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Аннотация	

Эта	 книга	 рассчитана	 на	 юных	 читателей,	 которые	 интересуется
военным	 делом,	 военным	 искусством	 и	 просто	 историей.	 Доступным
языком	 в	 ней	 рассказано	 о	 самых	 знаменитых	 морских	 и	 сухопутных
сражениях	и	битвах,	о	знаменитых	военачальниках,	которые	прославились
в	этих	битвах.

Повествование	 начато	 от	 первых	 государств	 Ближнего	 и	 Среднего
Востока	 и	 доведено	 до	 новейшего	 времени.	 Читатель	 многое	 узнает	 о
Древнем	Риме,	Персии,	крестоносцах,	рыцарях	духовных	орденов,	русских
витязях	 и	 ратниках,	 войнах	 Средневековья,	 Нового	 времени	 и	 XX	 века.
Искреннее	 восхищение	 вызывают	 мужество	 и	 отвага,	 которые
выказывает	 любой	 народ,	 когда	 он	 защищает	 свою	 родную	 землю	 от
порабощения	иноземными	захватчиками.



ВВЕДЕНИЕ	

			Поскольку	вся	эта	книга	о	битвах	и	сражениях,	прежде	всего	следует
пояснить,	 что	 означают	 эти	 понятия.	 Битва	 –	 это	 очень	 важный	 эпизод,
нередко	 решающий	 исход	 войны.	 Битвой	 называют	 несколько	 связанных
между	 собой	 крупных	 стратегических	 операций	 (например,
Сталинградская	 битва,	 Курская	 битва,	 битва	 за	 Днепр	 и	 др.).	 Сражение
представляет	 собой	 совокупность	 ударов	 и	 боев,	 которые	 связаны	 общим
замыслом	 и	 проводятся	 крупными	 воинскими	 соединениями	 для
достижения	 цели	 операции	 или	 отдельного	 ее	 этапа.	 	 	 С	 учетом	 всего
вышесказанного	 становится	 ясно,	 что	 любое	 сражение	 или	 битву	 нельзя
довести	 до	 победного	 конца,	 если	 не	 знать	 основ	 военного	 искусства.
Военное	 искусство	 включает	 как	 теорию,	 так	 и	 практику	 подготовки	 и
ведения	военных	действий	на	суше,	на	море	и	в	воздухе.	Но	сражения	не
выигрываются	 сами	 по	 себе.	 За	 этим	 стоят	 определенные
личности.	 	 	 История	 имеет	 убедительные	 факты,	 говорящие	 о	 том,	 что
только	 те	 народы	 или	 государства,	 которые	 сумели	 в	 тяжелое	 для	 себя
время	выдвинуть	из	своей	среды	великих	военных	гениев,	смогли	выжить,
и	не	просто	выжить,	а	отстоять	свою	независимость.	Эти	страны	и	народы
могли	 не	 просто	 защитить	 себя	 при	 помощи	 вооруженных	 сил,	 но	 и
продиктовать	 собственную	 волю	 победителя	 другим	 народам	 и
странам.	 	 	 Именно	 войны	 на	 протяжении	 многих	 тысячелетий	 развития
цивилизации	 изменяли	 и	 определяли	 судьбы	 не	 только	 отдельно	 взятых
народов	 и	 государств,	 но	 и	 целых	 исторических	 эпох.	 	 	 Читатель	 может
задать	 законный	 вопрос:	 зачем	нужно	изучать	 дела	 давно	минувших	 лет?
Ведь	 тактика	 и	 стратегия,	 а	 также	 техника	 в	 течение	 прошедших	 веков
очень	 сильно	 изменились.	 Но,	 как	 бы	 то	 ни	 было,	 люди	 по-прежнему
реагируют	 на	 опасность,	 им	 так	 же	 нужно	 принимать	 ответственные
решения.	 А	 чтобы	 эти	 решения	 не	 оказались	 ошибочными,	 необходимо
изучать	 опыт	 предшественников.	 	 	 Такие	 знаменитые	 военачальники,	 как
Суворов	 и	 Наполеон,	 начинали	 свой	 путь	 на	 вершину	 полководческого
мастерства	с	изучения	биографий	известных	и	талантливых	полководцев	и
адмиралов	 прошлого.	 	 	 В	 предлагаемой	 книге	 даны	 описания	 самых
известных	 и	 знаменитых	 морских	 и	 сухопутных	 сражений	 всех	 времен	 и
народов.	Рассказывается	о	том,	из-за	чего	возникали	войны,	каким	образом
они	велись,	сколько	воинов	участвовало	в	той	или	иной	битве,	какова	была



политическая	обстановка	в	воюющих	друг	с	другом	государствах,	какими
вооруженными	 силами	 они	 располагали,	 и	 многое-многое	 другое.

