ведет неравный бой с несколькими 

японскими кораблями, С.О. Макаров отдал 

приказ эскадре выйти в море. Атаковав 

японцев, адмирал увидел приближающиеся 

основные силы японского флота и отдал приказ 

отступать. Трезво оценивая обстановку, он 

понимал, что до вступления в строй 

пострадавших броненосцев «Цесаревич» и 

«Ретвизана» от решительных сражений с 

противником лучше воздержаться.  

Броненосец «Петропавловск», на котором 

располагался весь штаб, шел первым. В 9.40 

минут корабль подорвался на мине. Из 740 

членов экипажа, из воды подняли только 80 

человек. Тела адмирала Макарова и известного художника-баталиста В.В. 

Верещагина так и не были найдены. Короткое, но продуманное командование С.О. 

Макарова привело к тому, что разбитая в предыдущих боях эскадра уже в сражении 

10 августа 1904 года смогла нанести противнику потери значительно большие, чем 

он предполагал. 

Защита крепости легла на плечи начальника сухопутной обороны генерал Р.И. 

Кондратенко. Предложение сдать крепость без боя генерал отверг. Началась оборона 

Порт-Артура, длившаяся 159 дней. 6 августа 1904 года усиленная артподготовка 

японских войск подготовила наступление основных сил. В ожесточенных боях дело 

нередко доходило до штыковых атак. Оставив под стенами недостроенной крепости 

Рисунок 62. Заряжание 9-дюймового орудия во 

время осады Порт-Артура. Фото 
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треть своей армии убитыми, генерал Ноги приказал прекратить штурм и перейти к 

осаде.  

За три последующих месяца японцы еще трижды предпринимали попытки 

захватить крепость. В ноябре 50.000 японских солдат противостояли 17000 

защитников Порт-Артура. Основные бои развернулись за гору Высокую – ключ к 

обороне крепости. Восемь дней подряд японцы беспрерывно штурмовали гору, 

кидая в бой свежие силы. С большими потерями Высокую удалось захватить. С 

потерей горы флот оказался беззащитен перед артиллерией, в течение двух дней 

эскадра Порт-Артура была потоплена.  

В начале декабря 1904 года погиб генерал Кондратенко. Военный совет 

защитников крепости принял решение держать дальнейшую оборону. Однако, 

вопреки решению совета,генерал A.M. Стессель тайком согласился на капитуляцию 

гарнизона Порт-Артура. 20 декабря был подписан акт о капитуляции. 

Только после личного приказа Николая II генерал Куропаткин двинулся на 

помощь оборонявшим Порт-Артур силам. Но момент был упущен. В сражении под 

Ляояном войска генерала А.Н. Куропаткина встретились с 1, 2 и 4 японскими 

армиями. Несмотря на численное превосходство и меньшие потери (17 тыс. потерь 

русских против 24 тыс. японских войск), генерал приказал отступить к р. Шахэ. 

Именно там впервые за всю войну образовался сплошной позиционный фронт. В 

ходе спланированной операции русских войск при Сандепу в январе 1905 года 

русские войска смогли нанести поражение 2 японской армии, но по вине генерала 

Куропаткина успех не был развит, и войска получили приказ отойти на исходные 

позиции.  

Несмотря на поражение, результаты войны еще не были предрешены. Если 

Япония уже ощущала трудности со снабжением и нехватку людских резервов, то 

Россия, по большому счету, еще всерьез не вступала в военные действия, так как 

огромные силы русской армии находились в европейской части страны. Пополнив 

свои войска (около 30.000 человек прибывали на Дальний Восток ежемесячно по 

Транссибирской магистрали), А.Н. Куропаткин предпринял новую попытку 

наступления.  

Решающее сражение под Мукденом состоялось 6-19 февраля 1905 года. 

Численное превосходство русских войск (330.000 против 270.000 японской армии) 

не помогло им одержать победу на поле боя. Русские войска были вынуждены 

отступить на север и закрепиться неподалеку от г. Харбин. В боях под Мукденом 

русские потеряли 89.000 человек, японцы не многим меньше – 71000. И все же 

расчет японцев окружить и уничтожить российские армии не оправдался. Большую 

роль в поражении войск сыграли оперативные просчеты руководства и ошибки 

командования, в частности была недооценена роль артиллерии.  

Надежду на перехват 

инициативы в боях Николай II 

возлагал на II Тихоокеанскую 

эскадру под командованием вице-

адмирала З.П. Рожественского. 

Вышедшая на помощь 

Тихоокеанскому флоту из Балтики 

эскадра, совершила не имевший на 

тот момент аналогов переход 

вокруг Европы и Африки без 

заходов в порты. Известия о падении Порт-Артура достигли З.П. Рожественского у 

Рисунок 63. Цусима, русская эскадра идет двумя колоннами. 

Художник В. Шевченко 
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берегов Мадагаскара. Дальнейший путь на Дальний Восток практически был лишен 

смысла, но Николай II отдал приказ продолжить движение во Владивосток. Утром 

14 мая 1905 года русский флот под командованием вице-адмирала принял бой с 

превосходящими в четыре раза силами противника в Цусимском проливе. 

Измотанные семимесячным переходом, перегруженные углем российские корабли 

вступили в бой с недавно отремонтированными японскими судами, команды 

которых, к тому же, успели получить необходимый боевой опыт в сражениях с 

русским флотом. За два века своей истории русский флот не знал подобного 

поражения: из 30 кораблей 20 кораблей были потоплены, 5 захвачены в плен.  

Цусимское сражение и бой под Мукденом нанесли огромный урон престижу 

русской армии. При этом Россия вполне могла себе позволить затягивать военные 

действия без дальнейшего ущерба для себя. А вот Японии грозил экономический 

крах, дальнейших резервов для ведения войны у нее не было.  

Революция 1905 года расставила свои акценты: правительство было вынуждено 

пойти на скорейшее заключение мирного договора. Посредником в переговорах 

выступил президент США Теодор Рузвельт.  

23 августа 1905 года в г. Портсмуте был заключен мирный договор, по 

которому Россия уступала Японии Квантунский полуостров и Южный Сахалин и 

обязана была вывести войска из Маньчжурии. В российской сфере влияния остались 

Северная Маньчжурия с КВЖД и Монголия, Япония устанавливала протекторат над 

Южной Маеньчжурией и Кореей.  

Русско-японская война выявила недостатки в снабжении и формировании 

российской армии, определила необходимость проведения реформ. Вместе с тем 

Россия приобрела горький, но бесценный опыт ведения военных действия на 

большой удаленности от центра, стала понятна важность артиллерии и стрельбы с 

закрытых огневых позиций (впервые был применен миномет, изобретателем 

которого считается капитан артиллерии Л.Н. Гобято), произошли изменения в 

области тактики военных действий. Портсмутский мир означал поворот внешней 

политики России обратно в европейском направлении.  

 

§35. Военные реформы в России начала ХХ века 

Реорганизация органов центрального военного управления. Изменения в 

организации, комплектовании войск и подготовке военных кадров. Закон «О 

воинской повинности» 1912 года. Новая техника и вооружение. 

«Большая программа по усилению армии» 1913 года. Деятельность Ф. Ф. 

Палицына. Совершенствование артиллерии. Реформирование инженерных 

войск. Создание авиации. Обеспечение армии воздухоплавательной, 

авиационной и автомобильной техникой. Расширение военных заводов и 

арсеналов. Меры по развитию и совершенствованию военного образования, 

увеличению количества квалифицированных военных кадров. 

Реформирование российского военно-морского флота. Малая и большая 

судостроительные программы. Реорганизация органов управления флотами. 

Введение планомерной боевой подготовки. Оборудование новых баз. Итоги 

военных реформ. 

Технический прогресс начала XX века не мог не сказаться на техническом 

оснащении армии. Бронемашины, аэропланы, радио и телеграф, появление более 

дальнобойных и скорострельных артиллерийских орудий привели к изменению 

характера и тактики военных действий. Поражение в русско-японской войне 

показало необходимость проведения реформ. 
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Из четырех представленных проектов (М.А. Газенкампфа, А.Е Эверта, А.Ф. 

Редигра, Ф.Ф. Палицына) в основу будущих преобразований был положен проект 

генерала от инфантерии Ф.Ф. Палицына, предусматривающий реорганизацию 

центрального управления, изменения в системе комплектования, боевой подготовке, 

внедрение новых видов вооружения. Федор Федорович Палицын, выпускник 

Николаевской академии Генерального штаба, с 1905 

по 1908 года занимал должность начальника Главного 

управления Главного штаба.  

В 1912 году был принят новый закон «О 

воинской повинности». По нему призыву подлежали 

мужчины, достигшие возраста 20 лет. Срок службы в 

пехоте и артиллерии составлял 3 года, на флоте – 5 лет, 

после чего человек поступал в запас, где находился 15 

лет (для пехоты и артиллерии) или 5 лет (для флота).  

В 1915 году призывной возраст был понижен до 

19 лет. При этом значительная часть призывников 

имела льготы, освобождающие от военной службы. 

Так, от призыва в действующую армию 

освобождались единственные сыновья и кормильцы, а 

также священнослужители. В мирное время призыву 

не подлежали еще и врачи, фармацевты, воспитатели, 

преподаватели. От обязательной службы были также 

освобождены представители народов Севера и Средней Азии, некоторых народов 

Сибири, Кавказа и Урала. Особая воинская повинность была предусмотрена для 

казачества, а для тех, кто имел высшее или среднее образование, срок службы 

сокращался и составлял от года до трех лет.  

К началу Первой мировой войны Россия имела самую большую по численности 

армию в Европе: почти 1,5 млн. человек, не считая 5,5 млн. обученного резерва.  

Военное министерство оставалось главным органом управления. В его состав 

входили управления, отвечавшие за определенное направление деятельности 

(инженерное, артиллерийское, военно-медицинское и т.д.). Главный штаб, 

отвечавший за мобилизацию и комплектование войск, боевую подготовку, играл 

важнейшую роль в составе Военного министерства. Ему были подчинены 

образовательные организации, готовившие офицерский состав для армии (кадетские 

корпуса, военные академии и училища). 

В 1905 году были создано Главное управление Генерального штаба, Совет 

государственной обороны (был упразднен в 1909 году) и морской Генеральный 

штаб. Главному управлению были переданы вопросы мобилизации, разведки, 

стратегического планирования и другие. 

Реформа мало затронула местное военное управление: Россия делилась на 12 

военных округов, не считая Войска Донского.  

С 1912 года вступает в силу «Большая программа по усилению армии». 

Предполагалось более чем на треть увеличить число нижних чинов и чуть менее чем 

на треть – число офицеров. В 1910 г. юнкерские училища были переведены в разряд 

военных, что означало более высокий уровень подготовки. Созданы офицерские 

автомобильная, электротехническая, воздухоплавательная, железнодорожная 

школы. 

Четырехлетний план по выпуску юнкеров пехотных училищ, разработанный 

Главным управлением военно-учебных заведений, предполагал увеличение  

Рисунок 64. Генерал Ф.Ф. Палицын. 

Фотография 
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офицерского состава пехоты почти на 1700 человек к 1918 году и почти на 5.000 

человек к 1923 году. Конкурс в Николаевскую академию Генерального штаба, 

готовившую высший командный состав, составлял более 30 человек на место.  

«Большая программа» своей задачей ставила техническое оснащение армии, 

расширение сети военных заводов и арсеналов.  

Основой армии были сухопутные войска, из которых 70% составляла пехота. 

Оставшиеся 30% приходились на кавалерию, артиллерию и инженерные войска. 

Корпус состоял из двух-трех пехотных и одной кавалерской дивизии и двух бригад 

артиллерии. В состав дивизии входили, как правило, четыре полка, бригада 

артиллерии, два кавалерийских эскадрона и специальные части. Основой 

вооружения пехоты была трехлинейная винтовка Мосина, чуть позже в войсках 

появился пулемет «Максим». 

Большое внимание «Программа» уделяла артиллерии. Планировалось заменить 

малоподвижные 8-орудийные пушки более легкими и маневренными 6-

орудийными, увеличить число легких батарей в составе артиллерийских бригад в 1,5 

раза, создать четыре новых артиллерийских бригады и два тяжелых артиллерийских 

дивизиона. Таким образом, количество батарей в армии должно было быть 

увеличено почти вдвое, чтобы сократить отставание от германской артиллерии.  

Русско-японская война показала важность инженерных войск. Как правило, 

они состояли из саперных, понтонных и железнодорожных соединений и частей. С 

1902 года в инженерных войсках появляются автомобильные части.  

Активно осваивается и воздушное пространство. Еще с конца XIX века армия 

активно использовала воздушные шары для разведки и корректировки огня. С 1908 

года в России начинается производство дирижаблей, чуть позже и аэропланов. 30 

июля 1912 года по указу Николая II была сформирована первая авиационная часть.  

К началу XX века российский 

флот занимал третье место в мире, 

уступая английскому и 

французскому. Морское 

министерство, в составе которого был 

выделен Главный морской штаб, 

разрабатывало планы военно-

морских операций, занимался 

вопросами боевой подготовки на 

флоте, комплектования, военно-

морским образованием. 

Главным соединением флота 

считалась эскадра. После 1905 года в ее состав помимо броненосцев, крейсеров и 

миноносцев входят линкоры – суда нового класса. В 1904 год на воду была спущена 

первая русская подводная лодка «дельфин». «Малая судостроительная программа», 

утвержденная в 1907 году, предусматривала выделение 30 млн. рублей на 

судостроение ежегодно.  

Перевооружение армии требовало и изменений в промышленности. Были 

построены два новых завода – трубочный и тротиловый, патронный и пороховой 

были расширены и модернизированы. Появились частное производство для 

крупнокалиберной артиллерии в Царицыне и пороховое во Владимире. Был 

расширен и выпуск орудий и брони на Обуховскомзаводе. По личному разрешению 

Николая II Военное министерство могло теперь закупать иностранное 

Рисунок 65. Подводная лодка «Нерпа»   

Спущена на воду 15 августа 1913 года. Фотография 
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промышленное оборудование без предварительного согласования с Министерством 

торговли и промышленности  

 «Устав полевой службы», принятый в 1912 году, также учел опыт русско-

японской войны. Наступление было названо основным видом боевых действий, 

главная роль в нем отводилась пехоте. Больше внимания было уделено огневой 

подготовке.  

В результате проведенных реформ было реорганизовано военное управление, 

уточнены функции центральных органов, усилена централизация. Созданы первые 

авиационные и железнодорожные части, усилены инженерные войска и войска 

связи. Необходимость повышения качества подготовки офицерских кадров повлекла 

за собой изменения в системе военного образования: усилилась специализация, 

практическая составляющая, открыта Интендантская академия для подготовки 

тыловых кадров.  

Началось оснащение армии новыми видами техники и вооружения. Тем не 

менее, «Большая программа по усилению армии» не успела к 1914 году полностью 

перевооружить вооруженные силы, Россия существенно отставала от европейских 

держав в плане технического оснащения.  

 

§36. Участие России в I мировой войне. Военная кампания 1914 года 

Вооружённые силы противников к началу войны. Начало военных 

действий. Объявление Германией войны России.  

Военная кампания 1914 года. Восточно-Прусская операция. Гумбинен-

Гольдапское сражение. Битва при Танненберге. Деятельность А. В. Самсонова 

и П. К. Рененкампфа. 

Объявление Австро-Венгрией войны России. Галицийская битва. 

Варшавско-Ивангородская операция. Лодзинская операция.  

Боевые действия на Чёрном море. Бомбардировки германо-турецкими 

силами прибрежных российских городов (Севастополь, Одесса, Феодосия и 

Новороссийск). Объявление Россией войны Турции. Возникновение 

Кавказского фронта. Сарыкамышская операция. Итоги кампании 1914 года и 

позиции сторон. 
Первая мировая война стала одним из крупнейших конфликтов мировой 

истории. Более 1,5 млрд человек из 38 государств попали под каток военных 

действий, прокатившийся по пяти континентам. До начала 40-х годов XX века, в 

межвоенный период, в России Первую мировую называли «Великая война» или 

«Великая Отечественная». Она отличалась от всех предыдущих конфликтов не 

только количеством участников, но и протяженностью фронтов, характером 

военных действий и продолжительностью сражений.  

Это была война с применение новейших образцов техники и артиллерии, а 

также средств массового поражения, в том числе запрещенных Гаагской конвенцией 

1899 года. Война, которая привела к небывалым переменам, подвергнув опасности 

сотни тысяч мирных граждан. 

Вопрос безопасности неоднократно поднимался в мировой политике с конца 

XIX века. Система военных союзов, определившая расстановку сил накануне 

Первой мировой, прочно связала между собой всех крупные мировые державы того 

времени.  Говоря о системе мировой безопасности нельзя не упомянуть мирную 

конференцию, созванную по инициативе Николая IIв 1899 году в Гааге. Цели 

Гаагской конференции состояли в том, чтобы выработать механизм и средства 

предотвращения войн, определить допустимые методы ведения войны, ограничить 
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гонку вооружений. Работу конференции нельзя было назвать в полной мере 

успешной (созданный международный суд, разместившийся в Гааге, в дальнейшем 

не играл какой-либо серьезной роли в решении международных конфликтов). Из 

трех рассматриваемых вопросов только второй имел значимые итоги: был 

установлен запрет на применение разрывных пуль, удушливых газов и метания 

взрывчатых снарядов с воздуха, а также были утверждены правила гуманного 

обращения с пленными. Итоги Гаагской мирной конференции говорили о том, что 

мир готовился к войне. 

Интересы противостоящих друг другу держав заключались в борьбе за передел 

сфер влияния, захват новых рынков сбыта и поиск новых источников сырья для 

развития экономики. Германия, обогнавшая к началу XX века Англию и Францию, 

не желала оставаться в стороне от нового колониального передела мира, Франция 

стремилась вернуть Эльзас и Лотарингию, Австро-Венгрия – укрепиться на 

Балканах, Англия – не допустить усиления своих политических противников, для 

России жизненно важным вопросом был контроль над Проливами Босфор и 

Дарданеллы. Близость интересов определила складывание двух крупных военных 

союзов: Антанты, куда входили Россия, Англия, Франция, и Тройственного союза, 

включавшего Германию, Австро-Венгрию, Италию. К началу войны Италия вышла 

из союза, примкнув к Антанте, но ее место заняли Турция и Болгария, образовав уже 

Четверной союз. 

Немецкое руководство понимало всю опасность ведения войны на два фронта, 

поэтому план, разработанный А.фон Шлиффеном, начальником немецкого 

генерального штаба, предусматривал нанесение первого неожиданного 

массированного удара по Франции и ееразгром в течение 39 дней. Немцы не 

планировали вступать в бой с французскими силами за каждый крупный город, их 

расчет строился на том, чтобы окружить французские войска, лишив их 

возможности маневра. Для осуществления этого плана главные силы немцев были 

брошены не на франко-германскую границу, где их ожидал противник, а через 

территорию нейтральной Бельгии.  

Вильгельм II рассчитывал, что мобилизация в России затянется не меньше чем 

на два месяца. Это даст немецким войскам возможность захватить Париж, заставить 

французов подписать капитуляцию и после этого спокойно перебросить 

освободившиеся силы на Восток для войны с Россией.  

Французы заняли выжидательную позицию, свои действия они планировали в 

зависимости от действий немецкого командования.  

Австро-Венгрия под давлением Германии вынуждена была планировать 

наступление сразу против России и Сербии. 

Главными противниками в готовящейся войне Россия справедливо считала 

Германию и Австро-Венгрию. Поскольку в российском штабе догадывались о 

планах немцев нанести основной удар по Франции, то один из планов 

предусматривал наступление на юго-западе, захват Галиции и выход на Балканы. В 

этом случае Россия получала шанс решить проблему черноморских проливов. 

Опасаясь быстрого поражения Франции и выхода ее из войны до того, как будут 

решены основные задачи, русское командование разработало второй план, 

заключавшийся в наступлении в Восточной Пруссии, чтобы отвлечь немцев с Запада 

и втянуть в войну на два фронта.  

Традиционной политикой Англии было вести войну чужими руками. 

Армии стран Антанты (за исключением Англии) и Тройственного союза 

комплектовались за счет всеобщей воинской повинности, что предполагало не 
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только наличие большого числа действующих военнослужащих, но и значительный 

военно-обученный резерв. Англичане, придерживавшиеся принципа добровольного 

комплектования армии, с началом военных действий тоже перешли к всесословной 

воинской повинности.  

К началу военных действий Россия занимала первое место по численности 

войск, превосходя своего ближайшего противника (Германию), почти в два раза. Но 

в плане технического оснащения все было не так радужно: если по количеству 

легкого вооружения отставание России было незначительным (6790 единиц против 

7990 у немцев), то в плане оснащения армии тяжелыми полевыми и осадными 

орудиями соотношение было 1:6 в пользу немцев (1400 единиц немецкой техники 

против 240 единиц у русских). Более того, одна только Германия (не считая Австро-

Венгрии) по числу тяжелого вооружения более чем вдвое превосходила 

объединенные силы Англии, Франции и России (1400 против 660 единиц техники).  

Преимущество стран Тройственного союза в технике и степени готовности к 

войне было временным, поскольку окончание военных программ Франции и России 

было намечено на 1915 год. Каждый месяц промедления мог изменить соотношение 

сил. В Берлине и Вене искали любой предлог, чтобы спровоцировать начало войны. 

Таким предлогом стало убийство 28 июня 1914 года в г. Сараево австрийского 

эрцгерцога Франца Фердинанда сербским студентом Гаврилой Принципом.  

Ультиматум, составленный Австро-Венгрией после консультаций с Берлином, 

включал условие, которое Сербия не могла выполнить: Вена требовала предоставить 

австрийской полиции право совершать любые действия на территории Сербии для 

поиска и задержания террористов.  

Получив отказ, 28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии. В ответ на 

это 30 июля Россия объявила о всеобщей мобилизации. Немцы не могли отказаться 

от такого шанса, и 1 августа Германия объявила войну России, 3 августа – Франции, 

а 4 августа, узнав о нарушении немцами бельгийского нейтралитета, в войну 

вступила Англия. Первая мировая война началась. 

Изучение Первой мировой войны принято разделять на три основных этапа: 

1. маневренный период (1914 год) 

2. переход к позиционной войне (1915-1916 года) 

3. завершающий этап (1917-1918 года). 

Военная кампания 1914 года 

2 августа 1914 года немецкие войска вторглись в Люксембург, через два дня – 

в Бельгию. Отказавшись от штурма укрепленной «линии Мажино», немцы с севера 

обошли основные силы англичан и французов и 21-25 августа в сражениях при 

Монсе, Шарлеруа, в Арденнах нанесли им серьезное поражение. «План Шлиффена» 

сработал, англичане готовились к эвакуации, дорога на Париж была практически 

открыта, французское правительство бежало в Бордо.  

Россия столкнулась с непростым выбором: с одной стороны, завершение 

мобилизации и развертывание войск требовали больше времени, с другой – разгром 

Франции и выход ее из войны был невыгоден, поскольку в этом случае 

освободившиеся немецкие части были бы переброшены против русских войск.  

Предполагая подобное развитие событий, Генштаб русской армии с самого 

начала организовал два фронта на западной границе: Северо-Западный под 

командованием генерала Я.Г. Жилинского и Юго-Западный под командованием 

генерала Н.И. Иванова. Верховным главнокомандующим был назначен великий 

князь Николай Николаевич, дядя русского императора.  
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Для спасения Франции от разгрома был отдан приказ начать наступление на 

Северно-Западном фронте, сосредоточенным для действий в Восточной Пруссии. 1-

я армия генерала П.К. Ренненкампфа должна была начать наступление с севера, 

обойдя Мазурские озера; 2-ой армии генерала А.В. Самсонова было приказано 

обойти с юга, окружив тем самым 8-ю германскую армию М. Притвица, чтобы не 

допустить ее выхода к Висле.  

17 августа армия Ренненкампфа вступила в Восточную Пруссию. 20 августа на 

линии фронта от г. Гумбиннен до г. Гольдап, протяженностью около 50 км, 

произошло первое встречное сражение армий России и Германии, в котором немцы 

потерпели первое серьезное поражение. Удар был настолько силен, что 8-я армия 

Притвица оказалась под угрозой разгрома. Генерал П.К. Ренненкампф, отдавший 

приказ преследовать врага, позже отменил его, сославшись на усталость войск, 

последние дни передвигавшихся усиленными маршами почти без отдыха.  

21 августа М. Притвиц, настаивавший на отводе немецких войск за Вислу, был 

смещен, вместо него назначен П. Гинденбург. Немцы решили направить главный 

удар на 2-ю армию Самсонова и не дать ей соединиться с армией Ренненкампфа.  

Отсутствие согласованности между двумя армиями и просчеты российского 

командования привели к тому, что 1-я армия отказалась от дальнейшего 

преследования немцев, сосредоточившись на том, чтобы 

отсечь часть 8-й армии, находившейся в Кенниксберге. 

Генерал А.В. Самсонов настоял на переносе удара своих 

сил с севера на северо-запад, что вынудило русских 

наступать фактически сразу по двум направлениям. Этим 

решил воспользоваться Гинденбург. 13-17 сентября в 

битве при Танненберге российская армия, включая А.В. 

Самсонова и весь его штаб, попала в окружение. Не желая 

попасть в плен, генерал Самсонов застрелился. Взявший 

на себя командование генерал Н.Н. Клюев отдал приказ 

сдаваться. Часть войск сдалась, однако, другая часть 

командиров не подчинилась приказу, и около 10.000 

солдат смогли прорваться из окружения.  

Разгромив 2-ю армию, Гинденбург направил все 

силы против армии Ренненкампфа. После тяжелых боев 

русские вынуждены были отступить за Неман.  

Всего в ходе Восточно-Прусской операции русские войска потеряли 170.000 

человек, из них около 135.000 пленными, потери немцев составили около 35.000. 

Действия на Восточном фронте заставили немцев снять часть сил, сосредоточенных 

против Франции, чтобы перебросить их на Восточный фронт. Ценой гибели двух 

русских армий Париж был спасен. 

С вступлением в войну Австро-Венгрии начались военные действия на Юго-

Западном фронте. Пять армий под общим командованием генерала Н.И. Иванова 

начали наступление на Львов, первой в бой пошла 8-я армия генерала А.А. 

Брусилова. Попытка контрнаступления австро-венгерской армии была сорвана. 

Прорвав оборону австрийцев у р. Гнилая Липа, русские вынудили противника 

отступить. К 22 августа русские войска заняли Галич и Львов. В одном из воздушных 

боев под Львовом русский летчик П.Н. Нестеров совершил первый в истории 

авиации воздушный таран, вылетев наперерез австрийскому аэроплану.  

Попытки австрийцев вытеснить русских и отбить Львов оказались 

безуспешными. 30 августа началось общее отступление австро-венгерских войск.  

Рисунок 66. Александр 

Васильевич Самсонов. 

Фотография 
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В ходе наступления русские 

войска атаковали Перемышль, но 

недостаток осадной артиллерии не 

позволил захватить крепость с ходу. 

Каменные укрепления под защитой 

1200 человек и 1000 орудий тянулись 

на десятки километров. Осада 

Перемышля продолжалась до начала 

марта 1915 года. 

К концу августа русские войска 

укрепились за 80 км до Кракова. За 33 

дня Галицийскойоперации в 

сражениях с обеих сторон было 

задействовано почти 2 млн. человек и 5000 орудий. Русские войска смогли 

продвинуться до 300 км, заняв значительную часть Галиции. Потери австрийцев 

составили 400000 человек против 230000 у русских. Дальнейшая боеспособность 

австрийской армии оказалась под вопросом. План немцев, рассчитывавших на 

оборону Восточного фронта австрийцами, оказался сорван. Опасаясь вторжения 

российских войск в Венгрию и Силезию, немцы были вынуждены перебросить на 

восток войска с Западного фронта.  

Провал плана Шлиффена подтолкнул Италию к выходу из Тройственного 

союза и вступление в Антанту.  

После поражение в Галицийской битве Германия поспешила на помощь 

Австрии. 9-я армия под командованием А. Макензена должна была нанести удар по 

Варшаве и Ивангороду, чтобы ликвидировать так называемый «Варшавский 

выступ» - территорию некогда герцогства Варшавского, резко выдающуюся на 

запад.  

Русское командование разгадало план немцев, стремившихся выйти в тыл 

войскам Северо-Западного фронта. Часть войск из Галиции была переброшена в 

район Варшавы и Ивангорода. К концу сентября немцы смогли выйти к Варшаве, 

где развернулись тяжелые бои на фронте протяженностью 300 и глубиной 140 км. 

Остановив наступление австро-германских войск, 6 октября русские армии перешли 

в наступление и отбросили противника на первоначальные позиции.  

Однако немцы и австрийцы не собирались отказываться от попыток 

переломить ситуацию в свою пользу. Уже 29 октября немецкие войска предприняли 

повторное наступление на северно-восточном направлении в районе Лодзи. С 

помощью 9 дивизий, переброшенных с Западного фронта, немцы сначала смогли 

окружить город, но вскоре сами попали в окружение. 22 ноября генерал Шеффер 

получил приказ начать отступление, но вывести из плотного кольца смог только 30% 

личного состава, остальные 70% были убиты или попали в плен.  

В ходе боев немцам удалось предотвратить вторжение русских войск в 

Германию, но Варшавско-Ивангородская операция заставила их приостановить 

наступление во Фландрии, чтобы перебросить еще часть сил на восток.  

С каждым днем войны все больше обострялись противоречия мировых держав, 

все больше стран втягивалось в военные действия. Не стала хранить нейтралитет и 

Турция. Первые дни войны турецкое правительство не спешило открыто 

поддерживать ту или иную из воюющих сторон, сохраняя нейтралитет. Тем не 

менее, 10 августа немецкие корабли «Гебен» и «Бреслау» свободно прошли через 

проливы в Черное море, где формально были переданы османскому флоту. И хотя 

Рисунок 67. Осада Перемышля. Агитплакат 
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большинство в турецком правительстве было против вступления в войну, военный 

министр Турции отдал приказ начать военные действия. 29 октября без объявления 

войны турецкие корабли напали на Севастополь, Одессу, Новороссийск. 2 ноября 

Россия объявила войну Турции. На Кавказе была сформирована армия 

численностью 170.000 человек под командованием генерал-адъютанта Н.И. 

Воронцова-Дашкова, противостоявшая турецкой армии численностью 190.000 

человек. В ходе первых боев, пользуясь внезапностью нападения, турки смогли 

занять несколько городов, оттеснив русских к Батуму. Воодушевленные успехом, 

турки начали наступление на Сарыкамыш – важнейший город в Закавказье, 

перекрывавший путь на Карс и Тифлис. В течение нескольких дней за город велись 

ожесточенные бои, где успех был то на одной, то на другой стороне.  16 декабря 

туркам удалось захватить железнодорожные пути и отрезать часть сил Кавказской 

армии от Карса.  

24 декабря командующим 

группировкой Кавказской армии был 

назначен генерал Н.Н. Юденич. С его 

приходом Кавказская армия перешла к 

активным боевым действиям, было 

восстановлено железнодорожное 

сообщение с Карсом, русские войска 

вытеснили противника из Ардагана. В 

боях под Сарыкамышем турецкая 

армия потеряла порядка 90.000 

человек.  

Поражение турок в Закавказье 

сыграло на руку англичанам при 

обороне Суэца: турецкое 

командование было вынуждено перебросить два корпуса с Месопотамского фронта 

на Кавказ, чтобы остановить наступление русских.  

Благодаря вступлению России в войну, немецкий блицкриг был сорван, а 

Германия была вынуждена начать затяжную войну на два фронта, которой всеми 

силами хотела избежать. Проанализировав итоги кампании 1914 года, немцы 

приняли решение диаметрально поменять изначальный план Шлиффена и 

сосредоточить основные силы на Восточном фронте, чтобы нанести поражение 

русской армии, а впоследствии перебросить войска на Западный фронт против 

англичан и французов.  

 

§37. Участие России в I мировой войне. Военные кампании 1915 – 1916 

годов 

Военная кампания 1915 года. Мазурско-августовская операция 

германских войск. Оставление российскими войсками Восточной Пруссии. 

Праснышская операция. 

Карпатская операция русских войск. Завершение осады Перемышля. 

Горлицкий прорыв. Общее стратегическое отступление российской армии 

из Галиции и Польши. Принятие Николаем II звания Верховного 

главнокомандующего. Кадровые перестановки в руководстве русскими 

военными силами. 

Рисунок 68. Позиции русской армии под Сарыкамышем. 

Фотография 



196 

Военная кампания 1916 года. Деятельность А. А. Брусилова. 

Брусиловский прорыв. Поражение австро-венгерских войск в Галиции и 

Буковине.  

Кампания 1915 года 

События на фронтах 1914 года привели к изменению характера военных 

действий. На Западном фронте, еще недавно не знавшем передышки, наступило 

затишье. Немецкие войска готовились к наступлению на востоке: главной целью 

Германии стало склонить Россию к заключению сепаратного мира. В качестве 

основной цели немцы выбрали «Варшавский выступ». В условиях «снарядного 

голода», охватившего русскую армию, потеря промышленных объектов, 

расположенных в Польше, Прибалтике и Белоруссии, означала бы катастрофу. 

Правительство спешно начало эвакуацию оборонных заводов в тыл. 

Одновременно с этим Россия пыталась сдержать натиск австрийской и 

немецкой армий на Восточном фронте и вести военные действия на Кавказе против 

Турции. Таким образом, центр интересов воюющих стран сместился на юго-восток.  

Состояние русской армии было далеко от идеала: некомплект, снарядный 

голод, усталость войск не позволяли вести активные наступательные действия. 

Армия медленно восстанавливала свои силы. Поступление патронов и снарядов, а 

также новобранцев на фронты планировалось лишь к весне 1915 года.  

Немцы, получившие в феврале 4 свежих сформированных корпуса, были куда 

в лучшем положении. Основной удар в Восточной Пруссии пришелся в направлении 

г. Августов на северо-востоке Польши. Из-за плохой работы разведки наступление 

немцев в этом районе стало полной неожиданностью для русских сил. Масштаб 

случившегося стал понятен лишь тогда,когда немцам удалось прорвать правый 

фланг у Вержболово. 40-тысячный корпус П.И. Булгакова был окружен втрое 

превосходящими силами противника. Несколько дней кровопролитных боев с XX 

корпусом задержали немцев и позволили основным частям 10-й армии отступить. 

В 20-х числах февраля немцы начали новое наступление, стремясь отвлечь 

часть русских сил от Августова. 24 февраля два немецких корпуса завладели 

Праснышем. Подошедшие резервы, пополнившие русскую армию, смогли изменить 

соотношение сил. 1 и 2 Сибирские корпуса, перешедшие в наступление, смогли 

отбить город, захватив большое число пленных и орудий. 27 числа немцы отступили 

от Прасныша. Одновременно с этим началось наступление 10-й армии в 

Августовских лесах. Германское командование вынуждено было отвести войска на 

укрепленные позиции.  

Если Германия стремилась вывести из войны Россию, то для русского 

командования одна из главных задач состояла в том, чтобы вывести из войны 

Австро-Венгрию. Стараясь не допустить этого, Германия перебросила в Карпаты 6 

дивизий. 10 января началось одновременное наступление австро-немецких и 

российских войск. В ходе Карпатской операции русским под командованием 

генерала А.А. Брусилова пришлось отступить к Днестру, но наступление 

противника на Перемышль было остановлено, а порядка 120.000 человек гарнизона 

крепости сдались в плен. Тяжелые бои в Карпатах продолжались до середины весны, 

когда русские войска были вынуждены прекратить активные наступательные 

действия из-за нехватки снарядов.  

Зная о проблемах русских войск, немецкое командование решило 

сосредоточить новый удар в Галиции, южнее Варшавы недалеко от г. Горлица, 

выставив порядка 150 единиц тяжелых орудий против 12 единиц у русских. 22 

апреля фронт в Горлице был прорван, началось «великое отступление» русских 
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войск. За полтора месяца русская армия уступила почти всю территорию, 

завоеванную у австрийцев в 1914 году, включая Перемышль и Львов.  

К концу года фронт выровнялся настолько, что представлял собой почти 

прямую линию от Балтийского до Черного моря. Кампанию 1915 года можно 

охарактеризовать окончательным переходом к позиционной войне на истощение. 

Главные цели – вывод одного из противников из войны – не были достигнуты ни 

одной из сторон.  

Потеря боевого духа, нараставшая в армии, перекинулась и на глубокий тыл. В 

августе 1915 года пост Верховного главнокомандующего занял сам император 

Николай II, отстранив великого князя Николая Николаевича (он был отправлен на 

Кавказский фронт). С одной стороны, это должно было вдохновить войска и 

повысить их боеспособность, с другой – ответственность за все военные неудачи 

теперь ложилась лично на императора, что подрывало его и так пошатнувшийся 

авторитет. При этом сам Николай лишь номинально мог называться 

главнокомандующим, фактическое руководство вооруженными силами было 

поручено генералам М.В. Алексееву (организовавшему отступление российских 

войск из Галиции с минимально возможными для тех условий потерями) и Н.Н. 

Янушкевичу.  

Военная кампания 1916 года. 

Изменившаяся обстановка на фронтах требовала от всех враждующих сторон 

выработать новые планы военных действий.  

Центральные державы (названные так в силу своего географического 

положения в Европе) уже не могли рассчитывать на превосходство в соотношении 

сил и техники. На Западном фронте Англия и Франция численно превосходили 

Германию по этим позициям. На Восточном фронте ситуация с нехваткой снарядов 

тоже начала выправляться – сказалась перестройка промышленности страны на 

военный лад.  Помимо этого, страны Антанты на конференции в Шантильи смогли 

договориться о совместном согласованном летнем наступлении. 

В начале 1916 года германское командование решило вновь сосредоточить 

силы на Западном фронте, целью был выбран г. Верден, позволявший 

контролировать железнодорожное сообщение. Австро-Венгрия основным 

направлением выбрала г. Асигао на Итальянском фронте. Попавшие в середине мая 

в окружение, итальянцы запросили помощи у русского командования.  

Наступление русских войск, запланированное на середину июня, по решению 

Ставки Верховного главнокомандующего было перенесено на две недели раньше. 

Войска Западного фронта под командованием генерала А.Е. Эверта должны были 

нанести основной удар на Вильно, Северного и Юго-Западного фронтов – 

вспомогательные на Вильно и Луцк соответственно.  

В этот раз численное превосходство в силе было на стороне русских, хотя по 

тяжелым полевым и осадным орудиям Россия все так же уступала. На Юго-Западном 

фронте было сосредоточено 170 тяжелых орудия у русских и больше 500 австро-

германских войск. 3 полосы глубокой эшелонированной обороны с траншеями, 

блиндажами с железобетонными перекрытиями, заминированными проволочными 

заграждениями, не должны были, по мнению австрийцев, оставить русским шансов 

прорвать здесь фронт.  

Чтобы прорвать оборону по указанию Брусилова в ближайшем тылу были 

воссозданы укрепления австрийской армии, брать которые тренировались русский 

войска. Постоянная аэрофотосъемка австрийских укреплений, многодневное 
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наблюдение за передовой позволили русской артиллерии получить точные 

координаты укреплений противника.  

По замыслу А.А. Брусилова наступление должно было начаться одновременно 

по четырем направлениям, не давая возможность противнику сосредоточить войска 

для отражения одного главного удара. Рано утром 22 мая войска Юго-Западного 

фронта начали массированный артобстрел, продолжавшийся два дня. Первая полоса 

обороны австрийцев была разрушена. Русским 

удалось прорваться на позиции австрийцев. 8-я 

армия генерала А.М. Каледина к началу июня взяла 

Луцк, порвавшись вглубь фронта австрийцев до 70 

км. К 30 июня армии под командованием А.А. 

Брусилова вышли к Карпатам.  

Западный фронт, где была сосредоточена 

основная часть сил, отложил начало активных 

действий до середины июня, но наступление на 

Барановичи в начале июля оказалось неудачным. В 

итоге Ставка изменила направление главного удара 

с Западного фронта на Юго-Западный, но 

стратегическая инициатива была потеряна.  

Новое наступление на юго-западе началось в 

конце июля. Русским удалось взять Броды, Галич и 

выйти на подступы к Львову. Но дальше, в боях за 

Ковель, русская армия окончательно потеряла 

инициативу и не смогла продвинуться дальше.  

В итоге Брусиловского прорыва австрийская 

армия была отброшена на расстояние до 120 км, общие потери австро-немецкий 

войск составили около 1,5 млн. человек. Итоги русского наступления подтолкнули 

Румынию вступить в войну на стороне Антанты. Сам же генерал Брусилов считал, 

что действия на Юго-Западном фронте не дали стратегических результатов, а 

операция, которая могла стать грандиозной победой, была непростительно упущена. 

Между тем, прорыв фронта одновременно на нескольких направлениях, 

предложенный и осуществленный Брусиловым, показал свою эффективность и 

получил дальнейшее развитие в военном деле, в том числе в ходе Второй Мировой 

войны. 

Не менее значимые события произошли и на Кавказском фронте: русским 

войскам удалось взять Эрзерум, занять Трапезунд.  

 

§38. Участие России в I мировой войне. Военные кампании 1917-1918 

годов. Выход России из войны.  

Приказ № 1 Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов по 

гарнизону Петроградского военного округа от 1 марта 1917 года и его роль в 

потере боеспособности русской армии.  

Провал летнего наступления. Рижская операция. Захват германскими 

войсками Моонзундского архипелага. 

Декрет о мире 1917 года. Мирные инициативы советского правительства. 

Соглашение о перемирии на Восточном фронте. Переговоры. Возобновление 

военных действий германской армией. Брестский мирный договор и его 

последствия. 

Рисунок 69. А. Брусилов и Николай II 

обсуждают подробности предстоящего 

наступления. Фото 
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События 1916 года показали, что стратегическая инициатива полностью 

перешла к странам Антанты. Германия и остальные Центральные державы уже не 

имели превосходства ни по численности войск, ни по техническому оснащению. 

Наоборот, преимущество в живой силе было уже на стороне стран Антанты. 

Германия вынуждена была перейти к обороне и отступить на укрепленные позиции.  

В начале февраля 1917 года в Петрограде 

состоялась конференция союзных стран, основной 

заявленной целью которой было согласовать 

совместные действия в наступившем году и обсудить 

вопросы послевоенного передела сфер влияния.  

Тем временем в России вспыхнули события, 

которые привели к трагическим последствиям. 

Усталость от войны, неудачи и просчеты на фронтах в 

1915 году привели к усилению антиправительственной 

агитации. И хотя к началу 1917 года снабжение армии и 

тыла было восстановлено, а складывающаяся 

обстановка давала существенные шансы на скорую 

победу, зимой в России вспыхнула Февральская 

революция, 2 марта 1917 года власть в стране перешла 

в руки Временного правительства и Петроградского 

Совета рабочих и солдатских депутатов. И хотя 

временное правительство подтвердило обязательства 

России по продолжению войны, Петроградский Совет 1 

марта 1917 года издает приказ №1, который формально 

относился лишь к гарнизону Петроградского военного округа, но фактически начал 

развал всей царской армии.  

Приказ №1 Петросовета постановил выбрать солдатские комитеты во всех 

подразделениях, частях и на кораблях, отменил титулование офицеров, передал все 

оружие в распоряжении и под контроль солдатских комитетов. В своих 

политических выступлениях воинские части подчинялись теперь не своим 

офицерам, а выборным комитетам, а приказы Государственной Думы имели силу, 

только если не противоречили приказам и постановлениям Совета. Хотя приказ №1 

формально распространялся только на Петроградский гарнизон, фактически его 

действие распространилось по всем войскам. Основной принцип единоначалия в 

армии был уничтожен. Военно-полевые суды были уничтожены, им на смену 12 

марта пришли военно-революционные суды, этим же указом правительство 

отменило смертную казнь. Разложение армии началось полным ходом.  

Уже позже один из членов Петроградского Совета И.П. Гольденберг говорил, 

что приказ №1 был необходимой мерой. Выбирая между армией и революцией, 

правительство приняло решение развалить старую армию. 

Тем не менее Временное правительство не оставило идею наступления, 

намеченного не Петроградской конференции. Главный удар планировался на Юго-

Западном фронте на Львов. Войска перешли в наступление 18 марта, но самого 

большого успеха удалось достигнуть лишь 8-й армии, сумевшей занять Галич. Успех 

не удалось развить, так как другие армии не поддержали наступление, их солдаты 

отказались выйти на боевые позиции.  

Германия, воспользовавшись затишьем на Западном фронте, смогла 

перебросить часть войск и нанести удар по российским позициям, применив против 

них химическое оружие.  

Рисунок 70. Приказ № 1 по 

гарнизону Петроградского военного 

округа от 1 марта 1917 года 
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9 июля перешли в наступление войска западного фронта под командованием 

генерала А.И. Деникина. Но массовое дезертирство солдат, их нежелание идти в бой 

вынудили командующего прекратить наступление. Операция, готовившаяся с 

начала зимы, была провалена.  

Воспользовавшись неразберихой в русской армии, Германия активизировалась 

на Восточном фронте. Обстановка в действующих частях российской армии царила 

такая, что даже зная о месте и времени готовящегося наступления немецких войск в 

Прибалтике, никаких мер для его отражения принято не было. 1 сентября 1917 года 

началось германское наступление. Массированная артподготовка и применение 

химического оружия вывели из строя российскую артиллерию. 3 сентября 

российские войска вынуждены были оставить Ригу. В боях за нее российская армия 

потеряла до 25.000 человек. 

12 октября 1917 года немецкий десант высадился у о. Эзель, началась немецкая 

операция «Альбион» против Балтийского флота. 16 октября, завершив расчистку 

фарватера от мин,  в Рижский залив вошли линкоры «Кронпринц» и «Кениг». В ходе 

боев броненосец «Слава» балтийского флота получил повреждения, не дававшие 

ему возможности пройти фарватером пролива Моонзунд. Тогда начальником 

Морских сил было принято решение затопить броненосец в качестве заграждения, а 

эскадру увести на север. К 20 октября немцы заняли острова Моон и Даго, но 

преследовать русские корабли не смогли. Цена контроля над Моонзундским 

проливом составила для немцев более пятидесяти кораблей затопленными или 

серьезно поврежденными. Россия потеряла «Славу» и эсминец «Гром», остальная 

эскадра смогла уйти на север.  

В октябре 1917 года к власти в России пришли большевики, одним из первых 

декретов новой власти стал «Декрет о мире», призывавший все воюющее страны к 

заключению мира «без аннексий и контрибуций». На этот призыв с готовностью 

откликнулась Германия. Главнокомандующий русскими силами Н.Н. Духонин 

отказался выполнить распоряжение начать мирные переговоры с противником, за 

что был отстранен от должности.  

19 ноября в Брест-Литовске 

начались переговоры делегаций 

Германии и России. Российская 

сторона настаивала на мире «без 

аннексий», немцы настаивали на 

том, что Польша, Литва и 

Курляндия не попадают под 

определение аннексированных 

территорий, так как ранее успели 

объявить о своей независимости. На 

втором этапе переговоров Германия 

смогла добиться заключения 

сепаратного мира с отделившейся от 

России Украинской Республикой, фактически остававшейся под контролем 

Германии и Австрии. Вильгельм II потребовал от России немедленного заключения 

мира, по которому к Германии фактически переходили Польша и Прибалтика, в 

противном случае германское командование объявляло о прекращении перемирия и 

возобновлении боевых действий. 18 февраля немецкая армия перешла в 

наступление.  

Рисунок 71. Троцкий Л.Д., Иоффе А. и Альтфатер В. едут на 

заседание. Брест-Литовск. Фотография 
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Впервые за всю историю немецкая авиация начала бомбежки Петрограда. 21 

февраля 1918 г. Совет народных комиссаров принял декрет «Социалистическое 

отечество в опасности!», положивший начало формированию Красной армии.  

3 марта 1918 года в Брест-Литовске возобновились мирные переговоры. 

Согласно заключенному договору, Россия обязалась демобилизовать армию и флот, 

вывести войска из Прибалтики, Гродненской губернии, Финляндии, признать 

независимость Украинской Народной Республики. На Кавказе Россия передавала 

Турции Ардаган, Батум и Карс.  