	 	 	 «Война	 не	 может	 быть	 справедливой,	 потому	 что	 воевать	 справедливо
нельзя,	 даже	 если	 воюешь	 за	 справедливость».	 	 	 Таким	 образом	 выразил



свои	 мысли	 о	 войне	 Тадеуш	 Котарбиньский	 (1886–1981)	 –	 польский
философ,	президент	Польской	академии	наук	в	1957–1962	годах.



			ИСТОРИЯ	ВОЕННОГО	ДЕЛА	
	 	 	 Война	 –	 это	 общественное	 явление,	 продолжение	 политики

насильственными	 средствами.	 Для	 достижения	 политических	 целей	 в
войне	используются	вооруженные	силы	как	главное	и	решающее	средство,
а	также	экономические,	дипломатические,	идеологические	и	другие	методы
борьбы.	 Значение	 войны	 определяется	 ее	 политическим	 содержанием,
которое	 характеризует	 прогрессивную	 или	 реакционную	 роль	 данной
войны.	 В	 зависимости	 от	 этого	 всякая	 война	 носит	 справедливый	 либо
несправедливый	 характер.	 	 	 Так,	 войны,	 ведущиеся	 народами	 за
освобождение	 от	 социального	 и	 национального	 гнета,	 в	 защиту	 своей
государственной	 независимости,	 против	 вооруженной	 агрессии,	 –	 спр
аведливые.	 Войны,	 ведущиеся	 правящими	 группами	 с	 целью	 подавления
освободительной	 борьбы	 угнетенных	 классов,	 наций,	 захвата	 чужих
территорий,	 порабощения	 и	 грабежа	 других	 народов,	 –	 несправедливые.



	 	 	Первобытные	люди	с	луком		 	Военное	дело	возникло	на	земле	вместе	с
зачатками	 общества,	 потому	 что	 было	 одной	 из	 форм	 человеческой
деятельности.	Имеющие	вокруг	 себя	враждебный	мир	первобытные	люди
должны	были	отстаивать	свое	право	на	существование	не	только	в	борьбе	с
дикой	 природой.	 Контакты	 племен	 с	 такими	 же	 настороженными	 и
недоверчивыми	 соседями,	 как	 и	 они	 сами,	 чаще	 всего	 превращались	 в
кровопролитные	сражения.	Поскольку	каждый	хотел	победить	своего	врага,
то	воинам	приходилось	совершенствовать	вооружение,	использовать	в	бою



различные	 тактические	 уловки.	 Обо	 всем	 этом	 свидетельствуют
сохранившиеся	до	наших	дней	наскальные	рисунки	на	стенах	пещер.	Они
также	 рассказывают	 о	 том,	 что	 уже	 в	 каменном	 веке	 суще	 ствовало
представление	 о	 необходимости	 разделения	 сил	 на	 отряды,	 которые	 под
руководством	 опытных	 командиров	 согласованно	 выполняли	 в	 бою
самостоятельные	 задачи,	 т.	 е.	 атаковали	 в	 лоб,	 заходили	 с	 флангов	 или	 с
тыла.	 	 	На	самом	раннем	этапе	появления	человечества	люди	непрестанно
воевали.	Сражения	были	их	постоянными	спутниками.	В	древности	люди
воевали	ради	сохранения	жизни	своей	и	потомства,	в	более	позднее	время
войны	велись	 за	обладание	властью,	богатствами,	 территориями	и	во	имя
достижения	других	целей.



			Древний	мир	
			Во	всемирной	военной	истории	на	Древний	мир	приходится	эпоха	с

IV–III	тысячелетий	до	н.	э.	до	V	века	н.	э.	В	то	время	войны	представляли
собой	 походы	 для	 завоевания	 территорий,	 захвата	 рабов	 и	 добычи,	 в
которых	участвовали	десятки,	а	порой	и	сотни	тысяч	людей.	Такое	большое
количество	 воинов	 требовалось	 потому,	 что	 отсутствовало	 огнестрельное
оружие,	 т.	 е.	 сражения	 велись	 с	 применением	 луков	 со	 стрелами,	 мечей,
копий	 и	 прочего	 так	 называемого	 холодного	 оружия.	 	 	 В	 связи	 с
вышеизложенным	 продолжительность	 войн	 в	 этот	 период,	 как	 правило,
достигала	 нескольких	 десятилетий.	 Для	 примера	 можно	 назвать
Пунические	или	греко-персидские	войны.	Сражения	то	шли	без	перерыва,
то	 воюющие	 стороны	 заключали	 длительное	 перемирие.	 Обычно
перемирие	требовалось	для	того,	чтобы	восстановить	утраченное	здоровье,
набрать	 новых	 воинов,	 заготовить	 припасы	 и	 пр.	 После	 этого	 война
разгоралась	 с	 новой	 силой.	 	 	 В	 Палестине	 были	 найдены	 неплохо
сохранившиеся	памятники	фортификации	–	стены	и	башня	Иерихона.	Там
же	 археологи	 обнаружили	 оружие	 и	 средства	 защиты,	 датируемые	 IV
тысячелетием	 до	 н.	 э.:	 наконечники	 копий,	 кинжальные	 клинки,	 ударные
части	 булав,	 боевые	 топоры,	 широкие	 и	 толстые	 венцы-шлемы	 и	 даже
панцири	из	медных	лент,	зашитых	между	двумя	слоями	кожи.		 	Воюющие
стороны	 совершали	 длительные	 походы	 на	 территорию	 противника,
осаждали	и	з	ахватывали	города	и	крепости,	уничтожали	коммуникации	и
брали	 пленных.	 Снабжение	 армии,	 как	 правило,	 производилось	 за	 счет
отвоеванных	 территорий.

	 	 	 Охотники,	 убивающие	 бизона	 	 	 Летопись	 мировых	 событий	 полна



больших	войн,	охватывавших	иногда	не	только	целые	континенты,	но	и	всю
планету.	 Малые	 войны	 и	 военные	 конфликты	 вообще	 не	 поддаются
никакому	 учету.	 Особенно	 трудно	 это	 сделать	 в	 период,	 отведенный
историками	 для	 Древнего	 мира.	 В	 то	 время	 в	 военных	 пожарищах	 гибли
сотни	 государств,	 а	 в	 жертву	 богу	 войны	 приносились	 миллиарды
человеческих	 жизней.	 	 	 В	 долине	 Нила	 в	 конце	 IV	 тысячелетия	 до	 н.	 э.
началось	 формирование	 первых	 государственных	 образований,	 которые
немного	 позднее	 греки	 назвали	 «номы».	 Воины	 из	 номов	 сражались	 в
панцирях	 и	 прикрывались	 щитами,	 сделанными	 с	 использованием
высушенных	 шкур	 пустынной	 рыси.	 Впоследствии	 они	 отказались	 от
панцирей,	 а	 щиты	 стали	 изготавливать	 из	 коровьих	 шкур,	 натянутых	 на
деревянную	раму.	На	голове	каждого	воина	в	качестве	защитного	средства
был	 надет	 парик	 из	 шерсти	 и	 волос.	 Их	 вооружение	 состояло	 из	 луков,
стрел,	 копий,	 дротиков,	 булав	 различного	 размера,	 метательных	 дубинок,
бумерангов,	 оригинальных	 секир	 (это	 металлический	 сегмент	 или
прямоугольник,	вставленный	в	отверстие	в	древке	и	примотанный	к	нему
веревками	или	кожаными	ремешками).			Во	время	боя	египтяне	не	вводили
в	 действие	 сразу	 все	 войско,	 а	 делали	 это	 поотрядно,	 выстраиваясь	 в
шеренги	 и	 ступая	 в	 ногу.	 Обычно	 впереди	 отряда	 специально
приставленный	 к	 этому	 делу	 человек	 нес	 знамя,	 представляющее	 собой
украшенный	страусовыми	перьями	и	длинными	развевающимися	лентами
шест	 с	 перекладиной	 наверху,	 на	 которой	 помещалась	 фигура	 местного
божества	 в	 образе	 животного.	 	 	 Начинали	 бой	 всегда	 лучники,	 которые
были	 вооружены	 большими	 луками,	 сделанными	 из	 одного	 куска	 дерева.
Лучники	осыпали	неприятеля	тучами	длинных	стрел,	а	после	них	вступали
в	 бой	 воины	 с	 кинжалами,	 добивавшие	 поверженных	 врагов.	 Поскольку
пленных	 не	 брали,	 то	 сражение	 обычно	 превращалось	 в	 кровавую
резню.	 	 	 В	 долинах	 рек	 Тигр	 и	 Евфрат,	 где	 возникли	 древние	 города-
государства,	 войска	 состояли	 из	 свободных	 общинников,	 которыми
командовали	 выборные	 военные	 представители	 –	 лугали.	 Вооружение
воинов	 состояло	 из	 кинжалов	 с	 бронзовыми	 или	 медными	 клинками	 и
луков,	 склеенных	 из	 нескольких	 слоев	 дерева	 или	 рога.	 Главным	 боевым
средством	передвижения	служила	колесница,	представлявшая	собой	кузов
с	двумя	боковыми	и	одной	передней	стенками-бортами,	которые	крепились
на	 одной	 или	 двух	 осях,	 снабженных	 двумя	 или	 четырьмя	 сплошными,
вырезанными	из	цельного	куска	дерева	или	сбитыми	из	досок	колесами.	В
передней	 части	 к	 днищу	 было	 прикреплено	 длинное	 изогнутое	 дышло	 с
поперечиной-ярмом.