Заключение Брестского мира часть политической элиты восприняла как 

предательство интересов России. Это сыграло одну из ключевых ролей в конфликте 

между белыми и красными.  

В ответ на заключение Брестского мира главы правительств Великобритании, 

Франции и Италии при помощи США и Японии приняли решение начать военную 

интервенцию на территорию России. Начиналась Гражданская война.  

Прецедент Первой мировой войны показал, что время локальных войн и 

конфликтов ушло в прошлое, а грядущие столкновения будут носить тотальный 

характер. За несколько лет подготовки к военным действиям и четыре года войны 

появились новые виды вооружений, авиации, химическое оружие и подводные 

лодки. Крепости, бывшие ранее основными точками опоры, оказались 

малоэффективными для обороны. К 30 годам XX века вдоль границ государств 

станут появляться укрепленные линии обороны: линия Мажино, линия 

Маннергейма, линия Зигфрида, линия Сталина. 

 

§39. Военное строительство в России в 1918 – 1922 годах 

Декрет СНК «О постепенном сокращении численности армии» от 10 

ноября 1917 года. Деятельность большевистских ревкомов и солдатских 

комитетов. 

Создание новой армии Советской России. Декрет СНК «О создании 

Красной армии» от 15 января 1918 года. Декрет ВЦИК «О порядке замещения 

должностей в Рабоче-Крестьянской Красной Армии» 22 апреля 1918 года. 

Обмундирование Красной Армии. Декрет «Об уравнении всех военнослужащих 

в правах» от 16 декабря 1917 года. Отмена всех существовавших в России 

наград. Создание советской наградной системы. Первые советские награды – 

Орден Красного знамени и Почетное революционное оружие. Создание 

института военных комиссаров. Постановление ВЦИК «О принудительном 

наборе в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию» 29 мая 1918 года. 

Деятельность военачальников Красной Армии Л. Д. Троцкого, С. С. Каменева, 

А. И. Егорова, С. М. Будённого, М. В. Фрунзе. 

Приказ №1 по Петроградскому гарнизону, принятый в марте 1917 года, 

передавал в руки созданных солдатских комитетов оружие и, по сути, лишал 

офицеров власти в подразделениях. Любой из приказов штаба или командира 

согласовывался с солдатскими комитетами.  

То, что сыграло на руку противникам монархии в феврале 1917 года, 

обернулось против большевиков, захвативших власть в октябре. Основополагающий 

принцип единоначалия был разрушен, что не могло не привести к катастрофическим 

последствиям для армии: из образца порядка и дисциплины она превратилась в 

источник анархии. Легче было создать новую армию, чем восстановить 

разрушенную дисциплину. Нарком по военным делам Л.Д. Троцкий, осознавая 

опасность того, что в тыл может свободно попасть оружие с фронтов, поставил 
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вопрос об организованной демобилизации остатков армии. Ему удалось убедить 

партийных соратников во главе с В.И. Лениным отложить упразднение офицерских 

званий и уравнивание в правах всех военнослужащих. Этот факт помог сохранить 

нейтралитет между большой частью офицеров и властью.  

Л.Д.Троцкий взял под личный контроль вопросы демобилизации армии. В 

середине ноября он лично посещает ставки фронтов, проводит встречи с командным 

составом. В конце ноября 1917 года в Петрограде начал работу Общеармейский 

съезд по демобилизации армии в составе четырех секций:  

 по общим вопросам демобилизации, 

 по техническим вопросам, 

 по вопросам организации управления демобилизацией, 

 по вопросам формирования новой армии. 

На основе решений этого съезда был выпущен декрет «О постепенном 

сокращении численности армии», который предусматривал увольнение со службы в 

порядке старшинства сроков призыва.  Сначала увольнению подлежали призывники 

1899-1902 годов, солдаты 1916-1917 годов призыва были демобилизованы 

последними.  

Создание новой армии требовало решить вопросы с вооружением, 

обмундированием и техническим оснащением. В то же время солдаты требовали 

разделить военное имущество и сохранить за собой личное оружие. Троцкий 

допустить этого не мог, так как осознавал важность оснащения будущей армии и 

опасность проникновения оружия в тыл, где оно могло попасть в руки противников 

советской власти. В декабре 1917 года было принято решение, что при частичной 

демобилизации солдаты отпускаются на родину без оружия.  К весне 1918 года на 

фронтах оставались лишь небольшие отряды, охранявшие границы, установленные 

Брестским миром.  

Нормативно-правовой основой новой армии должна была стать политическая 

программа большевиков, оформившаяся еще в 1903 году и предполагавшая замену 

постоянной армии всеобщим вооружением народа. Согласно планам большевиков 

все контрреволюционные настроения, по большей части поддерживаемые 

офицерством и генералитетом, должны быть начисто вычищены из армии. Вся 

власть была сосредоточена в руках солдатских комитетов, которые могли 

утверждать и смещать командиров с должностей по своему усмотрению. Сами 

командиры избирались на общих солдатских собраниях. Если речь шла о командире 

статусом выше полкового, то для его избрания созывались съезды или совещания 

при комитетах.  

Декретом от декабря 1917 года все военнослужащие были уравнены в правах, 

упразднялись старые воинские чины и звания, прекращалось производство в 

офицеры. Военные училища закрывались. 

Однако от утопической идеи «по-настоящему народной» армии пришлось 

отказаться с началом Гражданской войны и иностранной вооруженной интервенции. 

Открытое нарушение Германией условий перемирия ускорило понимание того, что 

вести скоординированные действия на разных фронтах против сильного противника 

можно только силами единой, хорошо организованной армии с сильным 

централизованным управлением. 15 января 1918 года В.И. Ленин подписывает 

декрет об образовании Рабоче-крестьянской Красной армии. 

Основным ядром новых вооруженных сил стали отряды Красной гвардии, 

возникшие еще в ходе Февральской революции. Красноармейцем мог стать 

представитель трудящегося класса, достигший 18-летнего возраста, вне зависимости 
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от национальной принадлежности. 

Все военнослужащие Красной армии 

получали ежемесячное жалование, 

находились на полном 

государственном обеспечении. 

В начале марта 1918 года 

создается Высший военный совет – 

коллегиальный орган управления 

для руководства военными 

операциями. Первым председателем 

его стал Л.Д. Троцкий. В сентябре 

1918 года вводится пост 

Главнокомандующего 

вооруженными силами, с июля 1919 

года его занимает С.С. Каменев.  

В апреле создается институт военных комиссаров, занимавшихся политико-

воспитательной работой в армии, и система территориальных военных 

комиссариатов. Во всех воинских частях, штабах и учреждениях в обязательном 

порядке находилось два военных комиссара, отвечавших за дисциплину и порядок, 

а также политическую работу.  

К концу мая 1918 года решением ВЦИК принцип добровольного формирования 

армии был заменен принципом всеобщей воинской повинности. Призыву на 

военную службу подлежали все граждане в возрасте от 18 до 40 лет. Однако 

советское руководство опасалось, что оружие может попасть в руки 

неблагонадежных граждан, поэтому с оружием в руках служили только 

представители трудящегося класса, остальные проходили службу в тылу, 

нестроевых частях, военно-строительных подразделениях. Всеобщая воинская 

обязанность не исключала возможность вступления в ряды красноармейцев на 

добровольных началах. Численность армии к концу 1918 года была увеличена до 

725.000 человек.  

Осознавая проблему нехватки командного состава, советское руководство 

принимает решение привлечь на службу бывших офицеров царской армии. Около 

75.000 человек влились в ряды Красной армии. В сжатые сроки была развернута 

целая сеть военно-учебных заведений.  

С 1920 года начал работу Красноармейский университет, готовивший высшие 

военно-политические кадры. А уже 

с 1918 года начала обучение 

академия Генштаба РККА. Также 

были открыты артиллерийская, 

военно-инженерная, военно-

хозяйственная академии, военно-

педагогический институт, а также 

ряд других высших учебных 

заведений Красной армии.  

В апреле 1918 года была 

учреждена специальная комиссия 

по разработке форменного 

обмундирования. Приказ Реввоенсовета от 8 апреля 1919 года установил новые 

образцы форменной одежды: шлем из сукна защитного цвета со звездой 

Рисунок 72. Коммунистический батальон перед отправкой на 

Южный фронт, 1919 г. Фотография 

Рисунок 73. С.М. Будённый в РККА. Коллаж 
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(получивший позднее название «буденовка»), кафтан (шинель) для пехоты и 

кавалерии из сукна защитного цвета, летняя рубаха. Планки-застежки кафтана и 

рубахи шились из цветного сукна, соответствующего родам войск. Поскольку декрет 

СНК от 16 декабря 1917 года отменил не только все чины и звания, но и воинские 

знаки различия, то приказ военного наркома от 29 июля 1918 года установил новые: 

значок-кокарда на головной убор и красноармейский нагрудный знак с серебристым 

венком для рядового состава и золотистым для командиров. В течение 1919 года 

утверждаются знаки различия командного состава – нарукавные эмблемы в виде 

комбинаций геометрических фигур с пятиконечной звездой.  

Важнейшим идеологическим событием в жизни Красной армии стало принятие 

Присяги на верность Родине. 22 апреля 1918 года ВЦИК утвердил единый 

официальный текст. После окончания Гражданской войны был установлен единый 

день и порядок принятия присяги: 1 мая коллективно во время торжественного 

парада в строю.  

Еще одной идеологической составляющей была необходимость отмечать 

подвиги отличившихся солдат и командиров. Уже в Гражданскую войну 

складывается система награждения дорогим оружием: шашками или револьверами. 

Но уже осенью 1918 года был учрежден первый революционный орден – орден 

Красного Знамени. Награждению подлежали лица, проявившие храбрость, мужество 

и самоотверженность при защите Родины, а также воинские части и соединения. 

Войсковые части, удостоенные ордена Красного Знамени, получали название 

«Краснознаменных».  

  

§40. Боевые действия в ходе гражданской войны в России в 1918 – 1920 

годах 

Деятельность исполняющего обязанности Верховного 

главнокомандующего Русской армией в ноябре-декабре 1917 года генерала Н. 

Н. Духонина. Создание белых армий. Создание Добровольческой армии в 

Новочеркасске. Первый Кубанский поход. Степной поход. Начало 

вооруженной борьбы донского казачества против Красной Армии. 

Борьба атамана Оренбургского казачьего войска Александра Дутова с 

большевиками. Оккупация Германией Украины, Прибалтики, Белоруссии, 

Крыма, Ростова-на-Дону, вторжение на территорию Курской, Орловской, 

Воронежской губернии. 

Восстание Чехословацкого корпуса.  

Деятельность Комуча. Уфимская директория. Действия Народной армии 

Комуча в Поволжье. 

Иностранная интервенция. Выступления казачьих атаманов Семенова, 

Калмыкова и Гамова. Взятие Читы семеновцами. Выступления левых эсеров. 

Ярославское восстание Союза защиты Родины и Свободы. Рыбинское и 

Муромское восстания. Красный и белый террор. 

Гражданская война на Дону. Антибольшевистское восстание казаков под 

руководством генерала Краснова. Второй Кубанский поход Добровольческой 

армии А. И. Деникина. 

Планы Антанты. Поход Красной Армии в Прибалтику и Белоруссию. 

Наступление белых на Южном фронте. Приход к власти адмирала А. В. 

Колчака. Великий Сибирский Ледяной поход. Образование Вооружённых сил 

Юга России под командованием А. И. Деникина. Московский поход 

Вооружённых Сил Юга России. Провал наступления Н. Н. Юденича на 
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Петроград. Поражение армии П. Н. Врангеля. Наступление войск Красной 

армии. Деятельность М. В. Фрунзе. Эвакуация Русской армии из Крыма. 

Антисоветские восстания в тылу у красных (зелёные повстанцы, Слуцкое, 

Тамбовское, Западно-Сибирское и Кронштадтское восстания). 

Итоги и последствия Гражданской войны. Военное искусство 

Гражданской войны. 

Значительная часть русского офицерства не восприняла Октябрьскую 

революцию. Если у Временного правительства еще были формальные легитимные 

основания существования, то большевики однозначно воспринимались как люди, 

совершившие государственный переворот. Против новой советской власти 

значительная часть элиты царской армии готова была выступить с оружием в руках. 

Среди них видные генералы А.И. Деникин, Л.Г. Корнилов, П.Н.Краснов, М.В. 

Алексеев и другие.  

Среди противников большевиков были не только монархисты (их было не так 

много), но и опальные кадеты, эсеры, меньшевики, представители интеллигенции и 

духовенства, казачества, обладавшего при царской власти особыми привилегиями. 

В октябре 1917 года в Москве стали собираться не только сторонники революции, 

но и ее противники. Последние использовали белые повязки, чтобы отличить своих 

от чужих во время массовых столкновений. Вскоре «белые» стало собирательным 

названием всех противников большевиков.  

Страны Антанты также отказались признать советскую власть и приняли 

решение устанавливать связи с республиками, не признавшими большевиков. 

Вмешательство иностранных держав создавало огромную угрозу безопасности 

России, поскольку каждая из них стремилась уничтожить сильного конкурента и 

захватить новые рынки сбыта. На Парижской конференции 1917 года страны-

участницы Антанты фактически поделили сферы влияния на территории бывшей 

Российской империи. В зону интересов Франции вошли Украина, Крым и 

Бессарабия, Англии – Кавказ и юг России, Япония поспешила захватить 

Владивосток, США настаивали на независимости Финляндии, Эстонии, Литвы и 

Украины. В военной интервенции на территорию нашей страны приняли участие 14 

государств. 

Вопрос о периодизации Гражданской 

войны до сих пор остается спорным. 

Однако большинство исследователей 

склоняются к выделению следующих 

этапов: 

- конец мая – ноябрь 1918 г. (восстание 

Чехословацкого корпуса, начало 

иностранной интервенции, формирование 

основных фронтов Гражданской войны); 

- ноябрь 1918 – февраль 1919 г. 

(широкомасштабная военная интервенция, 

объединение сил белых); 

- март 1919 – март 1920 г. (наступление белых, контрнаступление Красной 

армии); 

- весна – осень 1920 г. (разгром белого движения на Юге). 

Стремясь скорее закончить военные действия, советская власть издала Декрет 

о мире, призывавший все воюющие стороны сесть за стол переговоров. Верховному 

Главнокомандующему генералу Н.Н. Духонину был отдан приказ обратиться к 

Рисунок 74. Н. Н. Духонин. Фотография 
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немецкому и австрийскому командованию с предложением немедленно начать 

мирные переговоры. Духонин, однако, отказался выполнять приказ, ответив, что 

«необходимый для России мир может быть дан только центральным 

правительством». 9 ноября генерал был отстранен от должности. Отряды солдат и 

матросов, прибывшие 20 ноября в Могилев, где находилась Ставка, арестовали и 

расстреляли Н.Н. Духонина. Но незадолго до этого бывший Главнокомандующий 

приказал освободить генералов Л.Г. Корнилова, А.И. Деникина и других, 

причастных к Корниловскому мятежу, а ударным батальонам покинуть город.  

Брестский мир, заключенный большевиками 3 марта 1918 года, дал им 

возможность сосредоточить все силы на борьбе с контрреволюционным движением. 

На Дону борьбу с большевиками возглавил атаман Донского казачьего войска 

генерал А.М. Каледин. Объявив преступным захват власти большевиками, он 

возложил всю полноту государственной власти в Донской области на Войсковое 

правительство вплоть до наведения порядка и восстановления власти Временного 

правительства. В армии, которая формировалась исключительно за счет 

добровольцев, за что и получила название Добровольческой, на отряд из 4.000 

человек приходилось свыше тридцати генералов и до двухсот полковников. 

Исключительная боеспособность Добровольческой армии, способной побеждать 

при пятикратном превосходстве противника, позволила быстро свергнуть советскую 

власть на Дону.  

Борьбу против контрреволюции на Южнорусском фронте возглавил нарком по 

военным делам В.А. Антонов-Овсеенко. Его войска перешли в наступление. Казаки, 

недавно вернувшиеся с фронта, не хотели снова ввязываться в войну. На съезде 

фронтового казачества в январе 1918 года было объявлено о низложении Войскового 

правительства. Генерал Калединсложил с себя полномочия атамана и застрелился. 

Советские отряды, вступившие в Новочеркасск, заставили остатки казачьих войск 

уйти в Сальские степи, а Добровольческая армия во главе с генералом Л.Г. 

Корниловым ушла на Кубань (известный как Ледяной поход).  

На Южном Урале оплотом сопротивления большевикам стал атаман 

Оренбургского казачьего войска А.И. Дутов. На борьбу с ним был отправлен отряд 

под командованием С.Д. Павлова. 18 января 1918 года им удалось занять Оренбург, 

остатки войск Дутова позднее влились в армию Колчака. 

К концу1917 года советское правительство вынуждено было признать, что 

армия, развращенная приказом №1, не боеспособна, а Красная гвардия не имеет 

необходимого опыта и численности. 15 января 1918 года СНК принял декрет о 

создании Рабоче-крестьянской Красной армии. 

Выступление Чехословацкого корпуса стало новым витком в обострившемся 

противостоянии. Из чехов и словаков, попавших в плен во время Первой мировой 

войны и согласившихся воевать на стороне Антанты, был сформирован отдельный 

корпус, принимавший участие в боях на Юго-Западном фронте. После выхода 

России из войны Чехословацкий национальный совет обратился к французскому 

правительству с просьбой признать все чехословацкие формирования частью 

французской армии. Правительство Пуанкаре согласилось подчинить своему 

командованию все чехословацкие части, включая корпус на территории советской 

России. В связи с этим он подлежал эвакуации во Францию. Поскольку на западных 

границах РСФСР шли активные военные действия, переправить чехословаков в 

Европу решили через Владивосток. Одним из требований советской власти была 

сдача оружия. Слухи, распространившиеся среди солдат корпуса, привели к тому, 

что его командование приняло решение пробиваться на восток. 27 мая вооруженные 
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чехословакинапали на челябинский гарнизон. Объединившись с белогвардейцами, 

чехословацкие части вскоре захватили значительную часть Транссибирской 

магистрали. Этим решили воспользоваться страны Антанты. 2 июля, используя как 

повод необходимость поддержки белочехов, Верховный Совет Антанты принял 

решение о начале военной интервенции в Россию.  

Но еще до этого, в январе 1918 года, первыми во Владивостоке появились 

японцы. Вслед за ними на Дальнем востоке высадились англичане, французы и 

американцы. В марте 1918 года отряд морских пехотинцев Великобритании 

высадился на берег в районе Мурманска. В августе французы, американцы и 

англичане оккупировали Архангельск. Нарушив условия Брестского мира, немцы 

захватили Крым и вошли в Киев. Французские корабли контролировали Черное 

море, заняв Севастополь и Одессу. Англичане захватили Баку с запасами бакинской 

нефти. Общая численность союзных войск года на территории России к февралю 

1919 составила более 200.000 человек. 13 ноября 1918 года советской правительство 

аннулировало Брест-Литовскиймирный договор, определив, что трудящиеся 

Прибалтики, Украины, Крыма, Финляндии в праве сами решать свою судьбу. 

18 ноября в Сибири адмирал А.В. Колчак при поддержке союзных войск 

разгромил Уфимскую директорию, приказал арестовать ее членов, а себя объявил 

Верховным правителем России и Верховным Главнокомандующим русских армий. 

Власть адмирала признало большинство белых правительств. Борьбу с армией 

Колчака возглавили войска Восточного фронта под командованием С.С. Каменева. 

Красным удалось освободить Уфу, но колчаковцы одержали победу в Перми и 

оттеснили красноармейцев за Каму к декабрю 1918 года.  

План наступления на Колчака предусматривал создание Сибирской, Западной, 

Оренбургской и Уральской армий. Численность войск на этом направлении 

превышала 100.000 человек, для управления была создана Ставка Верховного 

Главнокомандующего.  

Весеннее наступление армии Колчака, поддержанное Чехословацким 

корпусом, было направленно на Самару и Вятку. Им противостояли силы 

Восточного фронта. Зная о слабой обороне красных в центре, Колчак нанес удар по 

незащищенным частям армии Каменева. Фронт был прорван, белые быстрыми 

темпами стали продвигаться на запад. В ходе боев за Уфу красные настолько спешно 

отступали с позиций, что Колчаку удалось пройти к Волге, путь на Самару был 

открыт.  

«Полет к Волге» так вдохновил Колчака, что он увлекся и передовые части его 

армии оказались оторванными от тылов. Этим воспользовались войска Южной 

группы Восточного фронта под командованием М.В. Фрунзе. В конце апреля 1919 

года красным удалось занять Бугуруслан и Бугульму. Чтобы удержать Уфу, Колчак 

бросил в бой корпус генерала В.О. Каппеля, который был разгромлен красными. 

Стратегическая инициатива на Востоке перешла к Красной армии, начался «Великий 

Сибирский Ледяной поход» армий Колчака. Теряя город за городом, белые 

отступали вдоль Транссибирской магистрали. Из 125-тысячной армии до Читы 

добралась лишь пятая часть. Осознав поражение, адмирал Колчак передал титул 

Верховного правителя Деникину. В январе 1920 года А.В. Колчак был арестован и 

расстрелян. Тем не менее, опасаясь конфликта с Японией, оккупировавшей часть 

территории Сибири, красные приостановили дальнейшее движение на восток. По 

решению ЦК РКП(б) весной 1920 года создается Дальневосточная республика, 

служившая буфером между территориями, которые находились под контролем 

красных и под контролем союзных войск Антанты.  
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Туркестанский фронт под командованием М.В. Фрунзе разгромил Южную 

армию генерала Г.А. Белова, а чуть позже и Уральскую армию генерала В.С. 

Толстова.  

Тем временем на Западе 

действовала армия генерала Н.Н. 

Юденича, назначенного Колчаком 

«Главнокомандующим всеми русскими 

сухопутными, морскими вооружёнными 

силами против большевиков на Северо-

Западном фронте». 

Согласовав даты наступления с 

А.И. Деникиным, Юденич начал поход 

на Петроград. Довольно быстро ему 

удалось занять Царское Село, Гатчину и 

выйти на подступы к Петрограду. На 

отражение удара были брошены 

значительные силы. 15-я и 7-я армия смогли оттеснить армию Юденича к эстонской 

границе, где она была разоружена и интернирована.  

В это время продолжались бои на юге России. После гибели генерала 

Корниловакомандование Добровольческой армией принял генерал А.И. Деникин. В 

июне 1918 года его войска вступили во Второй Кубанской поход на Екатиринодар. 

Силам Деникина противостояли отряды красных, в десять раз превышающих по 

численности Добровольческую армию. Но на стороне белых был опыт, 

Екатеринодар удалось взять.  

Для централизации управления по соглашению между генералами П.Н. 

Красновым и И.И. Деникиным Добровольческая и Донская армии объединились в 

вооруженные силы Юга России. Воспользовавшись проблемами в тылу Красной 

армии (стычками с отрядами казаков под командованием Н.И. Махно), белые в мае 

перешли в наступление и вынудили войска Южного фронта оставить Донбасс и 

часть Украины.  

3 июля 1919 года Деникин издает приказ о наступлении на Москву. 100-

тысячной арии Деникина противостоял превосходящий по численности противник, 

но «белые» были лучше вооружены и лучше подготовлены, основу армии 

составляли кадровые офицеры царской армии и казаки. Вооруженные силы Юга 

России смогли взять Одессу, Киев, Курск, Орел и выйти на подступы к Туле, где 

были сосредоточены оружейные заводы.  

Видя реальную угрозу с юга, советское правительство издает директиву «Все 

на борьбу с Деникиным!». Командующим Южным фронтом был назначен молодой 

А.И. Егоров. Вместе с этим ЦК начал вести работу среди казачества, стараясь 

привлечь его на сторону советской власти. 11 октября Южный фронт перешел в 

контрнаступление. Отряды махновцев на территории Украины теперь доставляли 

проблемы уже армии Деникина. 20 октября был отбит Орел, 24-го – Воронеж. 16 

декабря 1919 г. Красная армия захватила Киев, 7 февраля – Одессу.  

Остатки армии Деникина были эвакуированы в Крым из Новороссийска, сам 

Деникин, передав командование генералу П.Н. Врангелю, эмигрировал за границу.  

К 1920 году Крым стал последним оплотом белого движения. Война, 

вспыхнувшая между РСФСР и Польшей, на какое-то время отвлекла силы Красной 

армии от полуострова. Но с подписанием Рижского мирного договора большевики 

Рисунок 75. Генерал А.И. Деникин обходит строй 

белогвардейцев. Ростов-на-Дону. Фотография 
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сосредоточились на ликвидации последнего очага сопротивления белых, 

возглавляемого бароном Врангелем.  

Ширина фронта на Перекопском перешейке составляла чуть более 10 км, 

численное превосходство красных при недостаточном количестве артиллерии в этом 

случае играло небольшую роль. Командующий Южным фронтом М.В. Фрунзе отдал 

приказ наступать в лоб, другая группа штурмовиков ночью обошла укрепления 

вброд через Сиваш. Четыре прямых атаки потребовалось красным, чтобы прорвать 

перекопские укрепления. Около 150.000 (противники большевиков) эвакуировались 

из Крыма в Турцию. 16 ноября 1920 года Фрунзе телеграфировал из Керчи о 

ликвидации Южного фронта.  

Одна из особенностей военных действий времен Гражданской войны – 

способность занимать и контролировать огромные территории силами относительно 

небольших по численности армий. В этих условиях возросла роль конницы, 

способной за относительно короткое время совершать быстрые переходы на 

большие расстояния. Необходимость контроля над железными дорогами привела к 

широкому применению обеими воюющими сторонами бронепоездов.  

В ожесточенной пятилетней борьбе большевикам удалось удержать власть в 

своих руках, вернув под контроль большую часть территории Российской империи, 

за исключением Польши, Прибалтики и Финляндии.  

В ходе военных действий обе стороны не считались с методами на пути к 

уничтожению противника. 17 июля 1918 года в Екатеринбурге вместе со всей 

семьей, включая детей, большевиками был расстрелян бывший император Николай 

II. Несколькими днями ранее в Перми был убит младший брат Николая Михаил 

Александрович. Политика «красного террора», объявленная большевиками в ответ 

на террористические акты против своего руководства, позволяла уничтожать тех, 

кто боролся против советской власти. Вина таких борцов часто состояла лишь в их 

происхождении. К 1920 году число арестованных по обвинению в 

контрреволюционной деятельности выросло, по оценкам некоторых историков, до 

75.000 человек. К политике «белого террора» прибегали и в противоположном 

лагере: регулярные массовые расстрелы сторонников большевиков чехословаками, 

массовые убийства крестьян, отказавшихся платить контрибуции, казацкими 

отрядами на востоке, расстрелы рабочих и пленных на юге России.  

Гражданская война в России унесла, по разным подсчетам, до 2 млн. человек, 

еще столько же эмигрировали из страны.  

 

§41. Советско-польская война 1919 – 1921 годов. Рижский мирный договор 

Ситуация в Восточной Европе в конце 1918. Цели участников конфликта. 

Образование советско-польского фронта. Наступление польских войск на 

Белоруссию. Польское наступление на Украине. 

Наступление Красной армии весной – летом 1920 года. Варшавское 

сражение. Рейд Конармии на Замостье. Бои в Белоруссии. Рижский договор.  

Деятельность М. Н. Тухачевского, А. И. Егорова, С. М. Будённого. 

В августе 1918 года В.И. Ленин подписал декрет, согласно которому Польша 

получила независимость. Теперь главный вопрос заключался в границах 

независимого Польского государства. Ю. Пилсудский, глава Польского государства, 

настаивал на исторических границах Речи Посполитой 1772 года, что подразумевало 

передачу полякам части территории Западной Украины, Белоруссии и Литвы.  

Советская власть, в свою очередь, не могла допустить потерю контроля над 

западными губерниями бывшей Российской империи.  
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Воспользовавшись тем, что Красная армия ведет бои с белыми по периметру 

всех своих границ, польская армия берет под контроль Вильно. Предложение от 

Белорусской ССР установить границы осталось без внимания с польской стороны. 

Продолжив наступление, к концу августа польская армия сумела захватить 

значительную часть территории Белоруссии, включая Минск и Бобруйск.  

В сентябре поляки заключили договор с С. Петлюрой о совместной борьбе 

против Красной армии. В апреле в Варшаве было подписано соглашение с 

Украинской Директорией. Поляки признавали Директорию верховной властью на 

всей Украине в обмен на территории Восточной Галиции, Западной Волыни и 

Полесья. Украинские войска подчинялись польскому командованию. Мечта о 

восстановлении Польского государства «от моря до моря» становилась все ближе.  

Против планов Пилсудского 

выступала Украинская ССР. 17 

апреля 1920 года началась военная 

операция поляков на Волынь. 6 мая 

в сражениях с Юго-Западным 

фронтом им удалось овладеть 

Киевом.  

Опасаясь разгрома армий на 

юго-западе, войска Западного 

фронта под командованием М.Н. 

Тухачевского, не дожидаясь 

подкреплений, перешли в 

наступление. Это вынудило 

поляков перебросить часть сил из Украины в Белоруссию, чтобы остановить 

наступление. Воспользовавшись этим, войска Юго-Западного фронта под 

командованием А.И. Егороваперешли в наступление. К началу июня конница С.М. 

Буденного фактически окружила польские части в Киеве. К 12 июня советские 

войска смогли выбить поляков из города и, преследуя польские части, выйти к 

Львову. 

Получив подкрепления, Тухачевский отдал приказ начинать наступление в 

Белоруссии. К концу июля войска Западного фронта заняли Вильнюс и Гродно и 

смогли выйти к этническим границам Польши по р. Висла.  

Положение польской армии оказалось катастрофическим. Опасаясь успехов 

советской армии в Польше, английское правительство направило правительству 

РСФСР ноту Керзона. В ультимативной форме англичане требовали немедленно 

прекратить наступление на Польшу и заключить перемирие с генералом Врангелем. 

Советское правительство отвергло ультиматум англичан.  

14 августа польское командование, найдя брешь во взаимодействии Западного 

и Юго-Западного фронтов, перешло в контрнаступление. Польская группировка под 

командованием Ю.Пилсудского смогла выйти в тыл к войскам Тухачевского. 

Руководство Юго-Западного фронта проигнорировало приказ Каменева перебросить 

часть войск на помощь Тухачевскому. Лишь в 20-х числах августа 1-я конная армия 

двинулась на помощь войскам Западного фронта, но было поздно. К 19 августа 

поляки заняли Брест, к 23 – Белосток. Силы Западного фронта были отброшены на 

исходные позиции. 

18 марта 1921 года между РСФСР, УССР и Польшей был подписан Рижский 

мирный договор, который установил границы между Украиной, Белоруссией, 

Рисунок 76. Группа командиров Первой Конной армии. 

Фотография 
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Польшей и РСФСР. К полякам отошли территории восточнее линии Керзона, 

включавшие Волынскую и Гродненскую губернии.  

 

§42. Военные реформы 1924 – 1925 годов 

Закон СССР «Об обязательной военной службе» 1925 года. Переход к 

смешанной системе построения Вооружённых Сил (сочетание кадровой 

системы и территориально-милиционной системы) и единоначалию. 

Реорганизация системы подготовки военных кадров; создание национальных 

воинских формирований. Перестройка аппарата военного управления. 

Изменение структуры и системы работы органов военного тыла. Деятельность 

М. В. Фрунзе. 

Воззвание Военно-революционного комитета утром 25 октября 1917 года 

поставило точку в ложившейся системе двоевластия и стало отправной точкой для 

создания новой армии. В самом начале своего существования Красная армия 

формировалась за счет добровольцев, командный состав не назначался, а избирался 

сами красноармейцами. 

Начавшееся вопреки заключенному перемирию наступление немецкой армии в 

феврале 1918 года поставило вопрос самого существования Советской республики. 

Условия Брестского мира вызвали резкую реакцию оппозиционных Советскому 

правительству сил и привели к новому обострению Гражданской войны. Сразу после 

подписания мирного договора был создан Высший военный совет во главе с М.Д. 

Бонч-Бруевичем, осуществлявший руководство всеми военными операциями и 

отвечавший за организацию Вооруженных сил.  

За три после революционных года численность Красной армии выросла почти 

в 20 раз, от 300 тыс. чел. В мае 1918 г. до 5,5 млн. к осени 1920 г.  

Новые социально-политические и 

экономические условия требовали 

перестройки всех сторон деятельности 

Вооруженных сил. Реформа 1924-1925 гг. 

ввела новую систему комплектования, 

ввела единоначалие и изменила 

организацию органов управления, 

обучения и воспитания личного состава, 

усилила воспитательную работу. 

Председателем Реввоенсовета и 

наркомом по военным и морским делам в 

январе 1925 г. был назначен М.В. Фрунзе, 

один из крупнейших военачальников 

времен Гражданской войны. Весной того 

же года он возглавил штаб Рабоче-крестьянской Красной армии и стал начальником 

Военной академии.  

Первоочередной вопрос, требовавший решения, состоял в выборе способа 

комплектования армии. С одной стороны, политическая обстановка требовала 

сохранять высокую мобилизационную готовность Вооруженных сил, с другой – 

экономика Советской республики не могла обеспечить постоянное содержание 

большого количества кадровых военных, требовала минимизировать численность 

профессиональной армии. Необходимость восстановления страны после 

Гражданской войны требовала также обеспечить подготовку призывников с 

Рисунок 77. М. Н. Тухачевский на строевом смотре частей 

Западного фронта (1920 г.) Фотография 
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минимальным отрывом от производства. Эти задачи решались сочетанием кадровой 

и территориально-милиционной системы комплектования.  

Военно-морской флот, технические войска и соединения приграничных 

военных округов были кадровыми. Территориально-милиционная система 

комплектования предполагает, что в мирное время в воинских частях находится 

только учетный аппарат и небольшое число кадрового командного состава. 

Оставшаяся часть (весь переменный рядовой состав и часть командиров) 

приписывается к воинской части по месту жительства. При объявлении войны они 

же были основой для развертывания кадровых соединений. Боевая подготовка 

стрелковых и кавалерийских соединений внутренних округов проходила в виде 

краткосрочных ежегодных сборов без длительного отрыва от производства.  

Главным недостатком смешанной системы 

можно назвать разный уровень обучения личного 

состава и отсутствие необходимого слаживания 

территориальных соединений.  

Были реорганизованы органы военного 

управления: Совет Труда и Обороны осуществлял 

общее руководство подготовкой к обороне, должность 

главкома упразднялась. В союзных республиках 

создавались национальные воинские формирования. 

К весне 1925 года их численность составляла 10% от 

общего числа РККА. 

Изменения организационно-штатной структуры 

отразили требования маневренности, а также учли 

материальные возможности государства. Основу 

общевойскового соединения составляла стрелковая 

дивизия, включавшая три стрелковых полка, 

отдельный кавалерийский эскадрон, легкий 

артиллерийский полк и подразделения обеспечения и 

обслуживания. Основной организационной единицей 

авиации была эскадрилья, броневых сил – танковый 

батальон, артиллерии – полк.  

Постепенное введение единоначалия стало важной частью проводимой 

реформы. Для усиления воспитательной работы была разработана программа 

политучебы, создана целая сеть политшкол и курсов.  

Был принят ряд новых уставов и руководств, содержащих положения о 

подготовке армии и флота к возможной войне, а также о способах ведения военных 

действий.  

Следующей серьезной задачей стало техническое обеспечение армии и флота. 

Экономика, пережившая Гражданскую войну, не имела достаточных возможностей 

укрепить обороноспособность. Тем не менее, понимая важность технических 

достижений, были созданы новые образцы вооружения: пулемет Дягтерева, 

зенитная пушка, новые самолеты И-2, Р-5, У-2, а также был налажен серийный 

выпуск легкого танка МС-1.  

Рисунок 78. Схема  Закона Об 

обязательной военной службе 1925 

года. Плакат 18 сентября 
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Особое внимание государства было 

направлено на укрепление военно-морского 

флота. В 1925 году М.В. Фрунзе лично принял 

участие в заграничном походе Балтийского флота. 

В том же году был разработан долгосрочный план 

кораблестроения. 

Перемены коснулись и такого важного для 

обороноспособности страны направления как 

военная авиация. В стране был создан авиатрест, 

напрямую сотрудничавший с управлением 

Военно-воздушных сил. Если в 1922 году СССР 

закупал за границей 90% самолетов, то уже к 1926 

году советская авиационная промышленность 

практически полностью перекрывала нужды 

военной авиации.  

Была усилена и артиллерия. Если с начала 

1924 до 1925 год количество артиллерийских 

орудий было увеличено почти в 2,5 раза, перешагнув отметку в 3.000 стволов.  

В 1925 году был создан первый танковый полк Красной армии, состоявший из 

4 танковых батальонов. Бронепоезда также переводились на полковую организацию.  

Приказ Реввоенсовета от 7 октября 1924 года ввел новую организацию 

кадровых подразделений. Теперь по штату в дивизию входило три стрелковых 

полка, артиллерийский полк, кавалерийский эскадрон, подразделения боевого и 

материального обеспечения. В структуре системы снабжения были ликвидированы 

дивизионное и корпусное звенья, сократив систему снабжения до трех позиций: 

округ – часть – боец.  

Кадровый состав был заметно обновлен, осуществлен плановый переход от 

краткосрочных военных курсов к военным школам. Для подготовки кадров в стране 

были созданы 6 академий.  

Проведенные реформы, в частности максимальное сокращение тыловых 

подразделений, отказ от воинского призыва 1924 года, привели к тому, что 

численность личного состава дивизии уменьшилась на 16% по сравнению с 1923 

годом, но огневая мощь ее возросла.Увеличилось и материальное снабжение 

личного состава. 

Несмотря на появление новых видов вооружений, рост количества техники в 

армейских частях и соединениях, к концу 20-х годов советская армия все еще 

заметно отставала от европейских стран по уровню технического оснащения.  

  

§43. Военные реформы 1930-х годов 

Реформы управления вооруженными силами. Упразднение Реввоенсовета 

СССР и создание Наркомата обороны. Расширение прав командующих 

военными округами и военно-морскими флотами. Преобразование Штаба 

Красной армии в Генеральный штаб. Военно-воздушные силы и 

противовоздушная оборона – самостоятельные виды вооруженных сил. 

Учреждение Главного управления BBC и Главного управления ПВО. Создание 

воздушно-десантных войск. Введение персональных воинских званий 1935 

года. Развитие советской наградной системы. Орден Трудового Красного 

знамени. 

Рисунок 79. М. В. Фрунзе. Фотография 
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Расширение сети военно-учебных заведений. Специальные средние 

военные школы Наркомпроса. Открытие Академии Генерального штаба для 

подготовки высшего командного состава 1936 год. Программа строительства 

«Большого океанского военно-морского флота» 1937 года. 

Репрессии 1937 – 1938 годов. Усиление партийного контроля в 

вооруженных силах. Закон о всеобщей воинской обязанности от 1 сентября 1939 

года. Перевооружение армии и флота.  
Реформы армии, начатые еще во время Гражданской войны, не 

останавливались вплоть до начала Второй мировой. Борьба с контрреволюцией 

подошла к концу, но назревала новая мировая война, требовавшая создания сильной, 

боеспособной армии.  

Одной из приоритетных задач, требовавшей решения, стало 

совершенствование системы комплектования: переход от смешанной системы 

(кадровой и милицейской) к кадровой. Укрепление экономического положения 

страны, изменения в техническом оснащении армии позволили осуществить 

плановый переход. К 1935 году три четверти дивизий комплектовались по кадровой 

системе. А в 1939 году был принят закон «О всеобщей воинской обязанности». 

Согласно ему, все мужчины вне зависимости от социального происхождения, 

образования, национальности и вероисповедания обязаны были пройти военную 

службы в рядах ВС СССР. 

Призыву подлежали мужчины, 

достигшие возраста 19 лет. Срок 

службы составлял два (для 

Сухопутных сил), три (для 

Военно-воздушных сил), четыре 

(части береговой обороны) и пять 

(для Военно-морского флота) лет. 

Если к концу 1920-х годов 

Красная армия насчитывала 

порядка 600.000 человек, то уже к 

1935 году – 930.000, к 1938 – 

порядка 1,5 млн., а к началу 

Великой Отечественной войны 

уже более 5 млн. человек.  

В 1934 году на смену Реввоенсовету приходит Народный комиссариат 

обороны, который возглавил К.Е. Ворошилов. В 1935 году был создан Генеральный 

штаб Рабоче-крестьянской Красной армии, на который возлагались задачи по 

подготовке и оснащению армии, командного состава, разработке стратегических и 

оперативных планов и прочие важнейшие вопросы укрепления обороноспособности 

страны. Управления в структуре Генерального штаба отвечали за конкретные 

направления работы: мобилизационное, разведывательное, оперативное и другие. В 

разное время руководство Генеральным штабом РККА осуществляли 

Б.М.Шапошников, К.А.Мерецков, Г. К. Жуков, Н. Ф. Ватутин. 

В апреле 1937 года создается Комитет обороны СССР для проработки наиболее 

значимых проблем обороноспособности страны. Функции Совета труда и обороны 

(СТО) передавались Экономическому совету при СНК. А сам СТО был упразднен.  

Рост значимости Военно-морского флота привел к тому, что в декабре 1930 

года был образован Наркомат ВМФ, осуществлявший теперь самостоятельное 

руководство силами Военно-морского флота.  

Рисунок 80. Текст закона «О всеобщей воинской обязанности» в 

газете «Ленинградская Правда» 
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В 1938 году был образован Главный военный совет РККА при наркомате 

обороны. В его ведении находились вопросы организации, технического оснащения, 

обучения Сухопутных войск. Аналогичный совет был создан для ВМФ.  

Однако ряд важных вопросов остался нерешенным. Одним из них было 

отсутствие самостоятельной системы руководства тыловыми частями.  

Совершенствование Вооруженных Сил требовало и изменение их 

организационно-штатной структуры.  

Согласно военной доктрине СССР основная угроза для страны исходила от 

континентальных стран. В связи с этим главная роль в обороне была возложена на 

Сухопутные войска. Основным тактическим соединением Сухопутных войск была 

дивизия, а высшим – корпус. 

По итогам прошедших войн огромное значение придавалось развитию 

артиллерии, бронетанковых и стрелковых войск. Военный опыт говорил о том, что 

новая война начнется внезапно с применением крупных сил противника. СССР 

одним из первых начал формировать крупные танковые корпуса. Однако гибель 

М.Н. Тухачевского, главного сторонника таких соединений, привела к отказу от этой 

идеи. Между тем такой опыт оценило командование Третьего рейха: использование 

крупных танковых соединений позволили Германии одержать быструю победу над 

странами Европы. Видя успехи немецкого командования, СССР вернулся к идее 

создания танковых корпусов, но время было уже упущено. В феврале 1941 года было 

принято решение о формировании двадцати дополнительных механизированных 

корпусов. Для их оснащения требовалось порядка 32.000 танков, которые 

невозможно было создать в рекордно короткие сроки, поэтому к лету 1941 года 

механизированные соединения оказались укомплектованы только наполовину.  

Военным руководством страны были пересмотрены место и роль ВВС в 

обеспечении обороноспособности страны. Постановление Комиссии обороны при 

СНК СССР «Об организации ВВС РККА» 1932 года подчеркнуло возросшее 

значение этих войск в системе Вооруженных Сил: из вспомогательного средства 

борьбы они превратились в самостоятельный род войск.  

Войска противовоздушной обороны также приобретают новое качество. К 

началу 1941 года вся страна была поделена на 13 зон ПВО, которые прикрывали 

корпуса и бригады противовоздушной обороны. С 1937 года в состав корпусов ПВО 

стала входить истребительная авиация.  

Проводимые изменения, несомненно, способствовали укреплению РККА, но 

многие преобразования так и не были закончены к 1941 году. Начало Великой 

Отечественной войны пришлось на тот момент, когда одна часть боеспособных 

соединений была расформирована, а другие только создавались, а процесс 

перевооружения не был завершен. Внезапность немецкого нападения поставила 

Вооруженные Силы в крайне тяжелое положение.  

Боеспособная армия требовала соответствующего технического обеспечения. 

Государство создавало новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

организации. В эти годы появились такие известные боевые самолеты как 

истребители Як-1, МиГ-3, штурмовикИл-2, бомбардировщик Пе-2. 

Массированное применение танков требовало разработки новой техники. 

Стоявшие на вооружении РККА танки по своим характеристикам были не способны 

противостоять новейшим немецким машинам. К концу 1939 года на вооружение 

были приняты знаменитые Т-34 и КВ-1, превосходившие по своим характеристикам 

существующие танки противника. Однако к началу Великой Отечественной войны 
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доля этих новых машин составляла всего лишь около 10% от общего количества 

танков, стоящих на вооружении.  

Совершенствовалось артиллерийское и стрелковое вооружение. Уже перед 

самой войной на вооружение поступила знаменитая «катюша» – пусковая установка 

БМ-13. В стрелковые части поступила самозарядная винтовка Токарева.  

К сожалению, к моменту нападения Германии на Советский Союз процесс 

перевооружения войск только начался.  

Еще одним важнейшим направлением была проблема подготовки кадрового 

состава. После Гражданской войны вопрос подготовки кадров удалось решить: 12 

военных академий и 75 школ перекрывали потребности в военном руководстве 

Вооруженными Силами. Однако политическая борьба 30-х годов существенно 

выкосила ряды командного состава на всех уровнях. Более 10.000 кадровых военных 

было репрессировано.  

Перед руководством снова встала задача подготовки военных кадров. В 1936 

году была создана Академия Генерального штаба, готовившая кадры высшего 

военного состава. Среди первых выпускников академии маршалы И.Х. Баграмян и 

А.М. Василевский. К июню 1941 года кадровых военных готовили 19 академий, 10 

военных факультетов при гражданских вузах, 7 высших военно-морских училищ, 

203 военных училища. Но при этом, если в середине 30-х годов законченное среднее 

и высшее военное образование имело почти 80% командного состава, то к 1941 году 

– лишь 63%, из них высшее образование только 7% командиров.  

Был повышен престиж офицерского корпуса. В 1935 году ввели новые 

воинские звания, которые сохранились до наших дней: младший лейтенант, 

лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник. 

Спустя пять лет были установлены звания для высшего командного состава: 

генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник и генерал армии. 

В 1935 г. было учреждено звание маршала Советского 

Союза. Первыми советскими маршалами стали герои 

гражданской войны К. Е. Ворошилов, С. М. Будённый, М. Н. 

Тухачевский, В. К. Блюхер и А. И. Егоров. 

Первый советский орден Красного Знамени появился в 

годы гражданской войны. Однако со временем стало понятно, 

что одного ордена недостаточно для наградной системы. В 1930 

г. в СССР был учреждён орден Ленина, одновременно с ним и 

орден Красной Звезды.  

В 1934 г. было учреждено звание Героя Советского Союза. 

За годы Великой Отечественной войны более 11 тысяч человек 

были удостоены этого звания. Маршал Г. К. Жуков, лётчики А. 

И. Покрышкин и И. Н. Кожедуб трижды были удостоены звания 

Героя Советского Союза. Четвертую звезду Героя Г.К. Жуков 

получил уже в 50-е годы. Звание Героя получали не только 

отдельные люди, но даже города и крепости. 

После военных столкновений с Японией у о. Хасан в 1938 году были введены 

две медали: «За отвагу» и «За боевые заслуги». Их вручали военнослужащим за 

личное мужество и отвагу, проявленные при защите Родины и исполнении 

воинского долга. Наиболее ценными наградами считались медаль «За отвагу» и 

орден Красной Звезды, вручавшиеся за личные подвиги на поле боя.  

С 1930-х годов в Вооруженных силах начинает складываться система 

проведения оперативных игр и учений. К 1941 году было проведено более 250 

Рисунок 81. Орден 

Трудового Красного 

знамени. Фотография 
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мероприятий практической подготовки РККА. При этом навык ведения 

оборонительных боев практически не отрабатывался.  