	 	 	 Позиция	 лучников	 во	 время	 сражения	 	 	 В	 качестве	 тягловой	 силы	 в
колесницах	 использовались	 онагры	 –	 полуослы,	 полулошади,	 которые
отличались	 ростом,	 силой,	 стремительностью	 бега	 и	 выносливостью.
Управляли	 ими	 при	 помощи	 поводьев,	 привязанных	 к	 металлическому
кольцу,	 вставленному	 в	 перемычку	 между	 ноздрями	 животного.	 В
колеснице	обычно	находились	возница	и	боец,	который	действовал	копьем,
бросал	 дротики	 и	 стрелял	 из	 лука.	 В	 качестве	 колесничных	 бойцов
выступали	 лугали	 и	 их	 приближенные.	 	 	 Ядро	 войска	 всегда	 состояло	 из
взрослых,	 солидных	 мужей,	 глав	 семейств,	 которые	 объединялись	 в
фалангу,	 имеющую	 несколько	 шеренг	 пеших	 копейщиков,	 защищенных
щитами	и	наступающих	плечом	к	плечу.	Удар	такого	войска	был	неотразим,
но	 саму	 фалангу,	 неповоротливую	 и	 уязвимую	 с	 флангов,	 прикрывали
особые,	 более	 маневренные	 отряды.	 Они	 состояли	 из	 молодых	 мужчин,
обычно	уже	женатых,	а	младшие	члены	общины	собирались	в	небольшие
летучие	 отряды	 с	 легким	 вооружением.	 	 	 Каким	 же	 образом	 происходил
бой?	 Сначала	 вооруженные	 пращами	 воины,	 находящиес	 я	 на	 флангах
позади	 основных	 сил,	 забрасывали	 противника	 камнями	 или	 пращевыми
глиняными	ядрами.	После	этого	на	поле	боя,	грохоча	колесами	и	поднимая
клубы	пыли,	появлялась	колесничная	знать.	Их	головы	защищали	медные	и
бронзовые	шлемы,	чуть	заостренные	кверху,	с	кованым	узлом	на	затылке,



имитирующим	 настоящую	 прическу.	 У	 каждого	 воина	 на	 плече	 висел
шарф,	украшенный	либо	прядями	шерсти,	либо	бляхами,	изготовленными
из	 бронзы.	 	 	 Щиты	 воинов	 были	 такими	 тяжелыми,	 что	 их	 несли
специальные	 щитоносцы,	 которые	 составляли	 первый	 ряд.	 Следом	 за
щитоносцами	 шли	 несколько	 шеренг	 копейщиков,	 выставлявших	 из-за
щитов	бронзовые	жала	своих	копий.	На	воинах	были	надеты	заостренные
металлические	шлемы,	панцири	из	толстой	кожи	или	стеганого	войлока	в
виде	двух	широких	полос,	закрепленных	на	плечах	и	схваченных	широким
поясом,	а	также	длинные	юбки	из	бараньих	шкур.	 	 	Бойцы,	состоявшие	в
отрядах,	 прикрывающих	 края	 фаланги,	 обладали	 таким	 же	 защитным
снаряжением,	 а	 в	 качестве	 вооружения	 имели	 копья	 и	 топоры.	 Они-то	 и
поражали	 противника.	 Забрасывание	 камнями,	 грохот	 колесниц,	 натиск
фаланги	 –	 это	 была	 своего	 рода	 психическая	 атака,	 имеющая	 целью
сломать	 строй	 и	 подорвать	 моральный	 дух	 неприятеля.	 После	 этого
легковооруженным	 пращникам	 оставалось	 только	 хватать	 пленных	 и
добивать	 раненых,	 непригодных	 для	 подневольного	 труда	 или	 получения
выкупа.