С начала 30-х годов советское командование делало ставку на «теорию 

глубокой операции», в которой главная роль отводилась механизированным 

корпусам для нанесения удара по всей глубине обороны противника. Использование 

артиллерии, авиации, бронетанковых и воздушно-десантных войск должно было 

обеспечить, по планам командования, прорыв фронта обороны противника на всю 

его тактическую глубину и развитие тактического прорыва в оперативный успех.  

С конца 1920-х годов СССР начинает активно готовиться войне. Стране был 

необходим обученный мобилизационный резерв, поэтому государство проводит ряд 

мер по организации военной подготовки населения. С 1939 по 1941 год 

обладателями значка «ГТО» стали почти 25 млн. человек. Активно развиваются 

военно-прикладные виды спорта: парашютный спорт, авиамоделирование, 

стрелковое дело, топография и т.д. 

В двадцатые и тридцатые годы XX века советское государство смогло с нуля 

создать большую, хорошо обученную армию. Предвоенные пятилетки 

характеризовались ускорением промышленного производства, созданием новых 

видов вооружений. К сожалению, осуществить намеченные планы в полной мере не 

удалось. Как и Первую мировую войну, Россия встретила начало новой войны в 

состоянии структурной и технической реорганизации.  

 

§44. Военные конфликты накануне Великой Отечественной войны 

Боевые действия у озера Хасан. Обстановка на дальневосточных границах 

СССР в 30-е годы ХХ века. Оккупация Японией Маньчжурии. Нарушения на 

границах СССР и Маньчжурии. Захват японскими войсками высот Заозерная 

и Безымянная. Атаки советских войск высот Безымянная и Заозерная в обход 

озера Хасан и освобождение советской территории от захватчиков. Значение 

хасанских боев Красной Армии. 

Боевые действия в районе реки Халхин-Гол. Нарушения границы 

японскими войсками Монгольской Народной Республики (МНР) в районе 

восточнее реки Халхин-Гол. Военные действия монгольских и советских войск. 

Деятельность Г. К. Жукова и Х. Чойбалсана. Значение сражений на реке 

Халхин-Гол. 

Советско-финская война. Причины военного конфликта. Советско-

финские переговоры. Начало боевых действий. Фортификационные 

сооружения на Карельском перешейке. Линия Маннергейма. Военные 

действия советских войск. Штурм Выборга. Московский мирный договор. 

Итоги и значение войны. 

Первые столкновения между советскими и немецкими войсками начались еще 

в 1936 году.  После произошедшего военного переворота генерала В. Вранко в 

Испании вспыхнула Гражданская война. Италия и Германия выступили на стороне 

франкистов, СССР заявил о поддержке законного правительства. Официально ни 

немецких, ни советских войск в Испании не было, но добровольцы, среди которых 

было много летчиков, воевали с обеих сторон. Кроме того, Испания стала 

своеобразным полигоном для боевых испытаний новых видов вооружений.  

Основные конфликты предвоенного времени развернулись на востоке и северо-

западе.  

После победы в русско-японской войне 1904-1905 годов Япония усиливает свое 

присутствие в Маньчжурии, фактически отторгая ее от Китая. К началу 1930-х годов 
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у самых границ СССР было создано марионеточное государство Маньчжоу-го. С 

этого момента Япония начинает постепенно прощупывать наши границы: 

постоянные перестрелки и нападения на погранзаставы, появление японских 

самолетов в советском воздушном пространстве.  

Периодические стычки у озера Хасан переросли к лету 1938 года в полноценное 

сражение. В планах японского командования было захватить высоты Заозерная и 

Безыменная, которые позволяли контролировать значительную территорию. 

Советские пограничники по приказу командования первыми заняли сопку 

Заозерная, что вызвало эскалацию конфликта. Обе стороны считали высоты своей 

территорией и не хотели уступать противнику.  

29 июля около 20000 японских солдат с помощью артиллерийской поддержки 

вторглись на территорию СССР, высоты Заозерная и Безымянная были захвачены. 

Попытки 2 августа отбить территорию ни к чему не 

привели, была необходима огневая поддержка танков 

и авиации.  

6 августа советские самолеты начали бомбить и 

обстреливать японские позиции. По замыслу 

командования удар должен был быть нанесен с севера 

и с юга силами 32-й и 40-й стрелковых дивизий, 

насчитывавших в целом около 15.000 человек.  В 

самом начале наступления стало понятно, что авиация 

не смогла подавить все огневые точки противника, а 

танки, застревающие в болотистой местности, не 

могут оказать нужной поддержки.  

Позиция для атаки была не самая удачная: 

наступать приходилось на узком пространстве между 

озером и сопками под огнем противника, 

удерживающего высоту. Только через два дня 

советским войскам удалось овладеть одной из высот, еще через день выбить 

противника со второй. Японцы вынуждены были уступить. За несколько дней боев 

потери каждой из сторон составили около 3000 человек. За мужество и героизм 26 

человек были удостоены звания Герой Советского Союза, из них девять посмертно. 

Несмотря на поражение у озера Хасан, японское правительство не отступилось 

от  идеи создания империи, простирающей до Байкала. С мая 1939 года провокации 

японцев на границе с Монгольской Народной Республикой принимают 

систематический характер. 28 мая 2,5-тысячная армия перешла границу Монголии и 

начала наступление, используя поддержку артиллерии и авиации.  

Первые бои оказались удручающими для советской авиации: двадцать сбитых 

советских самолетов против одного японского. Узнав, о том, что Япония установила 

господство в воздухе, советское руководство перебрасывает на Дальний Восток 

лучших летчиков, отличившихся в ходе боев в Испании. Под руководством 

заместителя начальника ВВС Я.В. Смушкевича была полностью реорганизована 

система воздушного оповещения и связи. 22 июня 1939 года состоялось одно из 

крупнейших авиационных сражений: 95 советских самолетов против 120 машин 

противника. Советские летчики вытеснили японцев на аэродром, расстреляв 

несколько машин на полосе. К июлю 1939 года над Халкин-Голом господствовали 

уже советские летчики. 

Рисунок 82. Советский флаг вблизи 

вершины сопки Заозерная,  

август 1938 г. Фотография 
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2 июля развернулись серьезные бои за гору Баин-Цаган, в боях с обеих сторон 

участвовало до 400 единиц бронетехники и более 300 самолетов. Потери японских 

войск в сражении составили более 10.000 человек. 

В это время на земле шла активная подготовка к наступлению. 57-тысячной 

группировке советских войск противостояла 75-тысячная армия Японии. 

Войсками Монгольской Народной Республики командовал маршал Х. 

Чойбалсан, подчинявшийся Г.К. Жукову.  

20 августа 1939 года после артподготовки и авианалета вперед пошла советская 

бронетехника. Началось наступление советско-монгольских войск. Впервые в 

военной тактике ставка при наступлении была сделана на механизированные и 

танковые части.  

Четыре дня понадобилось советским войскам, чтобы замкнуть в кольцо 6-ю 

японскую армию. Несмотря на отчаянное сопротивление (часто в занятых русскими 

окопах не находили ни одного оставшегося в живых защитника) и богатый опыт боев 

в Китае, японская армия не смогла 

удержать занятые позиции.  

15 сентября 1939 года было 

подписано перемирие между СССР, 

Монголией и Японией. Военные действия 

на Халкин-Голе стали первой ступенькой в 

карьере Г.К. Жукова, руководившего 

операцией.  

Поражение у Халкин-Гола привело к 

смене правительства в Японии, в отличие 

от своих предшественников настроенное 

на мир с Советским Союзом. Победы на 

Дальнем Востоке позволили СССР 

избежать войны на два фронта. 

Советско-финская война. 

Одной из первостепенных задач было обеспечить обороноспособность важных 

экономических и политических центров на западе страны. В особо трудном 

положении находился Ленинград: государственная граница проходила всего в 32 км 

от города.  Советский Союз, стремясь отодвинуть границу от Ленинграда как можно 

дальше на Запад, пытался добиться от финнов уступить часть Карельского 

перешейка, передать в аренду СССР часть полуострова Ханко и несколько островов 

под военные базы в обмен на часть территории Карелии, превышающую финскую 

почти в два раза. Финляндия идти на уступки не желала. 

30 ноября 1939 года СССР начал военную кампанию против Финляндии, 

войска Ленинградского округа перешли границу.  

14 декабря за нападение на Финляндию Советский Союз был исключен из Лиги 

Наций. Франция и Великобритания, планируя убить сразу двух зайцев - не дать 

немцам захватить шведские месторождения железной руды и перебросить войска на 

помощь Финляндии – начали подготовку десанта на Скандинавский полуостров. 

Однако Швеция и Норвегия не дали разрешение на размещение на своих 

территориях англо-французских войск. Тем не менее это не помешало шведам 

совместно с англичанами и французами поставлять финнам стрелковое оружие, 

боеприпасы и самолеты. 

К началу военных действий перевес в войсках был на стороне СССР: русские 

имели в 1,5 раза больше солдат, почти в 10 раз больше самолетов и почти 

Рисунок 83. Захваченные японские орудия. Халхин-Гол, 

1939 год. Фотография 
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пятидесятикратно превосходили противника по численности танков. Однако 

советские войска не имели опыта ведения военных действий в зимних условиях, в 

глубоком снегу при низкой температуре. Преимущество в числе танков 

нивелировалось лесами, не позволявшими вести широкое наступление с 

применением бронетехники.  

Кроме того, на Карельском перешейке, где развернулись основные военные 

действия, финны возвели так называемую линию Маннергейма – систему 

укреплений с множеством укрепленных огневых точек свыше 100 км в глубину.  

В январе на фронт прибыли подкрепления в виде войск и военной техники.  

Лишь в начале марта 1940 года советским войскам под командованием С.К. 

Тимошенко удалось прорвать линию Маннергейма, перейти по льду Выборгский 

залив и захватить плацдарм к западу от города. С боями тяжелая артиллерия 

уничтожала ключевые цели, штурмовые группы (в состав которых были включены 

саперы) подрывали ДОТы, заходя с тыла, и лишь затем вперед шла пехота.  

Финляндия была вынуждена пойти на уступки: мирный договор, подписанный 

в Москве 13 марта 1940 года, отодвинул границу от Ленинграда до 150 км к северо-

западу.  К СССР отошел весь Карельский перешеек с Выборгом и Сортавалой.  Уже 

через год финские войска попробуют взять реванш, вступив в союз с фашисткой 

Германией.  

 

§45. Летне-осенняя военная кампания 1941 года: основные 

оборонительные операции 

План «Барбаросса». Оперативно-стратегическое планирование 

германского руководства. Нацистские планы в отношении СССР. Планы 

«Ост» и «Ольденбург». Силы, воевавшие на стороне Германии. Подготовка к 

войне в СССР. Приграничные сражения. Оборона Брестской крепости. 

Деятельность П. М. Гаврилова, И. Н. Зубачёва, Е. М. Фомина, А. М. 

Кижеватова. Судьба фортификатора Д. М. Карбышева. «Огненный таран» Н. 

Ф. Гастелло. 

Немецкое наступление на Ленинград. Начало блокады Ленинграда. 

Смоленское сражение. Применение реактивной артиллерии. Деятельность И. 

А. Флерова.  

Окружения под Уманью и Киевом. Немецкая операция «Тайфун» и 

окружение советских войск под Вязьмой и Брянском. Немецкое наступление на 

Москву. Ночной таран В. В. Талалихина. Немецкое наступление на Тихвин, 

Харьков, Крым и Ростов. Советские контрудары. Советское наступление. 

Деятельность Л. М. Доватора. 

Первые мероприятия по отпору врагу. Создание Ставки Главного 

Командования (с 8 августа Ставка Верховного Главнокомандования), 

Государственного комитета обороны (ГКО). Назначение И. В. Сталина 

Верховным Главнокомандующим. Формирование народного ополчения. 

Постановление ГКО о мобилизации военнообязанных 1890-1904 годов 

рождения и призывников 1922-1923 годов рождения. Приказ СВГК Красной 

Армии № 270 от 16 августа 1941 года «Об ответственности военнослужащих за 

сдачу в плен и оставление врагу оружия».  

Впервые термин «Отечественная война» в отношении войны с Германией 

прозвучал в выступлении наркома иностранных дел В.М. Молотова 22 июня 1941 

года.  
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Основной план будущей войны с Советским Союзом был разработан немецким 

командованием уже к июлю 1940 года, а 18 декабря 1940 года А.Гитлер подписал 

знаменитую директиву №21, получившую название «план Барбаросса».  

Основной задачей немецких войск было первыми же ударами уничтожить 

основные силы советских войск, находящиеся в западной части СССР, не дать им 

возможность отойти вглубь страны.  

Масштабное пограничное сражение «молниеносной войны» не должно было 

оставить практически ничего от советской армии, кроме нескольких десятков 

дивизий, располагавшихся далеко от линии фронта. План нападения предусматривал 

уничтожение советской авиации на аэродромах базирования в первые же часы. 

Основные силы РККА планировалось уничтожить западнее линии Днепр – Западная 

Двина. Чтобы не дать противнику возможность перегруппировать силы, 

планировалось наступление по всей ширине фронта, для чего были развернуты три 

большие группировки войск: группа армий «Центр» на Московском направлении, 

группа армий «Юг» - на Киевском и «Север» - на Ленинградском. Конечной целью 

немцев был выход на линию Архангельск-Астрахань. На границе с СССР 

формировалась группировка войск общей численностью более 5 млн. человек. 

Кроме основных немецких сил на стороне фашистской Германии воевали порядка 

1,8 млн. граждан других государств. Войска, развернутые для борьбы с Советским 

Союзом, кроме численного превосходства имели еще и двухлетний опыт ведения 

современных боевых действий. Главными союзниками Германии в войне были 

Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния, Хорватия.  

План захвата СССР был детально продуман не только в отношении боевых 

действий, но и в отношении использования захваченных территорий в интересах 

Германии. Среди директивных документов был и план «Ост». 

В его основе лежала идея о превосходстве арийской расы над другими. 

Представителей северной Европы, к которым немцы относили и себя, считали 

высшей расой, в то же время евреи, арабы, азиаты, цыгане считались 

неполноценными и уничтожались. Остальные европейские народы, включая 

славянский этнос, считались представителями смешанных рас и подлежали 

порабощению, онемечиванию или уничтожению. 

После окончания войны захваченные территории предполагалось заселить 

немцами-колонистами (около 10 млн. человек), выселив для этого из Польши и 

западных территорий СССР порядка 30 млн. человек в район Западной Сибири и 

Северный Кавказ. К 1942 году это цифра была увеличена почти в два раза.  

Для решения экономических вопросов на оккупированных территориях 

Г.Герингом был разработан «план Ольденбург». В его задачу входили вопросы 

снабжения германских вооруженных сил и населения. Предполагалось сохранить 

лишь добывающую промышленность, которая имела важное значение для вермахата 

и функционирования военной экономики. Большинство промышленных 

предприятий подлежало уничтожению.  

Для руководства захваченными «восточными областями» 18 ноября 1941 года 

было создано имперское министерство во главе с А. Розенбергом. Система 

управления предусматривала разделение территории СССР на четыре инспектората: 

Ленинград, Москва, Киев и Баку. После окончания войны на европейской 

территории Советского Союза планировалось учреждение семи отдельных 

государств, каждое из которых в той или иной степени находилось бы в зависимости 

от Третьего рейха. 
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Чтобы свести на нет сопротивление населения на оккупированных 

территориях, руководство рейха узаконило политику геноцида: создавались 

карательные части, которые не щадили никого.  

Понимая неизбежность войны с Германией, Советский Союз начинает 

приготовления к будущему военному столкновению. К концу 1930-х годов на 

западной границе СССР было возведено 13 укрепленных районов, еще 8 находились 

в состоянии строительства (так называемая «линия Сталина»). Изменения 

государственной границы СССР требовало пересмотреть систему оборонительных 

сооружений. В начале 1940-х годов начинается строительство новой укрепленной 

линии из 20 укрепрайонов («линия Молотова») на новой границе. Завершение 

строительства оборонительных сооружений планировалось к 1 июля 1941 года на 

«линии Молотова» и к октябрю 1941 года на «линии Сталина». Таким образом, к 

июню 1941 года обе линии оказались не готовы к началу военных действий.  

Советское руководство допустило грубый просчет, стоивший сотни тысяч 

жизней своих граждан, неверно оценив сроки нападения Германии. Справедливости 

ради надо отметить, что данные разведки, поступавшие руководству СССР, были 

весьма противоречивы. Тем не менее, уже 20 марта 1941 года ГРУ Генштаба 

Красной армии предоставило доклад, который достаточно точно воспроизводил 

основные положения «плана Барбаросса». Советский разведчик Рихард Зорге, 

работавший в германском посольстве в Токио, 15 июня сообщил, что нападение на 

СССР начнется на рассвете 22 июня.  

Внезапное нападение немцев требовало принятия экстренных мер по 

отражению военной агрессии. Вся полнота власти в стране перешла к 

Государственному комитету обороны, образованному 30 июня. 29 июня 1941 года 

вышла знаменитая Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б), требовавшая немедленной 

перестройки жизни страны на военный лад. Уже 23 июня была образована Ставка 

Главного Командования, преобразованная позднее в Ставку Верховного 

Главнокомандования (после назначения 8 сентября И.В. Сталина Верховным 

Главнокомандующим). Всеобщая мобилизация, объявленная 23 июня, коснулась 

военнообязанных 14 возрастов. В течение первой недели в ряды Красной армии 

было призвано более 5 млн. человек, из которых около 10% составляли офицеры 

запаса.  

На западной границе СССР было сформировано пять военных округов: войска 

Ленинградского военного округа под командованием генерала М.М. Попова были 

сосредоточены на северо-западе страны, включая северное побережье Эстонии; 

войска Прибалтийского округа под командованием генерала Ф.И. Кузнецова 

контролировали участок от Балтийского моря до границы Литвы; Западный округ 

под командованием генерала Д.Г. Павлова прикрывал направление на Минск и 

Смоленск; войска Киевского особого военного округа держали оборону от Припяти 

до Липкан; Одесского – до устья Дуная.  

В 4 часа утра 22 июня 1941 года мощная артиллерийская подготовка 

предшествовала вторжению передовых частей вермахта на советскую территорию. 

Основными направлениями удара немцев стали Москва, Киев и Ленинград.  

Против войск Северо-Западного фронта действовали две танковые группы: 

группа армий «Север» наступала на Даугавпилс, выбрав основной целью Ленинград, 

группа армий «Центр» двигалась на Вильнюс и. повернув на юго-восток, вышла в 

тыл войскам Западного фронта. 2-я танковая группа немцев, оставив в тылу 

Брестскую крепость, вышла к Барановичам.  
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Директива №2 предписывала начать наступление против немецких войск. Но 

Западный фронт, потерявший в первый день более трети своей авиации, не мог 

обеспечить прикрытие атаки с воздуха. Поставленная задача оказалась 

невыполнимой.  

Разрешение на отход Павлов получил лишь 25 июня, но к этому времени почти 

все пути отступления оказались под контролем немцев, либо были разрушены 

немецкой авиацией. Заняв 28 июня Минск, немцы замкнули кольцо вокруг основных 

сил Западного фронта.  

Именно в этих боях погиб экипаж 

под командованием Н.Ф. Гастелло. Во 

время атаки на танки противника 

бомбардировщик Гастелло был подбит. 

Понимая, что на позиции самолет 

вернуться не сможет, летчики приняли 

решение направить горящий 

бомбардировщик на скопление 

вражеской техники. Все четверо членов 

экипажа погибли и были похоронены 

местными жителями рядом с местом 

падения самолета. Капитану Н.Ф. 

Гастелло посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза. «Огненный таран» Гастелло является одним из 

самых известных примеров героизма времен Великой Отечественной войны.  

4 июля генерал Д.Г. Павлов был отстранен от командования войсками, его 

место занял маршал С.К. Тимошенко. Позже по решению военного трибунала 

Павлов и ряд других офицеров Западного фронта были расстреляны.  

В глубоком тылу у немцев осталась Брестская крепость, принявшая удар в 

первые часы нападения. Крепость, построенная в первой трети XIX века, не могла 

служить серьезным препятствием для наступающих войск вермахата. Ни земляные 

валы, ни кирпичные стены не могли противостоять артиллерии и минометам. 

Немецкое командование на захват крепости отводило несколько часов. Гарнизон 

численностью около 8000 человек  

продолжал сопротивление в 

течение месяца, даже когда сам 

Брест был захвачен немцами. 

Против защитников крепости 

действовала дивизия пехоты, 

усиленная танками, артиллерией 

и авиацией. Оборону крепости 

возглавляли капитан И.Н. 

Зубачев, полковой комиссар Е.М. 

Фомин, майор П.М. Гаврилов, 

лейтенант А.М. Кижеватов.  

Неожиданная атака немцев не позволила организовать централизованное 

сопротивление, гарнизон оказался разбит на несколько отдельных очагов.  

За первые дни сражения за крепость 45-я немецкая дивизия потеряла 480 

человек убитыми и свыше тысячи раненными. За 13 дней войны в Польше та же 

дивизия потеряла 150 человек убитыми и 360 раненными.   

Рисунок 85. Защитники Брестской крепости.  

Художник П. Кривоногов 

Рисунок 84. Подвиг Н. Ф. Гастелло. Художник Сибирский А.В. 
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Чтобы сломить сопротивление, немцы применяли удушающие газы, скатывали 

в подземелья горящие бочки с маслом, сбрасывали баки с бензином. Укрывшимся в 

крепости защитникам не хватало еды и воды, каждый метр реки простреливался 

немецкими пулеметчиками.  

29 июня во время штурма на крепость была сброшена сверхтяжелая бомба, 

вызвавшая многочисленные разрушения и жертвы. Комиссар Е.М. Фомин был 

контужен, попал в плен и расстрелян немцами.  

Небольшой отряд бойцов под командованием майора П.М. Гаврилова смог 

уйти в подземелья и продолжил оборону крепости. 29 июля после очередного 

штурма П.М. Гаврилов попал в плен. Лечивший его доктор Н.И. Воронович, также 

находившийся в это время в немецком плену, вспоминал, что майор был ранен, 

находился в бессознательном состоянии и был истощен до такой степени, что не мог 

сделать даже глотательного движения. Но немецкие солдаты, которые принесли 

раненного П.М. Гаврилова, утверждали, что еще час назад он в одиночку вел бой, 

убив и ранив несколько человек. Уже после войны 3 января 1957 года П.М. 

Гаврилову было присвоено звание Героя Советского Союза.  

8 августа при попытке выйти из окружения, в района Могилева, был контужен 

и захвачен в плен генерал Д.М. Карбышев – доктор военных наук, выпускник 

Николаевского инженерного училища, участник русско-японской войны, одни из 

крупнейших специалистов в области военной инженерии не только в России, но и в 

мире. Для немецкого командования склонить на свою сторону бывшего офицера 

царской армии было бы важной идеологической победой. Д.М. Карбышев 

неоднократно получал предложения о сотрудничестве с немцами, но два года 

уговоров и давления не смогли сломить генерала. В 1943 году он был направлен в 

концлагерь в Флоссенбург на каторжные работы без скидок на возраст (ему было 62 

года) и звание. За четыре года плена Д.М. Карбышев содержался в девяти 

концентрационных лагерях. Последним для генерала стал Маутхаузен. Был убит в 

ночь на 18 февраля 1945 года после пыток и обливания холодной водой на морозе. 

Тело генерала сожжено в печах Маутхаузена. В 1946 году Д.М. Карбышев посмертно 

удостоен звания Героя Советского Союза.  

Советская авиация, которой удалось избежать разгрома в первые дни войны, 

активно участвовала в боях. 7 августа 1941 года, израсходовав все боеприпасы, В.В. 

Талалихин совершил первый таран в ночном бою южнее Подольска. Весь экипаж 

немецкой машины погиб, советскому летчику удалось катапультироваться из 

истребителя. За совершенный подвиг В.В. Талалихин был удостоен звания Героя 

Советского Союза.  

Не менее напряженные бои шли на Юго-Западном фронте. В сентябре 1941 

года под Киевом четыре армии попали в окружение. В сражении погиб 

командующий восками Юго-Западного фронта генерал М.П. Кирпонос, более 

500000 солдат и офицеров попали в плен.  

Крупное танковое сражение войск Юго-Западного фронта с 1-й танковой 

группой противника в районе Дубно-Луцк-Броды не смогло отбросить немцев, но не 

дало возможности осуществить стратегический прорыв на этой линии фронта.  

Отступление советских войск и разгром Западного и Юго-Западного фронтов 

привели к тому, что 16 августа 1941 года Ставка ВГК издала приказ №270 «Об 

ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия», 

известный как «Ни шагу назад!». Все военнослужащие, попавшие в плен, 

объявлялись трусами, дезертирами и предателями, их семьи подлежали аресту и 

лишались государственных пособий.  
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Между тем на Ленинградском направлении развернулись тяжелые бои. В 

довоенный период Ленинград был не только историческим и культурным центром 

страны, но и крупнейшим центром промышленного производства. На Ленинград 

был направлен один из основных ударов вермахта. Наступление на Москву, по 

планам Гитлера, было возможно только после захвата города. 1 июля 1941 года в 

Ленинграде была создана Комиссия по обороне во главе с А.А. Ждановым. На 

подступах к городу возводилась система обороны из нескольких поясов, в 

строительстве которой участвовали и войска, и горожане. Наступление на 

Ленинград началось 10 июля 1941 года. 

Советский контрудар под Старой Руссой с применением РСЗО БМ-13 (боевая 

машина реактивной артиллерии, она же «Катюша») смог ненадолго сдержать 

наступление группы армий «Север» на Ленинград и выиграть немного времени, 

необходимого для обороны города. 

После потери Лужского рубежа советское командование ввело в бой тяжелые 

танки КВ. Немецкие снаряды не могли нанести ущерб их броне. 19 августа танковая 

рота под командованием З. Колобанова заняла оборону в районе Гатчины. Подбив 

первые и последние машины в колонне танков противника, экипаж З. Колобанова 

расстрелял двадцать два вражеских танка. После сражения танкисты насчитали на 

своей машине более ста пятидесяти попаданий немецких снарядов. 

Донесения о новых советских танках лишь усилили желание Гитлера захватить 

Ленинград, на заводах которого собирались танки КВ. В сентябре 1941 года Гитлер 

в директиве №1601 объявил, что Ленинград подлежит уничтожению, его 

необходимо сравнять с землей при помощи артиллерии и бомбардировок с воздуха.  

К 30 августа было перерезано железнодорожное и шоссейное сообщение 

Ленинграда со страной. 8 сентября с захватом Шлиссельбурга кольцо блокады 

вокруг города замкнулось. Началась блокада Ленинграда, продолжавшаяся 882 дня. 

Город подвергался ежедневным артиллерийским обстрелам и бомбежкам. Пожары 

уничтожили продовольственные склады, в том числе и крупнейшие – Бадаевские.  

В окружении оказалось более 2,5 млн. жителей города и беженцев из 

Прибалтики, а запасов продовольствия оставалось на 30 дней.  

В июле 1941 года рабочие в Ленинграде получали по 800 гр. хлеба в день, 

иждивенцы – по 400 гр. К началу октября нормы были снижены в два раза, а в конце 

ноября рабочие получали по 250 гр. хлеба, остальные по 125 гр. в день. Первые 

больные истощением люди стали появляться в городе в ноябре 1941 года. К концу 

месяца от голода умерли свыше 10.000 человек, в декабре эта цифра выросла в пять 

раз. К январю 1942 года ежедневно в Ленинграде умирало около 4.000 человек.  

11 сентября командующим Ленинградским фронтом был назначен Г.К. Жуков. 

Главную ставку в обороне он сделал на артиллерийские орудия Балтийского флота. 

К концу сентября наступление немцев было остановлено в 7 км от города, но 

прорвать блокаду не удалось.  

Даже в условиях жесточайшей блокады города промышленность продолжала 

работать. За все время блокады Кировский завод по производству танков не 

прекращал работу ни на один день.  

Сотрудники Всесоюзного института растениеводства смогли сохранить не 

тронутой уникальную коллекцию зерновых культур, при том, что зимой 1941 года 

28 сотрудников умерли от голода. 

В 1942 году советское правительство учредило медаль «За оборону 

Ленинграда», которая и сегодня считается одной из самых почётных наград Великой 

Отечественной войны. 
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Стратегическое значение для немцев имел и Крым, который стоял на пути к 

контролю над месторождениями нефти на Кавказе. Понимая важность обороны 

полуострова, советское командование отказалось от обороны Одессы, сосредоточив 

все силы на защите Крыма. Однакоосенью 1941 года немецкие войска смогли 

прорвать оборону. Ключевой точкой сопротивления стал Севастополь, на захват 

которого были брошены силы 11-й армии генерала Э. Манштейна. После крупного 

поражения советских войск под Керчью положение осажденного города стало 

критическим.  

Приграничные сражения с войсками вермахта в первые дни июня нанесли 

Красной армии существенное поражение.  

14 июня Объединенный разведывательный комитет США доложил, что взятие 

Москвы займет у немцев не больше полутора месяцев. 3 июля 1941 года начальник 

Генерального штаба Ф.Гальдер писал, что задача разгрома русской армии 

выполнена, а сама кампания против России будет выиграна в течение двух 

следующих недель. К середине июля под оккупацию немцев попали Прибалтика, 

Белоруссия, значительная часть Украины и Молдавии. К концу июля в 

приграничных сражениях безвозвратные потери советских войск составили порядка 

450000 человек, санитарных – чуть более 200000.  К этому же времени потери 

немцев составили около 100000 человек. Столько же, сколько за два предыдущих 

года военных действий в Европе.  

Советские солдаты, несмотря на большие потери и тяжелое положение, 

продолжали оказывать отчаянное сопротивление врагу.  

В ночь на 16 ноября 316 стрелковая дивизия генерала И.В. Панфилова и 

курсантский полк встретили одну пехотную и две танковых дивизии вермахта. 

Налаженное взаимодействие артиллерии и пехоты заставило противника увязнуть в 

нашей обороне. За пять дней гитлеровским войскам удалось продвинуться лишь на 

15-20 км.  

Основными причинами поражений советской армии в первые месяцы войны 

называют неподготовленность линий обороны, недостаточный профессионализм 

командного состава, не имевшего должного военного опыта, а так же тот факт, что 

военная доктрина СССР носила не оборонительный, а наступательный характер. 

Сосредоточение механизированных корпусов на Львовском и Белостокском 

выступах привело к тому, что еще до начала военных действий они были наполовину 

окружены противником. Однако, несмотря на крупное поражение, советским 

войскам удалось остановить немцев на главном - московском - направлении. Группа 

армий «Центр» после стремительного прорыва вынуждена была перейти к обороне. 

  

§46. Зимне-весенняя военная кампания 1941-1942 годов 

Советское контрнаступление и наступление под Москвой. Советское 

наступление на Тихвин. Советское наступление на Демянск, Торопец, Холм, 

Барвенково н Лозовую. Советское наступление под Керчью и Феодосией. 

Советское Ленинградско-Новгородское (Любаньское) наступление. Ржевско-

Вяземская стратегическая наступательная операция. Советское наступление 

на Орел и Волхов. Советское наступление на Обоянь н Курск. Советское 

наступление в Крыму. Итоги зимней компании 1941-1942 годов. 

Провал «Барбароссы» привел к пересмотру военных планов немецкого 

командования. Изначально на взятие Москвы Гитлер отводил три-четыре месяца. 

Однако бои за Смоленск, упорное сопротивление российских войск под 
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Ленинградом и Киевом задержали наступление немцев на два месяца. Возобновить 

движение на восток немецкие войска смогли лишь 30 сентября.  

Для захвата Москвы была разработана новая операция с кодовым названием 

«Тайфун». Немцы, обычно наступавшие вдоль крупных магистралей, в этот раз 

изменили тактику. От Ленинграда под Москву была переброшена танковая группа 

Э. Гепнера. Немцы рассчитывали прорвать оборону советских войск тремя ударами 

танковых группировок (Э.Гепнера, Г. Гудериана, Г. Готта), окружить и уничтожить 

советские силы Брянсокго, Западного и Резервного фронтов, после чего нанести 

удар с севера и юга по столице. 

Командующий Брянским фронтом А.И. Еременко ждал наступления немцев на 

Брянск, но группа Гудериана атаковала войска южнее города, где советские солдаты 

были не готовы к появлению противника. Через три недели танковая группа 

Гудериана смогла выйти в тыл к войскам Еременко, еще через два дня взять Орел и 

выйти к Туле.  

Одновременно с этим немцы нанесли удар на направлении Смоленск-Вязьма. 

Приказ об отступлении пришел в войска, когда основные части уже оказались в 

окружении. Пока главные силы группы армий «Центр» сдерживали окруженные 

советские силы, часть дивизий СС двинулась к Москве.  

Срочно вызванный в Москву из Ленинграда Г.К. Жуков вынужден был 

констатировать, что в стратегической обороне образовалась брешь, закрыть которую 

было нечем. Можайская линия обороны, проходившая в 120 км от Москвы, не могла 

гарантировать оборону города. Для защиты Москвы срочно были необходимы 

резервы. В этих условиях командованию предстояло сделать тяжелый выбор: 

Ленинградские дивизии, планировавшие нанесение удара для прорыва блокады, 

были в срочном порядке отправлены под Москву. Но на их переброску требовалось 

время.  

На укрепления Можайской линии были направлены курсанты московских 

военныхучилищ, дивизия В.Полосухина, советские десантники. За пять дней боев 

солдаты дивизии «Райх» смогли продвинуться на Можайском шоссе всего на 300 

метров.  

Армии, попавшие в окружение у Вязьмы и Брянска, также продолжали 

сопротивление, оттягивая на себя силы противника, не давая немцам перебросить 

резервы под Москву. После недели боев из 580.000 тысяч солдат и командиров из 

окружения смогли выйти только 85.000.  

К 20 октября 1941 года Москва была объявлена городом на осадном положении. 

К этому времени Ставка ВГК смогла провести перегруппировку войск и закрыть 

бреши в обороне. 7 ноября состоялся знаменитый парад на Красной площади. 

Подготовка к нему велась в обстановке строжайшей секретности, а начало парада 

было перенесено на два часа раньше обычного времени. Интересно, что в течение 

войны вплоть до мая 1945 года парады в Москве больше не проводились, но этот 

парад в осажденном городе имел огромное идеологическое значение.  

15 ноября немецкие войска начали второе наступление на Москву. За двадцать 

дней боев им удалось продвинуться на 50-100 км. Были захвачены Клин и 

Солнечногорск. До северной границы города оставалось 12 км. 

 В боях на подступах к Москве российскими военными была применена тактика 

танковых засад, разработанная М.Н. Катуковым. Суть засады состояла в выборе 

укрепленных и замаскированных позиций, которые танк менял в ходе боя. 

Подпустив танковые части противника на расстояние 200-300 метров, экипаж 
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открывал огонь по головной машине, затем по замыкающей, не давая тем самым 

возможности остальным танкам противника для маневра.  

К концу ноября в войска поступили резервные части: 75 вновь 

сформированных дивизий. 29 ноября был отдан приказ о контрнаступлении. По 

замыслу командования войска Западного, Калининского и Юго-Западного фронтов 

должны были разгромить главные силы немцев, действовавшие севернее и южнее 

Москвы. Рискованное решение наступать на численно превосходящего противника, 

пока он не успел перейти к обороне, принадлежало Г.К. Жукову. 

5 декабря началась атака на фланги 

немецких танковых групп, советские 

войска прорвались к Клину. Выход 

советских войск к Ржеву создал угрозу 

группе армий «Центр» с севера. Войска 

Западного фронта сняли угрозу Туле и 

освободили Калугу. Силами Юго-

Западного фронта была ликвидирована 

группировка 2-й немецкой армии в 

районе Ельца. 

В результате декабрьского 

контрнаступления немцы были 

отброшены от Москвы на 120-150 км. 

Это было первое крупное поражение вермахта во Второй мировой войне. Особое 

значение играл и тот факт, что контрнаступление было осуществлено в невыгодном 

соотношении сил и средств.  

Воодушевленная успехом контрнаступления под Москвой, Ставка ВГК отдает 

приказ о переходе советских войск во всеобщее контрнаступление от Ладожского 

озера до Крыма.  

На западном направлении предполагалось разбить группировку армий 

«Центр», войскам Калининского и Западного фронта встречными ударами окружить 

ржевско-вяземскую группировку под Вязьмой, Брянскому фронту нанести удар 

противнику на орловском направлении.  

8 января начался финальный этап битвы под Москвой. Войска Калининского и 

Западного фронтов нанесли удары в направлении Вязьмы, планируя окружить и 

ликвидировать ржевско-вяземскую группировку врага. Однако этих целей 

достигнуть не удалось, группа армий «Центр» смогла остановить продвижение 

Красной армии и нанести ряд контрударов.  

Масштаб поставленных задач не соответствовал боевому состоянию армии. 

Недостаток боеприпасов, военного опыта, усталость личного состава, измотанного 

многомесячными боями, начавшаяся распутица привели к тому, что советское 

контрнаступление остановилось.  

В результате Ржевско-Вяземской наступательной операции советские войска 

продвинулись до 250 км, освободили Московскую, Тульскую области и ряд районов 

Калининской, Орловской и Смоленской областей. 

Всего в результате нескольких месяцев битвы за Москву потери немецких 

солдат составили более 500.000 человек. Потери немцев за всю польскую кампанию 

составили 45.000, французскую – чуть менее 155.000. Миф о непобедимости 

германского оружия был развеян. 

Рисунок 86. Наступление Советских войск под Москвой. 

Фотография 
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В то время как Калининский и Западный фронты атаковали группу армий 

«Центр», на других фронтах от Ленинграда до Крыма также продолжались боевые 

действия.  

В первых числах января войска Волоховского фронта смогли прорвать оборону 

противника, но соединиться с частями Ленинградского фронта не смогли, город 

оставался в блокаде. В боях на подступах к Старой Руссе в ходе демянской операции 

войскам Северо-Западного фронта удалось окружить 16-ю немецкую армию. Но в 

отсутствие резервов, переброшенных под Москву, развить успех и уничтожить 

противника советские войска не смогли. Уже в апреле немцы смогли пробить 

«коридор» к окруженным войскам. Несмотря на то, что снять блокаду с Ленинграда 

не получилось, операции, проводимые Северо-Западным, Волховским и 

Ленинградским фронтами, не дали возможности немцам перебросить подкрепления 

на помощь группе армий «Центр».  

Попытки прорвать блокаду Ленинграда не прекращались. Не оставило планов 

по уничтожению города и немецкое командование. Германский бросок на Тихвин 

поставил под угрозу «дорогу жизни», связывавшую блокадный Ленинград с 

большой землей. Через Тихвин лежал единственный путь доставки грузов на берег 

Ладоги. По плану нацистов необходимо было перерезать дороги, ведущие к Ладоге, 

соединиться с финскими войсками в районе р. Свирь и полностью замкнуть кольцо 

блокады.  

Потеря Тихвина привела к тому, что нормы продуктов в блокадном городе 

были урезаны до минимума: 250 граммов хлеба работающему населению, 125 – 

иждивенцам. После потери Тихвина новым командующим был назначен К.А. 

Мерецков. Удар советских войск на этом направлении стал для немцев полной 

неожиданностью. Несмотря на это, немецкие войска смогли остановить части 

Мерецкова в 15 км от города, но резервов для наступления немецкое командование 

не имело, поскольку основные части были задействованы в битве под Москвой.  

19 ноября началось советское наступление на Тихвин, одновременно с этим 

силы 54 армии наносили немцам удары к югу от Ладоги, начались бои и в районе 

Малой Вишеры. Советским частям удалось прорваться на окраины города. 

Немецкое командование приняло решение об отступлении. Контроль над железной 

дорогой был восстановлен, как и регулярное снабжение Ленинграда по Ладожскому 

озеру.  

Именно после сражений за Тихвин немецкие войска потеряли инициативу на 

Ленинградском направлении. 

Общее контрнаступление Красной армии зимой 1941-1943 годов затронуло и 

Крым. Основные части немцев были сосредоточены на штурме Севастополя. Этим 

решило воспользоваться советское командование.  

25 декабря 1941 года началась керченско-феодосийская операция. Высадка 

десанта планировалась в Керчи и Феодосии. Оттуда соединившиеся части должны 

были двигаться в направлении Перекопа. Однако ухудшившиеся погодные условия 

осложнили высадку. Шторм и встречный ветер задержали начало операции на 

несколько часов, десантирование пришлось проводить днем под огнем немецкой 

артиллерии. Часть десанта смогла добраться до берега, часть была вынуждена 

вернуться обратно, еще одна часть была потоплена. К утру 29 декабря десант 

оказался под угрозой полного уничтожения. Разгром советских войск в Керчи и 

Феодосии позволил немцам высвободить силы для штурма Севастополя и для 

дальнейшего наступления на Кавказ.  
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В ходе зимне-весенней кампании советские войска смогли отбросить немцев от 

Москвы и перейти в контрнаступление. Главная задача – не допустить взятия 

Москвы – была выполнена. Немецкая идея блицкрига окончательно провалилась, 

обе стороны вынуждены были на некоторое время перейти к позиционной войне.  

  

§47. Оккупация территории СССР войсками нацистской Германии и её 

союзников 

Цели Германии на Востоке. Рейхскомиссариаты. Остланд и Московия. 

Украина. Прибалтика. Кавказ. Румынская зона оккупации. Финская зона 

оккупации. Управление оккупированными территориями. Экономическая 

политика. Пропагандистская политика. Репрессии. Сопротивление. 

Разоблачение преступлений оккупантов и наказание преступников. 

Основной театр военных действий Второй Мировой войны сложился на 

востоке. С 1941 по 1944 года 90% всех сухопутных войск Германии было 

сосредоточено на Восточном фронте. Открытие второго фронта летом 1944 не 

сильно изменило расстановку сил, более 2/3 армий вермахата по-прежнему 

продолжали воевать с Советским Союзом.  

Такой расклад не был случайным, ведь именно на восток были устремлены 

интересы Гитлера. Создание идеального государства для чистокровной арийской 

расы требовало территорий, которые, по мнению немцев, лежали к востоку от 

Германии. Но необходимое «жизненное пространство» оказалось занято другими 

государствами и народами. Участь населения, заселявшего эти территории, 

оказалась отличной от участи народов, живущих кзападу от немецких границ. 

Территориям Восточной Европы грозила не просто оккупация, а «очищение» от 

местного населения и заселение германскими народами.  

Такая работа требовала значительной подготовки. Итоги ее воплотились в 

разработанных Г. Гиммлером Генеральном плане «Ост» и плане «Ольденбург», 

автором которого был другой, не менее знаменитый нацист Г. Геринг.  

Реализация этих замыслов был 

рассчитана на тридцать лет и 

подразумевала постепенную 

германизацию захваченных территорий. 

Три четверти населения Польши и 

оккупированных территорий Советского 

Союза подлежали принудительному 

выселению в Западную Сибирь и на 

Кавказ. Помимо переселения народов 

предполагалось и фактическое их 

уничтожение. Так, белорусы и поляки, по 

мнению нацистских идеологов, 

представляли меньшую ценность и 

подлежали истреблению. Расовая 

пропаганда, работавшая в Германии, 

вводила понятие «недочеловека» в отношении «низших» рас: евреев, славян. С 

началом войны немецкие солдаты получили брошюры, в которых объяснялось, 

почему оправданы зверства в отношении русских. «Недочеловек» - это 

биологическое существо, имеющее внешнее сходство с человеком, но духовно и 

психологически стоящее ниже любого животного».  

Рисунок 87. Гитлеровская пропаганда на 

оккупированных территориях 
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Значительная часть людей подлежала вывозу в Германию в качестве дешевой 

рабочей силы на немецких предприятиях. За два года войны в Германию на работы 

принудительно было вывезено более 5 млн. человек, более 2 млн. из них погибли от 

условий содержания, голода и репрессий. 

За годы Второй мировой войны на оккупированных территориях была создана 

целая система истребления, включающая почти 1650 концентрационных лагерей. 

Всего через систему этих лагерей по разным подсчетам прошло более 18 млн. 

человек, из которых около 11 млн. были убиты или умерли от условий содержания. 

Первыми жертвами фашистского режима стали военнопленные, чей рацион был 

ниже уровня выживания. В 1941 году дневной рацион попавших в плен на 

территории Белоруссии состоял из 20 граммов пшенной каши и 100 граммов хлеба. 

Для сравнения в самые тяжелые месяцы блокады Ленинграда дневная норма 

иждивенцев составляла 125 граммов хлеба в день.  

К середине 1944 года было уничтожено 3,3 миллиона советских пленных. В то 

же время из 232.000 английских и американских военнопленных до конца войны 

умерли всего 8.000. 

Коренное население, которому «повезло» остаться на своей земле, лишалось 

права иметь частную собственность в городах. Для территорий с низким процентом 

немецкого населения вводились маркграфства: Ингерманландия (территория 

Ленинграда), Готенгау (Крым и Херсонщина) и другие. В Ингерманландии из 3 млн. 

городского населения должно было остаться 200.000 человек.  

Население захваченных территорий не должно было получать образование 

выше начальной школы. Максимум, к которому сводилась школьная подготовка, – 

простой счет до 500, умение ставить подпись и стремление повиноваться немцам. 

Особому запрету подлежало изучение собственной истории.  

В июле 1941 года было сформировано Имперское министерство по делам 

оккупированных восточных территорий. В его подчинении находились 

рейхскомиссариаты Остланд (включавший Прибалтику, Ленинград и Белоруссию), 

Московия (центральная и северная часть России), Украина (территория Украины и 

части белорусских областей), Кавказ и Туркестан (включавший территорию 

Средней Азии). Отто Рехе, нацистский антрополог, предлагал еще более мелкое 

разделение славянского этноса, вплоть до существовавших в средневековье 

(северяне, древляне, вятичи и т.д.). 

Некоторые российские территории 

надлежало присоединить 

непосредственно к Германии. 

Например, Крым, Баку и часть Галиции 

должны были стать исключительно 

немецкими территориями, полностью 

очищенными от иностранцев.  

Часть территорий СССР была 

обещана союзным войскам: Бессарабия, 

Буковина и междуречье от Днестра до 

Южного Буга находились под 

контролем Румынии; часть Карелии и 

Кольский полуостров оказались под 

оккупацией финнов.  

На оккупированных территориях действовала военная и гражданская 

администрации. Рейсхкомиссариаты делились на генеральные округа, области, 

Рисунок 88. Репрессии на оккупированных территориях. 

Фотография 
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районы, уезды и волости. Власть осуществляли управы и комендатуры, в волостях 

назначались бургомистры, в деревнях – старосты, которые назначались немцами из 

местного населения. За свою работу бургомистры и старосты получали денежное 

вознаграждение, за это обязаны были следить за порядком, доносить о посторонних, 

появившихся в деревне, готовить списки людей для вывоза с оккупированных 

территорий.  

Экономические ресурсы оккупированных областей шли на обеспечение 

немецкой армии. К таким ресурсам относились и люди. Постройка и восстановление 

дорог, мостов, промышленных предприятий производилась силами местного 

населения. К принудительным работам привлекались все жители от 14 до 60 лет. 

Велся строгий учет населения, жителям запрещалось покидать места проживания. 

Особенно тяжело пришлось городскому населению, которое имело меньше 

возможностей добывать продукты питания. Хотя насильственное изъятие запасов 

для немецкой армии привело к голоду и среди крестьянского населения. 

Любое неповиновение оккупантам строго каралось, часто смертной казнью. 

Поддерживать порядок помогала полиция или подразделения СС.  

Смерть немецких военных влекла за собой массовые расстрелы. В Таганроге в 

ответ на убийство немецкого офицера и пятерых солдат было показательно 

расстреляно 300 человек. Более 100000 человек, включая детей и женщин, были 

расстреляны в урочище Бабий Яр под Киевом. Во время карательных операций в 

Белоруссии людей заживо сжигали в их домах целыми селами. Уничтожение 

узников концлагерей в газовых камерах, медицинские опыты над ними являлись 

частью политики, проводимой на оккупированных территориях.  