			Золотой	шлем	царя	Мескаламдуга.	Середина	III	тыс.	до	н.	э.			Такого	рода
боевая	система	использовалась	в	войсках	примерно	300	лет.	Но	уже	в	XXIII
веке	до	н.	э.	ее	реформировал	аккадский	царь	Саргон.	Благодаря	военным
реформам	он	смог	одержать	довольно	внушительные	победы	и	объединил
под	 своей	 властью	 Месопотамию.	 Изменения	 Саргона	 состояли	 в
следующем.	 Он	 заменил	 фалангу	 лучниками.	 Видимо,	 на	 него	 оказали
влияние	 сильные	 западносемитские	 пастушеские	 племена,	 которые
вернули	в	Месопотамию	массовое	применение	мощного	сложнос	оставного
лука.	 	 	 Представители	 этих	 племен	 в	 качестве	 наемников	 служили	 в
дружинах	 местных	 владык.	 	 	 Изменился	 и	 характер	 боя:	 после	 мощного
обстрела	из	 луков	и	 пращей	шла	 атака	 колесниц,	 а	 потом	 в	 бой	 вступали
копейщики-секироносцы.	 При	 этом	 лучники	 как	 более	 мобильные	 и
многочисленные	 отряды	 во	 время	 сражения	 взаимодействовали	 со	 всеми
подразделениями	войска	и	могли	в	нужный	момент	сосредоточить	обстрел
на	 любом	 участке	 поля	 боя.	 Защищены	 они	 были	 металлическими	 или
стегаными	 шлемами	 и	 панцирями.	 	 	 К	 началу	 II	 тысячелетия	 до	 н.	 э.



западносемитских	 кочевников,	 которые	 считались	 самыми	 умелыми	 и
храбрыми	 бойцами,	 стали	 охотно	 нанимать	 на	 службу	 правители	 всех
областей	Месопотамии,	 Западной	Сирии	 и	Восточного	Средиземноморья.
Кочевники	очень	хорошо	владели	местными	видами	оружия,	а	кроме	того,
используя	 все	 достижения	 в	 оружейном	 деле,	 создали	 свой	 собственный
комплекс	 вооружения.	 Помимо	 этого,	 они	 вели	 работу	 по	 совершенствов
анию	 боевых	 колесниц.	 	 	 К	 этому	 времени	 в	 Египте	 сложилась	 военно-
административная	 деспотия,	 т.	 е.	 по-военному	 была	 организована	 вся
страна.	 Фараон	 имел	 огромную	 армию,	 которая	 не	 столько	 защищала
границы	 государства,	 сколько	 предназначалась	 для	 захвата	 и	 колонизации
новых	 земель.	 Войско	 имело	 в	 своем	 составе	 личную	 гвардию	 фараона,
отряды	 наместников	 областей,	 резервные,	 учебные	 и	 внутренние
подразделения.	 Помимо	 египтян,	 в	 него	 стали	 включать	 отряды	 нанятых
или	 приведенных	 с	 захваченных	 территорий	 негров,	 для	 того	 чтобы
держать	 в	 повиновении	 местное	 население.	 Побед	 в	 сражениях	 Египет
достигал	 за	 счет	 многочисленности,	 дисциплинированности	 и	 хорошей
подготовки	 воинов.	 Завоевательная	 стратегия	 Египта	 представляла	 собой
создание	 надежной	 системы	 укреплений	 в	 приграничных	 областях.	 На
границах	 с	 Нубией	 на	 юге	 и	 Синайской	 пустыней	 на	 севере	 возвели
мощные	 крепости,	 которые	 перемежались	 мелкими	 укреплениями.	 Никто
не	 мог	 незамеченным	 пройти	 через	 границу.	 В	 крепостях	 и	 вокруг	 них
располагались	 приграничные	 войска,	 из	 которых	 создавались	 отряды
землепроходцев,	 которые	 занимались	 разведкой,	 торгово-обменными,
дипломатическими	и	военными	операциями.	Когда	возникала	надобность,
из	 крепостей	 приходило	 подкрепление.



	 	 	 Рельеф	 египетской
гробницы,	III	тыс.	до	н.	э.			Египет	все	более	расширял	зону	своего	влияния.
Это	обеспечивало	поступление	золота,	слоновьих	бивней,	перьев	страусов,
леопардовых	и	жирафовых	шкур,	черного	дерева,	меди,	ваз,	вина,	фиников,
скота,	светлокожих	азиатских	воинов	и	рабынь	с	севера,	черных	воинов	и