На захваченных немцами территориях было организовано сопротивление 

оккупантам. Помимо партизанского движения, одной из самых известных 

подпольных организаций стала «Молодая гвардия», действовавшая в Краснодоне в 

1942-1943 годах. 71 участник подпольной организации был зверски казнен немцами 

в январе 1943 года, их живыми сбросили в угольную шахту, бросив следом 

несколько гранат. Еще девять человек, включая одного из 

руководителейподпольщиков Олега Кошевого, были расстреляны в феврале 1943 

года.  

2 ноября 1942 года была образована Чрезвычайная государственная комиссия, 

занимавшаяся расследованием и установлением злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков. Материалы расследований ЧГК были положены в основу многих 

обвинения на Нюрнбергском трибунале – судебном процессе по делу бывших 

руководителей нацистской Германии. Большая часть подсудимых была приговорена 

к смертной казни.  

  

§48. Летне-осенняя военная кампания 1942 года 

Приказ № 227 Народного комиссара обороны СССР И. В. Сталина от 28 

июля 1942 года «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной 

Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций». Советское 

харьковское наступление. Разгром советских войск в Крыму. Немецкая 

операция «Блау»: наступление к Сталинграду и Кавказу. Советское 

наступление на Синявино, Ржев-Сычевку. Оборонительный этап битвы за 

Сталинград. Защита дома Павлова. Бои за Мамаев курган. Деятельность В. И. 

Чуйкова и И. С. Шумилова. 

Уничтожение немцами советской 2-й ударной армии в районе Мясного 

Бора. Частичное уничтожение немцами окруженной группы Белова (операция 
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«Ганновер»). Уничтожение немцами советской 39-й армии к юго-западу от 

Ржева. Советская оборона Донбасса. Советское контрнаступление в 

направлении Воронежа и Дона. Советский контрудар в направлении Жиздры 

и Волхова. Советское наступление под Демянском. 1 -е советское наступление 

на Ржев и Сычевку, 2-е советское наступление на Синявино. Советское 

наступление на Волхов. Советский контрудар под Воронежем. Итоги летне-

осенней военной кампании. 

1942 год оказался тяжелым для Красной Армии. Успехи советских войск в 

битве под Москвой вселили в советское командование уверенность в том, что 

немецкие силы обескровлены прошедшими боями. В этих условиях были 

предприняты несколько попыток наступления на разных фронтах, закончившиеся 

трагически для советских войск. При очередной попытке прорвать блокаду 

Ленинграда оказалась практически полностью уничтожена 2-я ударная армия 

Волховского фронта. В ходе Ржевско-Вяземской операции войскам Западного и 

Калининского фронта удалось занять Ржевский выступ, но в ходе боев в окружении 

оказались 39-я армия Калининского фронта под командованием генерала И.И. 

Масленникова и корпус генерала П.А. Белова. В тылу у немцев оказалась крупная 

группировка советских войск. В конце мая была проведена операция «Ганновер», 

целью которой было уничтожить группу генерала Белова. После тяжелых боев 

10.000 солдат и командиров удалось прорваться к своим, еще около 5-7 тыс. человек 

остались в тылу и влились в партизанское движение. 2 июля немецкое командование 

начало операцию «Зейдлиц» против сил 39-й армии. Потери советских войск, по 

разным оценкам, от 30000 до 50000 человек. Вырваться из окружения удалось 

немногим.  

В это же время была предпринята очередная попытка освобождения Харькова. 

В результате зимнего наступления советских войск образовался выступ к западу от 

р. Северный Донец. Именно его должны были использовать советские войска в 

качестве плацдарма для наступления. 6-я и 28-я армии должны были нанести удары 

в обход Харькова.  

12 мая началось наступление русских войск, за 6 дней им удалось прорваться 

на глубину до 60 км. Не встречая заметного сопротивления со стороны немцев, 

советское командование продолжало наращивать силы в направлении 

Барвенковского выступа. Замысел немецкого командования стал ясен слишком 

поздно. 17 мая 1-я танковая армия внезапно перешла в наступление в основании 

выступа и к 23 мая соединилась с силами 6-й армии. В окружении оказались две 

советские амии Южного и Юго-Западного фронтов. Выйти из окружения смогли 

меньше 30000 человек, порядка 180000 были убиты или пропали без вести, еще 

почти 250000 попали в плен. Дорога на Сталинград оказалась открыта. 

Воспользовавшись этим, немцы начали готовить наступление на Кавказ и Волгу.  

Путь на Кавказ для немцев открывался и в связи с событиями в Крыму. Разгром 

Крымского фронта весной 1942 года позволил немцам сосредоточить все силы на 

захвате Севастополя. После многодневных интенсивных налётов авиации и 

артиллерийских обстрелов 7 июня 1942 года немцы пошли на 3-й штурм города. 

После ожесточенных боев противнику удалось захватить Малахов курган, 

возвышающийся над бухтой. Ставка ВГК отдала приказ на эвакуацию оставшихся 

войск в Новороссийск, но немцы смогли установить огневой контроль над всем 

близлежайшим побережьем, удалось эвакуировать лишь незначительную часть 

защитников города. После 250-дневной осады Севастополь был оставлен. Одним из 

последних подразделений, защищавших город, был гарнизон 35-й береговой 



234 

батареи. Командир батареи получил приказ взорвать орудия, когда будут 

израсходованы все боеприпасы. До самых последний дней, без продовольствия и 

воды, бойцы продолжали вести огонь. В ночь с 1 на 2 июля батарея была взорвана, 

оставшиеся в живых защитники вместе с командиром смогли эвакуироваться под 

носом противника.  

Поражение советских войск в Крыму также открывало для немцев путь на 

Кавказ.  

28 июня 1942 года войска вермахта начали операцию «Блау». План 

предусматривал разделение армий «Юг» на две части. Одна из них, группа армий 

«А», должна была наступатьна Северный Кавказ для захвата советских нефтяных 

промыслов. Группа армий «Б», включая 6-ю армию Ф.Паулюса и 4-ю танковую 

армию Г. Готта, должна была двигаться на восток, к Волге и Сталинграду для 

прикрытия северного фланга наступления на Кавказ. Задачи одержать быструю 

победу перед вермахтом не стояло. Немецкая армия должна была выйти к 

Сталинграду и перерезать одну из главных транспортных артерий, по которой 

доставлялась нефть из Баку и Грозного.  

Немецкое наступление под Воронежем и Ростовом-на-Дону было настолько 

стремительным, что практически не встречало сопротивления. Оборона была 

прорвана, отступление советских войск превратилось в бегство, часть советских 

войск были окружены.Участились случаи добровольной сдачи в плен.  

28 июля 1942 года в воинских частях был зачитан приказ № 227 Наркома 

обороны СССР И.В. Сталина «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в 

Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций». В войсках 

этот приказ получил название «Ни шагу назад!». Главным требованием приказа 

было ни шагу назад без приказа командования. Паникеры и трусы подлежали 

уничтожению на месте. Формировались штрафные батальоны и штрафные роты, 

куда направлялись военнослужащие, совершившие преступления в военное время. 

Приказ также предусматривал создание заградительных отрядов, целью которых 

было не допустить самовольного оставления позиций частями и отдельными 

военнослужащими. Командиры, допустившие отступление без приказа 

командующего, подлежали военному суду.  

Принятие приказа позволило сдержать панические настроения в армии, навести 

в войсках порядок и дисциплину.  

17 июля началось немецкое наступление на Сталинград. 6-й армии Ф.Паулюса 

противостояли 62-я армия генерала В.И. Чуйкова и 64-я армия М.С. Шумилова. При 

примерно равном численном соотношении войск немцы значительно превосходили 

русских в технике: 230 танков у русских против 350 у вермахта. Сложность обороны 

состояла еще и в том, что Сталинград тянулся узкой полосой вдоль берега Волги, 

советскому командованию необходимо было растянуть силы примерно на 500 км.  

Понимая сложность защиты города, войска 62-й и 64-й армий пытались 

задержать наступление, встретив войска Паулюса на Дону. Бои в излучине Дона 

затянулись на месяц. Наступление группы «А» на Кавказ оказалось под угрозой: без 

контроля над Сталинградомармии рисковали оказаться в окружении.  

На помощь Паулюсу была направлена 4-я танковая армия Г.Готта, которая 

марш-броском через степи смогла неожиданно выйти в тыл советским войскам Юго-

Западного фронта под командованием А.И. Еременко. Немцы смогли переправиться 

через Дон и навести переправы. Немецкие танки рванулись к Сталинграду. 

23 августа 1942 года начался самый мощный авианалет за всю историю войны 

на Восточном фронте. В первый же день было уничтожено 80% городских зданий. 
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Потоки горящей нефти и бензина хлынули в Волгу, поджигая корабли. За один день 

было совершено 1.500 вылетов на город. Только за 23 августа в городе погибло 

40.000 человек.  

На правом берегу Волги заняли оборону 62-я и 64-я армии, они оказались 

отрезанными от Сталинградского фронта и могли получать подкрепления и 

боеприпасы только по переправам. Бои за плацдармы на берегу Волги продолжались 

более двух месяцев. 

Одной из ключевых точек обороны стал Мамаев курган, бои за который 

продолжались 135 дней. Битва за него стала одним из самых ожесточенных 

сражений обороны Сталинграда. Курган расположен так, что с его вершины 

просматривались все районы города. 26 января 1943 года бойцы 284-й армии смогли 

встретиться с 21-й армией генерала Чистякова, к концу дня сам курган и его 

окрестности были полностью зачищены от противника.   

К началу сентября численность 62-й армии Чуйкова сократилась в 5 раз. 9 

сентября напомощь защитникам Сталинграда была направлена стрелковая дивизия 

А.И. Родимцева. В это время, нащупав слабое место в советской обороне, немцы 

перешли в наступление и смогли выйти к берегу Волги. Главная переправа оказалась 

под угрозой. Чтобы не дать немцам захватить переправу и дать возможность дивизии 

Родимцева высадиться на правый берег, Чуйков собрал в бой последние резервы, 

куда входили все, кто еще мог держать оружие, включая штабных работников.  

В городе начались уличные бои. На переправе десантники Родимцева оказались 

под шквальным огнем немцев. Сумевшие добраться до берега, с ходу бросались в 

бой. Захватив набережную и выбив противника из уцелевшего здания мельницы, 

десантники смогли обеспечить защиту переправы.  

27 сентября войска Паулюса предприняли очередную попытку захватить город. 

Разрушив Сталинград, немцы сами создали себе проблемы при штурме. Танки не 

могли двигаться по улицам, усыпанным разбитым кирпичом, авиация не имела 

четких целей и привязок к местности для сбрасывания бомб.  

Бои в условиях разрушенного города требовали новой тактики: стали 

создаваться небольшие штурмовые группы, вооруженные автоматами и гранатами. 

Во время бомбежек советские войска старались как можно ближе подойти к 

вражеским позициям. Иногда дистанция между линиями соприкосновения 

составляла 10-30 метров. Немецкие бомбардировки стали менее эффективными. 

Возросла роль снайперов.  

Символом стойкости Сталинграда 

стал «дом Павлова». За 58 дней боев 

обороной дома руководили разные 

командиры, но название закрепилось 

по имени сержанта, первым занявшим 

здание. 27 сентября сержант Я.Ф. 

Павлов получил приказ осмотреть дом 

Облпотребсоюза, откуда открывалась 

панорама на город на расстояние 

примерно до одного километра. Группа 

Павлова была усилена несколькими 

пулеметчиками и противотанковыми 

ружьями. Гарнизон из двадцати с 

небольшим человек превратил разрушенное здание в настоящую крепость. Ночью 

оттуда совершали вылазки разведчики, днем корректировщики наводили огонь 

Рисунок 89. Дом Павлова. Сталинград. Фотография 
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артиллерии, работали из «дома Павлова» и снайперы. За 58 дней обороны 

защитникам дома удалось уничтожить более 500 немецких солдат и офицеров.  

Историки подсчитали, что Польша была захвачена за 19 дней, территорию 

Франции войска Гитлера смогли пройти за 40 дней, за 10 дней боев в Сталинграде 

немецким войскам удалось продвинуться на 500 метров. 

В городских боях нельзя было положиться на техническое оснащение армии, 

здесь выигрывал тот, кто был изобретательнее и сильнее духом.    

Летне-осенняя кампания завершила первый, оборонительный период Великой 

отечественной войны. Значительная часть территории по-прежнему была 

оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, до сих пор находился в блокаде 

Ленинград. Тем не менее, к концу 1942 года наметился перелом в ходе военных 

действий. Задачи, поставленные вермахтом в начале военной кампании, так и не 

были достигнуты. В то же время советская армия приобрела боевой опыт, могла 

сохранить резервы для дальнейшего наступления.  

 

§49. Советские партизаны в Великой Отечественной войне  

Образование советских партизанских отрядов. Директива Совнаркома 

СССР и ЦК ВКП(б) «Партийным и советским организациям прифронтовых 

областей» от 29 июня 1941 года № 624. Постановление ЦК ВКП(б) от 18 июля 

1941 года «Об организации борьбы в тылу германских войск». Приказ НКО 

СССР И. В. Сталина от 5 сентября 1942 года № 00189 «О задачах партизанского 

движения». Расположение советских партизанских отрядов. Взаимодействие с 

иными партизанскими формированиями. Результаты партизанского 

движения. Знаменитые советские партизаны. 

Борьба советского народа против немецко-фашистских захватчиков не 

заканчивалась с потерей территорий. На оккупированных землях развернулась 

ожесточенная борьба советского народа за выживание. Партизанское движение 

вписало свои героические страницы в историю Великой Отечественной войны. 

С первых же дней на советской земле, занятой 

фашистскими захватчиками, возникали 

партизанские отряды и подпольные организации, 

борющиеся с врагом. Солдаты и командиры 

Красной армии, попавшие в окружение, комиссары 

и политработники, которые не смогли пробиться 

через линию фронта к своим частям, бежавшие из 

плена воины, рабочие и представители 

интеллигенции, колхозники и жители городов – 

казалось, на оккупированных врагом территориях 

уже не осталось классовых или идеологических 

различий. Перед лицом смертельной угрозы 

сплотились все.  

29 июня 1941 года Совнарком СССР и ЦК 

ВКП(б) приняли Директиву № 624 «Партийным и 

советским организациям прифронтовых областей», 

призывавшую «создавать невыносимые условия 

для врага и всех его пособников, преследовать и 

уничтожать их на каждом шагу, срывать все их 

мероприятия». О необходимости создания подполья 

Рисунок 90. Советские бойцы 3-й 

Ленинградской партизанской бригады 

ведут бой с карателями 
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для борьбы с захватчиком говорило и Постановление ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 

года «Об организации борьбы в тылу германских войск». 

Приказ НКО СССР от 5 сентября 1942 года № 00189 «О задачах партизанского 

движения» формулировал основные задачи партизанских действий: 

 разрушение тыла противника,  

 уничтожение его штабов и других военных учреждений,  

 разрушение железных дорог и мостов,  

 поджог и взрыв складов и казарм,  

 уничтожение живой силы противника,  

 захват в плен или уничтожение представителей немецких властей. 

3 июля 1941 года прозвучало знаменитое обращение И.В.Сталина к советскому 

народу с призывом создавать партизанские отряды на оккупированных врагом 

территориях. 

Советская довоенная доктрина носила наступательный характер и не 

предполагала ведения масштабных военных действий на своей территории. К концу 

1930-х годов подготовка кадров для организации и ведения партизанской борьбы 

была прекращена, секретные склады с оружием и продовольствием, необходимыми 

для ведения партизанской войны, также были уничтожены. В 1941 году 

разрушенную и отлаженную систему необходимо было восстановить.  

Время на подготовку партизанских отрядов было ограничено и часто 

составляло не более двух недель. Отсутствие опыта и централизованного 

управления, радиосвязи, координации не позволяли вести действия, согласованные 

с командующими Красной армией.  Плохое вооружение и слабая военная 

подготовка, отсутствие опытных командиров, разведчиков, радистов – далеко не 

полный перечень проблем, с которыми столкнулись первые партизанские отряды.  

Успешную диверсионную работу вели единичные отряды, во главе которых 

стояли опытные командиры. Одним из них был В.З. Корж, получивший опыт 

ведения партизанской войны еще во время столкновения с Польшей.  

С появлением первых партизанских отрядов вермахт немедленно издает приказ 

о проведении боевых действий против партизан. Помимо запрета на одиночные 

перемещения, запрета на служебные разговоры в присутствии местного населения 

приказ открывал прямую охоту на советское подполье.  

К весне 1942 года продолжали действовать только 10% диверсионных отрядов 

и партизанских групп, созданных в осенне-летний период 1941 года. Только в 

Украине из более 1400 диверсионных групп и партизанских отрядов, созданных в 

1941 году, к июню 1942 года в строю осталось 110 соединений.  

Серьезную роль в организации партизанского сопротивления играло 4-е 

управление НКВД СССР под руководством П.А. Судоплатова, созданное в 1941 

году. В его составе была отдельная мотострелковая бригада особого назначения, 

ставшая впоследствии основой диверсионных групп в тылу врага. Был организован 

учебный центр по подготовке специалистов для организации партизанской борьбы.  

В мае 1942 года был образован Центральный штаб партизанского движения при 

Ставке Верховного Главнокомандования, в который входили сотрудники НКВД и 

Разведывательного управления КА. Советское командование учло горький осенний 

опыт и выстроило новую систему работы с партизанским подпольем. Центральный 

штаб координировал действия между партизанскими отрядами и армейскими 

частями. Наравне с солдатами партизаны снабжались оружием, медикаментами, 

снаряжением, а главное – средствами связи, это позволили ставить перед отрядами 

значимые для военных операций цели. Новый подход дал свои результаты: к концу 
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осени 1942 года на оккупированных территориях действовало уже больше 

тысячипартизанских отрядов общей численностью почти 100.000 человек. 

Основные тактические задачи, стоявшие перед партизанами, были: 

 диверсионная деятельность (что позволяло нанести значительный ущерб 

противнику, не вступая с ним в прямое боевое столкновение), 

 разведывательная работа, 

 антифашистская пропаганда, 

 содействие решению боевых задач, 

 мобилизация населения оккупированных территорий на сопротивление, 

 уничтожение живой силы противника. 

План «Ост», разработанный фашистской Германией, предусматривал 

проведение этнических чисток на территории Восточной Европы. Основная часть 

коренного населения подлежала депортации или уничтожению, оставшаяся – не 

более 1/3 – онемечиванию. Затянувшаяся война требовала от немцев восполнить 

потери в ресурсах и рабочей силе. Начинается вывоз населения с оккупированных 

территорий на работы в Германию. По отчетам немецкого командования из 3,5 млн. 

человек, захваченных в плен или помещенных в концлагеря в 1941 году, к весне 1942 

в живых осталась менее ¼. 

Политика немецкого террора на оккупированных территориях привела к тому, 

что к весне 1943 года количество партизан на территориях, захваченных немцами, 

выросло почти в два раза. Численность отрядов составляла обычно 100-200 человек. 

Отряд имел санитарную службу, хозяйственные подразделения; некоторые имели на 

вооружении противотанковые ружья, миномёты и даже лёгкую артиллерию. У 

партизанской бригады, в которую входили несколько отрядов, как правило, был свой 

госпиталь и мастерские. 

Атмосфера постоянного страха, создаваемая партизанами на землях, занятых 

фашистами, заставляла немцев бросать значительные силы на ликвидацию 

партизанского подполья, отвлекая силы и технику с передовых линий фронта.  

На Правобережной Украине действовали отряды под командованием С.А. 

Ковпака и А.Н. Сабурова.  

Отряд Ковпака начал свою деятельность осенью 1941 года на территории 

Сумской области. В течение короткого времени его отряд вырос в целое соединение. 

На счету отрядов Ковпака и минная война на дорогах, и нападения на немецкие 

гарнизоны, грабившие местное население, но самым известным достижением стал 

«Карпатский рейд» 1943 года для удара по немецким нефтепромыслам в предгорьях 

Карпат. В ходе рейда были разгромлены гарнизоны противника почти в 40 

населенных пунктах в тылу врага. За этот поход С.А. Ковпак был награжден звездой 

Героя Советского Союза. 

К весне 1942 года партизанские отряды, действовавшие на Брянщине, смогли 

зачистить от немцев значительную территорию, так возник Брянский «партизанский 

край» с населением примерно в 200.000 человек. В лесах были построены два 

аэродрома для воздушного сообщения с «большой землей». 

В разгар подготовки к операции «Цитадель» движение немецких эшелонов 

было прервано из-за подрыва мостов через р. Десну в районе Брянска. Чтобы 

обезопасить тыл, руководство вермахта для борьбы с брянскими партизанами 

вынуждено было перебросить с фронта армейские части, включая танковые 

соединения. 2 июня 1943 года остатки партизанских отрядов смогли вырваться из 

окружения в районе хутора Пионерский. Но стоило немецким частям уйти, как на 

Брянщине снова формировались партизанские отряды. 
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Весной 1944 немецкое командование начало операцию по уничтожению еще 

одной –Полоцко-Лепельской – партизанской зоны в Белоруссии. Против 60000 

партизан и мирных жителей была выдвинута группировка войск численностью 

около 70000 человек, 130 танков и 70 самолетов.  

Одними из самых крупных скоординированных 

партизанских операций стали «рельсовая война» и 

«концерт». В Белоруссии, Брянской, Ленинградской и 

Орловской областях массово подрывались 

железнодорожные пути, что приводило к потерям 

личного состава и немецкой техники.  

Наряду с партизанскими отрядами активно 

действовали и подпольные организации, самая 

известная из которых «Молодая гвардия» возникла в 

1942 году в Краснодоне. Семьдесят один человек от 14 

до 19 лет несколько месяцев вели диверсионную и 

разведывательную работу в оккупированном 

фашистами городе. В январе 1943 г., накануне 

вступления советских войск в г. Краснодон, молодых 

подпольщиков немцы изуверски казнили, сбросив 

живьём в угольную шахту. 13 сентября 1943 года 

пятерым членам «Молодой гвардии», включая ее 

командира Олега Кошевого, посмертно было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

За весь период Великой Отечественной войны в партизанском движении и 

боевых действиях, по подсчетам разных историков, принимали участие несколько 

десятков тысяч несовершеннолетних. Среди них 14-летний Марат Казей (погибший 

в мае 1944 года в Минской области при выполнении боевого задания), 14-летний 

Валя Котик (погиб в бою 16 февраля 1944 года), 16-летний Лена Голиков 

(участвовавший в 27 боевых операциях, погибший в бою 24 января 1943 года в 

Псковской области), 16-летний Саша Чекалин (повешенный немцами в 1942 году 

после нескольких дней пыток), 17-летняя Зина Портнова (расстрелянная немцами 10 

января 1944 года). Все они посмертно были удостоены звания Героя Советского 

Союза.  

По приблизительным подсчетам всего в тылу врага за годы войны действовало 

более 6.000 партизанских отрядов. Война в тылу врага была подчас намного опаснее 

нахождения на передовой. Из 250 партизан – Героев Советского Союза каждый 

второй получил высшую награду посмертно. Имена всех тех, кто в тылу врага 

защищал Родину, навсегда вписаны в трагические страницы истории Великой 

Отечественной войны.  

 

§50. Зимне-весенняя военная кампания 1942 – 1943 годов 

Операция «Уран». Деятельность Г. К. Жукова и А. В. Василевского. 

Операция «Малый Сатурн». Капитуляция группировки немецких войск в 

Сталинграде. Деятельность Н. Ф. Ватутина, К. К. Рокоссовского, А. И. 

Еременко. Операция «Марс». Северо-Кавказская наступательная операция. 

Деятельность А. И. Покрышкина. 

Воронежско-Харьковская стратегическая наступательная операция. 

Освобождение Воронежа, Курска. Ржевско-Вяземская операция. Операция 

«Полярная звезда». Итоги военной компании. 

Рисунок 91. Командир партизанского 

отряда вручает медаль юному 

партизану-разведчику 
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Остановив немецкое наступление на Сталинград, советское командование 

начало накапливать силы для контрудара. Операция, подучившая название «Уран», 

предусматривала полный разгром 6-й армии под командованием Ф. Паулюса. Силы 

советских войск Донского, Юго-Западного и Сталинградского фронтов должны 

были соединиться в районе г. Калач, окружив группировку противника.  

Часть позиций на Дону находилась под контролем союзных войск (румын и 

венгров). Ставка планировала использовать авиацию для нанесения удара, но 

поднявшаяся метель не позволила задействовать самолеты. Утром 19 ноября 1942 

года войска Юго-Западного фронта под командованием Н.Ф. Ватутина и Донского 

фронта под командованием К.К. Рокоссовского после полуторачасовой 

артиллерийской подготовки перешли в наступление. Первой дрогнуло оборона 

румынских войск. Попытка немцев перейти в наступление на юго-западе не 

увенчалась успехом.  

20 ноября в наступление перешел Сталинградский фронт под командованием 

А.И. Еременко. 22 числа первые советские танковые корпуса достигли г. Калач в 

тылу немцев, а уже 23 ноября кольцо окружения вокруг армии Паулюса замкнулось, 

в котле оказались порядка 330.000 человек.  

Не желая бросать в окружении 6-ю армию, А. Гитлер посылает на помощь Ф. 

Паулюсу специально созданную группу армий «Дон» под командованием Э. 

Манштейна; против нее, всвою очередь, была брошена 2-я армия Р.Я. Малиновского. 

Перед войсками стояла задача нанести удар в тыл группе войск Манштейна. 

Операция получила название «Малый Сатурн». Погодные условия не 

способствовали наступлению: из-за густого тумана авиация не могла принять участи 

в подготовке удара, а артиллерия не имела четких видимых целей. Несмотря на это, 

2-й армии удалось продвинуться в тыл группы армий «Дон». Остановив Манштейна, 

советские войска не оставили шансов армии Паулюса прорваться из окружения. 

Голод, мороз и начавшиеся болезни косили окруженных солдат вермахта не меньше 

сражений.  

8 ноября 1943 года Ф.Паулюс отклонил 

предъявленный ему ультиматум, и советские 

войска снова перешли в наступление. Началась 

операция «Кольцо» по уничтожению 

окруженной группировки немецких войск. 31 

января штаб армии Паулюса был блокирован, 

сам он принял решение сдаться в плен. 2 

февраля 1943 года прекратила сопротивление 

вторая часть немецких войск. Всего в плен 

было взято 91.000 человек, включая 24 

генерала. Группа армий «А», наступавшая на 

Кавказ к бакинским нефтепромыслам, начала 

спешное отступление, опасаясь удара группировки советских войск.  

Еще в декабре 1942 года советские войска смогли остановить немецкое 

наступление на Кавказ. План «Эдельвейс», предусматривавший прорыв на Ближний 

Восток и установление контроля над нефтяными месторождениями, потерпел 

неудачу: вермахту удалось пробиться лишь к предгорьям Главного Кавказского 

хребта. Проигрыш под Сталинградом грозил группе армий «А» окружением, немцы 

начали отступление с Кавказа на приготовленные заранее рубежи. Начавшееся 

наступление Красной армии позволило освободить к середине марта 1943 года 

Рисунок 92. Пленного генерал-фельдмаршала 

Паулюса конвоируют в штаб 64-й армии. 

31.01.1943 г. 
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Чечено-Ингушскую, Северо-Осетинскую и Кабардино-Балкарскую республики, 

Ставрополье, часть Краснодарского края и Ростовской области.  

Одновременно с операцией «Уран» на московском направлении развернулась 

операции «Марс», направленная против 9-й немецкой армии в районе Ржева и 

Сычевки. По силе, интенсивности и количеству потерь бои под Ржевом не уступают 

сражениям Сталинградской битвы. Значительно отодвинуть фронт на запад 

советским войскам не удалось, но, по мнению некоторых историков, основной 

целью операции было отвлечь силы группы армий «Центр» от Сталинграда. 

Существует версия, что советское командование намеренно допустило утечку 

информации о готовящейся операции.  

Разгром под Сталинградом был полной неожиданностью для немецкого 

командования. Фронт быстро откатывался на запад. Советское командование 

решило, что наступил подходящий момент попытаться вернуть утраченный 

Харьков. 2 февраля войска Воронежского фронта начали наступление на Харьков и 

Курск. Ситуация на фронтах поначалу благоприятно складывалась для советских 

войск: после тяжелых боев танковые корпуса СС вышли из города. Но немецкий 

командующий Манштейн разгадал намерения Ставки и нанес крупнейшее 

поражение 6-й и 69-й советским армиям. 15 марта русские оставили недавно занятый 

с боями Харьков. В результате ожесточенных боев войска Воронежского фронта 

вынуждены были отступить, что привело к образованию на линии фронта так 

называемого «курского выступа».  

На северо-западе ни на день не утихала борьба за Ленинград. Постоянные 

обстрелы и блокада не остановили работу промышленности. В июне 1942 года по 

дну Ладожского озера удалось проложить трубопровод, а осенью – энергетический 

кабель. 

Сражения под Сталинградом оттянули часть сил группы армий «Север», 

включая танковые части Э.Манштейна. 12 января 1943 года советские войска начали 

операцию «Искра» силами Ленинградского и Волховского фронтов при помощи 

авиации Балтийского флота, 13-й и 14-й воздушной армий. Руководство действиями 

обоих фронтов осуществлял К.Е. Ворошилов.  

Шлиссельбургско-Синявский 

выступ, замыкавший кольцо блокады 

Ленинграда, имел в ширину не больше 

15 км, но немцы оборудовали здесь 

почти неприступные укрепления. 

Лесная и болотистая местность, 

торфяные разработки делали 

территорию труднопроходимой для 

техники и артиллерии.  

Советское командование больше 

месяца готовило бойцов к штурму 

немецких укреплений, выбрав 

территорию, схожую с той, где 

предстояло прорывать оборону 

противника.  

В ночь на 13 января началась массированная бомбардировка позиций 

противника и его аэродромов. 18 января 1943 года соединения Ленинградского и 

Волховского фронтов встретились, блокада Ленинграда была прорвана, но не снята 

окончательно.  

Рисунок 93. 8.02.1943 года на здании Дворца пионеров  

г. Курска водружают красный флаг. 
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В отечественной историографии конец 1942 – начало 1943 годов принято 

называть коренным переломом в Великой Отечественной войне. За это время 

Красная армия смогла не только остановить противника, но и нанести ему 

сокрушительное поражение под Сталинградом и ряд ощутимых ударов на других 

направлениях фронта. Перелом произошел и в характере, и в тактике ведения боевых 

действий. Большую роль  начала играть советская авиация, понесшая значительные 

потери в первые месяцы войны. Одним из самых результативных летчиков стал А.И. 

Покрышкин, трижды удостоенный звания Героя Советского Союза. На счету 

воздушного аса 650 боевых вылетов и 156 воздушных боев. В 1943 году им была 

разработана новая методика патрулирования неба и ведения воздушных атак.  

В условиях городских боев многократно возросла роль снайперов. С обороной 

Сталинграда неразрывно связано имя В.Г. Зайцева, одного из самых известных 

снайперов Второй мировой войны. Слухи и рассказы о нем заставили нервничать 

немецкое командование. Специально для ликвидации советского снайпера в 

Сталинград специально был направлен начальник школы снайперов в Цоссене, 

штандартенфюрер СС Х. Торвальд (в мемуарах В.Г. Зайцева фигурирует как майор 

Кениг). Многодневная снайперская дуэль закончилась победой нашего стрелка. В.Г. 

Зайцевым написаны два пособия для снайперов, он же разработал методику 

«снайперской охоты» по шесть человек, которая применяется и в наши дни. 

 

§51. Летне-осенняя кампания 1943 года 

Наступление советских войск в июле – ноябре 1943 года. Курская битва 

Наступательная операция германских войск «Цитадель». Орловская 

наступательная операция «Кутузов», Белгородско-Харьковская 

стратегическая наступательная операция «Румянцев». Освобождение Красной 

армией Орла, Белгорода и Харькова. 

Смоленская стратегическая наступательная операция «Суворов». 

Освобождение Смоленска. Донбасская операция.  

Новороссийско-Таманская операция. Деятельность Ц. Л. Куникова. 

Керченско-Эльтигенская десантная операция. Итоги летне-осенней кампании 

1943 года. 

Битва за Днепр. Черниговско-Полтавская и Нижнеднепровская 

стратегические наступательные операции. Днепровская воздушно-десантная 

операция. Киевская наступательная и оборонительная операции. Итоги 

военной кампании. Тегеранская конференция. Вопрос об открытии второго 

фронта. 

Несмотря на сокрушительно поражение под Сталинградом, А.Гитлер не 

отказался от захватнических планов. Перспектива разгрома СССР становилась с 

каждым днем все призрачнее, но надежды оставить за собой уже захваченные 

территории не оставляли немецкое руководство. Но для этого нужна была крупная 

победа, чтобы сесть за стол переговоров с Москвой, имея на руках крупные козыри. 

Принести эти козыри Германии должна была операция «Цитадель».  

В результате зимних и весенних сражений 1943 года в центральной части 

соприкосновения немецких и советских войск образовался выступ глубиной до 150 

км и площадью около 550 кв.м. неподалеку от Курса. По плану немецкого 

командования одновременный удар двух танковых групп на Курской дуге должен 

был окружить значительные части Воронежского и Центрального фронтов Красной 

армии. Уничтожение крупной группировки советских войск по значению могло 



243 

сравниться с разгромом 6-й армии Ф.Паулюса под Сталинградом, это вынудило бы 

И.В. Сталина сесть за стол переговоров.  

Оборону от групп армий «Юг» и «Центр» держали силы Центрального 

(командующий генерал армии К.К. Рокоссовский), Воронежского (командующий 

генерал армии Н.Ф. Ватутин) и Степного (командующие генерал-полковник И.С. 

Конев) фронтов. Если войска армии «Центр», противостоящие К.К. Рокоссовскому, 

имели ограниченную возможность для маневра в лесной местности, то открытые 

степи, где стояли армии Н.Ф. Ватутина и И.С. Конева, позволяли группе армий «Юг» 

вести наступление с любого направления.  

Ставка смогла разгадать замысел противника и выбрала тактику 

преднамеренной обороны. Имея все необходимое для наступления, Ставка приняла 

решение сберечь людей и технику. Планировалось сначала измотать в боях 

наступающие немецкие части, а после перейти в контрнаступление и разгромить 

войска вермахта. За несколько месяцев ожидания советские инженеры смогли 

возвести на Курском выступе три линии обороны.  

На бои под Курском немцы направили самую передовую танковую технику 

своего времени: танки «тигр», «пантера» и САУ «фердинанад», - перед которой 

советские танки были бессильны. 

Для того, чтобы противостоять немецким 

тяжелым танкам, советские танкисты применили 

новую тактику: Т-34 зарывались в землю 

практически по самую башню и вели огонь по 

бортам противника, где броня была тоньше. 

Огромную роль в сражениях на Курской дуге 

играла авиация. Здесь принимал участие в битве 

легендарный летчик А.П. Мересьев. Ранней 

весной 1942 года самолет его был сбит, а 

раненный летчик три недели полз по снегу к 

своим войскам. В госпитале ему пришлось 

ампутировать обе обмороженных ноги, но А. 

Мересьев смог вернуться в строй и стал летать с 

протезами на ногах.  

Операция «Цитадель» началась на рассвете 

5 июля. Получив данные разведки, советское 

командование нанесло упредительный артиллерийский удар по позициям 

готовящихся к наступлению немцев. Сначала перешли в наступление немецкие 

войска на северной части Курского выступа. Прорвать оборону Центрального 

фронта они не смогли, к 10 июля, потеряв около 2/3 своих танков, группа армий 

«Центр» перешла к обороне.  

Намного лучше для немцев обстояли дела на южном фронте. Здесь враг смог 

прорвать первые две линии обороны и выйти к третьей. Частям Ватутина 

противостояли лучшие танковые дивизии немцев: «Рейх», «Адольф Гитлер» и 

«Мёртвая голова». 

12 июля под Прохоровкой состоялось крупнейшее в истории встречное 

танковое сражение, в котором участвовало около 1200 танков и САУ. После 

ожесточенных боев, в которых было потеряно около половины техники с обеих 

сторон, немцы начали отвод войск на исходные позиции. Оборонительная часть 

Курской битвы завершилась.  

Рисунок 94. Диарама: "Огненная Дуга".  

Авторы : Бут Н.Я., Севостьянов Г.К.,  

Щербаков В.Н. 
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Согласно планам Ставки, советские войска должны были перейти в 

контрнаступление. Его особенностью было то, что наступление проводилось на 

широкой линии фронта одновременно в двух направлениях. Операция «Кутузов», 

проводившаяся силами Западного, Центрального и Брянского фронтов, 

предусматривала нанесение удара на Орел. В ходе операции «Румянцев» войска 

Воронежского и Степного фронтов должны были освободить Белгород и Харьков.  

Утром 5 августа Орел был полностью зачищен от немцев, вечером этого же дня 

освобожден Белгород. Белгород немцы превратили в мощнейший узел обороны. 

Подходы к городу были заминированы, на перекрестках возводились баррикады, по 

всему городу были сооружены ДОТы. Несмотря на это, советская армия, 

получившая колоссальный опыт уличных боев в Сталинграде, смогла захватить 

город менее чем за сутки. 5 июня в Москве состоялся первый за всю историю войны 

салют в честь освобождения Орла и Белгорода.  

Воспользовавшись состоянием немецких войск, командование Западного и 

Калининского фронтов 7 августа начало операцию «Суворов» по освобождению 

Смоленска. В ходе нее 7 дивизий противника были разгромлены, 14 потерпели 

тяжелое поражение. Было положено начало освобождению Белоруссии. Миф о том, 

что «русская армия может наступать только зимой», был развеян; стратегическая 

инициатива полностью перешла в руки советского командования.  

Еще одним из крупнейших сражений в истории Второй Мировой войны стала 

битва за Днепр осенью 1943 года.  

В боях на участке фронта протяженностью более 1000 км с обеих сторон 

участвовало около 4 млн. человек.  

Провал операции «Цитадель» заставил немецкое командование серьезно 

задуматься о том, как удержать захваченные ранее территории СССР. Необходимо 

было выстроить линию обороны, которая стала бы непреодолимой для советских 

войск. Тактикой немцев стало отступление, чтобы сохранить силы для обороны 

нового рубежа. Таким рубежом стал Днепр, разливавшийся в низовьях до трех 

километров в ширину, на крутом правом берегу которого срочно возводились 

всевозможные укрепления. Эта линия получила название «Восточный вал».  

Советское командование не могло допустить, чтобы немцы успели закрепиться 

на позициях, откладывать наступление было нельзя. Ставка планировала нанесение 

главного удара на юго-западном направлении в среднем и южном течении Днепра. 

Чтобы не дать противнику перебросить войска на юг, Брянский, Калининский и 

Западный фронт должны были нанести одновременный удар на Брянск и Гомель.   

Отступая, немцы использовали тактику выжженной земли, чтобы как можно 

больше затруднить движение наших войск. С левого берега Днепра было вывезено 

все, что можно. Что нельзя было вывезти, немецкие отряды жгли дотла.  

Началом битвы за Днепр стало наступление на Донбассе 13 августа.  

Нехватка горючего привела к тому, что передовые части значительно ушли 

вперед без отстающей техники. В отсутствие плавсредств, понтонов и огневой 

поддержки отдельные отряды все же смогли достичь правого берега и закрепиться 

небольшими группами.  

Лишь немногим позже, когда подоспела авиация и артиллерия, удалось навести 

переправы и перекинуть бронетехнику для поддержки наших частей на правом 

берегу. Активную помощь в борьбе с врагом оказывали партизанские отряды 

Правобережной Украины. 

Важнейшей точкой для всей наступательной операции была переправа у 

Кременчуга, оборудованная по всем передовым правилам военно-инженерной 
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мысли. 28 числа советские части вышли к Кременчугу, к вечеру 29 сентября город 

был очищен от немцев. Восточный вал пал, советские войска с ходу форсировали 

Днепр. С захватом стратегически важных плацдармов была открыта дорога на 

Белоруссию и Правобережную Украину.  

Битва за Днепр стала одной из самых грандиозных наступательных операций 

Красной армии. Одновременный удар на пяти фронтах привел к большим немецким 

потерям не только в технике и живой силе, но и к потерям важнейших 

экономических ресурсов, расположенных на правом берегу Днепра.  

Тем временем на Кавказе шли не менее ожесточенные бои. В ходе 

Новороссийско-Таманской операции, начавшейся 10 сентября, советским войскам 

удалось прорвать мощную линию немецких оборонительных укреплений («Голубую 

линию» обороны) и освободить Новороссийск и Таманский полуостров.  

Разработка советской наступательной операции велась в строжайшей тайне. 

Переброски войск проводились только в ночное время суток, а на второстепенных 

рубежах проводились демонстрационные перемещения. В горной местности были 

созданы учебные оборонительные точки по образцу укреплений вермахта, которые 

добыла воздушная разведка.  

Через 6 дней после начала операции в Москве прогремел праздничный салют в 

честь освобождения Новороссийска. К 9 октября советские войска вышли к 

Керченскому проливу, освободив весь Таманский полуостров.  

Теперь необходимо было создать плацдарм на Керченском полуострове для 

освобождения Крыма. 1 ноября десантные части высадились в районе Эльтигена. К 

середине декабря они прорвались к южной окраине Керчи и захватили гору 

Митридат.  

Успехи советской армии не остались без внимания союзников по 

антигитлеровской коалиции.  28 ноября 1943 года начала работу Тегеранская 

конференция, в которой приняли участие И.В. Сталин, Ф.Рузвельт и У.Черчилль. 

Пытаясь не допустить переговоров союзников, Германия готовилась организовать 

покушение на лидеров СССР, США и Великобритании. Советская разведка 

совместно с МИ-6 смогла обезопасить проведение переговоров.  

На конференции обсуждались наиболее актуальные вопросы: 

 открытие второго фронта против немецких войск в Западной Европе, 

 вопрос послевоенных границ Польши, 

 вопрос вступления СССР в войну с Японией, 

 вопрос послевоенного устройства мира.  

Англия и США всеми силами старались затянуть сроки открытия второго 

фронта, дожидаясь, пока СССР и Германия обескровят друг друга. К тому же 

У.Черчилль настаивал на открытии второго фронта не в Западной Европе, а на 

Балканах, чтобы отрезать наступающие советские войска от стратегических центров 

в Центральной и Западной Европе.  

В какой-то момент переговоры зашли в тупик, и советская делегация была 

готова покинуть Тегеран. Союзники вынуждены были пообещать открытие второго 

фронта во Франции не позднее весны 1944 года.  

По «японскому вопросу» СССР заявил о готовности начать войну с Японией 

после разгрома Германии.  

Итоги Тегеранской конференции можно назвать победой советской 

дипломатии.  
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§52. Военные реформы периода Великой Отечественной войны 

Изменение системы организации высшего командования. Реформы 

структурной организации вооруженных сил. Боевой устав пехоты 1942 года. 

Введение новых знаков различия. Возвращение погон и парадной формы. 

Развитие наградной системы. Изменение обмундирования. Реформа системы 

военных трибуналов.  

Организация суворовских военных училищ и нахимовских военно-

морских училищ по типу старых кадетских корпусов. Начало возрождения 

кадетского образования в России. 

В первый же день войны была объявлен всеобщая мобилизация мужчин в 

возрасте от 19 до 55 лет. Масштаб вторжения требовал колоссальных людских 

ресурсов для борьбы. Кроме того, что границы призывного возраста были 

увеличены, были понижены требования к состоянию здоровья и отменены 

некоторые отсрочки от призыва. Желавших избежать призыва было не так много, 

наоборот, по всей стране начинают формироваться части, состоящие из 

добровольцев.  

18 сентября 1941 года Государственный Комитет обороны принял 

постановление «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан 

СССР», а с 1 октября было введено обязательное обучение военному делу без отрыва 

от производства всех мужчин от 16 до 50 лет. В последующие годы войны это стало 

серьезным подспорьем для восполнения воинских резервов. «Всеобуч» позволял 

непрерывно пополнять ряды Красной армии бойцами, не требующими длительного 

времени на подготовку.  

С началом войны изменилась структура управления войсками. 23 июня 1941 

года решением ЦК ВКП(б) и СНК СССР была создана Ставка Главного 

Командования Вооруженных Сил СССР, 8 августа переименованная в Ставку 

Верховного Главнокомандования. Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами был назначен И.В. Сталин.  С состав Ставки входили члены 

Политбюро ЦК ВКП(б) и Народного комиссариата обороны. Основными органами 

Ставки были Генеральный штаб, управления наркоматов обороны и флота, 

командования фронтами: Северо-Западное, Западное и Юго-Западное. 

Главнокомандующим этих направлений было поручено оперативное руководство 

войсками действующей армии. 

Позднее, когда управление войсками было улучшено, промежуточное звено 

между Ставкой и командующими фронтами (Главнокомандующие Северо-

Западного, Западного и Южного направлений) было упразднено.  

Генеральный штаб, реорганизованный уже в начале июля 1941 года, был 

главным оперативным органом Ставки.  

К середине июля 1941 года были введены должности военных комиссаров (в 

военных частях от полка и выше и военно-учебных заведениях) и политруков (в 

эскадронах и батареях). Они несли полную ответственность за своевременное и 

полное выполнение поставленных боевых задач, моральное состояние воинских 

частей, идеологическую работу. После того, как советские войска перешли от 

отступления к обороне, осенью 1942 года военные комиссары были переведены в 

заместителей командиров по политической части, единоначалие в армии было 

восстановлено.  

Необходимость оперативного решения боевых задач привела к созданию более 

эффективной структуры: фронт, армия, корпус, дивизия, бригада, полк, батальон, 

рота, взвод, отделение.  
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Для борьбы с диверсантами и шпионами в апреле 1943 года из Наркомата 

внутренних дел выделяется Наркомат государственной безопасности. В это же 

время было образовано Главное управление контрразведки наркомата обороны 

«Смерш». 

22 июня 1941 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 

военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении, и районах 

военных действий». Создаваемые при армейских частях трибуналы рассматривали 

все преступления, совершенные военнослужащими, дела, направленные против 

государственной безопасности и обороны. Тяжелая военная обстановка диктовала 

свои условия рассмотрения этих дел: предельно сжатые сроки, закрытость процесс, 

немедленное приведение в силу вступившего приговора. Командующие армиями и 

округами могли приостановить исполнение смертных приговоров.  

Боевой устав пехоты, принятый в 1942 

году, сконцентрировал весь опыт 

предыдущего года войны. Одно из 

управлений Генштаба было занято тем, что  

приспосабливало военную теорию под 

реальную практику. К последнему году 

войны советская пехота вышла на 

совершенно иной уровень. Обычным делом 

стал учебный штурм и тренировки, 

приближенные к боевым условиям. 

Разведка боем – еще одно из достижений 

военной тактики, позволявшей вскрывать 

позиции вермахта. Визитной карточкой 

Красной армии последних лет войны стали уличные бои, где основным ядром 

выступали штурмовые группы.  

В 1941 году создается советская гвардия. В 1943 году вновь вводится деление 

военнослужащих на рядовой, сержантский и офицерский составы и генералитет. 

Система воинских званий, введенная в военные годы, сохранилась до наших дней. В 

том же году были введены новые знаки различия – погоны. «Петличные» знаки 

различия, введенные еще в Гражданскую войну, исчезли. Новые знаки различия 

потребовали другие гимнастерки, была введена новая форма одежды.  

Со стабилизацией фронта и переходом Красной армии в наступление 

появились новые задачи по восстановлению жизни на ранее оккупированных 

территориях. В Постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О 

неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от 

немецкой оккупации» отдельным вопросом стояло создание суворовских военных 

училищ для детей воинов Красной Армии, партизан, а также детей-сирот, чьи 

родители погибли в оккупации. К 1944 году в стране открылось 17 суворовских 

училищ. 

Суворовские училища создавались по образцу кадетских корпусов. На 

обучение принимали мальчиков в возрасте 10 лет. Распорядок дня суворовцев был 

близок к распорядку дня воинской части: подъем, зарядка, построение, завтрак, 

занятия. Срок обучения составлял 7 лет. В программу обучения входили и обычные 

школьные предметы, и занятия по военной подготовке: строевая и спортивная 

подготовка, изучение стрелкового оружия и т.д. 

Рисунок 95. Введение новых знаков различия  

1943 год. Фотография 
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В первом наборе 1943 года были дети 

погибших бойцов и сами «сыновья 

полков» - мальчишки, наряду со 

взрослыми прошедшие все тяготы войны. 

Многие из них к своим годам уже имели 

боевые ордена и медали. В 1945 году Иван 

Сергиенко приехал в одно из училищ с 

рекомендательным письмом от Г.К. 

Жукова, орденом Красной Звезды, 

орденом Славы III степени и медалью «за 

взятие Берлина». 

19 декабря 1943 года суворовским училищам Президиумом Верховного Совета 

СССР были вручены Красные Знамена. С этими знаменами первые суворовцы 

прошли в Параде Победы 24 июня 1945 года в Москве.  

История Нахимовских военно-морских училищ также берет начало в 1943 году.  

Они создавались как первая ступень подготовки перед поступлением в высшие 

военно-морские училища. Первое Нахимовское училище было открыто в Тбилиси, 

год спустя училища появились в Риге и Ленинграде. Первыми курсантами были 

юнги флота, фронтовики, уже получившие боевые награды. 

 

§53. Зимне-весенняя военная кампания 1944 года 

Наступление на правобережной Украине. Операции: Житомирско-

Бердичевская, Кировоградская, Корсунь-Шевченковская, Луцко-Ровненская, 

Никопольско-Криворожская, Проскуровско-Черновицкая, Уманско-

Ботошанская, Березнеговато-Снигирёвская и Одесская. 

Освобождение Правобережной Украины, западных областей, выход на 

государственную границу на юге СССР, вступление в Румынию.  

Ленинградско-Новгородская операция. Снятие блокады Ленинграда. 

Крымская наступательная операция. Освобождение Крыма. Итоги 

военной кампании. 

Осенью советские войска прорвали неприступный «Восточный вал» и 

форсировали Днепр, начав победное движение Красной армии на запад. К концу 

1943 года 2/3 территорий, утраченных в начале войны, были возвращены под 

контроль советских войск.  

Блестящие победы немецкой армии закончились у стен Сталинграда. Надежды 

поработить Советский Союз рухнули у берегов Днепра. С потерей захваченных 

ранее территорий экономика Германии стремилась вниз, приток бесплатной рабской 

силы сократился. Целью вермахта стало удержать те территории, которые пока еще 

находились под его контролем, выкачать из них как можно больше сырья и 

продовольствия.  

Но, несмотря на понесенные потери, Германия и ее оставшиеся союзники все 

еще располагали значительной военной мощью. Группировка, сосредоточенная на 

Восточном фронте, насчитывала свыше 5 млн. человек, около 55 тыс. орудий, более 

5 тыс. танков и свыше 3 тыс. боевых самолетов.  

На западном берегу Днепра советские войска были сосредоточены на двух 

стратегических плацдармах: Киевский создавал угрозу немецкой группировке на 

Правобережной Украине, Днепропетровский – флангам противника на Днепре.   

К 1944 году в рядах Красной армии состояло более 6 млн. солдат и офицеров. 

На вооружении советских войск состояло 5,3 тыс. танков и САУ и около 8,5 тыс. 

Рисунок 96. Первые Суворовцы. 1943 год. Фотография 
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самолетов. Среди них были и новые виды вооружения: тяжелые ИС-2, 

превосходившие знаменитые немецкие «Тигры», вооруженные скорострельным 

оружием Як-3 и Ла-7.  

В планах Ставки ВГК было провести несколько последовательных 

наступательных операций по всей линии фронта от Ленинграда и Карелии до 

Черноморского побережья и Крымского полуострова.  

В результате Житомирско-Бердичевской и Кировоградской операций были 

освобождены Житомир, Новгород-Волынский и Бердичев. К 10 января войска 1-го 

Украинского фронта вышли к Виннице. 5 января началось наступление 2-го 

Украинского фронта, но окружить немецкую группировку так и не удалось. Взяв 

Кировоград, советские войска перешли к обороне.  

В районе г. Корсунь-Шевченковский образовался выступ, в котором 

находилась крупная группировка немецких войск. Получив свежие резервы, войска 

1-го и 2-го Украинского фронтов 24 января перешли в наступление, планируя 

встречные удары в основании образовавшегося выступа. Началась Корсунь-

Шевченковская операция. 28 января обе советские армии встретились под 

Звенигородком. 10 немецких дивизий оказались в котле. К 12 февраля периметр 

окруженной немецкой группировки составлял всего 35 км, через пять дней немецкое 

командование решило идти на прорыв. Попытка была отчаянной: многие не смогли 

выйти к переправам и утонули при попытке переправиться через Гнилой Тикич; 

часть замерзла в лесах, пытаясь укрыться от советских войск; прорваться из 

окружения смогла лишь небольшая часть окруженных. По приблизительным 

данным около 20.000 немецких солдат попали в плен, 55.000 погибли или пропали 

без вести, прорваться к своим смогли меньше 40.000 человек.  

Одновременно с этим части 1-го 

Украинского фронта начали наступление на 

Ровно. Пройдя болотами и лесами более 100 

км, красноармейцы вышли в тыл к немцам. 

Внезапный удар и поддержка партизан 

помогли достичь значительных успехов, 

советские войска взяли Ровно и Луцк. 

Аналогичный маневр Красная армия 

предприняла и на Никопольско-

Криворожском направлении. Местные 

жители помогли найти слабое место в 

немецкой обороне, и пока войска 3-го 

Украинского фронта наносили главный удар, 

части 4-й Украинской армии тайно вышли в тыл противнику и нанесли внезапный 

удар на Апостолово. Ликвидировав немецкий плацдарм в районе Никополя, 

советское командование перебросило освободившиеся войска в крымском 

направлении.  

Второй этап операции по освобождению Правобережной Украины начался в 

марте 1944 года с Проскуровско-Черновицкой операции войск 1-го Украинского 

фронта. К началу 1944 года советская армия приобрела колоссальный боевой опыт. 

За полтора месяца ожесточенных боев в условиях весенней распутицы, разлива рек, 

сложностей с подвозом горючего для техники войска 1-го Украинского фронта под 

командованием Г.К. Жукова отодвинули противника на расстояние до 350 км, 

освободили 57 городов и вышли к предгорьям Карпат. К началу операции советское 

командование на данном направлении располагало 800 тыс. солдат, 12 тыс. орудий, 

Рисунок 97. Выход на государственную границу 

СССР 1944 год. Фотография 



250 

примерно 1,5 тыс. танков и около 480 самолетов. Две немецкие танковые армии 

Э.Рауса и Г.Хубе, противостоявшие нашим солдатам, насчитывали около 

полумиллиона солдат, примерно 1,2 тыс. танков, около 5,5 тыс. орудий и чуть менее 

500 самолетов.  

5 марта 1944 началась Усмано-Ботошанская операция. К весне первый этап по 

освобождению Правобережной Украины был завершен, но немецкое командование 

отчаянно цеплялось за оставшиеся оккупированные территории, полагая, что сил 

продолжать наступление у советской армии уже нет. Советское же руководство 

понимало, что пока немецкая армия не успела закрепиться на рубежах и перебросить 

резервы после поражения под Корсунь-Шевченковским, нужно использовать 

каждую возможность освободить захваченные территории. Тщательно изучив 

данные разведки, Ставка выбрала для ударов те направления, где немецкая оборона 

была слабо подготовлена в инженерном плане.  

Состав группировки советских войск насчитывал почти 700.000 человек 

(непосредственное участие в операции принимали лишь 480.000), 9000 орудий, 

порядка 650 танков и 550 самолетов. Им противостояли немецкие армии О.Вёлера и 

А.Холлидта численностью 400.000 человек, на вооружении у которых состояло 

около 3500 орудий, 450 танков и 500 самолетов. В ходе сражений сюда была 

переброшена 4-я румынская армия.  

После мощной артподготовки советские войска перешли в наступление, 

прорвав в первый день  фронт протяженностью около 35 км на глубину до 13 км. На 

6-й день операции ударные силы русской армии вышли к р. Горный Тикич, где в 

ледяной воде под постоянным огнем противника смогли навести переправы и 

переправиться на другой берег. Система немецкой обороны рухнула. 9 марта бои 

шли уже за Умань. Высокий темп наступления советской армии не дал возможности 

немцам уничтожить город. Войска вермахта отступили к Южному Бугу, где 

планировали закрепиться.  

Российские передовые группы сходу форсировали реку, что в условиях 

весеннего половодья было непростой задачей. Найдя брод глубиной в два метра, 

законопатив танки, танкисты по дну реки переправились на другой берег. 21 марта 

советские войска форсировали Днестр, а 28 марта Прут, выйдя на государственную 

границу СССР.  

Уманско-Ботошанская операция показала высокий боевой уровень советской 

армии. Командующий войсками И.С. Конев быстро реагировал на изменения 

обстановки, маневрируя имеющимися резервами.  

Операция по освобождению Одессы стала частью так называемых «десяти 

сталинских ударов». В ходе нее 3-й Украинский фронт освободил Николаев, Одессу, 

Приднестровье и часть Молдавии.  

6 марта 1944 года началась Березнеговато-Снигирёвская операция, которая 

рассекла немецкий фронт и создала угрозу для 6-й немецкой армии в районе 

Николаева и Херсона. Из-за весенней распутицы и трудностей с подвозом горючего 

и боеприпасов начало Одесской операции пришлось отложить до конца марта. 

Войскам 30-го Украинского фронта в составе 470.000 человек противостояла группа 

армий «А» численностью около 360.000 человек. На стороне немцев были серьезные 

природные рубежи: Южный Буг и Днестр, а сама Одесса была хорошо подготовлена 

к обороне.  

26 марта одновременно с наступлением основных сил в тылу немецко-

румынских армий был высажен советский десант. Два дня 68 советских десантников 

вели бои в окружении, оттягивая на себя части с фронта. К 28 марта в живых 
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осталось лишь 11 человек, пятеро из которых были серьезно ранены. Все десантники 

получили звание Героя Советского Союза, больше пятидесяти из них – посмертно.  

С взятием Николаева приморская группировка вермахта оказалась разделена на 

две части: одна отступала к Тирасполю, вторая – к Одессе. Одесские катакомбы и 

укрытия сделали оккупированный город центром партизанского движения. С 

помощью партизан советские войска смогли захватить город и не допустить его 

уничтожения гитлеровцами: десятки подготовленных к взрыву зданий были 

спасены, захвачены целые эшелоны с техникой, которое немцы не успели 

эвакуировать. 

Приморская группировка вермахта оказалась полностью разгромленной, хотя 

основные силы 6-й армии смогли выйти из-под удара за Днестр. Советские войска 

вышли на границы Румынии, Польши и Чехословакии. 

Операция по освобождению Крыма началась 9 апреля 1944 года. А.Гитлер 

велел войскам любой ценой удержать Крым, который являлся прекрасным военным 

плацдармом и богатым экономическим районом. Кроме того, крымский авиадром 

прикрывал румынские нефтяные месторождения, а морские базы позволяли 

контролировать акваторию Черного моря. В конце осени 1943 года советским 

войскам удалось прорваться на Перекопский перешеек и переправить через оз. 

Сиваш стрелковый корпус К.П. Неверова. С ликвидацией никопольской 

группировки надежда немцев на восстановление сухопутного коридора в Крым была 

потеряна. Крымские партизаны, под контролем которых находился практически 

весь горно-лесной Крым, представляли еще одну серьезную угрозу для крымских 

армий немцев.  

В конце февраля 1944 года командующий 17-й армией Р. Ксиландер доложил в 

штаб о необходимости эвакуации, но немецкое командование все еще планировало 

удержать Крым. 80-тысячная группировка прикрывала северное направление на 

Перекопском перешейке и в районе озера Сиваш, 60.000 находились под Керчью, 

всего на полуострове находилось порядка 200.000 немецких солдат. Перекоп был 

защищен тремя полосами обороны, южный берег Сиваша прикрывали три 

оборонительных полосы, на керченском направлении – 4 полосы глубиной до 70 км.  

8 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта перешли в наступление, 

завязались ожесточенные бои. Лишь к исходу третьего дня красноармейцы смогли 

прорвать укрепления на Перекопском перешейке и южнее Сиваша.  

Подразделения Отдельной Приморской армии при поддержке Черноморского 

флота перешли в наступление в ночь на 11 апреля и к утру смогли занять Керчь.  

К 16 апреля советские части вышли на 

подступы к Севастополю. Взять хорошо 

укрепленный город штурмом с первой 

попытки не удалось, началась подготовка к 

прорыву Севастопольского укрепленного 

района. Утром 7 мая с боев за Сапун-гору 

начался генеральный штурм Севастополя. 9 

мая советские войска ворвались в город 

одновременно с трех направлений, остатки 

17-й армии отступили на мыс Херсонес, где 

и были разгромлены. Если в 1941 году 

немецким войскам понадобилось 250 дней, 

чтобы сломить героическую оборону 

Севастополя, то в 1944 году советские 

Рисунок 98. Освобождение Крыма 1944 год. 

Фотография 
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войска смогли за 35 дней взломать мощные укрепления в разных концах 

полуострова и зачистить весь Крым от немецких оккупантов.  

С освобождением Крыма и Севастополя пред советской армией открывался 

путь для дальнейшего наступления на Балканы.  

Еще одной немаловажной задачей советского командования было 

окончательно снять блокаду с Ленинграда. Пробить путь в изолированный город 

удалось еще в январе 1943 года, но немцы, стоявшие у стен города, постоянно 

подвергали его обстрелам и бомбежкам.  

Войска вермахта за два года смогли возвести города надежную систему 

укреплений, состоявшую из опорных пунктов, имевших между собой огневую связь. 

Глубина оборонительной линии простиралась в среднем на 250 км. Сложности 

добавляла также болотистая и лесная местность, в которой приходилось наступать.  

14 января 1944 года в наступление перешли войска Ленинградского фронта из 

района Ораниенбаума, 15 января – из района Пулково. Удар Красной армии на 

севере в то время, как на юге шли бои за Киев, стал для немцев полной 

неожиданностью, вермахт не рассчитывал, что советское командование найдет 

резервы для наступления сразу по двум направлениям. Бои под Ленинградом были 

тяжелыми, советские солдаты медленно, с большими потерями вгрызались в 

оборону противника. За три дня Красная армия смогла продвинуться только на 10 

км. Лишь к 17 января оборону в районе Ораниенбаума удалось порвать. 20 числа 

были освобождены Ропша и Красное Село. 27 января 1944 года Ленинград был 

полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков.  

За годы блокады по разным подсчетам погибло от 800000 до 1,1 млн. мирных 

жителей, большинство из них от голода и обстрелов. Потери среди военных в 

Великобритании за всю войну составили менее 300000 человек, США – чуть больше 

400000, Польши – менее 600000.  

В один день с войсками Ленинградского фронта пошли в наступление части 

Волховского фронта. Ненастная погода не оставила возможности поднять авиацию, 

и артиллерии пришлось вести огонь вслепую. Бронетехника вязла в раскисших 

дорогах, но поднявшаяся метель сыграла на руку советским войскам: пройдя по льду 

Ильменского озера, часть солдат вышла в тылы к противнику и нанесла внезапный 

удар. Опасаясь окружения, немцы начали отвод войск из Новгорода. К 30 января 

армии Волховского фронта вышли к р. Луга. 

В феврале 1944 года наши войска вышли к Нарве и захватили два плацдарма, 

но захватить город не удалось – немцы перебросили подкрепления. Бои под Нарвой 

продолжались до апреля.  

Лениградско-Новгородская операция позволила отбросить немецкий войска от 

Ленинграда на расстояние до 270-300 км, советские войска вошли в Прибалтику, 

нанеся серьезное поражение группе армий «Север». Был положен задел для 

будущего разгрома Финляндии. 

 

§54. Летне-осенняя военная кампания 1944 года 

Открытие второго фронта. Белорусская, Выборгско-Петрозаводская, 

Львовско-Сандомирская, Ясско-Кишинёвская, Прибалтийская 

наступательные операции. Завершение освобождения Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (кроме некоторых районов Латвии) и частично Чехословакии. 

Освобождение северного Заполярья и северных областей Норвегии. 

Капитуляция и вступление в войну против Германии Румынии и Болгарии. 
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Вступление советских войск на территорию Польши. Восточно-Карпатская 

операция.  

Дебреценская и Будапештская операции по разгрому немецких войск на 

территории Венгрии. Итоги военной кампании. 

Военная мощь Великобритании и США превосходили силы всего германского 

блока, но союзники по антигитлеровской коалиции не спешили переносить военные 

действия на Европейский континент. Англосаксы предпочли занять выжидательную 

позицию. К 1943 году Англия и США рассчитывали, что война между СССР и 

Германией продлится не один год, и в итоге обе страны будут обескровлены боями. 

Когда Советский Союз уже не сможет вступить в Европу как победитель, союзные 

войска беспрепятственно дойдут до Берлина.  

Успех русской армии в 1943-1944 годах стал неожиданным не только для 

немцев, но и для США и Англии. Советские войска продвигались вперед такими 

темпами, что необходимости в открытии второго фронта скоро могло и не стать. На 

конференции в Квебеке американский президент заявил, что союзники должны 

вступить в Берлин раньше русских. Открытие второго фронта во Франции было 

назначено на 1 мая 1944 года.  

Операция по высадке союзный войск 

на континент получила название 

«Оверлорд». Она и по сей день является 

одной из крупнейших десантных операций, 

в ходе которой 6 июня 1944 года на 

побережье Нормандии было высажено 

около 3 млн. человек. 25 августа союзные 

войска освободили Париж, к середине 

осени вышли к западной границе Германии, 

а в ноябре освободили Эльзас и Лотарингию 

и вышли к верхнему течению Рейна.  

Тем временем на Восточном фронте 

продолжались бои. Благодаря наступлению Красной Армии Германия начала терять 

своих союзников: в 1944 году из блока «Оси» вышли Румыния, Болгария и 

Финляндия.  

Советский Союз продолжал планомерно освобождать оккупированные 

территории. С приходом советских солдат открывались страшные зверства, которые 

творили оккупанты на Украине и в Белоруссии. На территории БССР были убиты и 

замучены около 1,5 млн. мирных жителей, включая женщин и детей, 800.000 

военнопленных, около 400.000 были увезены в рабство в Германию. Гомель, 

Витебск, Минск были разрушены, полностью уничтожено больше 9.000 сел и 

деревень. За три года оккупации в Белоруссии действовали свыше тысячи 

партизанских отрядов, им удалось установить контроль над половиной 

оккупированной территории. Партизанское движение сыграло огромную роль в 

освобождении Белоруссии от фашистских захватчиков. Для борьбы с партизанами 

приходилось снимать с фронта действующие части.  

Белоруссия имела стратегическое значение для Третьего рейха: она прикрывала 

варшавское и восточно-прусские направления, а также обеспечивала 

взаимодействие немецких армий. Понимая это, Ставка начала разработку операции 

по освобождению Белоруссии, Польши и выходу к границам Восточной Пруссии. 

Два главных удара – с севера и юга – должны были привести к окружению 

немецкой группировки под Минском. Одновременное наступление на Витебск, 

Рисунок 99. Открытие второго фронта, высадка в 

Нормандии. Фотография 
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Богушевск, Лепель, Оршу, Могилев и Бобруйск должны были лишить вермахт 

возможности перебрасывать резервы.  

Операцию, получившую название «Багратион» должны были проводить войска 

1-го, 2-го и 3-го Белорусского фронтов, насчитывавшие порядка 1,4 млн. человек, 

свыше 30 тыс. орудий, 5000 танков и самолетов. Советскому командованию удалось 

совершить практически невозможное – сохранить в тайне перемещения и места 

сосредоточения войск, немецкое командование до последнего было уверено, что 

удар придется на южное направление.  

23 июня 1944 года началась битва за Белоруссию. В первый же день немецкая 

оборона в районе Городка и Лиозно дрогнула, но на оршанском направлении 

пробить оборону советские войска не смогли. 24 июня, с ходу форсировав Западную 

Двину, русские части заняли плацдармы на ее южном берегу.  

Осознав масштабы русского наступления, командование армий «Центр» 

приказало начать отвод войск из Витебска, но силы 43-й и 39-й армий Белорусского 

фронта блокировали немецкие силы. Витебск был освобожден.  

27 июня была освобождена Орша, войска двинулись на Лепель и Борисов. На 

южном направлении 27 июня была окружена бобруйская группировка противника. 

28 июня освобожден Могилев. За 6 дней наступления советским войскам удалось 

захватить ключевые точки для дальнейшего продвижения.  

Не давая противнику времени на раздумья, войска Белорусского фронта пошли 

вперед. 4 июля был взят Полоцк. С выходом советских войск к Рижскому заливу 

группа армий «Центр» оказалась изолирована от группы «Север».  

3 июля первые советские части вошли в Минск. В окружении оказалась 

немецкая группировка, больше 55000 солдат и офицеров попали в плен. 

Тем временем на западе шли бои в Прибалтике. 27 июля войска 2-го 

Прибалтийского фронта взяли Даугавпилс и, закрепившись на берегу Рижского 

залива, перерезали сухопутный коридор от группы армий «Север» в Германию.   

13 июля войсками Белорусского фронта был освобожден Вильнюс.  

К концу июля силами 1-го Прибалтийского фронта большая часть Литвы была 

освобождена, советские войска вступили в Латвию. Одновременно войска 

Белорусского фронта вышли к границам Восточной Пруссии и Польши.  

18 июля 1944 года началась Люблинско-Брестская операция. Переправившись 

через Южный Буг, войска 1-го Белорусского фронта продолжили наступление уже 

на польской территории. 28 июля был освобожден Брест.  

Пытаясь не допустить вступления 

советских войск в Европу, немецкое 

командование бросило в Прибалтику и 

Белоруссию резервы. Этот факт вместе с 

общей усталостью русских войск 

замедлили темпы наступления. 29 августа 

1944 года операция «Багратион» 

завершилась освобождением Белоруссии 

и части Прибалтики. Группа армий 

«Север» оказалась отрезана от основной 

силы немецких войск. Потеря Прибалтики 

открывала путь в Восточную Пруссию и 

лишала вермахт финской и шведской поддержки. Это дало основания Ставке 

планировать дальнейшие операции на этом участке фронта.  

Рисунок 100. Советский танк Т-34 в освобожденном 

польском городе Ченстохова. Фотография 
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14 сентября началось наступление 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. 

Замысел Ставки состоял в том, чтобы разделить немецкие силы и уничтожить. 

Основные удары наносились на рижском и таллиннском направлениях. В ходе 

Прибалтийской операции вермахт понес серьезные потери. В Курляндском котле 

оказалось заблокировано около полумиллиона солдат. Литва, Латвия и Эстония 

были освобождены.  

Активные бои в Белоруссии и Прибалтике заставили немцев перебросить часть 

войск с Западной Украины. Это позволило советскому командованию 13 июля 1944 

года начать Львовско-Сандомирскую операцию.  

К югу от Припяти в линии фронта образовался выступ, где войска Украинского 

фронта намертво вгрызлись в немецкую оборону, разделив немецкие группы армий 

«Северная Украина» и «Южная Украина». После весенних боев 1944 года на этом 

участке была сосредоточена основная часть танковых соединений вермахта.  

Советское командование смогло скрыть от противника переброску 

значительного количества резервов, создав видимость подготовки к нанесению 

удара в другом направлении. За две недели боев немецкая оборона была прорвана, 

советские войска смогли продвинуться на расстояние до 200-230 км. 27 июля был 

освобожден Львов. За все время операции была освобождена оставшаяся территория 

Украины, разгромлены 32 немецкие дивизии, включая зверствовавшую на 

территории Украины и Польши добровольческую дивизию СС «Галичина», 

державшую в страхе население оккупированных территорий.  

С освобождением Правобережной Украины и Белоруссии перед советскими 

войсками был открыт путь в Молдавию, Румынию и далее на Балканы. Балканский 

полуостров находился под контролем немцев и их союзников: Греция, Югославия и 

Албания были оккупированы немцами и итальянцами, Болгария и Румыния сами 

выступали на стороне Третьего рейха. Если А.Гитлер мечтал о строительстве 

великой Германии на Европейском континенте за счет ресурсов и территория целого 

ряда европейских стран, то румынское правительство грезило о создании великой 

Румынии за счет территорий соседского СССР.  Румынские мечты разбились 

сначала у стен Сталинграда, а позже и Одессы. К весне 1944 года война пришла на 

территорию самой Румынии. Отвергнув предложенное Москвой перемирие, 

И.Антонеску, румынский премьер-министр, предложил вермахту заключить мир с 

Англичанами и американцами, чтобы столкнуть их с СССР. 

А.Гитлер был заинтересован в сохранении Румынии как союзника, рассчитывая 

на ее нефтяные запасы, он уверил Антонеску, что Германия будет биться за 

союзника до последнего солдата. Рассчитывать на то, что через несколько лет 

немецкий и румынский фашизм снова не пойдет войной на соседа, СССР не мог, а 

жить с бомбой замедленного действия у собственных границ было опасно. Ставка 

ВГК приступила к разработке Ясско-Кишиневской операции.  

Основной упор при планировании делался на мощные удары с флангов, 

которые прикрывали румынские армии. В военно-техническом плане они были 

слабее группировки немецких войск, сосредоточенной на кишиневском 

направлении. Целью операции стало окружение и уничтожение немецкой группы 

армий «Южная Украина» в районе Кишинева. Для отвода глаз и дезориентации 

противника советское командование начало демонстративную перегруппировку 

войск, нацеленную на Кишинев. В это же время скрытно велось накопление сил для 

удара на флангах.  

20 августа 1944 года Ясско-Кишиневская операция началась с наступления 2-

го Украинского фронта в районе Ясс. Мощный артиллерийский удар практически 
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уничтожил первую полосу немецкой обороны. Уже на второй день боев Яссы были 

взяты. В это же время войска 3-го Украинского фронта взяли в окружение 6-ю 

немецкую армию. 22 августа Й.Фриснер дал приказ к отступлению армии «Южная 

Украина» за Прут, но советские войска успели перерезать часть путей на запад. 24 

августа советскими войсками был освобожден Кишинев, а к 26 августа советские 

войска заняли всю территорию Молдавии.  

Поражение румынских и немецких армий под Кишиневом вызвало обострение 

политической ситуации внутри Румынии. В результате антифашистского 

переворота И.Антонеску был отстранен от власти, новое правительство заявило о 

выходе из войны и потребовало вывода немецкий войск из Румынии. В ответ на это 

немцы начали наступление и подвергли Бухарест бомбежкам, тогда Румыния 

объявила войну Германии и обратилась за помощью к Советскому Союзу. К 28 

августа последние группировки немецких войск в Румынии были ликвидированы, 

Ясско-Кишиневская операция завершилась.  

Потерпев поражение, немецкое командование попыталось отвести войска к 

оставшимся союзникам в Венгрию и Болгарию. Войска 3-го Украинского фронта, 

преследуя противника, 8 сентября вышли на румынско-болгарскую границу, 15 – на 

румынско-югославскую границу, 22 – на румынско-венгерскую. 9 сентября в 

Болгарии к власти пришло коалиционное правительство, военные действия против 

Болгарии были прекращены.  

Правительство Словакии, в свою очередь, также задумалось о том, как выйти 

из войны с наименьшими потерями. С другой стороны, Германия пыталась силой 

удержать союзнические территории под своим контролем. В конце августа немецкие 

войска оккупировали Словакию под предлогом борьбы с партизанами. В ответ на 

это Ян Голиан, командующий сухопутными силами Чехословакии, дал приказ к 

началу восстания. Советское руководство, подписавшее в 1943 году договор с 

Чехословакией о дружбе и взаимопомощи, отдало приказ на проведение Восточно-

Карпатской операции, в ходе которой предстояло прорвать немецкую оборону в 

Карпатах. В ходе операции советские войска освободили Закарпатскую Украину, 

часть Восточной Словакии и вышли на Венгерскую низменность.  

Операция по освобождению Югославии получила название «Белградской». 20 

октября силами советских и югославских войск удалось освободить Белград.  

К сентябрю 1944 года из союзников у Германии оставалась только Венгрия (19 

сентября было подписано соглашение о перемирии между Москвой и Хельсинки), 

соотношение сил на Балканском полуострове кардинально изменилось. Вывод 

Венгрии из войны давал возможность СССР выйти к границам Австрии, что 

создавало угрозу Южной Германии. 6 октября началось наступление советских 

войск, которое создало угрозу окружения венгро-немецкой группировки в 

Трансильвании. Но уничтожение дебреценской группировки не повлекло за собой 

выход Венгрии из войны. 29 октября началось наступление на Будапешт. Цепляясь 

за венгерскую нефть, вермахт направил в Венгрию отборные части СС. 2 ноября 

начались бои за Будапешт. Окончательно взять город удалось только 13 февраля 

1945 года. Но 22 декабря в Венгрии было сформировано Временное правительство, 

которое подписало с Москвой соглашение о перемирии и объявило войну Германии.  

Подготовку к наступлению в Прибалтике начали в самый разгар операции 

«Багратион». К лету 1944 советские войска смогли провести несколько небольших 

операций, которые привели к освобождению ряда территорий. В ходе операции по 

освобождению Белоруссии войска 3-го Белорусского фронта взяли Вильнюс, Елгаву 

и вышли к побережью Рижского залива. В июле началось освобождение Латвии, был 
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освобожден Псков. В ходе Нарвской операции, проводимой силами Ленинградского 

фронта, была освобождена Нарва, а чуть позже, в августе, Тарту. За лето 1944 года 

советские войска вышли на подступы к Риге, разрушив выстроенную противником 

систему обороны в Прибалтике.  

Накануне битвы за Прибалтику войска Ленинградского и трех Прибалтийских 

фронтов насчитывали около 900 тыс. человек, группа армий «Север» и группа 

«Нарва» - около 750 тыс. Немецкое командование рассматривало Прибалтику как 

плацдарм для будущего удара во фланг советских войск, удержать ее было 

стратегической задачей. Сюда перебрасывали силы с «более спокойных» участков 

фронта, возводили новые оборонительные рубежи и укрепления. Вермахт считал 

Ригу неприступной крепостью.  

Выявив и подавив огневую оборону противника, 14 сентября войска 1-го 

прибалтийского фронта перешли в наступление. Прорвав немецкую систему 

укреплений, передовые отряды фронта вышли на подступы к Риге с юго-западного 

направления.  Опасаясь окружения, немецкое командование разрешило отвести 

войска.  

В это время Ленинградский фронт вел наступление со стороны Тарту. 22 

сентября был освобожден Таллин, 23 – Пярну, к 26 числу немцы полностью ушли из 

Эстонии. Моонзундские острова были освобождены к концу ноября.  

На Рижском направлении продолжалось медленное, но планомерное 

наступление советских войск. Замедлившиеся темпы наступления подвигли Ставку 

ВГК перенести основной удар на Мемельское направление. Не ожидавшие такого 

поворота немцы, пропустили русские части на глубину до 100 км, но дальше 

наступление стало вязнуть в выстроенной обороне. Взять город удалось только к 

январю 1945 года.  

Понимая, что Прибалтику не удержать, немецкое командование приказывает 

отводить войска от Риги на Курляндский полуостров. Бои за город продолжались 

три дня, к 15 октября столица Латвии была освобождена, а 500-тысячная немецкая 

группировка оказалась запертой на Курляндском полуострове. С выходом на 

побережье Балтики, для советских войск открылся путь в Восточную Пруссию.  

Не менее жесткие бои развернулись в Заполярье.  Еще до начала 

Прибалтийской операции в июне 1944 года советские войска начали наступление в 

Карелии, где им противостояли финны. За три года войны они успели усилить 

бывшую линию Маннергейма, расширив ее до 100 км в глубину. 9 июня 1944 года 

началась операция по освобождению Карелии. За 11 дней воскам удалось 

продвинуться вперед на 120 км и освободить Выборг. 22 июня Финляндия 

предложила СССР заключить мир, но его условия финны посчитали слишком 

жесткими и столкновения продолжились.  

В ночь на 4 сентября финское правительство решило принять предложение 

Москвы на ее условиях. 19 сентября было подписано соглашение о перемирии, по 

которому финны были обязаны изгнать немецкие войска со своей территории. Но 

вермахт не готов был так просто отступить. На Кольском полуострове был возведен 

«Лапландский вал» - система оборонительных сооружений, опиравшаяся на 

труднопроходимый рельеф местности.  

Петсамо-Киркенесская операция предусматривала охват немецких войск с юга 

и нанесение удара с севера, выход к Петсамо и к границе Норвегии. 17 октября 

советские войска вышли к норвежской границе, но дальнейшее продвижение в 

Норвегию сочли нецелесообразным.  



258 

Летне-осенняя кампания 1944 года стала одной из самых значительных и 

результативных. Войска Германии были вытеснены с территории СССР за 

государственную границу 1941 года, были освобождены все ранее оккупированные 

нацистами земли Советского Союза. Вермахт потерял всех своих союзников в войне, 

а боевые действия были перенесены на территорию Германии и ее вассалов. Были 

разгромлены группы армий «Север», «Центр», «Северная Украина» и «Южная 

Украина». 

 

§55. Зимне-весенняя кампания 1945 года 

Висло-Одерская и Восточно-Прусская операции. Моравско-Остравская 

наступательная операция в Чехословакии. Венская наступательная операция. 

Восточно-Померанская операция. Берлинская наступательная операция 

советских войск. Грацско-Амштеттенская наступательная операция. 

Пражская операция. Окончание войны. 

Ялтинская и Потсдамская конференции. Парад Победы в Москве. Итоги и 

историческое значение Великой Отечественной войны. 

К началу 1945 года соотношение сил сложилось не в пользу Германии: выход 

союзников из немецкой коалиции, война на два фронта. Несмотря на открытие 

Западного фронта во Франции, более двух третей своих сил вермахт продолжал 

держать на фронтах против СССР. Это играло на руку англичанам и американцам, 

которые спешили дойти до Берлина раньше русских. Их стремление давало немцам 

шанс на заключение сепаратного мира. После тех зверств, что вторили войска 

вермахта на территориях Советского Союза, рассчитывать на снисхождение они не 

могли: на Востоке немецкое командование решило биться до последнего. Опытная 

немецкая армия еще располагала сильным потенциалом. Получив поддержку США 

и Великобритании, немцы могли организовать упорную оборону, в которой завязли 

бы советские войска.  

Часть восточноевропейских территорий еще находилась под контролем 

вермахта, здесь немцы и планировали удержать русские войска. Гитлер всеми 

силами старался затянуть войну и дождаться пока противоречия внутри 

антигитлеровской коалиции достигнут пика и союзники вцепятся друг в друга.  

Целью Советского Союза было дойти до Берлина, чтобы не дать поверженным 

фашистским режимам снова поднять голову. Экономика, перестроенная на военный 

лад, приносила результаты: восстановление промышленных и 

сельскохозяйственных мощностей шло быстрыми темпами.  

Уровень боевого мастерства Красной армии, закаленной в боях под 

Сталинградом, на Курской дуге, под стенами Ленинграда, в степях Украины и лесах 

и болотах Белоруссии, позволял решать задачи, непосильные армиям европейских 

стран.  

По планам командования решено было начать наступательные действия в 

Венгрии, Австрии и затем в Восточной Пруссии.  

12 января 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов под командованием 

Г.К. Жукова и И.С. Конева перешли в наступление от Вислы. Передовые группы 1-

го украинского фронта шли вперед, оставляя в тылу группировки вражеских войск, 

оставляя их войскам второго и третьего эшелонов. В итоге к рубежам рек Пилица и 

Варта советские войска вышли раньше отступающий немецких группировок. 19 

января 1-й Белорусский фронт разгромил немецкие войска, сосредоточенные 

западнее Варшавы. Немецкий блицкриг 1941 года повторялся в зеркальном 

отражении: теперь советские части гнали противника к его столице.  
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19 января был освобожден Краков, а к концу января наши войска вышли к 

Одеру. К началу февраля 1945 года Висло-Одерская операция была завершена.  

От устья Немана до Вислы занимала оборону группа армий «Центр», в ее 

распоряжении было около 600 тыс. солдат. Территория Восточной Пруссии была 

важна для немецкого командования не только как оборонительная линия, но и как 

плацдарм для возможного контрнаступления. Гитлер до последнего не мог 

смириться с мыслью, что война Германией проиграна. Территории в Восточной 

Пруссии также могли быть использованы, чтобы восстановить сухопутный коридор 

с группировкой, окруженной на Курляндском полуострове.  

В планах Ставки ВГК было окружить восточно-прусскую группировку. 

Вытеснить ее на побережье и, нанеся удар на Кенигсберг, уничтожить немецкие 

войска. Эта задача возлагалась на силы 2-го и 3-го Белорусского фронтов под 

командованием К.К. Рокоссовского и И.Д. Черняховского.  

Советские войска перешли в наступление 13 января 1945 года. Туман и 

ненастье, затруднявшие применение артиллерии и авиации, замедлили темпы 

русского наступления. Только через пять дней войска 3-го Белорусского фронта 

смогли пробить оборону противника. 19 января заняли Тильзит, 22 – Инстербург и 

вышли на подступы к Кенигсбергу.  

В это время части К.К. Рокоссовского рвались на северо-запад, прикрывая с 

севера 1-й Белорусский фронт в Висло-Одерской операции. Взяв Млаву, К.К. 

Рокоссовский получил приказ повернуть на север, чтобы ускорить разгром 

восточно-прусской группировки немецких войск. Выйдя к Эльбингу и Мариенбургу, 

26 января войска 2-го Белорусского фронта смогли отрезать большую часть 

группировки от главных немецких сил. Немцы бросили сюда подкрепления, 

завязались бои за сухопутный «коридор в Берлин». Группа армий «Центр» сменила 

название на группу армий «Север», за несколько дней Гитлер дважды менял 

командующего группировкой.  

28 января Клайпеда перешла под контроль войск 1-го Прибалтийского фронта. 

Восточно-прусская группировка оказалась разделена на три отельные группы.  

6 апреля советские войска перешли в наступление и перерезали 

железнодорожное сообщение между Кенигсбергом и Пиллау. 9 апреля остатки 

немецких войск в Кенигсберге капитулировали.  

После освобождения Кенигсберга под контролем немцев остался только 

Земландский полуостров. Начавшаяся 13 апреля Земландская операция проводилась 

силами 3-го Белорусского фронта. К 25 апреля советские войска овладели Пиллау, 9 

мая сложили оружие остатки немецких армий, отступившие к косе Фрише-Нерунг. 

В ходе Моравско-Остравской наступательной операции войскам 4-го 

Украинского фронта удалось освободить Моравско-Остравский промышленный 

район, Словакию и часть Моравии.  

Венская наступательная операция в марте-апреле 1945 года лишила Германию 

контроля над Венским промышленным районом и последним нефтяным районом 

Западной Венгрии – Надьканижи.  

Восточно-Померанская операция завершилась разгромом немецкой 

группировки армий «Висла», ликвидировав угрозу флангам советских войск, 

наступавших на берлинском направлении.  

Одной из последних операций на Восточном фронте стала Берлинская 

наступательная операция. По плану, принятому на Ялтинской конференции, 

советская зона оккупации должна была пройти к западу от Берлина. Но союзники 

Москвы, США и Англия, планировали сами занять Берлин раньше русских и 
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заключить с немцами сепаратный мир. Немецкие элиты целенаправленно затягивали 

военные действия на востоке, параллельно ведя переговоры с западными странами. 

Перед советскими войсками стояла задача взять столицу Германии до союзников по 

антигитлеровской коалиции.  

16 апреля в 5 часов утра войска 1-го Белорусского фронта под командованием 

Г.К. Жукова перешли в наступление, использовав не только артиллерию, но и 

зенитные прожектора для ослепления противника. Прорвав первую линию обороны, 

советские войска были остановлены у Зееловских высот. Взять их удалось лишь к 

вечеру 18 апреля. С переходом под контроль советских войск этой гряды холмов, 

темпы наступления возросли. К вечеру 19 апреля войска 1-го Белорусского фронта 

получили возможность выйти на Берлин.  

16 апреля в наступление перешли и войска 1-го Украинского фронта под 

командованием И.С. Конева. К концу дня наши армии смогли пробить две линии 

немецкой обороны и выйти к реке Шпрее, после чего войска получили приказ идти 

на Берлин, не теряя времени на уничтожение немецких опорных пунктов обороны.  

17 апреля перешли к боевым действиям войска 2-го Белорусского фронта под 

командованием К.К. Рокоссовского. Переправившись через Одер, советские армии 

сковали 3-ю немецкую армию, силы которой в итоге не были переброшены под 

Берлин.  

Передовые отряды 1-го Белорусского фронта прорвались к пригородам 

Берлина 21 апреля. 25-го апреля к западу от города соединились части 1-го 

Белорусского и 1-го Украинского фронтов. В этот же день на р. Эльба состоялась 

встреча советских и американских армий.  

С конца апреля в Берлине завязались уличные бои. Горький, но бесценный 

опыт боев на улицах Сталинграда, Кенигсберга, Будапешта не оставлял немцам 

шансов. Штурмовые группы сосредотачивались на основных целях, не тратя время 

на зачистку городских кварталов. Темпы наступления советских солдат, поддержка 

саперов, танков и артиллерии оказывали на немцев деморализующее воздействие. К 

вечеру 28 апреля подразделения 3-й ударной армии вышли к Рейхстагу. 30 апреля 

1945 года разведчики М.А.Егоров и М.В. Кантария водрузили над Рейхстагом 

штурмовое знамя, ставшее Знаменем Победы и символом победы советских войск в 

Великой Отечественной войне. До капитуляции немецкого гарнизона оставалось два 

дня. 2 мая командующий обороной города Г.Вейдлинг объявил о капитуляции.  

Берлинская операция 

продолжалась 16 дней, с 16 апреля по 2 

мая. В результате падения Берлина были 

уничтожены главные силы вермахта, 

Германия прекратила сопротивление. В 

битве за Берлин на фронте 

протяженностью 700 км участвовало 

более 3,5 млн. человек.  

24 июня 1945 года в Москве на 

Красной площади состоялся Парад 

Победы. Участие в нем приняли десять 

сводных полков фронтов, сводный полк 

Военно-морского флота, курсанты 

военных училищ и академий, войска Московского гарнизона. Принимал Парад 

Победы Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, командовал парадом Маршал К.К. 

Рокоссовский.  

Рисунок 101. Знамя над Берлином.  

Фотограф  Евгений Халдей, 2 мая 1945 г. 
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В Москву были доставлены 

трофейные знамена и штандарты 

поверженных войск. Нести их во время 

Парада полагалось в перчатках, чтобы 

не касаться древок. Знамена были 

брошены на специальный помост, 

который был сожжен. Два часа под 

проливным дождем шли по Красной 

площади колонны фронтовиков.  

Вопросы послевоенного 

мироустройства поднимались еще в 

1944 году на Ялтинской конференции. 

Лидеры трех стран-участниц 

антигитлеровской коалиции встретились в Ливадийском дворце, чтобы установить 

новые правила. Все три страны полагали, что военная кампания будущего года 

станет последней во Второй мировой войне.  

Одним из важнейших вопросов был вопрос будущего Германии. Англия и 

США настаивали на разделении ее на несколько отдельных государств. Однако 

Советский Союз выступал против такой идеи, выдвинув встречное предложение об 

установлении в Германии зон оккупации. По настоянию СССР в состав стран-

победительниц была включена и Франция, получив свою оккупационную зону.  

Также было принято решение о выплате Германией репараций за причиненный 

ущерб, половину из которых должен был получить Советский Союз.  

Самым сложным на Ялтинской конференции был вопрос о послевоенных 

границах Польши. Временное правительство в Варшаве и польское правительство в 

изгнании отказывались принять границы Польши по «линии Керзона». Однако, 

советская дипломатия смогла настоять на своем. Чтобы заручиться поддержкой 

Польши в дальнейшем и сделать ее своим союзником, СССР предложил увеличить 

ее границу за счет территорий Восточной Пруссии.  

Еще одной победой советских дипломатов на Ялтинской конференции стало 

решение вопроса о правительствах Польши и Югославии. Фактически власть в этих 

странах получили социалистические правительства, лояльные к Москве.  

На Ялтинской конференции также был поднят вопрос о вступлении СССР в 

войну с Японией. В ответ на обещание помочь с разгромом японцев, Советский 

Союз потребовал возвращение Курильских островов и Южного Сахалина, 

утраченных в ходе русско-японской войны 1904-1905 годов.  

Рассматривался и вопрос о создании системы коллективной безопасности. В 

основу деятельности Организации Объединенных Наций был положен принцип 

единогласия постоянных членов Совета Безопасности, которые получили право 

вето.  

17 июля 1945 года в Потсдаме начала работу третья конференция стран-

победительниц Второй мировой войны: СССР, США и Англии. К этому моменту 

отношения внутри коалиции заметно ухудшились, тем не менее англичане и 

американцы нуждались в том, чтобы СССР объявил войну Японии. Без вступления 

Советского Союза в войну на Дальнем Востоке, боевые действия там могли бы 

продолжаться еще год или два.  

В отношении Германии был принят принцип «четырех д»: денацификация, 

демилитаризация, демократизация и демонополизация.  

Рисунок 102. Парад Победы. 1945 год. Фотография 
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Военно-промышленный комплекс Германии подлежал уничтожению, 

запрещалась любая нацистская агитация. Военные преступники подлежали 

международному суду. Промышленное оборудование, военно-морской и торговый 

флот были поделены между странами-победительницами в равных частях.  

Советский Союз получил Кенигсберг, Литва – Клайпеду, поляки – часть 

Восточной Пруссии и Данциг. СССР подтвердил вступление в войну с Японией в 

оговоренные ранее сроки.  

Великая Отечественная война закончилась безоговорочной победой 

Советского Союза в экономическом, политическом и идеологическом отношении. 

Но победа эта далась дорогой ценой. Безвозвратные военные потери составили 11,5 

млн. человек, потери среди мирного населения на оккупированных территориях – 

13,5 млн. Для сравнения потери Германии составили около 5 млн. – военные, от 1,5 

до 3 млн. – мирное население. США: 400000 среди военных, 12000 мирного 

населения. Великобритания: около 300000 – военные, 93000 – среди мирного 

населения.  

За всю историю мировых войн не было такой концентрации войск и военной 

техники как на советско-германском фронте Второй мировой войны – от 8 до 13 млн. 

с обеих сторон. Из 2069 дней войны в Северной Африке, Италии и Западной Европе 

активные бои велись в течение 1094 дней – чуть более половины времени, остальное 

время на фронтах било затишье. За 1418 дней Великой Отечественной войны 

активные боевые действия велись 1320 дней – более 90% времени существования 

фронта.  

Великая Отечественная война стала не просто еще одним крупным военным 

конфликтом, с первых дней она приняла освободительный характер: советским 

солдатам удалось освободить мир от немецкого нацизма, угрожавшего всем 

человечеству. 

 

§56. Советское оружие Победы и фортификационные сооружения 1941-

1945 годов 

Бронетанковая техника. Деятельность М. И. Кошкина. Авиация. 

Деятельность А. С. Яковлева, С. А. Лавочкина, С. В. Ильюшина. Артиллерия. 

Стрелковое оружие. Деятельность Г. С. Шпагина, В. А. Дегтярева. Военно-

морская техника. Приборостроение. Средства связи Великой Отечественной 

войны. Проекты фортификационных сооружений советских военных 

инженеров С. А. Хмелькова, Н. И. Коханова, Н. И. Унгермана. Долговременная 

и полевая фортификации. 

Опыт первого года Великой Отечественной войны показал, что для успешного 

ведения боевых действий мало иметь многочисленную армию, необходимо 

оснастить ее современной, более совершенной чем у противника, техникой. 

Советский Союз, рассчитывавший оттянуть начало войны на более поздний срок, не 

успел завершить перевооружение армии в 1941 году, что не могло не сказаться на 

военных действиях. Однако, уже к 1942 году в войска стали поступать новые 

образцы вооружения, противопоставить которым что-то противник часто попросту 

не мог.  