рабов	 с	 юга.	 	 	 Впоследствии	 Египет	 распался	 на	 несколько	 государств,
которые	 ожесточенно	 воевали	 между	 собой.	 Первые	 двести	 лет	 II
тысячелетия	 до	 н.	 э.	 знаменательны	 новшествами	 в	 военном	 деле.
Например,	 в	 Сирии	 появились	 колесницы	 со	 значительно	 меньшим	 и
облегченным	 кузовом	 и	 колесами,	 состоящими	 из	 обода	 и	 двух
скрещенных	 досок,	 замен	 енных	 спицами.	 В	 это	 же	 время	 на	 полях
сражений	появились	лошади.	Ранее	их	использовали	только	для	того,	чтобы
скрещивать	с	ослами	и	получать	мулов.	Это	делалось	потому,	что	лошади
были	не	 столь	 выносливыми,	 но	 зато	 обладали	 хорошим	шагом,	 высоким
ростом,	покладистым	нравом	и	легко	поддавались	обучению.	Но	египтяне
все	 равно	 не	 теряли	 времени	 даром.	 Они	 разводили	 коней	 и	 строили
колесницы.	 Вместо	 единичных	 экипажей	 у	 них	 появились	 тысячи
колесниц,	которые	помогали	громить	врагов.	Египтяне	настолько	уверовали
в	 свои	 силы,	 что	 начали	 посягать	 на	 земли	 Ханаана	 и	 соседних	 районов
Средиземноморья.	Но	вскоре	они	стали	встречать	все	более	ожесточенный
отпор,	 потому	 что,	 во-первых,	 мелкие	 государства	 Сирии	 и	 Палестины
начали	 объединяться	 в	 союзы,	 во-вторых,	 вооружение	 местных	 воинов
намного	 превосходило	 египетское.	 Повсеместно	 распространились
усовершенствованные	 металлические	 и	 кожаные,	 усиленные	 металлом
панцири	и	шлемы.	Металлом	также	обшивали	защитные	попоны	лошадей
и	 обивали	 кузова	 колесн	 иц.	 Тем	 не	 менее	 это	 не	 особенно	 помогало
выстоять	 против	 дисциплинированного,	 хорошо	 обученного	 и	 громадного
египетского	 войска,	 которым	 командовали	 способные	 и	 храбрые
полководцы-фараоны.



	 	 	 Древнеегипетское	 военное	 судно	 	 	 Вскоре	 в	 этом	 регионе	 появилась
третья	 сила	 –	 могучая	 Хеттская	 держава.	 О	 военном	 деле	 хеттов
документальные	 источники	 сообщают	 очень	 мало.	 Известно	 только,	 что
они	 имели	 пешие	 и	 колесничные	 войска,	 осадную	 технику	 и	 мощные
крепости,	 прекрасные	 бронзовые	 наконечники	 копий,	 кинжалы	и	 топоры,
луки	со	стрелами,	бронзовые	пояса	и	 заимствованные	в	Ханаане	панцири
из	 металлических	 пластинок,	 гребнистые	 бронзовые	 шлемы	 сирийского
происхождения.	 Власть	 хеттского	 царя	 не	 отличалась	 такой	 суровостью,
как	 власть	 египетского	 фараона,	 поэтому	 местные	 жители	 охотно
становились	 в	 его	 ряды.



			Хеттская	боевая	колесница				;Примерно	в	середине	II	тысячелетия	до	н.
э.	близ	сирийского	города	Кадеша	произошло	решающее	сражение	между
армией	фараона	Рамсеса	 II	и	войсками	хеттского	царя.	Египетское	войско
шло	тремя	небольшими	отрядами,	расстояние	между	которыми	составляло
день	 пути.	 Хеттский	 правитель	 расположил	 свои	 войска	 под	 Кадешем,
затем	послал	в	стан	фараона	лазутчиков,	которые	сообщили	ему	о	том,	что
неприятель	 еще	 далеко.	 Из-за	 этого	 египтяне	 не	 успели	 даже
подготовиться,	 а	 на	них	уже	обрушились	 колесницы	союзников	хеттов.	И
только	 беспримерное	 мужество	 фараона,	 который	 собрал	 своих	 воинов	 и
организовал	 сопротивление,	 а	 также	 недисциплинированность	 сирийцев,
бросившихся	грабить	египетский	лагерь,	дали	возможность	отряду	Рамсеса
II	 выстоять	 до	 подхода	 остальных	 сил.	 Но	 геройство	 фараона	 не	 смогло
изменить	 военно-политический	 итог	 кампании:	 хетты	 вытеснили	 египтян
из	 Сирии	 и	 Палестины.	 	 	 Другой	 центр	 развития	 военного	 дела
располагался	 далеко	 на	 востоке	 от	 Египта,	 Месопотамии	 и	 Средиз
емноморья.	 Это	 было	 северокитайское	 государство	 Шан.	 Вместе	 со
скотоводами	Великой	евразийской	степи	на	просторы	Китайской	равнины
попало	 замечательное	 ближневосточное	 изобретение	 –	 конная	 боевая
двуколка,	а	также	бронзовые	шлемы.			Государство	Шан	обладало	мощной