Основная тяжесть ведения боевых действий ложилось на плечи сухопутных 

войск. Стрелковые войска решали самые разные задачи и в обороне, и в 

наступлении. На вооружении у них стояли новые автоматы А.И. Судаева, Г.С. 

Шпагина, станковые пулеметы П.М. Горюнова, противотанковые ружья В.А. 

Дягтерева, С.Г. Симонова.  
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Накануне войны советские 

конструкторы получили задание разработать 

самозарядное автоматическое оружие. 

Новинкой стал пистолет-пулемет Шпагина, 

который отличался кучностью стрельбы, 

вмещал 71 патрон и мог стрелять как 

очередями, так и одиночными выстрелами. 

Первая партия ППШ проходила испытания 

уже в боях на фронте. Простота его 

изготовления позволяла наладить 

производство на небольших предприятиях, 

что было важно при условии эвакуации 

промышленных заводов на восток. 

Появление ППШ в наших войсках лишало противника преимуществ в 

автоматическом стрелковом оружии.  

ППС-43 или пистолет-пулемет Судаева был разработан в 1942 году, его 

производство было запущено в блокадном Ленинграде. На отправке в осажденный 

город для развертывания производства настоял сам конструктор оружия А.И. 

Судаев. По своим боевым характеристикам ППС не уступал пистолетам-пулеметам 

Дегтерева и Шпагина, но был легче по весу и проще в производстве. По 

безотказности, надежности и удобству использования у ППС не было равных. Кроме 

того, производство ППС требовало в два раза меньше металла и в три раза меньше 

времени.  

Огневой силой сухопутных войск была артиллерия. До сих пор символами 

Великой Отечественной войны для многих остаются ЗИС-3 – 76-мм дивизионные 

пушки 1942 года. Боевые характеристики и преимущества пушки позволили 

В.Г.Грабину, главному ее конструктору, лично представить оружие И.В. Сталину. 

12 февраля 1942 года ЗИС-3 официально была принята на вооружение.  

Важным поворотом в сражениях стало появление на поле боя БМ-13 – 

легендарной «Катюши».  

Установка залпового огня разрабатывалась в конструкторском бюро 

А.Г.Костикова. На 3-х тонном грузовике была расположена пусковая установка из 

16 направляющих. Возможность поворачивать направляющие в разные стороны 

позволяла вести стрельбу на разное расстояние и в разных направлениях.  

Точность попадания снарядов «Катюши» была ниже, чем у обычной 

артиллерии, но количество и скорость ее залпов (за 10 секунд БМ-13 выпускала 16 

реактивных снарядов) могли уничтожить все живое в конкретном районе за 

считанные секунды. Мобильность установки позволяла ей, выпустив снаряды, 

быстро сменить позицию, до того, как противник смог бы нанести ответный удар. 

Значение «катюш» было настолько велико, что в каждой машине находилась 

взрывчатка. При риске захвата противником экипажу предписывалось взорвать 

установку, чтобы она не попала в руги врага.  

К середине войны огневая мощь сухопутных войск значительно возросла, что 

позволило советской армии достичь господства на поле боя.  

Главной ударной силой сухопутных войск были танковые части. Количество 

техники за годы войны постоянно увеличивалось: в 3,5 раза к середине войны и еще 

в 6 раз к началу 1945 года. Изменялся и качественный состав: в 1942 году на 

вооружении стояло лишь 20% новых танков от общего числа, а к 1945 году уже 80% 

новых бронемашин.  

Рисунок 103. Пистолет-пулемет Г. С. Шпагина ППШ. 

Фотография 
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В 1940 году в Харькове был собран танк, признанный лучшим танком Второй 

мировой. Конструкторское бюро М.И. Кошкина представило легендарный Т-34. Его 

появление на полях сражений стало неприятным сюрпризом для немецкой армии. 

Броня корпуса имела сильный наклон, это заставляло снаряды отскакивать он нее 

рикошетом. Широкие гусеницы создавали малое давление на грунт и позволяли 

танку проходить там, где увязали большинство его аналогов.  

С одного километра пушка Т-34 способна была пробить броню толщиной 60 

мм. После появления у немцев «тигров» и «пантер» 76-милимметровая пушка танка 

была заменена на 85-милимметровую. Дизельные двигатели снижали опасность 

возгорания.  

Появление «тигров» и «пантер» на Курской дуге потребовало разработки танка 

тяжелого класса. Танк ИС-2 появился в войсках в апреле 1944 года. Броня нового 

ИС могла противостоять в боях немецким 88-милимметровым снарядам.  

Сложные массовые операции Великой Отечественной войны, большая ширина 

фронта требовали устойчивой связи для непрерывного управления войсками. 

Значение связистов многократно возросло. Только численный состав войск связи 

увеличился почти в пять раз. На вооружение связистов встала более совершенная 

телеграфная и телефонная аппаратура. Основным средством связи были 

радиостанции.  

К концу войны сухопутные войска достигли новых возможностей по прорыву 

подготовленной обороны противника, стремительного наступления и создания 

собственной обороны.  

В годы Великой Отечественной 

войны возросла роль авиации. 

Значительные ударные мощности, 

мобильность и высокая маневренность 

позволяли ей решать большое количество 

оперативных задач.  

Советской авиации в первые дни 

войны был нанесен колоссальный урон. 

Тем не менее, советские 

авиаконструкторы С.В. Ильюшин, П.И. 

Сухой, А.С. Яковлев. С.А. Лавочкин, А.Н. 

Туполев смогли решить сложнейшую 

задачу: в рекордно короткие сроки создать, испытать и организовать производство 

самолетов различных типов. Уже к 1942 году на вооружение в армию поступили 

новые истребители Як-3, Як-7Б, Як-9, Ла-5, Ла-7, штурмовики Ил-2, Ил-10, 

бомбардировщики Ту-2, Пе-8, по своим параметрам превосходившие немецкие 

самолеты.  

Советский штурмовик Ил-2, разработанный в конструкторском бюро 

Ильюшина, немцы называли «черной смертью», а советские летчики – «летающим 

танком». Жизненно важные узлы самолета были надежно защищены броней.  На 

истребителе были установлены две пушки, легко пробивающие верхнюю броню 

танков. Изначально ИЛ-2 был сконструирован как одноместный самолет, но 

немецкие истребители приспособились сбивать ИЛ-2, заходя ему в хвост. Тогда 

конструкторы установили место для стрелка за кабиной пилота для защиты при 

атаке сзади. Это позволили резко сократить потери штурмовиков.  Экипажи ИЛ-2, 

установивдымовые завесы, также могли вести фотографирование или 

корректировать огонь артиллерии.  

Рисунок 104. Штурмовик С. В. Илюшина ИЛ-2. 

Фотография 
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Военно-морской флот не только прикрывал военные и гражданские перевозки, 

но и содействовал приморским группировкам сухопутных сил в оборонительных и 

наступательных операциях.  Ведущим родом морских сил стали подводные лодки. 

Они топили немецкие боевые корабли (торпеды подлодок поражали корабли на 

расстоянии до 10 км), устанавливали минные заграждения, высаживали десант и 

разведку.  

Подводные лодки типа «С» способны были погружаться на глубину до 100 

метров. За 30 дней автономного плавания такая подлодка преодолевала расстояние 

в 8 тысяч морских миль.  

Важную роль советское военно-инженерное искусство отводило 

приграничным укреплениям, которые должны были служить основой для защиты 

границ. Опыт Первой Мировой войны (ударная сила танков и артиллерии, появление 

авиации, повышение огневой мощи воинских соединений) был учтен при 

проектировании оборонительных линий. Внезапное начало войны не позволило в 

полной мере воплотить на практике передовой опыт военных инженеров. Две 

наиболее значимые линии укреплений были либо в процессе реконструкции, либо 

только строились. Но даже при этом укрепленные точки на советской границе стали 

первым препятствием, которые сорвали план молниеносной войны против 

Советского Союза.  

Если в первый период войны основной упор делался на строительство 

противотанковых заграждений, то к середине войны большое внимание стало 

уделяться строительству противопехотных укрытий, а также фортификационным 

сооружениям для защиты техники. Окопы для стрельбы стали сооружаться для 

орудий, включая танки. Ярким примером может стать сражение на Курской дуге: 

танк в окопе был трудно уязвимой мишенью для техники противника. Еще одной 

особенностью фортификации было применение системы траншей и ходов 

сообщения.  

Развитие науки и техники было важно не только на поле боя. Ленинградские 

ученые заметили важную деталь: грузовики, шедшие по «дороге жизни» в 

блокадный Ленинград, несмотря на максимальную загруженность, редко 

проваливались под лед. В то же время на обратном пути лед не выдерживал гораздо 

меньший вес тех же машин, вывозивших людей. Тогда П.П. Кобеко, сотрудник 

физико-технического института, разработал методикурегистрации колебаний льда 

под влиянием статических и динамических нагрузок. Были выработаны новые 

правила движения по льду Ладожского озера, что привело к сокращению числа 

аварий.  

 

§57. Советская культура в годы Великой Отечественной войны 

Живопись. Деятельность П. Д. Корина, А. А. Дейнеки. Искусство плаката. 

Деятельность И. М. Тоидзе, Д. С. Моора, содружества «Кукрыниксы». 

Литература. Деятельность А. Т. Твардовского, В. С. Гроссмана, К. М. 

Симонова. Музыка. Деятельность композиторов С. С. Прокофьева, Д. Д. 

Шостаковича, А. В. Александрова, И. О. Дунаевского. Деятельность 

исполнителей К. И. Шульженко, Л. А. Руслановой, Л. О. Утесова. Кино. 

Деятельность режиссеров С. М. Эйзенштейна. И. А. Пырьева, Л. Д. Лукова, С.А. 

Тимошенко. Документальные хроники.  

Великая отечественная война в корне изменила привычный уклад. Лозунг «Все 

для фронта! Все для победы!» затронул не только политическую, экономическую 

или социальную сферы, изменения произошли и в культурной жизни страны. 
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Памятники литературы, живописи, музыки, кино навсегда запечатлели подвиг 

народа, его несгибаемый характер и величайшую силу духа в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками. В произведениях времен Великой Отечественной 

войны отразились и невосполнимая горечь утрат, и гордость побед. С первых же 

дней культура стала мощным духовным оружием.  

Через два дня после начала войны в газетах был опубликован текст песни 

«Священная война» В.И. Лебедева-Кумача (автор слов) и А.В. Александрова (автор 

музыки), ставшейсимволом борьбы советского народа. Уже 26 июня на Белорусском 

вокзале Краснознаменный ансамбль песни и пляски ССР впервые исполнил эту 

песню практически «с листа».  

Еще одним символом, призывающим к сопротивлению, стал плакат «Родина-

мать зовет!» художника И.М. Тоидзе. Женщина в красном, которую художник писал 

со своей жены, стала символом не только мужества и самоотверженности, но и 

единства многонационального советского народа.  

В военное время плакат стал самым массовым видом графического искусства. 

Информация, отраженная графически, достигала цели быстрее, чем в ином виде.  

Яркими примерами политического плаката являются работы Виктора Дени 

«Лицо гитлеризма» (1941), «На Москву! Хох! От Москвы: Ох!» (1941), 

«Молниеносная война» (1942), «Красной Армии метла нечисть выметет дотла!» 

(1943).  

По примеру довоенных «Окон РОСТА» в 1941 году 

появляются «Окна ТАСС». Большую популярность среди 

художников «Окон» приобрели работы Кукрыниксов 

(художники М.В. Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. 

Соколов) «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», 

«Бьемся мы здорово, колем отчаянно, внуки Суворова, 

дети Чапаева», «Аттестат зверости» и другие.  

Живопись времен войны основной своей темой 

выбрала героизм советского народа. Трагизмом, 

эмоциональностью и мощью наполнены картины А.А. 

Дайнеки. Легендарное полотно 1942 года «Оборона 

Севастополя» родилось после того, как художник 

побывал в осажденном городе. Из триптиха П.Д. Корина 

«Александр Невский» 1942 года наиболее известна 

только центральная его часть.  

«Голосом войны» называют голос диктора Ю.Б. Левитана, о начале 

Отечественной войны и о победе в мае 1945 года советский народ узнал от диктора 

всесоюзного радио.  

Многие писатели и поэты с первых дней войны отправлялись на фронт 

военными корреспондентами. Они были не сторонними наблюдателями, а самыми 

прямыми участниками сражений. Их заметки с мест боев, репортажи о подвигах 

советских солдат и хроники фашистских преступлений выходили миллионными 

тиражами и попадали в руки миллионов советских людей. Детский писатель 

А.Гайдар погиб осенью 1941 года в партизанском отряде, в котором был в качестве 

корреспондента «Комсомольской правды». Один из авторов «Золотого теленка» и 

«12 стульев» Евгений Петров погиб в 1942 году, возвращаясь из осажденного 

Севастополя. Татарский поэт Муса Джалиль, корреспондент армейской газеты, был 

ранен, попал в плен и там вел подпольную антифашистскую работу, за что и был 

казнен немцами в 1944 году. 

Рисунок 105. Плакат  

«Кукрыниксы 1941» 
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И сегодня всем известны военные произведения К.М. Симонова «Жди меня», 

«Дни и ночи», «Живые и мертвые». По его пьесам и очеркам сняты фильмы, а его 

стихотворение «Жди меня» стало олицетворением женщины, ждущей ушедшего на 

войну мужа.  

Если стихи Симонова лиричны, то А.Т. Твардовский создал портрет рядового 

солдата, обычного труженика. Главы поэмы без начала и конца «Василий Теркин» 

связаны лишь главным героем, каждая из них представляет собой законченное 

произведение. Автор понимал, что в любой момент может погибнуть он сам или его 

читатель.  

Первые выступления артистов перед 

бойцами состоялись в июне 1941 года. 

Культурные бригады и фронтовые театры 

выезжали на передовую, всего за годы 

войны было дано более 500 тысяч 

концертов. Перед бойцами выступали 

Л.О. Утесов, Л.А. Русланова, К.И. 

Шульженко и даже вернувшийся из 

эмиграции А.Н. Вертинский. Фронтовые 

бригады дошли с бойцами Красной армии 

до самого Берлина: 12 мая у стен 

Рейхстага был организован концерт, где 

пели К.Шульженко Н.Русланова, И.Козловский и другие. 

Не утихала культурная жизнь и в тылу. В блокадном Ленинграде начал писать 

свою знаменитую седьмую симфонию Д.Д. Шостакович. «Нашей борьбе с 

фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду 

я посвящаю свою 7-ю симфонию», – писал композитор. Впервые симфония 

прозвучала в осажденном городе 9 августа 1942 года, в этот день в небо были 

подняты летчики на случай фашистских бомбардировок. 

За военные годы были сняты сотни игровых и документальных фильмов и 

короткометражек. «Разгром немецких войск под Москвой» Леонида Варламова и 

Ильи Копалина, «В 6 часов вечера после войны» Ивана Пырьева, «Жди меня» 

Александра Столпера, «Два бойца» Леонида Лукова, «Иван Грозный» Сергея 

Эйзенштейна вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.  

С первыми военными залпами на фронт отправились не только репортеры, но 

и кинооператоры. Благодаря их работе мы имеем уникальные сведения о ходе 

боевых действий, подлинную хронику, заработанную дорогой ценой. Печальная 

статистика говорит о том, что каждый пятый оператор, отправившийся на войну, 

погиб. Фильм «Разгром немецких войск под Москвой» был удостоен Сталинской 

премии и премии «Оскар» в 1943 году.  

Несмотря на все те усилия, которые предпринимались для сохранения 

культурных ценностей, многие из них были утеряны или уничтожены. Отступая, 

нацисты полностью разгромили дворцы Петергофа, Гатчины. Царского Села, 

Ораниенбаума. Навсегда оказалась утрачена Янтарная комната Екатерининского 

дворца.  

  

§58. Дальневосточная кампания 9 августа – 2 сентября 1945 года 

Боевой состав советских войск в Советско-японской войне. 

Главнокомандующий – маршал А. М. Василевский. Командующие фронтами: 

маршал Р. Я. Малиновский, маршал К. А. Мерецков, генерал армии М. А. 

Рисунок 106. К.И. Шульженко, выступление перед 

бойцами. Фотография 
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Пуркаев. Командующий войсками Монгольской народно-революционной 

армии маршал МНР Х. Чойбалсан. Боевой состав японской императорской 

армии в советско-японской войне. План советского командования 

«Стратегические клещи». Начало боевых действий. Маньчжурская 

наступательная операция. Боевые действия на Корейском полуострове. 

Овладение Южным Сахалином и Курильскими островами. Завершение войны. 

Акт о капитуляции Японии. Итоги и значение советско-японской войны. 

Японское правительство, несмотря на заключенный 13 апреля 1941 года пакт о 

нейтралитете, не оставляло мыслей об агрессии против Советского Союза. Летом 

1941-го японцы тайно провели в Маньчжурии мобилизацию. В течение всех четырех 

лет войны между СССР и Германией японская верхушка ждала подходящего 

момента, чтобы открыть второй фронт на Дальнем Востоке. Это требовало от 

Советского Союза держать ситуацию под контролем: значительная группировка сил 

постоянно находилась на восточных рубежах страны.  

На Ялтинской конференции 1941 года И.В. Сталин подтвердил обязательство 

Советского Союза объявить войну милитаристский Японии после окончания 

военных действий в Европе.  

К 1945 году японцы уже неоднократно пытались найти компромисс, сначала 

предложив себя в качестве посредника для переговоров между СССР и Германией, 

позже – предложив Англии и США себя в качестве сдерживающей силы против 

СССР на Дальнем Востоке.  

Однако на тот момент для Англии и США предпочтительнее был вариант с 

полным разгромом Японии. 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на 

Хиросиму, а 9 августа на Нагасаки. Эти удары не носили военной цели, а были 

необходимы, чтобы продемонстрировать новое оружие и, тем самым, оказать 

влияние на послевоенный миропорядок. Можно сказать, что атомный удар по 

японским городам был первым шагом в холодной войне.  

9 августа 1945 года СССР, денонсировав пакт о нейтралитете, объявил войну 

Японии.  

Квантунской армии численностью около 1 млн. человек под командованием О. 

Ямадыпротивостояли армии Забайкальского (под командованием Р.Я. 

Малиновского), 1-го Дальневосточного (под командованием К.А. Мерецкова) и 2-го 

Дальневосточного (под командованием М.А. Пуркаева) фронтов под общим 

командованием А.М. Василевского. Союзной армией Монгольской Народной 

республики командовал Х. Чойбалсан.  

Вечером 8 августа японский посол был вызван к наркому иностранных дел, где 

ему официально было объявлено, что с утра 9 августа СССР находится в состоянии 

войны с Японией.    

В ночь на 9 августа войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточного 

фронтов перешли в наступление. По плану советского командования войскам 

предстояло охватить территорию противника площадью почти 1,5 млн. кв. км в 

«стратегические клещи». Советским солдатам и офицерам предстояло наступать в 

тяжелых климатических и географических условиях. Кроме того, на границах с 

СССР и Монголией японцы возвели систему из 17 укрепрайонов и 4.500 ДОТов.  

Войска 1-го Дальневосточного фронта смогли прорвать пограничные 

укрепления и занять Харбин и Цзилинь, затем совместно с частями Тихоокеанского 

флота установить контроль над Кореей.  
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Войска 2-го Дальневосточного 

фронта прорвали японские укрепления и 

через горный хребет малый Хинган 

соединились с войсками 1-го 

Дальневосточного фронта в районе 

Харбина.  

К 20 августа советские части вышли 

на Маньчжурскую долину, расчленив 

японские войска на отдельные группы. 

Уже 19 числа командующий Квантунской 

армией приказал войскам сложить 

оружие. 

Успехи советских войск на 

Манчьжурском направлении позволили 

начать наступление на Южный Сахалин. Дорогу на город Тойохара перекрывал 

Котонский укрепленный район протяженностью до 20 км в глубину. Сложные 

географические условия и отчаянное сопротивление японцев не помогли им 

удержать линию обороны: 18 августа советские войска, прорвав укрепления, 

устремились к центру Южного Сахалина. 25 августа Тойохара был взят, 

группировка японских войск на острове была ликвидирована.  

Завершив операции на Сахалине и в Маньчжурии, советское командование 

отдало приказ к проведению Курильской десантной операции, целью которой было 

освобождение островов Шумшу, Парамушира и Онекотана.  

Ближайший к Камчатке Шумшу был более чем другие острова укреплен 

японцами. 18 август под прикрытием тумана советские войска организовали 

внезапную высадку десанта на необорудованное побережье острова. Через пять дней 

японские защитники острова вынуждены были сложить оружие. К 23 числу вся 

северная часть гряды Курильских островов была под контролем советских войск.  

Стремительность продвижения войск и 

действия в предельно короткие сроки были 

главной особенностью советско-японской 

войны. Накопленный за четыре предыдущих 

военных года опыт ведения боевых действий 

позволил советским войскам нанести 

сокрушительное поражение Японии.  

Действия советских войск произвели 

неизгладимое впечатление на японское 

руководство. Через 12 дней после начала 

операции в Маньчжурии японское 

правительство приняло решение о 

безоговорочной капитуляции. 2 сентября на 

борту линкора «Миссури», принадлежавшего 

США, был подписан акт о капитуляции Японии. Вторая мировая война была 

официально завершена.  

  

 

 

 

 

Рисунок 107. Советская САУ ИСУ-152 и бойцы пехоты во 

время марша в Маньчжурии. Фотография 

Рисунок 108. Подписание акта о капитуляции 

Японии на борту линкора «Миссури». 

Фотография 
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§59. Положение вооружённых сил СССР после Великой Отечественной 

войны. Развитие Вооруженных Сил СССР в 1945-1965 годы 

Реорганизация и сокращение Вооруженных Сил СССР. Демобилизация. 

Вывод советских войск из освобожденных стран.  

Совершенствование системы управления Вооруженными Силами. 

Упразднение ГКО и СВГК. Реорганизация Народных комиссариатов обороны 

и Военно-Морского Флота. Наркомат Вооруженных Сил (с марта 1946 г. – 

Министерство Вооруженных Сил, с марта 1953 г. – Министерство обороны 

СССР). Развитие структуры Вооруженных Сил СССР. Увеличение 

численности военных округов.  

Изменения в системе подготовки военных кадров. Перевооружение войск 

и сил флота. Создание и принятие на вооружение ракетно-ядерного оружия. 

Влияние достижений научно-технической революции в военном деле. 

Организационные и технические изменения в сухопутных, общевойсковых, 

танковых войсках. Изменения средств ПВО. Создание зенитно-ракетных 

войск. 

Освоение новых видов вооружения: зенитных ракетных комплексов, 

ракетоносных истребителей, радиоэлектронной техники, зенитной артиллерии. 

Совершенствование авиации. Сверхзвуковой истребитель МиГ-19. Изменения 

в составе и вооружении ВМФ. Появление новых типов подводных кораблей. 

Создание ракетных войск стратегического назначения. 

Достижение военно-стратегического паритета между СССР и США к 

середине 60-х годов.  

После завершения Великой Отечественной войны перед Советским Союзом 

встала задача сокращения многомиллионной армии, созданной за четыре военных 

года. Необходимости в столь многочисленных вооруженных силах уже не было, а 

содержать несколько миллионов солдат и офицеров было накладно, особенно для 

послевоенной экономики. Людей, вымотанных войной, необходимо было как можно 

скорее вернуть к мирной жизни. Территории, попавшие под немецкую оккупацию, 

находились в упадке, их восстановление требовало колоссальных ресурсов, в том 

числе и рабочих рук.  

В результате проведенной мобилизации численность армии сократилась почти 

в 3,5 раза:с 11,3 тысяч  до 2,8 тысяч к 1948 году. Понимая ценность каждой пары 

рабочих рук, государство обязало местные органы власти предоставить 

мобилизованным работу, учитывающую 

приобретенный ими военный опыт, 

обеспечить их жильем и топливом. В 

районах, пострадавших от немецкой 

оккупации, всем демобилизованным 

выделялись ссуды на строительство или 

восстановление жилья. Кроме того, все 

военнослужащие при демобилизации 

получали денежное вознаграждение за 

каждый год службы в военный период, а 

также обеспечивались бесплатным 

проездом к месту жительства.  

К осени 1945 года советские войска были полностью выведены из Югославии, 

Чехословакии и Норвегии, к весне 1946 из Китая и Ирана, последние советские части 

ушли из Румынии, Венгрии и Австрии в 1955 году. В том же году в добровольном 

Рисунок 109. Демобилизация. Фотография 
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порядке были выведены войска с военно-морской базы в Финляндии и Порт-Артура. 

Советские военные части были сохранены лишь в Германии и Польше.  

Сокращение почти не сказалось на качественной составляющей вооруженных 

сил. Чтобы сохранить высокую эффективность и грамотный командный состав, в 

первые послевоенные годы было запрещено увольнение офицеров, имевших высшее 

военное образование. Главной целью стало сохранение кадрового потенциала, упор 

делался на качество подготовки офицерских кадров.  

Для достижения этой цели сворачиваются ускоренные курсы обучения 

военных специалистов, срок обучения постепенно увеличивается до двух, а позже и 

до трех лет. Менее чем за десять послевоенных лет было открыто порядка тридцати 

высших военных училищ и четыре академии. Академия Генерального штаба, 

созданная в довоенные годы, по-прежнему занималась подготовкой кадров высшего 

командного состава. 

Упор делался не только на подготовку командиров, но и военных специалистов. 

При гражданских вузах создавались военные кафедры, окончив которые юноши 

получали офицерское звание одновременно с дипломом о высшем образовании. 

Сроки военной службы зависели от вида вооруженных сил и уровня 

образования: два года для вооруженных сил, три года для флота, один год для тех, 

кто имел высшее образование. В 1968 году в старших классах была введена 

начальная военная подготовка, благодаря которой в армию на срочную службу 

приходили уже подготовленные юноши.  

Для быстрого перевода армии на мирное время было принято решение 

увеличить количество военных округов, помимо этого были изменены и границы 

некоторых существующих. В июле 1945 года на территории СССР действовало 29 

военных округов, в сентябре уже 33. Но такое количество округов затрудняло 

процесс руководства войсками, поэтому в 1947 году произошла очередная 

реорганизация системы военных округов, в результате которой их количество 

сократилось на 12 единиц. 

В феврале 1946 года Рабоче-крестьянская Красная армия была переименована 

в Советскую Армию. 

Изменения коснулись и структуры вооруженных сил.  

4 сентября 1945 года были упразднены Государственный Комитет Обороны 

иСтавка Верховного Главнокомандования. Весной 1946 года на базе наркомата 

обороны и наркомата военно-морского флота было создано Министерство 

Вооруженных сил. К 1953 году его успели два раза реорганизовать: выделить 

Военное и Военно-морское министерства в 1950 году и снова объединить их в 

Министерство обороны СССР в 1953.  

Главный военный совет, созданный в марте 1953 года, стал высшим 

руководящим органом вооруженных сил при Министерстве обороны.  

Прошедшая война показала значимость военной техники при проведении 

военных операций. Одним из главных направлений стала разработка и 

усовершенствование всех видов вооружений.  

В августе 1949 года Советским Союзом были проведены первые испытания 

атомной бомбы, а четыре года спустя испытана первая в мире водородная бомба.  В 

1950-е годы появились два засекреченных ведомства: Министерство среднего 

машиностроения, которое занималось вопросами создания атомного оружия, и 

Министерство общего машиностроения, руководившего ракетно-космическими 

работами.  
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Первые разработки атомного оружия были начаты в 1932 году И.В. 

Курчатовым. С началом войны разработки были свернуты и возобновлены только в 

феврале 1943 года. В 1946 году на юге нынешней Нижегородской области в поселке 

Саров был создан секретный научно-технический центр по созданию атомного 

оружия. Переименованный позже в Арзамас-16 он вскоре стал самым 

засекреченным городом СССР, который не был отмечен на картах.  

Параллельно с испытаниями атомного оружия шла разработка средств 

доставки ядерных боеприпасов и становление ракетных частей. Первые бригады 

особого назначения начали создаваться в 1946 году. 

В частях и соединениях увеличилось количество автоматического стрелкового 

оружия и артиллерии. В 1949 году на вооружение были приняты самозарядный 

карабин Симонова, автомат Калашникова, ручной пулемет Дягтерева, станковый 

пулемет Горюнова. Возросли возможности бронетанковой техники: создан легкий 

плавающий танк ПТ-76, танк Т-54, тяжелые танки ИС-4 и Т-10.  

Была упразднена кавалерия. В то же время были усилены подразделения по 

противохимической и противоатомной защите. Самостоятельным видом 

вооруженных сил в 1948 году стали войска ПВО. Вся система противовоздушной 

обороны подверглась реорганизации: территория страны была поделена на 

приграничную и внутреннюю. С 1952 года в войсках ПВО появляется зенитная 

ракетная техника, на вооружение принят новый истребитель-перехватчик Як-25.  

В 1946 году из состава военно-воздушных сил были выделены воздушно-

десантные войска.  

Послевоенные годы характеризуются реорганизацией вооруженных сил, 

изменением структуры управления, сокращением армии и флота и 

усовершенствованием материально-технической базы.  

С середины 1950-х годов особое внимание стало уделяться развитию ракетно-

ядерного оружия. В 1959 году создаются РВСН – ракетные войска стратегического 

назначения. Появление РВСН привело к разумному балансу обычных видов 

вооружения. В войсках появляются части для ведения радиоэлектронной борьбы 

(РЭБ). Появляется принципиально новое оружие: зенитные ракетные комплексы 

«Оса», «Куб», «Круг» и переносимые ЗРК «Стрела-2» и «Стрела-3».  

Тема развития истребительной 

авиации поднималась на самых верхах. 

Авиация получала на вооружение новые 

совершенные истребители МиГ, Як, Су. 

Як-25 – новый всепогодный перехватчик 

с радиолокационной станцией. МиГ-19 – 

маневренный истребитель, ставший 

знаковой машиной авиационной 

промышленности, первый советский 

сверхзвуковой самолет.  

Внедрение нового оружия и военной 

техники в ВМФ значительно увеличило 

его боевые возможности: появилась 

возможность решать оперативные и 

стратегические задачи не только в 

прибрежных водах, но и на просторах Мирового океана.   

Рисунок 110. Сверхзвуковой истребитель МиГ-19. 

Фотография 
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Главной ударной силой советского флота стали атомные подводные лодки, 

которые имели на вооружении ядерные баллистические ракеты. Запускать их можно 

было даже из подводного положения.  

Продолжалось совершенствование ракетно-ядерного оружия, 

модернизировались ракетные комплексы, увеличивалась мощь ядерных зарядов.  

Параллельно шло совершенствование средств ПВО. Были созданы зенитные 

ракетные комплексы нового поколения: «С-300», «Бук», «Игла».  

Карибский кризис 1962 года привел к новой гонке вооружений. Если в начале 

1960-х по числу средств доставки ядерного оружия США превосходили Советский 

Союз примерно в 10 раз, то к концу 1960-х отставание СССР было ликвидировано.  

Военно-стратегический паритет между США и СССР был достигнут, что 

позволило предотвратить угрозу развязывания третьей мировой войны. 

 

§60. Военные конфликты конца 1940 – 1950 годов. Война в Корее 1953 – 

1955 годов 

Предпосылки начала холодной войны. Фултонская речь Черчилля. 

Доктрина Трумэна. Блокада Западного Берлина 1948 года. Китайская 

коммунистическая революция. 

Война в Корее 1950 – 1953 года. Летнее наступление КНА. Первая 

Сеульская операция, Сувонская операция, Тэджонская операция, 

Нактонганская операция и Пусанский периметр. Контрнаступление ООН. 

Инчхонская десантная операция и Вторая Сеульская операция. 

Вмешательство КНР и СССР. Унсанская операция, Пхеньян-Хыннамская 

операция, Третья Сеульская операция, Ханган-Хвенсонская операция и 

Сеульская операция. Переговоры. Договор о перемирии. Последствия войны. 

Холодная война – термин, обозначающий противостояние двух военно-

политических блоков во главе с США и СССР, возникших после окончания Второй 

мировой войны, хотя первый план ядерного нападения на СССР был разработан в 

США в сентябре 1945 года. Ядерные удары по городам Хиросима и Нагасаки 

должны были продемонстрировать Советскому Союзу всю мощь нового 

американского оружия.  

Предпосылки такого противостояния появились задолго до окончания Второй 

мировой войны. В основе противоречий между англосаксонскими странами и СССР 

лежали две конкурирующие государственные системы: капиталистическая и 

социалистическая. Их противостояние наметилось еще во времена Первой мировой 

войны, когда в России к власти пришли Советы.  

К окончанию Второй мировой большинство европейских стран переживали 

глубокий кризис. Лидерами в политическом и экономическом отношении стали 

США и СССР. Европейские страны, большинство из которых только что было 

освобождено от фашистов силами Советского Союза, перестали видеть в СССР 

врага. Социалистический уклад становился все более притягательным, а Советский 

Союз как победитель во Второй мировой начал  играть ведущую роль в мировой 

политике. В Азии и отдельных странах Восточной Европы к власти пришли 

прокоммунистические силы. Западный мир всерьез обеспокоился растущим 

влиянием Советского Союза.  

5 марта 1946 года в Фултоне (США) бывший премьер Великобритании 

У.Черчилль выступил со своей знаменитой речью, в которой назвал новым мировым 
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гегемоном США, а Советский Союз – 

угрозой новому миропорядку. 

Интересно, что термины, 

употребленные У.Черчиллем, 

включая подхваченный всеми 

«железный занавес», были 

позаимствованы им у идеолога 

немецкого фашизма. Й. Геббельса. 

У.Черчилль вполне осознанно в своей 

речи пытался поставить СССР в один 

ряд с Третьим рейхом.  

Доктрина Трумэна 1947 года, 

предполагавшая экономическую 

помощь Европе в обмен на размещение американского военного контингента, стала 

следующим шагом на пути обострения конфликта.  

И речь У.Черчилля и доктрину Трумэна Советский Союз воспринял как угрозу 

собственной безопасности.  

К 1948 году в США был разработан план ядерной войны с СССР «Жаркий 

день», предусматривавший нанесение ядерного удара по 24 городам Советского 

Союза. В дальнейшем этот план не раз перерабатывался в связи с изменением списка 

целей. В этих условиях США, Англия и Франция одобрили план Маршалла. 

Европейская экономика, лежавшая в руинах, получала от США экономическую 

помощь в обмен на политическую лояльность. СССР отказался от поддержки этой 

инициативы. В ответ на это части Западного Берлина, которые находились под 

контролем союзников, резко сократили поставку угля и стали в советскую зону 

влияния и ввели в обращение новую марку. В свою очередь 25 июня 1948 года СССР 

прекратил все сообщение с Западным Берлином. От начала Третьей мировой войны 

в тот момент американцев удержала сомнительная перспектива применения 

ядерного оружия по городам СССР. Не сумев заставить Советский Союз силовым 

путем разблокировать Западный Берлин, союзники вынуждены были организовать 

воздушный мост, который действовал в течение всего года, пока продолжалась 

блокада.  

В это время на востоке происходили не менее значимые события. К моменту 

окончания Второй мировой войны на территории Китая шло противостояние 

правительства партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши, которого поддерживали 

США, и коммунистического правительства Мао Цзедуна. К январю 1946 года 

политические соперники достигли договоренности создать общее правительство, 

куда должны были войти представители компартии Китая и Гоминьдана.  

Обладая военным преимуществом, Чан Кайши попытался захватить власть, 

рассчитывая на поддержку США и нейтралитет СССР. Военное противостояние 

продолжалось три года. Потерпев поражение, сторонники Чан Кайши сбежали на 

остров Тайвань под защиту американских войск, а в Китайской Народной 

Республике установился коммунистический режим. В начавшейся холодной войне 

правительство Китая поддержало СССР против американцев.  

4 апреля 1949 г. страны США, Великобритания, Франция, Италия, Канада, 

Исландия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Бельгия, Люксембург и Португалия 

подписали в Вашингтоне Североатлантический пакт. Этот документ оформил 

создание НАТО – военного блока, направленного против СССР.  

Рисунок 111.Фултонская речь Черчилля. Фотография 
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В 1949 г. был принят новый американский план войны против СССР, 

предусматривавший оккупацию и разделение его территории на отдельные зоны. По 

плану предполагалось в первый же месяц сбросить на Советский Союз 300 атомных 

бомб.  

29 августа 1949 года в Семипалатинске прошли первые успешные испытания 

советского ядерного оружия. США лишились своего главного преимущества перед 

Советским Союзом, возник новый баланс сил. Вступать в открытое столкновение с 

СССР теперь было опасно, и западные страны перешли к тактике локальных войн.  

Наиболее крупными локальными конфликтами 2-й половины XX века были 

война в Корее (1950-1953), война во Вьетнаме (1964-1975), индо-пакистанская война 

(1971), арабо-израильские войны, война в Афганистане (1979-1989), ирано-иракская 

война (1980-1988), война в зоне Персидского залива (1991), войны в Югославии и 

Ираке. 

В августе 1945 года японские войска вынуждены были уйти из северной части 

Кореи. Южную часть полуострова заняли американские войска. После окончания 

Второй мировой войны предполагалось создание единого корейского государства. 

Согласно обязательствам в 1948 году СССР вывел свои войска с территории 

Северной Кореи. Однако США в августе 1948 года провозгласили создание 

проамериканского правительства в Южной Корее. В ответ на это была образована 

Корейская Народно-Демократическая Республика на севере полуострова. С этого 

момента оба правительства решили, что создать единое государство можно только 

уничтожив соседа.  

В начале мая 1950 года разведка 

донесла КНДР информацию о 

готовящемся наступлении. Советский 

Союз оказал правительству Северной 

Кореи техническую, военную и 

материальную помощь для отражения 

готовящейся агрессии.  

Многочисленные провокации со 

стороны Южной Кореи заставили КНА 

(армию КНДР) 25 июня 1950 года 

перейти в наступление. Американские 

войска с санкции ООН вступили в бой на 

стороне южнокорейских войск. К 

середине августа наступление КНА было остановлено на р. Нактонган, пусанский 

плацдарм на юге Корейского полуострова остался в руках Южной Кореи.  

15 сентября американцы высадили десант в районе г. Инчхон, в тылу КНА. На 

следующий день американские войска перешли в наступление с пусанского 

плацдарма. 23 октября им удалось захватить Пхеньян, а на западном побережье 

выйти к корейско-китайской границе.  

С осени 1950 года в войну на стороне КНДР вступают добровольческие 

формирования Китая. За 8 месяцев совместными усилиями им удалось оттеснить 

противника с территории Северной Кореи.  

С июля 1951 года воюющие стороны перешли к мирным переговорам. В 

течение следующих двух лет американские войска неоднократно срывали 

переговоры, нанося удары по территории КНДР.  

Рисунок 112. Разрушенный мост через реку Тэдонган,    

25 июня 1950. Фотография 
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27 июля 1953 года было подписано соглашение о прекращении огня. Граница 

между Северной и Южной Кореей прошла по 38-й параллели – там же, где и была 

до начала военных действий.  

  

§61. Организация Варшавского договора: условия, руководящие органы, 

деятельность 

Причины создания военного союза европейских социалистических 

государств. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 

1955 года. Страны-участницы договора: Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, 

Польша, Румыния, СССР и Чехословакия. 

Руководящие органы. Военные операции. Сотрудничество и инициативы. 

Распад ОВД. Протокол о полном прекращении действия Договора 1 июля 1991 

года. 

После Окончания Великой Отечественной войны Советскому Союзу, 

понесшему миллионные человеческие потери, было необходимо восстановить 

народное хозяйство, практически уничтоженное немецкой оккупацией. Новая война 

была совершенно не нужна советскому правительству. При этом страны Запада, 

обладая военным преимуществом в виде атомного оружия, были открыто настроены 

на конфронтацию. США при помощи союзников пытались установить 

политический, экономический и военный контроль над СССР (план Баруха-

Лилиенталя), саботировали выплату Германией репараций Советскому Союзу.  

4 апреля 1949 года был создан Североатлантический альянс, чтобы защитить 

Европу от советского влияния. С созданием НАТО США взяли курс на создание по 

периметру границ СССР военно-политических блоков. 1 сентября 1951 года между 

США, Австралией и Новой Зеландией был подписан «Тихоокеанский пакт 

безопасности» (АНЗЮС).  В 1954 году былиподписаны Парижские соглашения, 

которые не только одобряли вступление в НАТО ФРГ, но и предоставляли ей право 

создания собственных вооруженных сил и возобновления военного производства. 

Это полностью противоречило положениям, сформулированным на Ялтинской 

конференции 1944 года.  В 1956 году был сформирован военно-политический блок 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона, куда вошли Австралия, Новая Зеландия, 

Таиланд, Филиппины, Пакистан, Великобритания, Франция, США и Южная Корея.  

В странах Восточной Европы утвердились коммунистические правительства. 

Советский социализм, позволивший поднять экономику страны из руин до уровня 

ведущей мировой державы за десятилетие, прошедшее после Первой мировой 

войны, становился все притягательнее для разрушенной войной Европы. Москва не 

могла не воспользоваться ситуацией, чтобы укрепить свое влияние у своих границ. 

В 1949 году был создан Совет экономической взаимопомощи, который 

способствовал экономическому и научно-техническому сотрудничеству стран 

социалистического блока.  

14 мая 1955 года в Варшаве между представителями Албании, Болгарии, 

Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии был подписан Договор о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Страны-участницы ОВД были обязаны 

оказать немедленную помощь, включая военную, если какое-либо из государств-

участников подвергнется нападению.Действие договора было рассчитано на 20 лет, 

с продлением еще на 10 лет для тех участников, которые не заявят о его денонсации. 

В 1985 году договор был продлен на тех же условиях.Договор узаконил присутствие 

советских войск в странах Восточной Европы его подписавших. В мире возник 

новый крупный военно-политический блок в противовес НАТО.  
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Высшим коллективным органом 

организации, созданным для 

консультаций и решения вопросов, 

связанных с осуществлением 

Договора о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи, был 

Политический консультативный 

комитет. Он занимался общими 

вопросами укрепления 

обороноспособности и координации 

Объединенных вооруженных сил 

(ОВС). Первым их 

Главнокомандующим стал Маршал 

Советского Союза И.С. Конев. 

Взаимодействие вооруженных сил осуществлялось через Объединённое 

командование вооружёнными силами. Штаб ОВС был образован в мае 1955 года. 

Первоначально в него входили исключительно советские генералы и офицеры. 

Первым начальником Штаба был генерал армии А.И. Антонов. При согласии 

правительств стран в союзные армии направлялись представители 

Главнокомандующего ОВС. 

Основной целью ОВД была координация и планирование развития 

вооруженных сил. На плановой основе проводились совместные учения и маневры, 

в постоянной координации находилась и разведка стран-участниц ОВД. В 1956 году 

советские войска участвовали в подавлении вооруженного восстания в Будапеште. 

В 1968 году войска стран-участниц 

ОВД были введены в 

Чехословакию. 

Коренные изменения, 

происходившие на рубеже 90-х 

годов прошлого века, изменили 

расклад сил в Восточной Европе. 

Холодная война закончилась 

поражением Советского Союза.  1 

июля 1991 года в Праге был 

подписан Протокол «О 

прекращении действия 

Варшавского Договора». 

  

§62. Военное сотрудничество СССР и Кубы. Карибский кризис 1962-1964 

годов 

Кубинская революция. Первые размещённые баллистические ракеты 

средней дальности (БРСД) типа «Р-5» в ГДР против целей в Западной Европе. 

Перемещение баллистических ракет в Калининград. Ракетные позиции в 

Турции. Предложение Хрущева разместить на Кубе ядерное оружие. Операция 

«Анадырь». Полёты U-2. Реакция США. Обострение кризиса. Переписка 

Хрущева и Кеннеди. Секретные переговоры. Черная суббота. Действия 

американского флота в отношении советских подводных лодок. Уничтожение 

самолёта U-2 майора Андерсона. Пролет U-2 капитана Молтсби над Чукоткой. 

Разрешение кризиса. Последствия и историческое значение. 

Рисунок 113. Подписание Варшавского договора, 1955 год. 

Фотография 

Рисунок 114. Подписание протокола о прекращении действия 

Варшавского Договора 1 июля 1991 г. 
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В начале 1950-х годов Куба находилась, в тяжелой экономической ситуации. 

Кубинская экономика полностью зависела от одного продукта – сахарного 

тростника (его доля в кубинском экспорте составляла 80,1 %), что делало её крайне 

уязвимой для кризисов. В самом тяжёлом положении находились рабочие, занятые 

на сахарных плантациях и заводах, имевшие возможность найти работу только в 

сезон уборки сахарного тростника, составлявший 3-4 месяца в году, а также 

крестьяне – их доходов не хватало ни на полноценное питание, ни на жильё. 80% 

сельского населения Кубы жило в хижинах и лачугах, а из-за хронического 

недоедания и антисанитарии постоянно страдало от туберкулёза и лихорадки. 

Между тем система здравоохранения в стране фактически отсутствовала.  

В этих условиях в 1952 году на Кубе произошел государственный переворот. К 

власти в стране пришёл профессиональный военный Фульхенсио Батиста. Ранее 

Батиста активно участвовал в политической жизни страны, в период с 1940 по 1944 

годы был президентом Кубы, а с 1948 года избран сенатором. Когда его сенаторский 

срок подходил к концу, он решил баллотироваться в президенты на очередных 

выборах 1952 года, но опросы в декабре 1951 года предрекли ему последнее место 

среди кандидатов. Когда стало окончательно ясно, что шансов выиграть выборы у 

Батисты нет, он организовал военный переворот и 10 марта 1952 года захватил 

власть, опираясь на верную ему часть армии, отстранил от власти президента 

Карлоса Прио и объявил себя «временным президентом» на 2 года.  

Борьба против режима Батисты началась почти 

сразу после его возвращения к власти. 26 июля 1953 

года военные казармы в городе Сантьяго-де-Куба, 

названные в честь генерала Гильермо Монкады, были 

атакованы отрядом из 165 повстанцев. Гарнизон казарм 

Монкада насчитывал 400 солдат и офицеров 

правительственных войск. Руководил повстанцами 

молодой адвокат, сын крупного землевладельца, 

выпускник юридического факультета Гаванского 

университета Фиде́ль Алеха́ндро Ка́стро Рус.  Так 

началась кубинская революция. Атакующие были с 

лёгкостью разбиты превосходящими силами армии 

Кубы, большинство повстанцев были убиты, остальные 

(включая Фиделя Кастро) были взяты в плен и 

отправлены в тюрьму. 

15 мая 1955 года Батиста амнистировал Фиделя 

Кастро и остальных выживших участников атаки на 

казармы Монкада, Кастро и около ста его сторонников эмигрировали в Мексику. 

К концу 1955 года демонстрации против режима Батисты и студенческие 

волнения стали частым явлением. 30 ноября 1956 по распоряжению Батисты был 

закрыт один из «очагов» оппозиции его режиму – Гаванский университет. 

2 декабря 1956 на Кубу, у селения Белик провинции Орьенте, высадились 

повстанцы, прибывшие из Мексики на яхте «Гранма», во главе с Фиделем Кастро, 

его братом Раулем, Эрнесто Че Геварой и Камило Сьенфуэгосом. Они приступили к 

вооружённой борьбе против правящего режима.  

1 января 1959 года в условиях революции Батиста с семьёй и ближайшими 

соратниками бежал с Кубы. В этот же день повстанческие войска вошли в Сантьяго 

и Гавану. Революция завершилась победой сторонников Фиделя Кастро. 

Рисунок 115. Кубинская революция. 

Фотография 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0,_%D0%A4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0,_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%8D%D0%B3%D0%BE%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
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Экономические и политические отношения СССР и Кубы начались сразу же 

после революции. На Кубу прибыл первый зампред Совета Министров СССР А. 

Микоян и привез правительству Кастро огромный по тем временам кредит в 100 

миллионов долларов. Куба стала одним из ближайших политических союзников 

СССР. 