армией,	которая	постоянно	воевала	с	соседями-варварами.	Их	брали	в	плен
только	 для	 того,	 чтобы	 предать	 мучительной	 смерти	 во	 время
жертвоприношений	во	славу	того	или	иного	божества.	В	качестве	оружия
шаньцы	 использовали	 плоские	 бронзовые	 клевцы	 с	 длинным	 древком,
бронзовые	 топоры,	 копья	 с	 массивными	 наконечниками,	 большие	 боевые
ножи,	 мощные	 сложносоставные	 луки.	 Защищены	 они	 были	 панцирями-
кирасами,	 изготовленными	 из	 толстой,	 твердой	 лакированной	 кожи,
прямоугольными	 щитами,	 сделанными	 из	 дерева	 или	 сплетенными	 из
прутьев	 и	 покрытыми	 лакированной	 кожей.	 	 	 Вначале	 колесницы	 давали
степнякам	огромное	преимущество.	Но	вскоре	китайцы	позаимствовали	у
них	и	освоили	эту	новинку.	Тогда	повтор	илась	та	же	ситуация,	что	была	в
Египте:	 мощная	 производственная	 база	 и	 обилие	 искусных	 мастеров
позволили	китайцам	создать	колесничное	войско.			В	начале	I	тысячелетия
до	 н.	 э.	 в	 Сирии	 и	 Палестине	 появилось	 еще	 одно	 новшество	 –
тяжеловооруженная	 конница.	 На	 головах	 всадников	 красовались
остроконечные	шлемы,	кроме	того,	они	были	защищены	круглыми	щитами,
вооружены	 копьями	 и	 короткими	 мечами,	 а	 восседали	 на	 защищенных
панцирями	конях.			Еще	эффективнее	и	заметнее	были	военные	достижения
укрепившейся	 и	 разросшейся	 Ассирийской	 державы.	 Ее	 армия,
включавшая	в	свой	состав	свободных	общинников,	была	грозой	Ближнего
Востока.	Пешее	 войско	 состояло	 из	 лучников,	 копейщиков	 и	 меченосцев,
защищенных	до	колен	или	до	пят	остроконечными	шлемами	и	панцирями,
изготовленными	 из	 бронзовых,	 связанных	 друг	 с	 другом	 пластинок.



	 	 	 Ассирийский
воин	 	 	 Конница	 Ассирии	 состояла	 из	 лучников;	 их	 коней	 вели	 другие
всадники	–	щитоносцы.	Такая	«парная	конница»	была	не	очень	эффективна
в	бою,	и	вскоре	ассирийские	конные	лучники	стали	воевать	без	поводырей.
В	 это	 же	 время	 у	 ассирийцев	 появились	 тяжеловооруженные	 конные
копейщики.	 После	 военных	 преобразований	 в	 своей	 армии	 ассирийцы
подчинили	 себе	 практически	 весь	 Ближний	 и	 большую	 часть	 Среднего
Востока.	 	 	Но	ничто	не	 вечно	под	 луной.	Пала	и	Ассирийская	 держава,	 а
поспособствовали	 этому	 вавилоняне	 и	мидийцы.	Интересен	 тот	факт,	 что