Между тем отношения между Кубой и США значительно ухудшились. Одним 

из событий, которое этому способствовало, была попытка вторжения в залив Свиней 

(или Плайя Хирон). Это произошло в апреле 1961 года, когда группа кубинских 

эмигрантов, финансируемая Соединенными Штатами, попыталась захватить власть 

на острове. Правительству Кастро удалось победить почти 1500 человек, 

высадившихся в заливе Свиней. После нападения Фидель Кастро официально 

объявил Кубу социалистической страной. 

С этого момента СССР стал регулярно посылать на остров экономическую 

помощь. Кубинское правительство, со своей стороны, начало разрабатывать 

социалистическую политику.  

В январе 1959 года руководство СССР приняло решение о перемещении в ГДР 

двух ракетных дивизионов 72-й гвардейской инженерной бригады РВГ под 

командованием полковника А. И. Холопова, каждый из которых имел по две ракеты 

Р-5М, которые могли нести ядерный боевой заряд. План переброски дивизионов был 

разработан под командованием начальника Генерального штаба Маршала 

Советского Союза В. Д. Соколовского. Общее руководство операцией осуществлял 

лично Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский.  

2-я инженерная бригада, ранее сформированная в Германии и осуществившая 

первые испытательные пуски ракет Р-1 на полигоне Капустин Яр, изначально была 

передислоцирована в село Медведь Новгородской области, где и получила на 

вооружение первые ядерные Р-5М. В феврале 1959 года бригада в полном составе 

начала движение из села Медведь в город Гвардейск Калининградской области. 

Однако в Гвардейске высадилась лишь часть личного состава. Из железнодорожных 

эшелонов были выгружены вооружение и техника только одного дивизиона. Два 

дивизиона отправились дальше – в ГДР. 

После прибытия в ГДР дивизионы и управление бригады были размещены 

рядом со штабом 2-й гвардейской танковой армии и весной 1959 года заступили на 

боевое дежурство. 1-й отдельный ракетный дивизион подполковника Ф. Евсеева 

расположился в лесу вблизи города Фюрстенберга. Управление бригады и дивизион 

подполковника П.П. Уварова находились под охраной мотострелкового полка 25-й 

гвардейской танковой дивизии в лесном массиве недалеко от военного аэродрома 

Темплин. Позиционные районы простирались на большой площади северо-востока 

ГДР. В течении1959 году количество советских ядерных ракет, размещенных в ГДР, 

увеличивается в несколько раз. В Нойтимене размещается в общей сложности 

двенадцать ракет с ядерными зарядами, четыре из которых были нацелены на 

Англию, восемь остальных на Париж, Брюссель, Бонн и Рурскую промышленную 

область Германии. На боевом дежурстве постоянно находились четыре ПУ. 

В августе-сентябре 1959 года дивизионы были возвращены в СССР и 

дислоцированы под городом Гвардейск Калининградской области. В это время в 

войска уже начали поступать первые ракеты Р-12, обладавшие дальностью стрельбы 

свыше 2 000 км, и необходимость размещения ракетных комплексов за пределами 

страны отпала. 

1 октября 1959 года 72-я гвардейская инженерная бригада РВГК в полном 

составе заступила на боевое дежурство. В 1960 году на базе этой бригады создано 



280 

управление 24-й гвардейской ракетной Гомельской дивизии (г. Гвардейск 

Калининградской области).  

В этот же период, в 1959 г. в Северной Италии были размещены две эскадрильи 

США по 15 ракет, разделённых на пять батарей, и ещё 10 батарей были развернуты 

в 1961 г.  

В конце октября 1959 г. правительство Турции выразило согласие (на тех же 

условиях, что и Италия) на размещение одной ракетной эскадрильи (15 БРСД) на 

своей территории. В 1961 г. США начали размещение в Турции, около города 

Измира 15 ракет средней дальности PGM-19 «Юпитер» с радиусом действия 2400 

км, которые напрямую угрожали европейской части Советского Союза, вплоть до 

Москвы. 

Руководство СССР посчитало, что перед ударом этих ракет Советский Союз 

практически беззащитен, но можно достичь некоторого ядерного равенства, пойдя 

на ответный шаг: разместить ракеты на Кубе.  

20 мая 1962 года Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета министров 

СССР Н. С. Хрущёв провёл в Кремле беседу с министром иностранных дел А. А. 

Громыко, членом политбюро ЦК КПСС А. И. Микояном и министром обороны Р. Я. 

Малиновским, в ходе которой изложил им свою идею: в ответ на постоянные 

запросы Фиделя Кастро об увеличении советского военного присутствия на Кубе 

разместить на острове ядерное оружие. 21 мая, на заседании Совета обороны, этот 

вопрос был поставлен на обсуждение. Больше всех был против такого решения А. 

И. Микоян, однако, в конце концов, члены Президиума ЦК КПСС, входившие в 

Совет обороны, поддержали Н. С. Хрущёва. В конце июня - начале июля 1962 года 

министр Революционных вооруженных сил (РВС) Кубы Рауль Кастро и министр 

обороны СССР Р. Я. Малиновский подготовили и парафировали проект секретного 

советско-кубинского договора о размещении советских вооруженных сил на территории 

Кубы. Формального подписания договора высшими руководителями Кубы и СССР так 

и не состоялось. 

 Министерствам обороны и иностранных дел СССР было поручено 

организовать скрытную переброску войск и военной техники по морю на Кубу.  

Руководил операцией Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян. 

План подготовки и проведения операции был разработан к 10 июня 1962 года 

специально созданным отделом Главного оперативного управления Генштаба ВС СССР 

под руководством заместителя начальника Генштаба ВС СССР - начальника Главного 

оперативного управления Генштаба генерал-полковника Семена Иванова. 

Транспортировку военной группировки на Кубу было решено провести под видом 

стратегических учений с перебазированием войск и техники морем в различные районы 

СССР, в частности на Чукотку. 

Отсюда вся операция получила кодовое название "Анадырь" (для маскировки 

военнослужащих и технический персонал в портах отправления даже снабжали 

теплыми вещами). Переброска ГСВК численностью более 42 тыс. человек на расстояние 

в 10 -11 тыс. км должна была занять в общей сложности четыре месяца. Министерство 

морского флота СССР выделило для этого 85 кораблей. 

На Кубу отправлялись два вида баллистических ракет средней дальности: Р-12 (с 

радиусом действия более 2 тыс. км) и Р-14 (более 4 тыс. км) с ядерными боеголовками 

мощностью в 1 мегатонну. Всего к размещению было запланировано 40 РСД (24 

единицы Р-12 и 16 - Р-14). 

После прихода к власти на Кубе правительства Фиделя Кастро США проводили 

регулярные облеты Кубы в разведывательных целях. Для этого использовались 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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высотные самолёты-разведчики модификации U-2. До сентября 1962 самолёты ВВС 

США облетали Кубу дважды в месяц, но обнаружить советские ракеты не могли. И 

только 15 октября аналитики ЦРУ установили, что на фотографиях, снятых 

самолетом-разведчиком, зафиксированы советские баллистические ракеты средней 

дальности Р-12. После этого по приказу президента США Дж. Кеннеди полёты над 

Кубой участились в 90 раз: с двух раз в месяц до шести раз в день. 

Близость советских 

баллистических ракет к 

Соединенным Штатам насторожила 

президента Дж. Кеннеди и его 

советников. По воздуху расстояние 

между Кубой и США можно было 

преодолеть за 2 часа 29 минут. 

Кеннеди сомневался в 

необходимости реакции на 

размещение советских ракет. Он не 

хотел конфликта. Но чем больше 

оружия и движения на острове 

фиксировали самолеты U-2, тем 

решительнее становились 

американцы. После 15 октября 

Кеннеди открыто и уверенно заявил о 

передвижении военной техники СССР по кубинскому побережью. В ходе совещаний 

американские политики выбирали между военно-морской блокадой Кубы, 

вторжением и бездействием. 24 октября было решено ввести карантин — 

препятствовать поставкам оружия из СССР на Кубу. Военное командование США 

начало готовиться к возможным активным действиям. Аэропорты и дивизии 

привели в режим боевой готовности. Кеннеди предупредил о блокаде Советское 

правительство и американцев. 24 октября Кубу окружили две сотни кораблей флота 

США, но их капитаны получили приказ не открывать огонь. Хрущев заявил, что 

советские поставки будут идти своим чередом. В это время к Кубе направлялась 

помощь в виде дополнительных кораблей, подлодок, ракет и боеголовок.  

После официального начала блокады Хрущев с Кеннеди вступили в переписку. 

Действия друг друга они принимали как оскорбление своей страны и себя лично. 

Руководитель СССР считал присутствие американских кораблей у Кубы 

«пиратством» и писал об этом в своих письмах американскому президенту. 

Представители США публично обвиняли Советский Союз в создании конфликтной 

ситуации.  СССР считал, что размещение ракет на Кубе осенью 1962 г. стало 

реакцией Москвы на установку годом ранее американских ракет в Турции, которые 

были способны достичь советской столицы, а поэтому представляли прямую угрозу 

для Советского государства.  США утверждали, что это ответные действия на 

размещение советских ядерных ракет на Кубе, способных долететь до Вашингтона.  

На фоне переписки в период с 24 по 26 октября военные силы обеих сторон 

пришли в боевую готовность. В пятницу, 26 октября, в 13:00 по вашингтонскому 

времени в Белый дом поступило сообщение от корреспондента телекомпании «ABC 

News» Джона Скали о его встрече в ресторане «Оксидентал» с резидентом КГБ в 

Вашингтоне Александром Фоминым (настоящее имя – Александр Феклисов). Тот 

выразил озабоченность по поводу нарастания напряжённости и предложил Скали 

обратиться к своим «высокопоставленным друзьям в Госдепартаменте» с 

Рисунок 116. А. Громыко А. Добрынин на встрече с Джоном 

Кеннеди. 18 октября 1962 года. Фото 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/ABC_News
https://ru.wikipedia.org/wiki/ABC_News
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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предложением поиска дипломатического решения, предупредив, что в случае 

вторжения американцев на Кубу СССР может нанести ответный удар в другом 

районе мира. Скали получил соответствующие инструкции и – через несколько 

часов – на новой встрече с Фоминым обсудил с ним возможный вариант выхода из 

кризиса: удаление советских ракет с Кубы в обмен на снятие блокады с острова и 

публичный отказ от вторжения. 

Тем временем в Гаване политическая обстановка накалилась до предела. 

Кастро стало известно о новой позиции Советского Союза, и он сразу же направился 

в советское посольство. Он решил написать Хрущёву письмо, чтобы подтолкнуть 

его к более решительным действиям. Ещё до того, как Кастро закончил письмо и 

отправил его в Кремль, глава резидентуры КГБ в Гаване известил Хрущева о сути 

послания: «По мнению Фиделя Кастро, интервенция почти неминуема и произойдёт 

в ближайшие 24-72 часа». Одновременно Малиновский получил донесение от 

командующего советскими войсками на Кубе генерала Плиева об усилившейся 

активности американской стратегической авиации в районе Карибского бассейна.  

Оба сообщения доставили в кабинет Хрущёва в Кремль в 12 дня в субботу, 27 

октября. В этот же день американские военные корабли заставили всплыть 

находившуюся вблизи Кубы советскую подводную лодку Б-130, обнаруженную ими 

ещё 23 октября. На лодке произошла поломка двигателей, разрядились 

аккумуляторные батареи. 

Кроме того, американским военным морякам удалось заставить всплыть 

советскую подводную лодку Б-59. Для того, чтобы заставить советские подводные 

лодки всплыть, использовались сигнальные гранаты. В 5 часов утра того же дня 

советские военные заметили у своих баз на Кубе очередной самолет-разведчик U-2 

и пытались доложить об этом в штаб. Но от начальства ответа не дождались, к 

телефону никто не подошел. Когда разведчик был уже над Кубой, руководством 

ПВО самостоятельно было принято решение об уничтожении самолета зенитной 

управляемой ракетой. Американский пилот майор Рудольф Андерсен погиб.  

В этот же день другой самолет-разведчик U-2 под управлением капитана 

Чарльза Молтсби пролетал над Северным полюсом, чтобы зафиксировать ядерные 

испытания Советского Союза. По ошибке он отклонился от курса и на 1 час 22 

минуты попал в воздушное пространство СССР возле пролива Лонга. Но 

перехватить его Советским средствам ПВО не удалось. Когда пилот 

сориентировался и смог перелететь территорию Советского Союза, у него 

оставалось критическое количество топлива. Однако самолет успел долететь до 

гражданского аэропорта США и сесть, поставив рекорд по времени нахождения U-

2 в воздухе – 10 часов и 25 минут. Этот день – 27 октября 1962 года был назван 

«черной субботой». 

 В ночь с 27 на 28 октября была проведена встреча между министром юстиции 

США Робертом Кеннеди и послом СССР в США Анатолием Добрыниным, в ходе 

которой обсуждались условия перемирия и снятия конфликта. 28 октября президент 

Джон Кеннеди отправил в Кремль сообщение с гарантией ненападения на Кубу и 

обещаниям снятия военно-морской блокады при условии вывода советских 

баллистических ракет с Кубы. Так, кризис начал разрешаться.  

Карибский кризис стал пиком «холодной войны», после которого отношения 

между двумя сверхдержавами начали постепенно улучшаться. Его основными 

итогами стали: 

 вывод советских баллистических ракет с Кубы.  

 вывод американских баллистических ракет из Турции.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91-130&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91-59&action=edit&redlink=1
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 предоставление со стороны США гарантии невмешательства во 

внутренние дела Кубы.  

В результате стороны конфликта в полной мере осознали всю серьезность 

ядерной угрозы. Впоследствии это заставило «холодную войну» пойти на спад. 

Карибский кризис считается одним из наиболее знаковых событий «холодной 

войны». Фактически он поставил весь мир под угрозу. США и СССР подступили к 

опасной черте, перешагнув которую все человечество могло бы оказаться 

ввергнутым в ядерную войну, последствия которой были бы ужасны.  

Для международного сообщества основными последствиями Карибского 

кризиса сегодня считаются: 

 активизация переговорного процесса относительно сокращения 

стратегических наступательных вооружений;  

 остановка и прекращение ядерных испытаний в трех средах;  

 осознание сверхдержавами своей глобальной ответственности и 

необходимости проявления сдержанности по отношению друг к другу;  

 обеспечение суверенитета и безопасности Кубы.  

В итоге карибский кризис разрешился мирно. Однако «холодная война» на этом 

не закончилась. Напряженность между двумя лагерями сохранялась еще долго. В 

1962 году США ввели эмбарго на торговлю с Кубой и добились исключения ее из 

Организации американских государств (ОАГ). Против правительства Фиделя 

Кастро было выдвинуто обвинение в том, что оно оказывает содействие 

революционерам в Венесуэле, после чего ОАГ в 1964 году ввела дипломатические и 

торговые санкции против Кубы.  

К числу прочих последствий Карибского кризиса можно отнести строительство 

прямой телефонной линии между Москвой и Вашингтоном. На фоне итогов 

Карибского кризиса значительно ухудшились отношения между Кубой и СССР. До 

кризиса дружба народов крепла. Однако после случившихся в 1962 году событий, 

отношение Кубы к Советскому Союзу изменилось. Кубинцы посчитали, что СССР 

бросил их на произвол судьбы. Отступление Советского Союза было расценено как 

предательство. Кризис поставил мир на грань катастрофы. Общество было напугано 

перспективами ядерной войны. Впоследствии мировым сообществом с целью 

ограничения применения хранения ядерного оружия был принят ряд 

международных законов. 

28 октября считается окончанием наиболее сложного этапа Карибского 

кризиса. США обеспечили безопасность Кубе и удалили собственные ракеты из 

Турции. СССР – отменил свою программу по размещению ядерного оружия на Кубе. 

Карибский кризис стал поворотным моментом во всей «холодной войне». Еще 

никогда человечество не было так близко к ядерной катастрофе. Полученный в 

октябре 1962 г. опыт – итоги Карибского кризиса – позволили обеим державам более 

внимательно относиться к интересам друг друга, а также способствовал в 

дальнейшем ограничению ядерного вооружения. СССР и США извлекли серьезные 

уроки из сложившегося кризиса, главный из которых, по мнению участника событий 

советского дипломата Г. М. Корниенко, состоит в следующем: «... не допускать 

возникновения подобных кризисов, чреватых пусть даже небольшой вероятностью 

перерастания в большую войну, не полагаться на то, что всякий раз удастся 

остановиться у опасной черты». 
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§63. Война в Афганистане 1979-1989 годов 

Конфликт различных политических сил в Афганистане. Причины 

принятия решения руководством СССР о вводе войск в Афганистан. 

Штурм дворца Амина и захват советскими силами других объектов в 

Кабуле. Военно-политические события и боевые действия. Подготовка 

советских военнослужащих к участию в боевых действиях. Панджшерский 

фронт. Базовые районы афганской оппозиции. Деятельность Б. В. Громова. 

Итоги и последствия. 

История Афганистана с древнейших времен и до начала 19 века содержит 

множество событий, страна часто переходила из рук в руки. В 1838 году в 

Афганистан были введены англо-индийские войска. Спустя несколько месяцев 12-

тысячная группировка британских вооруженных сил штурмом взяла Кандагар, а 

чуть позже и Кабул.  Так началась английская колонизация Афганистана. В 1919 

году в результате убийства эмира Хабибулла-хана и государственного переворота на 

престоле оказался Аманулла-хан, провозгласивший независимость страны от 

Великобритании и объявивший против нее джихад (священную войну). В августе 

того же года был подписан мирный договор. Согласно этому документу, страна 

получала право на внешние сношения, но лишалась ежегодной британской субсидии 

в размере 60000 фунтов стерлингов, которая до 1919 года составляла около 

половины бюджетных доходов Афганистана.   

В 1929 Аманулла-хан, который после поездки в Европу и в СССР собирался 

начать коренные реформы, был свергнут в результате восстания Хабибулла 

Калакани по прозвищу Бачаи Сакао (Сын водоноса). После очередного переворота 

свергли Бачаи Сакао и трон занял Надир-хан. С его воцарением началась афганская 

новейшая история. Монархия в Афганистане стала называться королевской, а 

эмират был упразднен. В 1933 году Надир-хана, убитого курсантом во время парада 

в Кабуле, сменил на троне его сын Захир-шах. Он был реформатором и считался 

одним из самых просвещенных и прогрессивных азиатских монархов своего 

времени. В 1964 году Захир-шах издал новую конституцию, которая была 

направлена на демократизацию Афганистана и ликвидацию дискриминации 

женщин. В результате радикально настроенное духовенство стало выражать 

недовольство и активно заниматься дестабилизацией ситуации в стране.  

Период с 1933 по 1973 годы был для государства поистине золотым, так как в 

стране появилась промышленность, хорошие дороги, модернизировалась система 

образования, был основан университет, построены больницы и пр. Однако на 40-м 

году после своего воцарения на престоле Захир-Шах был свергнут двоюродным 

братом — принцем Мухаммедом Даудом, провозгласившим Афганистан 

республикой. После этого страна стала ареной противоборства различных 

группировок, которые выражали интересы пуштунов, узбеков, таджиков и 

хазарейцев, а также других этнических общин. Кроме того, в противоборство 

вступили радикальные исламские силы. В 1975 году они подняли восстание, 

охватившее провинции Пактия, Бадахшан и Нангархар. Однако правительству 

Дауда с трудом, но удалось его подавить. Одновременно ситуацию стремились 

дестабилизировать и представители Народно-демократической партии страны 

(НДПА). При этом она имела значительную поддержку в Вооружённых Силах 

Афганистана.  

27 апреля 1978 года в Афганистане произошла революция. После прихода к 

власти Нура Мохаммада Тараки Мухаммед Дауд и все члены его семьи были убиты. 

На высших руководящих постах оказались Хафизулла Амин и Бабрак Кармаль. В 
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сентябре 1979 года, по приказу Хафизуллы Амина был арестован и казнен лидер 

НДПА Тараки. При Амине в стране развернулся террор, коснувшийся и армии, в 

которой стали обычным явлением мятежи и дезертирство. Так как ВС были главной 

поддержкой НДПА, советское правительство увидело в создавшейся ситуации 

угрозу ее свержения и прихода к власти сил, враждебных СССР.  

Основными причинами ввода советских войск в Афганистан можно считать: 

1. Боязнь СССР того, что США смогут укрепить свои позиции в 

Афганистане, да и в целом на Ближнем Востоке. 

2. Возможность того, что Афганистан станет плацдармом для проведения 

действий, враждебных по отношению к СССР, а приход к власти исламских 

радикалов вызовет нестабильность в советских республиках Средней Азии. 

3. Геополитическая ситуация в регионе в целом. В частности, конфликт 

между США и Ираном, где в 1979 году произошла исламская революция. Осенью 

того года Соединенные Штаты перебросили свой флот в Персидский залив, и 

советское руководство расценило это как готовность американцев начать военную 

операцию в Иране. 

4. Обострение советско-китайских отношений. Китай пытался оказывать 

давление на Вьетнам, целью которого было заставить эту страну отойти от СССР. 

Китай даже начал войну во Вьетнаме. Но армия КНР оказалась слабее вьетнамской, 

и операция закончилась поражением. Ввод войск в Афганистан частично был 

ответом и на интересы Китая в этом регионе. 

5. Желание использовать военную операцию для восстановления позиций на 

мировой арене. Незадолго до начала конфликта Советский Союз потерпел 

поражение в Египте и Сомали. 

В итоге, советским руководством было решено разработать операцию по 

свержению Амина и замене его лидером, более лояльным к СССР. Основной 

кандидатурой на эту роль стал Бабрак Кармаль.  

Международно-правовая основа для предстоящего ввода Советских войск в 

Афганистан базировалась на «Договоре о дружбе, добрососедстве и 

сотрудничестве» 1978 года, который обеспечивал безопасность, независимость и 

территориальную целостность обоих государств. При разработке операции по 

свержению Хафизуллы Амина было решено использовать просьбы самого Амина о 

советской военной помощи. 

Приготовления к вводу Советских войск в Афганистан начались в декабре 1979 

года, когда специально созданный «Мусульманский батальон» был переброшен в 

Афганский город Баграм. Его укомплектовали сотрудниками ГРУ из 

среднеазиатских республик, которым были хорошо известны традиции народов, 

проживающих в Афганистане, их язык и быт. Решение о вводе войск было принято 

12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС2. Его не поддержал только 

А. Косыгин, из-за чего у него произошел серьезный конфликт с Л. Брежневым. 

Операция началась 25 декабря 1979 года, когда на территорию ДРА вступил 781-й 

отдельный разведбатальон 108 МСД. Затем началась переброска и других советских 

воинских формирований. К середине дня 27 декабря они полностью контролировали 

Кабул, а вечером приступили к штурму дворца Амина. В 19 часов 15 минут 27 

декабря 1979 года группа отряда «Зенит» КГБ СССР под командованием Бориса 

Плешкункова взорвала колодец центрального узла связи с важнейшими военными и 

гражданскими объектами Кабула. После этого советские спецподразделения взяли 

штурмом дворец Амина Тадж-Бек, операция продолжалась 40 минут, во время 

штурма Амин был убит.  Также бойцы «Зенита» и подразделения 103-й воздушно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0


286 

десантной дивизии и 345-го отдельного парашютно-десантного полка блокировали 

и взяли под контроль воинские части кабульского гарнизона, радиотелецентр, 

центральный телеграф, министерство внутренних дел, контрразведку, тем самым 

обеспечив спецподразделениям выполнение их задачи. Второй по важности объект 

– комплекс зданий генерального штаба афганской армии, был штурмом захвачен 7-

й парашютно-десантной ротой 350-го гвардейского парашютно-десантного полка. 

Дальнейшие военно-политические события можно разделить на следующие 

этапы: 

Март 1980 – апрель 1985 года: ведение боевых действий, включая 

широкомасштабные, а также работа по реорганизации ВС ДРА.  

Апрель 1985 – январь 1987 года: поддержка афганских правительственных 

войск авиацией ВВС, саперными подразделениями и артиллерией, а также активная 

борьба по пресечению поставок оружия из-за рубежа. 

Январь 1987 – февраль 1989 года: участие в мероприятиях по проведению 

политики национального примирения.  

После первого года войны, к 1981 году, руководство ВС СССР пришло к 

мнению, что предполагавшийся скорым вывод войск из Афганистана переносится 

на неопределённое время. К тому моменту у большинства военнослужащих-

срочников, первыми вошедших в Афганистан и уже получивших боевой опыт, 

завершался двухгодичный срок воинской службы, так что требовалась ротация 

личного состава. 

Главными требованиями к направляемым в Афганистан военнослужащим 

срочной службы являлись: усиленная боевая и физическая подготовка, адаптация к 

сухому и жаркому климату Афганистана, а также политическая и морально-

психологическая подготовка. Обычной программы подготовки в учебных 

подразделениях ВС СССР было явно недостаточно, с учётом специфики ведения 

боевых действий в горной и пустынной местности ДРА. 

В связи с этим, с начала 1982 года создавались специализированные учебные 

подразделения, называемые в среде военных термином «афганская учебка», для 

рядового и сержантского состава, предназначенные для подготовки 

военнослужащих для ведения боевых действий на территории ДРА. Соответственно, 

они назывались солдатскими и сержантскими учебками. Первые готовили на 

военно-учётные специальности рядового состава, вторые готовили командиров 

отделений/расчётов/экипажей. 

Сначала подготовительный период в солдатских «учебках» длился 2 месяца. 

Однако к весне 1984-го стало целесообразным увеличение срока подготовки – в 

подразделениях, готовящих на стрелков, – до трёх месяцев. Для военнослужащих, 

обучаемых на более сложные специальности: заряжающий орудия танка, 

пулемётчик, номер орудийного расчёта, гранатомётчик и другие – срок обучения 

увеличили до пяти месяцев. С мая 1985-го подготовка всего молодого пополнения 

для 40-й Армии стала проводиться на территории СССР по 5-месячной программе. 

До создания афганских «учебок», проблему с пополнением личного состава 

воинских частей 40-й Армии, из которых выбывали военнослужащие по 

демобилизации, решали выборочной отправкой военнослужащих, отслуживших 

более полугода, отбираемых по воинским частям по всей территории СССР, что 

создавало большие организационные проблемы. 

В то же время имелись недостатки в ряде вопросов оснащения подразделений 

ВС СССР всем необходимым, в том числе применения новейших образцов 

вооружения, средств связи, медицинского обеспечения, экипировки для ведения ими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/350-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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боевых действий в условиях Афганистана. Кроме того, надо отметить возросшие 

боевые возможности вооружённых формирований моджахедов, присутствие в их 

составе подготовленных военных специалистов для службы в условиях горно-

пустынной местности, жаркого климата с большими суточными перепадами 

температур. По воспоминаниям генерал-лейтенанта в отставке Королёва Виктора 

Сергеевича, бывшего заместителя командующего 40-й армии по вооружению, 

инфекционные отделения лечебных учреждений были укомплектованы на 85 % 

штатных должностей. Уровень подготовки врачей-инфекционистов был низким. Из 

56 специалистов из числа офицеров ОКСВ только 5 человек имели необходимую 

квалификацию для самостоятельной работы в лечебных учреждениях, некоторые из 

врачей не могли качественно вести интенсивную терапию больных с неотложными 

состояниями. Особые требования к экипировке личного состава в условиях горно-

пустынной местности имели существенное расхождение с реальным оснащением 

подразделений. В частях и подразделениях ОКСВ, выполняющих боевые задачи в 

горной местности, не хватало горного снаряжения. Изучение деталей боевой 

деятельности войск, выявило просчеты в организации подготовки и оснащения 

подразделений к боевым действиям, в последствие приведшим к отсутствию 

результатов боевых операций, неудачам в пресечении засадных действий отрядов 

моджахедов, бессмысленной гибели людей. Например, при проведении совместной 

операции в Панджшерском ущелье 30 апреля 1984 года, в результате действий 

командования 285-го танкового полка 108-й мсд, первый батальон этого полка попал 

в засаду, в результате боя понёс тяжёлые потери – 53 военнослужащих убито, в том 

числе 12 офицеров, и 58 ранено. В тылу этого батальона находились подразделения 

правительственных войск РА, которые могли бы поддержать действия этого 

батальона и изменить ход огневого противостояния, но безынициативные действия 

командира афганского соединения способствовали расстрелу личного состава 

советского батальона.  

С вводом Советских войск в Афганистан оппозиционные силы организовали 

партизанскую войну. В целях единого боевого управления в центральной и северо-

восточной части страны духовным лидером оппозиционеров Бурхануддином 

Раббани и крупным полевым командиром Ахмад Шах Масудом было создано боевое 

передовое звено партии Исламское общество Афганистана – «Панджшерский 

фронт» - военное объединение афганской оппозиции в Панджшерской долине.  

Базовые районы афганской 

оппозиции включали в себя 

укреплённые районы и перевалочные 

базы. Они предусматривали 

значительные площади в 

труднодоступных горных районах на 

удалении от коммуникаций и 

гарнизонов советских и 

правительственных афганских войск. В 

них размещался значительный по 

объёму арсенал, оборудовался штаб 

исламского комитета по 

принадлежности к партии, учебный 

центр, склады различного назначения, 

госпиталь, жилые постройки, укрытия, убежища, ремонтные мастерские. Там же 

располагались постоянные гарнизоны для их обслуживания, охраны и обороны.  

Рисунок 117. Советские войска в Афганистане, середина 

1980-х годов. Фотография 
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Период 1981-1983 годов в Афганской войне ознаменовался активным 

строительством оппозиционерами базовых районов, обладавших развитой сетью 

оборонительных сооружений и заграждений, которые были защищены различными 

средствами ПВО. 

Заметную роль в событиях Афганской войны сыграл видный советский и 

российский военачальник Борис Всеволодович Громов. Во время Афганской войны 

он трижды проходил службу в частях Ограниченного контингента Советских войск 

(с февраля 1980 по август 1982 года, с марта 1985 по апрель 1986 года, 1987-1989). 

В общей сложности, более пяти лет принимал участие в боевых действиях. С декабря 

1980 по август 1982 года командовал 5-й гвардейской мотострелковой дивизией в 

составе 40-й армии. 

В 1984 году Громов был назначен первым заместителем командующего 38-й 

армией Прикарпатского военного округа, а с марта 1985 по 1986 год был 

представителем Генерального штаба ВС СССР в Афганистане. С 1986 года по июнь 

1987 года командовал 28-й армией Белорусского военного округа. 

В 1988 году за разработку и успешное проведение операции «Магистраль» (по 

снятию блокады с осажденного афганскими повстанцами г. Хоста) Борису 

Всеволодовичу Громову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1987-1989 годах был последним 

командующим 40-й армией, одновременно 

являясь уполномоченным правительства 

СССР по делам временного пребывания 

советских войск в Демократической 

Республике Афганистан.  

К началу 1988 года Советскому 

руководству стало ясно, что нахождение 

вооруженного контингента на территории 

ДРА нецелесообразно. Можно считать, что 

история вывода войск из Афганистана 

началась 8 февраля 1988 года, когда на 

заседании Политбюро ЦК КПСС был 

поставлен вопрос о выборе даты для проведения этой операции. Ею стало 15 мая. 

Однако последнее подразделение СА покинуло Кабул 4 февраля 1989 года, а 

завершился вывод войск 15 февраля пересечением госграницы генерал-лейтенантом 

Б. Громовым.  

Именно он разработал план операции по отходу войск через перевал Саланг, 

завершившийся без потерь. Покинул Афганистан Б. В. Громов при выводе войск на 

последнем БТРе. 

Эта война имела серьезные последствия для всех участников конфликта.  

Для Советского Союза они заключались в следующем: 

 Чрезмерная финансовая нагрузка на государственный бюджет. Ведь средства 

тратили не только на военную операцию, но и на экономическую помощь 

Афганистану, и зачастую она предоставлялась либо на безвозмездной основе, либо 

со значительными льготами. Это стало еще одним фактором, сыгравшим свою роль 

в банкротстве советской экономики. 

 Значительные человеческие потери. Непосредственными участниками 

боевых действий были 546 тысяч человек. Безвозвратные людские потери составили 

более 15 000 человек. Около 500 человек пропало без вести. Некоторые были 

освобождены из плена, но судьба многих неизвестна до сих пор. Около сотни 

Рисунок 118. Б. Громов на бронетранспортере 

выезжает из Афганистана,15.02. 1989 года. Фото 



289 

человек вернулись домой только к 2004 году. В то же время санитарные потери 

составили более 53 тысячи человек (это ранения, контузии, тяжелые травмы) 

 Проблема «Афганского синдрома». После возвращения домой многие 

молодые ветераны просто не могли вернуться к мирной жизни. Тем более, что в 

самой стране происходили столь глобальные изменения. Тяжелый 

посттравматический синдром делал их изгоями, они часто становились участниками 

преступных группировок. 

 Пошатнувшиеся позиции на международной арене. Тут следует понимать, что 

операция в Афганистане разворачивалась в период «холодной войны». Поэтому 

интересы Советского Союза вступали в конфликт с интересами США на Ближнем 

Востоке. Практически одновременно в соседнем Иране произошла исламская 

революция, после которой США утратили былое влияние в этой стране, но не 

прекратили попыток закрепиться в нефтяном регионе. Свои интересы в этом регионе 

были и у Китая, и у Пакистана, и у Ирана. 

 Разрушение хрупких основ миропорядка, построенного в эпоху разрядки 

напряженности, привело к тому, что вскоре начала разваливаться и мировая система 

социализма, а затем распался и Советский Союз. 

Последствия для Афганистана были не менее серьезными: 

 Значительные человеческие потери. Точных данных нет, но по некоторым 

версиям – до 2 млн. погибших, причем 25 тысяч человек стали жертвами 

противопехотных мин. Около 5 млн. человек стали беженцами, покинув территорию 

страны. 

 Огромные экономические потери. Была разрушена ирригационная система, 

пострадала традиционная экономика. 

 За годы войны Афганистан превратился в мировой центр наркоторговли. 

Даже в настоящее время он является одним из лидеров по производству героина. 

 Раскол общества. Левые реформы плохо воспринимались традиционным 

обществом. Тем более что они сопровождались подчеркнутым пренебрежением к 

исламу и расправами над духовенством. Сами граждане Афганистана по-разному 

относились к вводу советских войск, многие считали их оккупантами. А вывод войск 

воспринимался как возвращение независимости. 

 

§64. Военные реформы до и после распада СССР 

Военные реформы 1980-1990 годов. Состояние армии и флота в первой 

половине 80-х годов ХХ века. Концептуальные основы военной реформы. 

Военная доктрина 1987 года. Реорганизация организационно-штатной 

структуры армии и флота.  

Распад СССР и его последствия. Военная реформа в РФ 1997-1999 годов. 

Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации «О 

приоритетах военной политики Российской Федерации» от 1 апреля 1992 года. 

Указ Президента РФ от 07.05.1992 года № 466 «О создании Вооруженных Сил 

Российской Федерации». Первоочередные задачи Министерства обороны и 

Генерального штаба по руководству и управлению Вооруженными Силами 

Российской Федерации на этапе их создания. Знаки различия Армии РФ. 

Военная реформа в РФ 2001 – 2004 годы. Указ Президента Российской 

Федерации от 10.01.2000 г. № 24 «О Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации». Указ Президента Российской Федерации от 21.04.2000 

г. № 706 «Об утверждении Военной доктрины Российской Федерации». 

«Концепция внешней политики Российской Федерации», утвержденная 
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Президентом Российской Федерации 28 июня 2000 года. «Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации», утвержденная 

Президентом РФ 09.09.2000 № Пр-1895. Планы военного строительства 2001-

2004 годы. Реформирование военного обмундирования. 

Развитие наградной системы. 

Военные реформы 1980-1990 годов. Состояние армии и флота в первой 

половине 80-х годов ХХ века.  

В условиях гонки вооружений в 60-х – 80-х годов в СССР были осуществлены 

мероприятия по укреплению Вооруженных Сил, совершенствованию их 

боеспособности и боеготовности, которые осуществлялись по следующим 

основным направлениям: 

1) развитие военной науки. На основе всестороннего обобщения опыта 

оперативной и боевой подготовки войск были осуществлены важные разработки 

назревших вопросов теории военного искусства; 

2) поддержание технической оснащенности армии и флота на уровне 

передовых достижений научно-технического прогресса. Особое внимание 

уделялось развитию Ракетных войск стратегического назначения и атомных 

ракетных подводных лодок. На протяжении 60-х – 80-х гг. сменилось 2-3 поколения 

ракет, была заменена значительная часть парка боевых самолетов, надводных и 

подводных кораблей, несколько раз менялись системы зенитно-ракетного и 

радиолокационного вооружения, средства управления и связи; 

3) подготовка, воспитание и расстановка военных кадров. Многие военно-

учебные заведения были преобразованы в высшие, созданы военно-политические 

училища по подготовке офицеров-политработников. Увеличилось количество 

военно-учебных заведений инженерно-технического профиля. В 1972 г. в ВС введен 

институт прапорщиков. Была создана специальная система школ для их обучения; 

4) работа по воспитанию личного состава. Были осуществлены мероприятия, 

направленные на повышение роли политорганов в жизни армии, на 

совершенствование их структуры, форм и методов работы; 

5) организация боевой подготовки войск, обеспечение постоянной боевой 

готовности армии и флота. Проверкой боевой готовности Вооруженных Сил явились 

войсковые учения и маневры «Днепр», «Двина», «Юг», «Щит-82» и др. 

Концептуальные основы военной реформы. 

Резкая смена политического курса в 1985 г. отразилась на жизни и деятельности 

всей военной организации страны, изменила ее статус в обществе. Военная реформа 

стала объективной необходимостью. 

Необходимость преобразований в военной области была вызвана: 

1. Потеплением международных отношений, которое снизило гонку 

вооружений. 

2. Причинами политического, экономического и социального характера. 

Изменения в политических структурах требовали четкой правовой основы 

регулирования вопросов выработки военной политики, определения должностных 

лиц, ответственных за оборону страны, ассигнований на нее, выборы 

принципиальных направлений строительства Вооруженных Сил. 

3. Потребностью поднять престиж службы в армии, повышением правовой 

защищенности военнослужащих и членов их семей. 

Основные цели реформы сводились к следующему: освобождение бюджета 

страны от непомерно высоких военных расходов; лишение военно-промышленного 

комплекса монополии во всех отраслях хозяйственного механизма государства; 
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деидеологизация и деполитизация армейских структур, всесторонняя 

демократизация воинской жизни, преобразование системы воспитательной работы; 

освоение вытекающих из оборонительной доктрины принципов стратегии, тактики 

и оперативного искусства, а также порядке применения ВС; оптимизация 

организационно-штатной структуры, состава и численности армии и флота, их 

сокращение; совершенствование системы подготовки военных кадров и 

комплектования армии и флота, их профессионализация; вывод войск с территории 

других государств; техническое перевооружение; улучшение социально-бытового 

обеспечения военнослужащих. 

Военная доктрина 1987 года. Реорганизация организационно-штатной 

структуры армии и флота. 

Началом реформы считается 1987 г., когда была принята военная доктрина 

оборонительного характера, основанная на принципе разумной достаточности. В 

соответствии с доктриной основными военно-политическими задачами являлись: 

предотвращение войны и подготовка к отражению возможной агрессии. 

Цели военной доктрины осуществлялись на практике: 

1. В 1989 г. СССР вывел с территории бывших союзников по Варшавскому 

Договору 500 боеголовок тактического ядерного оружия, в 1990 г. – 1100. По 

договору с США были ликвидированы ракеты средней и меньшей дальности. 

2. Были сокращены в одностороннем порядке ВС на 500 тыс. чел.; 10 тыс. 

танков; 8,5 тыс. артиллерийских систем; 820 боевых самолетов. 

3. Преобразовывалась вся структура ВС. Уменьшилось количество военных 

округов, армий, дивизий. Группировки советских войск покидали Чехословакию, 

Венгрию, Германию, Польшу, Монголию, Афганистан. 

4. Сокращалось число крупных учений, из объединений и соединений 

изымались те виды вооружений, которые ассоциируются на Западе с 

наступательными возможностями. Повышался удельный вес оборонительных 

вооружений. 

5. Радикальные изменения произошли в области разработки и производства 

вооружений, снижались расходы на эти цели. 

6. Снижался военный бюджет. В 1989 г. он составлял 77,3 млрд рублей. На 1990 

г. на цели обороны выделялось на 8,2 % меньше (70,9 млрд рублей). 

Несмотря на серьезность намерений по проведению военной реформы 

глубоких преобразований не происходило. Наметилась тенденция к снижению 

уровня боевой подготовки, воинской дисциплины и порядка, обострились 

социально-бытовые и кадровые проблемы. Положение дел усугублялось 

сокращением численности и выводом войск из Восточной Европы на 

неподготовленные места дислокации. 

Военной реформе в масштабе СССР не удалось реализоваться в силу распада 

единого оборонного пространства страны. 

Распад СССР и его последствия. 

12 июня 1990 г. 1-й Съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о 

государственном суверенитете России. 12 июня 1991 г. Б. Ельцин был избран 

президентом России. 8 декабря 1991 г. в результате подписания Беловежского 

соглашения между президентами Украины, Белоруссии и России на бывшей 

территории СССР возникло Содружество Независимых Государств. 21 декабря 

декларацию СНГ подписали на встрече в Алма-Ате 11 государств (за исключением 
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Эстонии, Латвии, Литвы и Молдавии).  

Главами 11 союзных республик – 

учредителей СНГ – был подписан 

протокол о возложении командования 

Вооружёнными Силами СССР «до их 

реформирования» на Министра обороны 

СССР маршала авиации Евгения 

Шапошникова. 14 февраля 1992 года 

Совет глав государств СНГ назначил 

Шапошникова Главнокомандующим 

Объединёнными Вооружёнными Силами 

(ОВС) СНГ. 20 марта того же года на базе 

Министерства обороны СССР было 

образовано Главное командование 

Объединённых Вооружённых сил Содружества Независимых Государств (ОВС 

СНГ), с целью обеспечения безопасности государств-участников Содружества, 

сохранения управления войсками и силами, и согласованного расформирования 

Вооружённых Сил Союза ССР. 

В 1992 году, вследствие провала по созданию Объединённых вооружённых сил 

СНГ, в странах-участниках СНГ началось строительство собственных 

национальных вооружённых сил, которые создавались в результате раздела бывших 

Вооружённых сил СНГ. Российская Федерация также начала этот процесс. Для этого 

требовалось провести реформирование в военной сфере. 

Военная реформа в РФ 1997-1999 годов. Постановление Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации «О приоритетах военной политики 

Российской Федерации» от 1 апреля 1992 года. Указ Президента РФ от 07.05.1992 

года N 466 «О создании Вооруженных Сил Российской Федерации». 

Первоочередные задачи Министерства обороны и Генерального штаба по 

руководству и управлению Вооруженными Силами Российской Федерации на этапе 

их создания. 

Реформе предшествовал подготовительный период 1992—1996 годов, который 

определил для высшего руководства основные пути работы над 

совершенствованием вооружённых сил страны. 1 апреля 1992 года вышло 

Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации «О 

приоритетах военной политики Российской Федерации». В нем был определен 

комплекс мер по построению Российских вооруженных сил в новых политических 

условиях. Объявление суверенитета Российской Федерации, вступление ее в 

Содружество Независимых Государств, а также осуществляемые радикальные 

экономические и социальные преобразования вызывали настоятельную 

необходимость незамедлительного формирования Вооруженных Сил России на 

основе реорганизации Вооруженных Сил бывшего СССР в соответствии с 

изменявшейся политической реальностью. В частности, рекомендовалось:  

уточнить расходы Российской Федерации на нужды обороны на 1992 год с 

учетом необходимости финансирования планов по созданию, сохранению и 

развитию мобилизационных мощностей оборонной промышленности; 

ускорить проведение двусторонних правительственных переговоров России с 

другими государствами – членами СНГ и Грузией о статусе воинских формирований 

Вооруженных Сил бывшего СССР; 

Рисунок 119. Снятие советского флага и поднятие 

российского над Кремлём. 25.12. 1991 года 
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уточнить функции и структуру органов государственного управления России, 

исключив их дублирование в решении оборонных вопросов; 

пересмотреть нормативы обеспечения деятельности войск в соответствии с 

изменившимися экономическими условиями и с учетом необходимости решения 

вопросов социальной защиты военнослужащих. 

7 мая 1992 года Указом Президента РФ №466 «О создании Вооруженных сил 

Российской Федерации» в России были образованы собственные вооруженные 

силы. Они были созданы на основе преемственности боевых традиций российской 

армии, использовании Вооруженных Сил для защиты свобод и независимости 

России, обеспечения ее безопасности и суверенитета, взятых обязательствах по 

выполнению достигнутых международных договоров и договоренностей в области 

сокращения вооружений и разоружения, в соответствии с принципами 

подконтрольности  военных структур высшим органам  государственной власти, 

соответствия организационной структуры, боевого состава и численности войск 

(сил) Концепции  безопасности России, многонациональной  кадровой армии, 

комплектуемой на основе сочетания военной службы по призыву с военной службой 

по  контракту, единоначалия,  постоянной  боевой готовности, учета национально-

исторических   традиций, норм международного права, мирового опыта военного 

строительства.  

Начало реформирования было положено Указом президента Б. Н. Ельцина «О 

мерах по обеспечению военного строительства в Российской Федерации» от 26 

ноября 1996 года. Её главные направления были конкретизированы в Указе 

президента РФ № 725с «О первоочередных мерах по реформированию 

Вооружённых сил Российской Федерации и совершенствованию их структуры» от 

16 июля 1997 года. 

При Совете обороны созданы: Комиссия по военному строительству под 

председательством премьер-министра Виктора Черномырдина и Комиссия по 

финансовому и экономическому обеспечению военной реформы под 

председательством первого вице-премьера – министра финансов Анатолия Чубайса, 

задачей которых было заниматься проработкой концептуально-теоретических 

положений и практических мер военной реформы. 

Было принято решение сократить штатную численность ВС к 1 января 1999 

года с 1,7 млн до 1,2 млн военнослужащих и с 600 тыс. до 300 тыс. человек 

гражданского персонала. Реальная списочная численность российских вооружённых 

сил в 1997 году находилась в пределах 1,2-1,3 миллионов военнослужащих. 

Из состава должны были быть выведены военно-строительный комплекс, 

дорожно-строительные части и военная торговля. К концу 1997 года были 

расформированы 57 воинских частей и учреждений. 

Первоочередными задачами Министерства обороны и Генерального штаба на 

этапе создания ВС РФ считались разработка и реализация мер по: содержанию 

военной реформы в Армии и на Флоте, сокращению численности,  боевого  состава  

Вооруженных Сил Российской  Федерации и расходов  на их содержание с учетом 

поэтапного перехода на профессиональную армию; обеспечению социально-

правовой защиты военнослужащих,  лиц,  уволенных с действительной  военной  

службы, ветеранов  войны  и  Вооруженных  Сил,  воинов-интернационалистов и 

членов их семей; реорганизации системы  создания и закупок вооружения и военной 

техники для Вооруженных Сил Российской Федерации; организации обеспечения  

надежной  защиты стратегически важных объектов на территории Российской 

Федерации.  
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В этот период были внесены изменения в геральдическую систему 

вооруженных сил. 

Знаки различия Армии РФ. 

Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 года № 1010 для 

военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации были введены погоны 

двух типов: 

 шестиугольные с трапециевидным верхним краем из галуна золотистого 

цвета или в цвет одежды (съёмные и нашивные) – парадные и повседневные, для 

всех категорий военнослужащих, а также полевые – для высших офицеров; 

 пятиугольные с треугольным верхним краем из материала в цвет одежды 

– полевые, для всех категорий военнослужащих, кроме высших офицеров. 

Также для курсантов, старшин, сержантов и матросов ВМФ, морских частей 

пограничных органов и морских частей внутренних войск МВД введены 

прямоугольные погончики из материала в цвет одежды для некоторых форм 

обмундирования. 

В 1997 году Маршалам Советского Союза, маршалам родов войск, генералам 

армии и адмиралам флота, уволенным с военной службы до мая 1994 года, было 

разрешено носить погоны образца, действовавшего до 1994 года. Этим же указом 

были изменены знаки различия для состоящих на службе генералов армии и 

адмиралов флота – вместо одной большой звезды и малой звезды в венке введены 4 

малых звезды. 

На полевое обмундирование были введены прямоугольные погончики-муфты 

из материала в цвет одежды, надеваемые на пятиугольные полевые погоны, вшитые 

в полевую форму. На погончиках-муфтах располагаются знаки различия по званиям. 

В 2010 году вместо нашивных шестиугольных погон с трапециевидным 

верхним краем введены, для некоторых форм парадного и повседневного 

обмундирования, нашивные четырёхугольные погоны со скошенным верхним 

краем. Съёмные погоны оставлены шестиугольными с трапециевидным верхним 

краем. Полевые погоны для высших офицеров, вместо погон образца 1994 года, 

введены такие же, как и для прочих категорий военнослужащих. 

В 2013 году генералам армии и адмиралам флота на погоны возвращены знаки 

различия, действовавшие до 1997 года (звезда в обрамлении венка на погоны 

генералов армии официально возвращена в 2014 году). 

Реформирование системы организации вооруженных сил происходило и в 

последующие периоды. 

Военная реформа в РФ 2001-2004 годы. Указ Президента Российской 

Федерации от 10.01.2000 г. № 24 «О Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации». Указ Президента Российской Федерации от 21.04.2000 г. 

№ 706 «Об утверждении Военной доктрины Российской Федерации». «Концепция 

внешней политики Российской Федерации», утвержденная Президентом 

Российской Федерации 28 июня 2000 года. «Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации», утвержденная Президентом РФ 09.09.2000 N 

Пр-1895. 

10 января 2000 года был издан Указ Президента Российской Федерации № 24 

«О Концепции национальной безопасности Российской Федерации». В ней 

отмечалось, что в мире возобладали две взаимоисключающие тенденции: первая 

проявляется в  укреплении экономических и политических позиций значительного 

числа государств и их интеграционных объединений, в совершенствовании 

механизмов многостороннего управления международными процессами; вторая  
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проявляется через попытки создания структуры международных отношений, 

основанной на доминировании в международном сообществе развитых западных 

стран при лидерстве США. Формирование международных отношений 

сопровождается конкуренцией, а также стремлением ряда государств усилить свое 

влияние на мировую политику, в том числе путем создания оружия массового   

уничтожения. При этом Россия, несмотря на сложную международную обстановку 

и трудности внутреннего характера в силу значительного экономического, научно-

технического и военного потенциала, уникального стратегического положения на 

Евразийском континенте объективно продолжает играть важную роль в мировых 

процессах. У России есть собственные национальные интересы. Важнейшими 

составляющими этих    интересов являются защита личности, общества и 

государства от терроризма, в том   числе   международного, а также от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, а в военное время 

- от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. Угрозами национальной безопасности России в военной сфере названы, в 

частности, переход  НАТО  к практике  силовых (военных) действий вне зоны 

ответственности блока и без санкции Совета Безопасности ООН, увеличивающийся 

технологический отрыв ряда  ведущих  держав  и наращивание  их  возможностей  

по  созданию  вооружений  и  военной техники нового поколения,  создающий  

предпосылки  качественно  нового этапа гонки вооружений. Особо отмечалось, что 

Российская Федерация намерена решительно и твердо обеспечивать свою 

национальную безопасность. 

В Указе Президента Российской Федерации от 21 апреля 2000 года № 706 «Об 

утверждении Военной доктрины Российской Федерации» отмечалось, что данная 

Военная доктрина является документом переходного периода – периода 

становления демократической государственности, многоукладной экономики, 

преобразования военной организации государства, динамичной трансформации 

системы международных отношений. Военная доктрина носит оборонительный 

характер, что предопределяется органическим сочетанием в ее положениях 

последовательной приверженности миру с твердой решимостью защищать 

национальные интересы, гарантировать военную безопасность Российской 

Федерации и ее союзников. 

28 июня 2000 года Президентом Российской Федерации была утверждена 

«Концепция внешней политики Российской Федерации», а 9 сентября 2000 года – 

«Доктрина информационной безопасности Российской Федерации». В этих 

документах определялись приоритеты российской внешней политики, возможности 

ее ресурсного обеспечения и национальные интересы России в информационной 

сфере. Высшим приоритетом внешнеполитического курса России объявлялась 

защита интересов личности, общества и государства. Приоритетами в 

информационной сфере - обеспечение духовного обновления России, сохранение и 

укрепление нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, 

культурного и научного потенциала страны, доведение до российской и 

международной общественности достоверной информации о государственной 

политике Российской Федерации, развитие современных информационных 

технологий и защита информационных ресурсов от несанкционированного доступа. 

Планы военного строительства 2001-2004 годов. 

В 2001 году Институтом экономики переходного периода под руководством 

Е.Т. Гайдара был разработан проект Концепции Федеральной целевой программы 

(ФЦП) «Переход к комплектованию воинских должностей преимущественно 
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военнослужащими, проходящими военную службу по контракту» с пакетом 

соответствующих документов (финансово-экономическое обоснование). 

Егор Гайдар придерживался мнения, что «система призыва, сочетающая 

прокламированную всеобщую воинскую обязанность, 2-летнюю службу и широкий 

круг льгот и отсрочек, приводит к тому, что армия комплектуется в первую очередь 

за счет юношей из наиболее социально неблагополучных семей, неспособных 

воспользоваться существующими льготами». При этом призыв по своей 

экономической природе является «налогом, уплачиваемым в форме обязательной 

личной повинности». В итоге, с учетом ряда обстоятельств и нехватки финансовых 

ресурсов, его группой была предложена схема перехода к системе, когда регулярные 

войска пополняются рядовыми и младшим командным составом только на 

добровольной основе, но при этом обязательная военная служба для подавляющего 

большинства военнообязанных сохраняется, ограничиваясь шестью-восемью 

месяцами, но не более. 

Значительное влияние на проводимую реформу в итоге оказал вариант, 

разработанный Министерством обороны. В отличие от варианта Института 

экономики переходного периода (где приоритетной задачей была именно «реформа 

системы комплектования вооруженных сил»), для Министерства обороны ключевой 

задачей оказывалось «создание соединений постоянной готовности, причем не всех, 

а той их части из состава Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и Морской 

пехоты, которые Генеральный штаб отнес к этой категории». 

В 2001 году со вступлением в должность министра обороны Сергея Иванова 

было объявлено об очередной военной реформе. Разработка последовательной 

реформы стала возможной не только благодаря появлению изыскания на неё 

бюджетных средств, но и в связи с тем, что в 2001 годы были окончены активные 

боевые действия на территории Чечни. 

В период реформы военный бюджет стал последовательно увеличиваться, 

войска после долгого перерыва снова начали заниматься боевой подготовкой. 

Поначалу говорилось о том, что у России появится профессиональная армия — в 

обществе был силен запрос на полный уход от системы службы по призыву. Но 

затем было объявлено, что, изучив зарубежный опыт, руководство страны приняло 

решение остановиться на смешанном способе комплектования Вооруженных сил. 

Несмотря на приток контрактников и перевод целых воинских частей на 

контрактный способ комплектования, армия полностью профессиональной не стала. 

1 сентября 2001 года на базе Уральского и Приволжского военных округов 

образован Приволжско-Уральский военный округ согласно Указу Президента РФ от 

24 марта 2001 года в административных границах республик Башкортостан, Марий 

Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия, Кировской, Курганской, 

Оренбургской, Пензенской, Пермской, Самарской, Саратовской, Свердловской, 

Тюменской, Ульяновской и Челябинской областей, Коми-Пермяцкого, Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов. Управление округа 

расположилось в г.Екатеринбург.  

В начале 2001 г. были утверждены: план строительства Вооружённых сил РФ 

на 2001-2005 гг., планы строительства видов и родов войск. 

С 1 июня 2001 г. РВСН преобразованы из вида вооружённых сил в два 

самостоятельных, но тесно взаимодействующих рода войск центрального 

подчинения: Ракетные войска стратегического назначения и Космические войска. 

Таким образом, ВС стали состоять из трёх видов войск: СВ, ВМФ, ВВС и двух 

отдельных родов войск: РВСН и Космических войск.  
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28 июня 2002 г. Государственная Дума приняла закон «Об альтернативной 

гражданской службе», согласно которому гражданин РФ имел право на службу, не 

связанную с использованием оружия. Срок альтернативной гражданской службы 

определялся в 3,5 года (для выпускников вузов он был меньше в 2 раза). 

Реформе подверглось и военное обмундирование. 

Реформирование военного обмундирования. 

8 мая 2005 года вышел Указ Президента Российской Федерации № 531 «О 

военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках 

отличия». Согласно данному Указу в качестве зимних головных уборов для 

полковников и генералов «вернулись» папахи. Синяя повседневная форма для ВВС 

была заменена на стандартную «оливковую».  Единственным возможным цветом 

носков и перчаток был определен черный. 

Новаторство указа 2005 года состояло в том, что он запрещал ношение военной 

формы теми, кто не относится к военнослужащим. 

В мае 2007 года был сделан ряд заявлений со стороны Минобороны о 

реформирования военной формы. Сначала глава ведомства (на тот момент – 

Анатолий Сердюков) выступил с инициативой модернизации формы. Затем 

замминистра обороны генерал Владимир Исаков сообщил о том, что реформа 

действительно в планах ведомства, причем в числе разработчиков эскизов был 

назван модельер Валентин Юдашкин. Кроме него в разработке новой формы 

участвовали Модельер Игорь Чапурин, специалисты Центрального научно-

исследовательского института швейной промышленности, Центрального НИИ кожи 

и обуви, а также Центрального вещевого управления Минобороны России. Эскизы 

«от Юдашкина» победили, затем в течение двух лет велась разработка нового 

обмундирования. Президент одобрил коллекцию экспериментальной формы в 

феврале 2008 года. Были изготовлены опытные партии перспективной повседневной 

и полевой формы одежды - всего 20 тыс. комплектов. Изменения касались в 

основном внешнего вида формы и фуражек офицерского состава и генералитета. 

Упразднялись сапоги с портянками, кальсоны с завязками. Кроме того, у российских 

офицеров впервые в истории отечественных вооруженных сил появились свитера. 

Форму спецназа изготовили с применением нанотехнологий. 

Переход на ношение новой формы одежды планировалось осуществить 

поэтапно до 2013 года. Первыми новую форму надели Кремлевский полк, части 

столичного гарнизона, горные бригады и спецназ. 

Реформирование вооруженных сил Российской Федерации потребовало 

введение новых видов знаков отличия. 

Развитие наградной системы. 

Наградная система ВС РФ строилась в соответствии с Положением о 

Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 1082 «Вопросы Министерства 

обороны Российской Федерации» и включает в себя почетные звания, почетные 

грамоты и - самый крупный элемент системы - ведомственные знаки отличия. 

Первые медали в Министерстве обороны Российской Федерации были установлены 

в 1995 году. Ими стали медали «За укрепление боевого содружества» и «За отличие 

в военной службе». Медаль «За укрепление боевого содружества» сохранила 

название и предназначение медали СССР «За укрепление боевого содружества», но 

только статус у нее изменился с государственного на ведомственный. Медаль «За 

отличие в военной службе» стала аналогом медали «За безупречную службу в 

Вооруженных Силах СССР». Медаль – «За воинскую доблесть», была учреждена в 
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1999 году. Медаль имеет две степени – I и II. Высшей 

степенью медали «За воинскую доблесть» является I 

степень. Награждение производится последовательно – 

медалью II степени, а затем I степени.  Первое награждение 

медалью Министерства обороны Российской Федерации 

«За воинскую доблесть» I и II степени было произведено в 

ВС РФ по итогам 1999 учебного года приказом Министра 

обороны РФ от 18 февраля 2000 года. Из общего числа 

представляемых к награждению в том первом приказе 

Министра обороны Российской Федерации о награждении 

личного состава ВС РФ медалью «За воинскую доблесть» 

458 военнослужащих, принимавших участие в 

контртеррористической операции на Северном Кавказе. На 

следующий год в Министерстве обороны появилось еще 

три медали: «Участнику марш-броска 12 июня 1999 г. 

Босния-Косово», «За трудовую доблесть» и «За усердие 

при выполнении задач инженерного обеспечения». Медаль 

«Участнику марш-броска 12 июня 1999 г. Босния-Косово» 

была первой медалью в Минобороны, посвященной 

конкретному событию и имела две разновидности - непосредственным участникам 

марш-броска вручалась медаль, изготовленная из нейзильбера, а лица участвующие 

в его подготовке получали медаль, изготовленную из томпака. Медаль «За трудовую 

доблесть» в своем исполнении имеет значительные сходства с медалью «За 

воинскую доблесть», но призвана оценивать вклад в поддержание боеспособности 

Вооруженных Сил его гражданского персонала. Медалью «За усердие при 

выполнении задач инженерного обеспечения» могут награждаться военнослужащие 

всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации за особые 

отличия и образцовое выполнение задач и мероприятий по инженерному 

обеспечению. 

 

§65. Региональные и этнические конфликты на территории бывшего 

СССР в конце ХХ века. Система коллективной безопасности на постсоветском 

пространстве 

 

Война в Приднестровье 1992 года. Конфликт в Нагорном Карабахе 1988-

1991 годы. Первая Карабахская война 1992-1994 годов. Осетино-ингушский 

конфликт 1992 года. Грузино-осетинский конфликт. Грузино – абхазский 

конфликт. Гражданская война в Таджикистане 1992-1997 годы. Система 

коллективной безопасности на постсоветском пространстве. 

В течение последних лет существования СССР на его территории начались или 

получили новый импульс региональные и этнические конфликты, в разрешении 

которых вооружённые силы СССР призваны были сыграть стабилизирующую роль. 

Война в Приднестровье 1992 года 

Еще до распада СССР в Молдавии стали распространяться призывы к 

объединению Молдавии с Румынией, спорным также стал вопрос о придании 

молдавскому языку статуса государственного, что ущемляло не говорящее на нем 

население. В 1991 году Молдавия и Приднестровье провозгласили независимость и 

начали формировать собственные вооружённые силы. Отношения между ними 

ухудшались. 

Рисунок 53. Медаль «За отличие 

в военной службе»  

1995 года. Фотография 
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В марте 1992 года неизвестными была расстреляна машина с 

приднестровскими милиционерами из города Дубоссар. В ответ начались боевые 

действия приднестровских военных формирований. Молдавия стала готовиться к 

проведению полномасштабной «усмирительной» военной кампании. Вокруг 

Дубоссар и Григориополя началась концентрация молдавских войск. В апреле в 

Бендеры вошла молдавская полиция и попыталась разоружить приднестровские 

войска. На молдавской стороне сражались волонтёры и наёмники из Румынии, на 

приднестровской – добровольцы из России, Украины и других республик 

постсоветского пространства. Затем группа бойцов Народного фронта Молдовы и 

кишиневского отряда полиции особого назначения (ОПОН) напали на 

мотострелковый полк российской армии, расположенный в селе Кочиеры близ 

Дубоссар. Президент Приднестровья Игорь Смирнов ввел чрезвычайное положение.  

В июле начались переговоры с участием полномочных представителей 

президента России, завершившиеся подписанием соглашения о прекращении огня, 

но локальные столкновения продолжались до 29 июля 1992 года, когда в 

Приднестровье был введен миротворческий контингент России.  

Конфликт в Нагорном Карабахе 1988-1991 годы 

Нагорный Карабах с древних времен входил в состав различных армянских 

государственных образований. В 1813 году эта территория в составе Карабахского 

ханства стала частью Российской империи. После революции Нагорный Карабах 

был оставлен в составе Азербайджана с предоставлением широкой областной 

автономии. Вопрос о передаче этой области в подчинение Армении поднимался в 

1945, 1963, 1977, 1983 гг., но поддержки у союзного руководства не получил. В 1985-

1986 годах ситуация стала накаляться. В 1987 году руководство Нагорного Карабаха 

обратилось к руководству СССР с требованием передать Нагорный Карабах из 

подчинения Азербайджана в подчинение Армении. Это требование обосновывалось 

экономической отсталостью региона и пренебрежением правами армянского 

населения Нагорного Карабаха. В Ереване прошли митинги в поддержку передачи 

Нагорного Карабаха Армении.  

Первое вооруженное столкновение 

между азербайджанцами и армянами 

произошло в феврале 1988 года у нагорно-

карабахского населённого пункта Аскеран. 

Известие об этом столкновении вызвало 

погром армянского населения города, 

жертвами которого стали, по разным оценкам, 

от нескольких десятков до нескольких сотен 

человек. К осени 1988 года локальный 

конфликт распространился на всю Армению и 

Азербайджан и перерос в национально-

политический кризис. Для локализации 

конфликта в регион были переброшены дополнительные силы внутренних войск 

МВД СССР. Внутренние войска МВД СССР – воинские формирования, 

выполнявшие задачи по обеспечению внутренней безопасности государства и 

общества. В районе межнационального конфликта внутренние войска охраняли 

общественный порядок в местах компактного проживания лиц армянской и 

азербайджанской национальностей, сопровождали колонны с беженцами и грузами, 

проводили мероприятия по разоружению населения и различных стихийно 

возникавших вооруженных отрядов.  

Рисунок 121. Конфликт в Нагорном Карабахе 1988 

– 1994 годы. Фотография 
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В 1990 году Президиум Верховного Совета СССР ввел в Нагорном Карабахе 

чрезвычайное положение, что позволило законодательно закрепить ввод силовых 

структур в регион. В соответствии с Указом Верховного Совета СССР воздушно-

десантные войска начали операцию, проводившуюся в два этапа. На первом этапе в 

январе 1990 года в Баку, Ереване и в Нагорном Карабахе были введены части 

воздушно-десантных войск. Подразделения вели разведку, организовывали 

взаимодействие, связь и управление. Всем частям были поставлены конкретные 

задачи по охране государственных и военных объектов, разъединению 

противоборствующих сторон и наведению общественного порядка, определены 

маршруты движения. 

В Баку десантники изолировали основные очаги сопротивления, 

деблокировали воинские части и городки семей военнослужащих, взяли под охрану 

основные административные и экономические объекты, заблокировали корабли 

военной флотилии и провели операцию по освобождению кораблей от боевиков. 

На втором этапе с конца января 1990 года подразделения ВДВ начали операции 

по восстановлению порядка в других частях Армении и Азербайджана. В районе 

Ленкорани, Пришипа и Джалилабада они проводились совместно с пограничными 

войсками по восстановлению государственной границы. Проводились войсковые 

спецоперации совместными силами внутренних войск МВД СССР и Советской 

Армии с целью прочёсывания местности, обнаружения незаконных вооружённых 

формирований, их задержания и передачи в фильтрационные пункты. 

В 1990-1991 годах начался процесс вооружения военизированных 

национальных формирований обеих сторон за счёт захвата оружия воинских частей, 

дислоцированных в регионе. 19 декабря 1991 г. начался вывод советской армии и 

внутренних войск МВД СССР из Нагорного Карабаха.  

Первая Карабахская война 1992-1994 годов 

После заключения договоров с Москвой о разделе советского военного 

имущества к концу 1992 года Азербайджан и Армения были основательно 

вооружены, и межэтнический внутренний конфликт перерос в вооружённый 

международный конфликт между двумя государствами СНГ. 

Боевые действия начались 1 января 1992 года атакой азербайджанскими 

вооруженными силами армянского села Храморт в восточной части Нагорного 

Карабаха. При обстреле армянского села Шаумяновска азербайджанская сторона 

впервые применила реактивную установку залпового огня «Град». Армянские 

вооружённые формирования разгромили опорную базу азербайджанского ОМОНа в 

Степанакерте. Оставшиеся в живых омоновцы с боями прорвались в Агдам. 

Переломным моментом войны стал захват армянскими подразделениями 

города Шуша. Построенный вокруг крепости, возведенной на горном плато 

площадью в два-три квадратных километра, он стал неприступным региональным 

форпостом. Овладение им во многом определяло исход дальнейшего 

противостояния. Бои за город закончились 9 мая 1992 года. В мае 1994 года в 

Бишкеке был подписан трехсторонний протокол о бессрочном прекращении огня. 

По итогам войны Нагорный Карабах получил фактическую независимость от 

Азербайджана. Кроме того, армянские подразделения образовали пояс безопасности 

вокруг Нагорного Карабаха, присовокупив полностью или частично семь соседних 

районов бывшей Азербайджанской ССР: Кельбаджар, Лачин, Кубатлы, Джебраил, 

Зангелан, Агдам, Физули.  

Осетино-ингушский конфликт 1992 года 
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Истоки другого этнополитического конфликта – между осетинами и ингушами, 

обострившегося после распада СССР, также таились в давних противоречиях между 

территориальными претензиями. Эти противоречия были порождены 

переселенческой политикой властей Российской империи, а затем и СССР. 

После прихода к власти в Чечне Джохара Дудаева и объявления независимости 

Чечни Чечено-Ингушская АССР фактически прекратила своё существование, и 

Ингушетия осталась вне каких-либо государственных объединений. 4 июня 1992 

года Верховным Советом России был принят закон «Об образовании Ингушской 

Республики в составе Российской Федерации». В содержании закона не были 

определены границы Ингушетии.  

В октябре 1992 года на территории Пригородного района Северо-Осетинской 

ССР, в городе Владикавказе и прилегающих посёлках произошли вооружённые 

столкновения, в которых участвовали осетинские добровольцы с одной стороны и 

ингушские ополченцы, с другой стороны. Боевые действия сопровождались 

захватом заложников, убийствами, изнасилованиями, грабежами и разрушением 

домов. В ноябре для прекращения боевых действий руководство Российской 

Федерации ввело подразделения Российской армии и внутренних войск МВД РФ в 

зону конфликта, что позволило несколько разрядить обстановку. 

Грузино-осетинский конфликт 

Причинами грузино-осетинского конфликта стали намерение Грузии обрести 

независимость и стремление части Грузинской ССР – Юго-Осетинской АО – 

остаться в составе Советского Союза. В ноябре 1989 года на митинге в Цхинвали 

произошло вооружённое столкновение участников акции, местных властей, 

милиции и осетинского населения. В первых числах января 1991 года между 

грузинскими и осетинскими силами произошли вооруженные столкновения. 7 

января 1991 года президент СССР Михаил Горбачёв издал указ, осудивший и 

декларацию Южной Осетии о независимости, и действия Верховного совета Грузии, 

и потребовавший вывести из региона все вооружённые формирования, кроме частей 

МВД СССР. Это требование не было выполнено. Верховный Совет Грузии 

постановил, что указ является грубым вмешательством во внутренние дела 

республики. 

7 марта 1991 года в Цхинвали и контролировавшихся осетинской стороной 

населенных пунктах прошел Всесоюзный референдум о сохранении СССР. Более 70 

процентов жителей Южной Осетии, принявших участие в нем, высказались за 

сохранение СССР. Это позволило руководству Южной Осетии после 

восстановления государственной независимости Грузии 9 апреля 1991 года 

самостоятельно принять решение о пребывании автономии в составе СССР. В 

результате Грузия вышла из состава СССР, а Южная Осетия осталась в составе 

СССР. Вооруженные столкновения между грузинскими и осетинскими силами 

продолжились. Боевые действия были прекращены после подписания в Сочи 

соглашений о вводе в зону конфликта миротворческих сил в составе трёх батальонов 

(российского, грузинского и осетинского). 

Грузино – абхазский конфликт  

Усилившаяся к началу 1990-х годов межнациональная напряжённость в 

Абхазии, принадлежавшей Грузинской ССР с 1921 года, была связана с притоком 

грузинского населения для проживания на ее территории. Абхазское население 

требовало вывода Абхазии из состава Грузинской ССР и в 1992 году в Абхазию 

вошли подразделения Национальной гвардии Грузии. В конце августа, однако, 

грузинское наступление было остановлено, и 3 сентября 1992 года в Москве при 
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посредничестве российского руководства было подписано соглашение о 

прекращении огня. Соглашением предусматривалось сохранение территориальной 

целостности Республики Грузия, разоружение незаконных вооружённых 

формирований, сокращение вооружённых сил и обмен пленными. Прекращение 

огня вступило в силу 5 сентября 1992 года. Но уже 1 октября оно было сорвано, и 

абхазские силы при поддержке добровольцев с Северного Кавказа, перейдя в 

контрнаступление, заняли Гагру, установили контроль над стратегически важной 

территорией, прилегающей к российской границе, наладили линии снабжения с 

поддерживающей их Конфедерацией горских народов Северного Кавказа и стали 

готовиться к наступлению на Сухуми. Ожесточённые боевые действия вынудили 

около 30 тысяч жителей бежать на территорию России. Стороны конфликта 

обвиняли друг друга в массовых нарушениях прав человека в отношении 

гражданского населения. 

В результате абхазские силы в сентябре 1993 года установили контроль 

практически над всей территорией Абхазии, а всё грузинское население Абхазии, 

спасаясь от боевых действий, было вынуждено покинуть свои дома. 

14 мая 1994 года в Москве между грузинской и абхазской сторонами при 

посредничестве России было подписано Соглашение о прекращении огня и 

разъединении сил. На основе этого документа и последующего решения Совета глав 

государств СНГ в зоне конфликта с июня 1994 года размещены Коллективные силы 

по поддержанию мира СНГ, в задачу которых входит поддержание режима 

невозобновления огня. Коллективные миротворческие силы, полностью 

укомплектованные российскими военнослужащими, контролируют 30 

километровую Зону безопасности в зоне грузино абхазского конфликта. 

Гражданская война в Таджикистане 1992-1997 годы 

В Таджикистане в 1992 году развернулась гражданская война, началу которой 

способствовали внутренняя борьба таджикских кланов и тяжелое экономическое 

положение в стране. После выборов президента Таджикской ССР, состоявшихся 24 

ноября 1991 года, против избранного Рахмона Набиева выступила оппозиция. 

Начались протестные митинги. В результате усиливающегося противостояния 7 

сентября 1992 года Рахмон Набиев подписал заявление об отставке. Развернулась 

вооруженная борьба между различными политическими группировками. В декабре 

1992 года председателем Верховного совета Таджикистана был избран Эмомали 

Рахмонов. В это же время власти Таджикистана обратились к Казахстану, 

Кыргызстану, Узбекистану и России с просьбой о введении в страну миротворческих 

сил. Только в 1997 году в Москве при посредничестве ООН было подписано 

окончательное мирное соглашение между правительством Республики Таджикистан 

и Объединенной таджикской оппозицией.  

Система коллективной безопасности на постсоветском пространстве 

В результате распада СССР образовавшиеся суверенные государства получили 

собственные вооруженные силы, которые стали для многих из них средством 

решения скрытых или подавленных старых конфликтов. Для стабилизации ситуации 

15 мая 1992 года в Ташкенте Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и 

Узбекистан подписали договор о коллективной безопасности (ДКБ), оформив тем 

самым новый военно-политический союз. Позже к этому договору присоединились 

Азербайджан, Грузия и Белоруссия. Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года. 

Высшим органом ДКБ стал Совет коллективной безопасности (СКБ), состоящий из 

глав государств – участников этого союза. Были определены основные направления 

и сроки формирования системы коллективной безопасности, утверждены 
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Концепция коллективной 

безопасности государств-участников 

ДКБ, приоритетные направления 

углубления военного сотрудничества, 

рассчитанные на период до 1998 года. 

Важную роль в выработке стратегии 

коллективной безопасности на данном 

этапе играла идея создания общих 

вооруженных сил стран-участников 

ДКБ. Предпринимались попытки 

создания единого управления 

отдельными родами войск. Было 

подписано Соглашение о создании 

объединенной системы 

противовоздушной обороны (ОС ПВО). 

Со второй половины 1990-х годов отношение ряда государств к ДКБ 

изменилось. Большую роль в судьбе Договора на данном этапе сыграли 

противоречия между отдельными странами, входившими в ДКБ. Особенно 

сложными были отношения между Грузией и Россией (по вопросу о статусе 

Абхазии), Узбекистаном и Таджикистаном, Арменией и Азербайджаном (по вопросу 

о принадлежности Нагорного Карабаха). В подобных условиях ДКБ постепенно 

утрачивало свою эффективность. В 1999 году Азербайджан, Грузия и Узбекистан 

вышли из ДКБ. 

 

§66. Чеченские войны и военные конфликты начала XXI века. 

Деятельность ОДКБ 

Первая Чеченская война 1994-1996 годов. Вторая Чеченская война 1999–

2009 годов. Пятидневная война. Вторая Карабахская война. Создание 

Организации Договора о коллективной безопасности. 

Первая Чеченская война 1994-1996 годов 

В 1990 году в Чечено-Ингушской АССР был создан Общенациональный 

конгресс чеченского народа (ОКЧН), поставивший своей целью выход Чечни из 

состава СССР и создание независимого чеченского государства. Его возглавил 

бывший генерал советских Военно-воздушных сил Джохар Дудаев. В сентябре 1991 

года Дудаев со своими сторонниками захватили республиканский телецентр, 

Верховный Совет и Дом радио. Это было началом революции. В октябре 1991 года 

было объявлено о разделении Чечено-Ингушской Республики на независимую 

Чеченскую Республику (Нохчи-чо) и Ингушскую автономную республику в составе 

РСФСР. В результате выборов Президентом Чеченской республики стал Джохар 

Дудаев. 7 ноября 1991 года президент России Борис Ельцин подписал Указ «О 

введении чрезвычайного положения в Чечено-Ингушской республике». Война 

началась 1 декабря 1994 года нанесением российскими вооруженными силами 

авиаударов по аэродромам, расположенным в Ханкале и Калиновской. Затем на 

территорию республики были введены подразделения российской армии. Вход 

осуществлялся с трех направлений: через Моздок в Северной Осетии, через 

Ингушетию и через Дагестан. Вся северная территория была занята ими быстро и 

без особых потерь. 

С декабря 1994 по март 1995 годов Вооруженные Силы РФ штурмовали 

Грозный. Город был застроен плотно, и российские подразделения застряли в 

Рисунок 122. Подписание Договора о коллективной 

безопасности в Ташкенте. Фотография 
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перестрелках и попытках взять столицу. Под Грозным погибло и пропало без вести 

свыше 1500 российских солдат и множество мирного населения республики. 

Бронетехника также понесла серьезный урон – из строя вышло почти 150 единиц. 

Через два месяца ожесточенных боев федеральные войска взяли Грозный. 

Сепаратисты в ходе операции в Грозном потеряли более 7000 человек и под 

руководством Шамиля Басаева 6 марта были вынуждены окончательно покинуть 

город, который перешел под контроль вооруженных сил России. Боевые действия 

продолжались сначала на равнинной части (с марта по апрель), а затем и в горных 

районах республики (с мая по июнь 1995 года). Последовательно были взяты Аргун, 

Шали, Гудермес. 

Сепаратисты отвечали 

террористическими актами: 14 июня 

1995 года группа чеченских боевиков во 

главе с полевым командиром Шамилем 

Басаевым вторглась на территорию 

Ставропольского края и захватила 

больницу в городе Будённовске. Всего в 

руках террористов оказалось около 2000 

заложников. После проведенных 

переговоров террористам были 

предоставлены автобусы, на которых 

они вместе со 120 заложниками прибыли 

в чеченское село Зандак, где заложники были отпущены. 

9 января 1996 года отряд боевиков численностью 256 человек под 

командованием полевых командиров Салмана Радуева, Турпал-Али Атгериева и 

Хункар-Паши Исрапилова совершил рейд на город Кизляр. Террористы захватили 

больницу и родильный дом, согнав туда около 3000 мирных жителей. В ходе 

переговоров удалось договориться о предоставлении боевикам автобусов до 

границы с Чечнёй взамен на освобождение заложников, которых предполагалось 

высадить у самой границы. 10 января колонна с боевиками и заложниками двинулась 

к границе. Когда стало ясно, что террористы уйдут в Чечню, автобусная колонна 

была остановлена предупредительными выстрелами. Не сумев уйти в Чечню, 

боевики захватили село Первомайское. Начались переговоры. 18 января под 

покровом ночи боевики прорвали окружение и ушли в Чечню. 

После переменных успехов той и другой стороны было принято решение о 

переговорах об окончании военных действий. В результате 31 августа 1996 года 

были заключены Хасавюртовские соглашения. Согласно им, федеральные войска 

покидали Чечню, инфраструктура республики подлежала восстановлению, а вопрос 

о независимом статусе откладывался. 

Вторая Чеченская война 1999-2009 годов 

7 августа 1999 года боевики «Исламской миротворческой бригады», 

состоявшей из ваххабитов-радикалов под командованием полевых командиров 

Шамиля Басаева и Хаттаба, вошли на территорию России, в Дагестан. Их целью 

было при помощи дагестанских исламистов военным путем добиться отделения 

Дагестана от России и создать в нем независимую исламскую республику. 

Нежелание дагестанцев пустить на свою территорию исламистов и помощь 

федеральных войск вынудили исламистов отступить. Боевики были выбиты из 

Дагестана в сентябре 1999 года. На тот момент Чечней руководил Аслан Масхадов. 

Исламистские группировки перешли к проведению террористических актов на 

Рисунок 123. Чеченская война. Фотография 
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территории России. В сентябре 1999 года в Москве, Волгодонске и Буйнакске были 

совершены теракты – взрывы жилых домов. Всего в них погиб 291 человек. 

Российские войска были вновь введены на территорию Чечни и снова провели 

бомбардировки Грозного. 

В декабре 1999 года в Аргунском ущелье («Волчьи Ворота») десантными и 

пограничными войсками была проведена спецоперация «Аргун», целью которой 

было отвоевать у войск Хаттаба участок российско-грузинской границы, а также 

лишить боевиков пути поставок оружия со стороны Панкисского ущелью. Операция 

была завершена в феврале 2000 года. 

В то же время боевики продолжали совершать террористические акты. Самыми 

крупными терактами периода Второй чеченской войны, связанными с войной, стали 

захват театрального центра на Дубровке в Москве в 2002 году и школы в Беслане в 

Северной Осетии в 2004 году. В результате теракта в Грозном 9 мая 2004 года погиб 

перешедший на сторону федеральных властей муфтий, ставший главой Чеченской 

Республики, Ахмат Кадыров. Взрыв прогремел на стадионе «Динамо» во время 

концерта, посвященного Дню Победы. Более 50 человек были ранены, а Ахмат 

Кадыров от полученных ранений скончался. За эти теракты взял на себя 

ответственность лидер боевиков Шамиль Басаев.  

На место Ахмата Кадырова был назначен его сын Рамзан Кадыров. По мере 

установления контроля силовыми структурами Российской Федерации над 

территорией Чеченской Республики, территория Чечни переходила в ведение 

местных чеченских сил самоуправления и самообороны. 

Режим контртеррористической операции, введенный Ельциным 23 сентября 

1999 года, был отменен президентом Дмитрием Медведевым в 2009 году. 

Пятидневная война 

В начале 2008 года напряжённость в зоне конфликта, а также в отношениях 

между Россией и Грузией нарастала. Участились разведывательные полёты 

грузинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Абхазии и Южной 

Осетии. В конце июля – начале августа регулярно происходили перестрелки и 

огневые налёты разной степени интенсивности. Мирные жители Южной Осетии в 

массовом порядке стали покидать свои дома. В зону конфликта были введены 

российские войска. Боевые действия, между Грузией, с одной стороны, и Южной 

Осетией, Абхазией и поддерживающей их Россией, с другой стороны, велись до 15 

августа. 16 августа лидерами противоборствующих сторон был подписал план 

мирного урегулирования конфликта. Военные действия завершились. 

Вторая Карабахская война 

В сентябре-ноябре 2020 года между вооружёнными силами Азербайджана с 

одной стороны и вооружёнными формированиями непризнанной Нагорно-

Карабахской Республики (НКР) и Армении с другой началась новая война.  

Военные действия начались с наступления азербайджанских войск, названного 

министерством обороны Азербайджана контрнаступательной операцией «Железный 

кулак», в ответ на обстрел армянской стороной нескольких азербайджанских 

населённых пунктов. Бои велись по двум направлениям – на севере и юге Карабаха. 

Азербайджану удалось добиться успехов на южном направлении. После упорных 

боёв в сентябре-октябре азербайджанским войскам удалось установить контроль над 

городом Джебраил и посёлком Гадрут, после чего армянский фронт рухнул. 

Азербайджанская армия, развивая успех, овладела значительными территориями, 

включая города Физули, Зангелан, Губадлы. Последним сражением войны стала 

выигранная Азербайджаном битва за стратегически важный город Шушу. 
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10 ноября 2020 года было опубликовано совместное заявление президента 

Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России о полном 

прекращении всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. 

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное Арменией, 

Азербайджаном и Россией, предусматривало ввод российских миротворцев 

параллельно с выводом армянских вооружённых сил и оставления под контролем 

Азербайджана части территории Нагорного Карабаха, в том числе города Шуша. 

Создание Организации Договора о коллективной безопасности  

С 1999 года страны участницы Договора о коллективной безопасности 

предприняли шаги по укреплению взаимодействия: были подписаны ряд 

соглашений об укреплении военно-технического сотрудничества; 25 мая 2001 г. в 

Ереване Совет коллективной безопасности утвердил Положение о Коллективных 

силах быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона 

коллективной безопасности, Положение об органе управления КСБР, Протокол о 

составе и дислокации национальных формирований (контингентов) КСБР и 

Протокол о порядке формирования и функционирования сил и средств системы 

коллективной безопасности. 

В 2002 году было принято решение о 

создании «Организации Договора о 

коллективной безопасности». С 2003 года 

вступил в силу Устав ОДКБ и Соглашение о 

правовом статусе ОДКБ. На следующий год 

Генеральная Ассамблея ООН приняла 

резолюцию о предоставлении Организации 

Договора о коллективной безопасности статуса 

наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН, а 

затем была создана Парламентская Ассамблея 

Организации Договора о коллективной 

безопасности (ПА ОДКБ). Сотрудничество 

стран-членов ОДКБ охватило помимо вопросов обороны и безопасности, 

политического и международного сотрудничества совместное решение социально-

экономических вопросов. В феврале 2009 года были созданы коллективные силы 

быстрого реагирования (КСОР), которые предназначались для отражения военной 

агрессии, проведения специальных операций по борьбе с международным 

терроризмом и экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, 

наркотрафиком, а также для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В 

рамках ОДКБ стали проводится многочисленные учения: антинаркотические 

учения, антитеррористические учения, учения спасательных подразделений. 

За помощью в разрешении конфликтов, консультациями к ОДКБ обращались 

руководство Киргизии (2010 год), Армении (2021 год), Таджикистана (2021 год), 

Казахстана (2022 год). По данным ОДКБ, численность миротворческой группировки 

в настоящее время составляет около 2,5 тыс. человек и при необходимости может 

быть увеличена.  

 

§67. Основные направления современного строительства вооруженных 

сил РФ 

Факторы развития современного военного искусства. Мероприятия 

руководства РФ по развитию военного потенциала государства.  

Факторы развития современного военного искусства 

Рисунок 124. Совместные учения сил и средств 

разведки вооруженных сил государств-членов 

ОДКБ 
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Развитие военного искусства современных государств в XXI веке 

непосредственно связано с научно-техническим прогрессом и появлением новых 

технологий. Боевой потенциал современных вооруженных сил повышается за счет 

их оснащения качественно новыми вооружением, военной и специальной техникой, 

в том числе системами высокоточного оружия, робототехническими комплексами, 

связанными с системами разведки и управления, связи и передачи данных.  

Робототехнические комплексы с элементами искусственного интеллекта уже 

могут не только выполнять «грязную» и сложную работу в условиях 

неопределенной ситуации, но и влиять на применяемые формы и способы боевых 

действий. Внедрение искусственного интеллекта в автоматизированные системы 

управления позволяет органу военного управления иметь инструмент для 

устойчивого, оперативного и эффективного управления подчиненными войсками 

(силами) при выполнении задач операции в условиях информационного 

противодействия (кибератак) противника. Кроме того, искусственный интеллект 

обладает адаптивностью и самообучаемостью. Технические средства с 

искусственным интеллектом способны действовать самостоятельно и в случае 

потери связи с центром управления, продолжая выполнение поставленной задачи 

или оставаясь в заданном районе. Робототехнические комплексы включают 

беспилотные летательные аппараты, а также иные наземные, надводные и 

подводные комплексы различного назначения. Средства виртуальной реальности 

также имеют значительный потенциал при планировании операций или в обучении 

военных. 

В современных военных конфликтах все возрастающую роль начинают играть 

доминирование в воздухе и в акваториях вооруженных сил для специальных 

операций (воздушно-десантных войск, десантно-штурмовых подразделений и 

частей других силовых структур и т.п.). Важным направлением является 

совершенствование разведки (космической, воздушной, наземной, морской), систем 

навигации и наведения ракетных (ударных) комплексов и артиллерийских систем 

различного базирования. 

Кроме новых технологий, средств вооруженной борьбы, систем вооружения 

существенное влияние на развитие военной сферы влияют новации в организации 

вооруженных сил и изменения в формах и способах применения военной силы, в 

военном искусстве на всех трех уровнях (стратегия, оперативное искусство, 

тактика). Этот фактор в свою очередь связан с качеством личного состава, а также 

повышением эффективности управления войсками, силами и средствами. 

Слаженное распределение функций единого и локального управления в реальном 

масштабе времени на больших по размеру сухопутных и морских территориях, а 

также четкое взаимодействие вооруженных формирований различных ведомств во 

все времена являлось залогом успеха. 

Другим важным фактором развития современного военного искусства является 

комплексное применение политических, экономических, информационных и других 

невоенных мер, реализуемых, однако, с опорой на военную силу (угрозу ее 

применения или применение).  

Мероприятия руководства РФ по развитию военного потенциала государства 
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Основные направления строительства вооружённых сил государства 

определяются на основе таких документов как стратегия национальной 

безопасности, военная доктрина, концепция внешней политики. Стратегия 

национальной безопасности – базовый документ стратегического планирования, 

определяющий национальные интересы и стратегические национальные 

приоритеты. Военная доктрина – научно обоснованная и официально принятая на 

достаточно длительный период времени система руководящих установок, 

определяющих применение средств военного насилия в политических целях, 

характер военных задач и способы их решения, направленность военного 

строительства. Еще одним документом стратегического планирования является 

концепция внешней политики, представляющая собой систему взглядов на 

национальные интересы государства, базовые принципы, стратегические цели и 

основные задачи во внешнеполитической сфере. В 2021-2023 годы Президент РФ 

подписал указы об утверждении этих документов. Стратегия национальной 

безопасности РФ и концепция российской внешней политики предусматривают 

укрепление обороноспособности, внутреннего единства и политической 

стабильности, модернизацию 

экономики и развитие 

промышленного потенциала. 

Военная доктрина Союзного 

государства 

(надгосударственного 

образования, включающего 

Россию и Белоруссию) содержит 

меры по обеспечению военной 

безопасности в мирное и военное 

время, основы организации и 

обеспечения совместной 

обороны и военной безопасности 

Союзного государства. 

Министерство обороны РФ предложило увеличить численность вооруженных 

сил и изменить подходы к комплектованию личным составом, сохранив 

существующую систему с призывом и службой по контракту. Возраст призыва 

увеличивается до 21 года с предельным возрастом 30 лет. При этом личный состав 

получит возможность заключать контракт с самого начала службы. Кроме того, 

осуществляется переход на цифровой документооборот и совершенствование 

системы военкоматов.  

На всех уровнях, начиная от стратегических территориальных объединений, 

запланированы изменения организационно-штатной структуры: определение 

территорий новых округов, формирование новых соединений и переформирование 

ряда существующих.  

Важным направлением преобразований является усиление взаимодействия 

родов войск. Для поддержки общевойсковых и танковых армий воздушно-

космические силы будут содержать по одной смешанной авиадивизии и бригаде 

армейской авиации. 

Традиционное, но не теряющее актуальности направление строительства 

вооруженных сил – вопросы развития производства и выпуска необходимой 

продукции военного назначения.  

Рисунок 125. Российский стратегический ракетный комплекс. 

Фотография 



309 

Министерство обороны запланировало воссоздавать собственные ремонтно-

восстановительные органы, от которых отказались в ходе предыдущей реформы.  

С учетом современных темпов развития вооружения требуется 

перевооружение и переоснащение армии, чтобы противостоять существующим и 

потенциальным противникам. 

 

§68. Военное образование в России начала XXI века: основные 

направления и перспективы развития 

Система военного образования в РФ начала XXI века. Современное 

кадетское образование. Военные профессии.  

Система военного образования в РФ начала XXI века 

В настоящее время система военного образования включает две 

самостоятельные подсистемы: подготовка кадровых офицеров и прапорщиков в 

федеральных государственных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении Минобороны, и подготовка офицеров и 

прапорщиков запаса в военных учебных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования.  

Управление деятельностью системы военного образования осуществляется 

через профильного заместителя Министра обороны и начальника Главного 

управления кадров. Непосредственное руководство осуществляется Управлением 

военного образования Главного управления кадров Министерства обороны 

Российской Федерации.  

Система высшего военного образования является составной частью 

национальной системы высшего образования. Существующие федеральные 

требования, сформулированные в федеральных государственных образовательных 

стандартах, определяют основные подходы к созданию и реализации основных 

профессиональных образовательных программ. Ведомственные требования, 

представляющие совокупность квалификационных требований к военно-

профессиональной подготовке выпускников, определяют содержание военного 

образования, раскрывают перечень компетенций, направленных на получение 

военной профессии.  

Современное кадетское образование 

В конце ХХ-XXI века помимо 

существовавших в системе Министерства 

обороны суворовских и нахимовских 

училищ, появилась масса кадетских школ. В 

России началось возрождение кадетского 

образования. Современное кадетское 

образование отличается широким 

разнообразием форм: от кадетских школ-

интернатов, корпусов до отдельных 

классов. Кадетские корпуса отличаются 

между собой как ведомственной 

принадлежностью, так и спецификой: 

казачьи, музыкальные, МЧС, СК и т. д. Кадетское образование позволяет 

подготовить молодое поколение не только для выбора карьеры в армии или на флоте, 

но и для службы в других значимых для государства ведомствах в соответствии со 

своими желаниями и подготовкой. 

 

Рисунок 126. Кадеты Суворовского училища. 

Фотографии 
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Военные профессии 

В Российской армии существует большое количество военных профессий, 

получить которые можно в военных учебных учреждениях, после срочной службы 

по призыву или ее контрактной альтернативы. Военные профессии предполагают 

владение определенными знаниями, технологиями и техникой, строгую иерархию и 

определенный образ жизни.  

Выбор военных профессий, или профессий, связанных с военной службой 

чрезвычайно велик. Среди них выделяют профессии специального назначения, 

которые требуют высокого уровня физической подготовки. В их числе военная 

служба в воздушно-десантных войсках, спецназе, военно-морском флоте, 

сухопутных войсках, ФСБ и т.д. Другую группу составляют военно-технические 

профессии, которые служат для обеспечения функционирования военных машин и 

оборудования. Они востребованы в сферах связи, военной авиации. Большую группу 

составляют водительские военные профессии, предполагающие вождение боевых 

машин, военных автомобилей, самолетов, кораблей и подводных лодок. Есть 

профессии, связанные с научно-исследовательской деятельностью в рамках 

военного дела и предполагающие проведение исследований, разработку различных 

технологий.  

Кроме того, есть профессии, по своей сути, не являющиеся военными, но без 

них в военной отрасли не обойтись. К их числу относят врачей, медсестер, 

переводчиков, военных психологов. Эти профессии можно получить в гражданском 

вузе, но для работы в военной сфере потребуется дополнительная подготовка. 

Профессия представляет собой довольно общее и широкое понятие, 

включающее в себя множество теоретических знаний об определённой области 

деятельности. А специальность – более узкое понятие, включающее в себя 

конкретное направление деятельности в рамках той или иной профессии. 

Ознакомиться с требованиями к военным специальностям и получить информацию 

о том, как получить интересующую можно на сайте Министерства обороны России 

(Специальности - Система высшего образования Минобороны России (vuz.mil.ru). 

Для большинства военных специальностей необходимо окончание высшего 

военного училища, института, университета или академии. 

Выбор профессии и специальности нужно осуществлять не только в 

соответствии с желаниями, но и с наличием необходимых знаний, умений и 

индивидуальных качеств. 