дальнейшее	 влияние	 на	 развитие	 оружия	 оказала	 не	 столько	 Ассирия,
сколько	Урарту	и	Манны	–	 государства,	располагавшиеся	к	северу	от	нее.
Новыми	 владыками	 Востока	 стали	 иранцы,	 которые	 создали	 гигантскую
империю	 династии	 Ахеменидов.	 	 	 Иранская	 армия	 представляла	 собой
формирование,	 состоящее	 из	 иранских	 отрядов	 и	 войск	 покоренных
народов.	Пехота	подразделялась	на	легкую,	вооруженную	копьями,	луками,
кинжалами,	и	среднюю,	защищенную	панцирями	из	кожи	и	полотна,	обши
тыми	 бронзовой	 или	 железной	 чешуей	 или	 круглыми	 бляшками.	 Однако
век	колесниц	закончился,	и	хорошо	экипированная	иранская	армия	все-таки
не	 устояла	 под	 ударами	 сначала	 греков,	 а	 потом	 войск	 Александра
Македонского.	 	 	 Но	 даже	 после	 разгрома	Иранского	 царства	 его	 военные
традиции	не	были	утеряны.	Их	переняли	и	развили	ираноязычные	степные
народы	 Востока	 –	 саки,	 парфяне,	 кушане,	 которые	 имели	 новый	 тип
конного	 войска.	 В	 этот	 род	 войск	 входили	 легкие	 лучники	 и	 тяжелые
латники,	 закованные,	 иногда	 вместе	 с	 конем,	 в	 металлические	 доспехи.
Новый	тип	войска	быстро	доказал	свою	эффективность,	потому	что	помог
иранцам	 добыть	 победу	 в	 борьбе	 за	 господство	 на	 Среднем	 и	 большей
части	 Ближнего	 Востока,	 на	 значительной	 части	 Средней	 и	 Центральной
Азии,	 в	 Северной	 Индии.	 Впоследствии	 эти	 принципы	 стали	 основой
военного	дела	большинства	народов	Востока.			Древние	периоды	развития
военного	 дела	 в	 Европе	 освещены	 в	 исторических	 документах	 не	 столь
подробно,	 как	 на	 В	 остоке.	 Хотя	 бронзовое	 оружие	 появилось	 в	Южной
Европе	 намного	 позже,	 чем	 в	 странах	 Востока,	 оно	 сразу	 же	 достигло
довольно	 высокого	 уровня,	 как	 в	 производстве,	 так	 и	 в	 части
функционального	 совершенствования.	 Основным	 оружейным	 центром
являлась	 Эгеида,	 располагавшаяся	 на	 побережье	 и	 островах	 нынешнего
Эгейского	 моря.	 Это	 была	 самая	 культурная	 часть	 Европы	 той	 поры.	 Из
Эгеиды	 цивилизация	 распространялась	 в	 Центральную,	 Северную	 и
Западную	 Европу.	 	 	 На	 рубеже	 II	 и	 I	 тысячелетий	 до	 н.	 э.	 традиции
ахейского	 войска	 проникли	 в	 Центральную	 и	 Западную	 Европу.	 Военная
европейская	 знать	 стала	использовать	бронзовые	кирасы,	шлемы,	щиты	и
поножи,	 иногда	 сплошь	 покрытые	 чеканкой	 и	 гравировкой.	 Вооружение,
применяемое	европейцами,	составляли	длинные,	тяжелые	бронзовые	мечи
с	 изящными	 клинками	 и	 рукоятями,	 роскошные	 секиры,	 мощные	 копья,
простые	 по	 конструкции	 луки	 и	 стрелы	 с	 бронзовыми	 наконечниками.
Некоторые	военные	вожди	обладали	колесницами,	украшенными	мозаикой
из	 бронзовых	 бляшек	 и	 цветной	 кожей.	 	 	 Войска	 древних	 европейцев	 –
кельтов,	 иллирийцев,	 фракийцев	 –	 состояли	 из	 ополчений	 боеспособных
мужчин	 племени.	 Греки,	 которые	 вели	 постоянные	 войны	 с	 варварами,	 а



также	между	собой,	создали	структуру	войска,	очень	напоминавшую	ту,	что
существовала	 в	 Месопотамии.	 Греко-персидские	 войны	 дали	 толчок
развитию	 военного	 дела	 у	 эллинов.	 Знаменитая	 битва	 при	 Марафоне
показала,	 что	 у	 фаланги	 есть	 не	 только	 сила,	 но	 и	 слабость.	 В	 этом
сражении	 греческой	 фаланге	 противостояла	 легкая	 пехота	 и	 небольшой
отряд	 тяжелой	 конницы.

	 	 	Дж.	Б.	Тьеполо.	 «Ввоз	Троянского	 коня	 в	Трою»	 	 	Первая	половина	 IV
века	 до	 н.	 э.	 ознаменована	 бесконечными	 войнами	 греческих	 государств
между	 собой	 при	 активном	 вмешательстве	 Персидской	 державы.	 В	 это
время	 в	 Греции	 появились	 наемники,	 которые	 использовались	 в	 качестве
гоплитов,	 лучников,	 пращников,	 метателей	 дротиков.	 	 	 Царь	 Македонии
Филипп	 II	 создал	 новую	 военную	 систему,	 с	 помощью	 которой	 он	 за	 24
года	 правления	 сумел	 объединить	 почти	 весь	 Балканский	 полуостров.	 В
составе	 его	 армии	 были	 фаланга,	 пельтасты,	 тяжелая	 и	 легкая	 конница.
Поскольку	 фаланга	 была	 огромной	 (16–18	 тыс.	 воинов	 и	 24	 шеренги	 в
глубину),	 потребовалось	 применение	 особо	 длинных	 (4	 м)	 копий-
сарисс.	 	 	В	III	веке	до	н.	э.	центры	развития	военного	дела	сместились	на
периферию	 эллинского	 мира,	 на	 его	 варварские	 окраины.	 Довольно
мощным,	 но	 кратковременным	 был	 всплеск	 военной	 активности	 кельтов.
Единая	 в	 прошлом	 священная	 власть	 вождя	 разделилась,	 т.	 е.	 власть	 над
душами	перешла	к	жрецам-друидам,	а	военные	вожди	получили	большую
свободу.	 Поскольку	 резко	 возросла	 численность	 населения	 кельтов,	 это



дало	 возможность	 отправиться	 в	 военные	 походы	 для	 завоевания	 новых
территорий	 в	 Британии	 и	 Испании,	 Центральной	 Европе	 и	Малой	 Азии.

	 	 	 Ефимид.
«Снаря	 жение	 Гектора»	 	 	 Во	 II	 веке	 до	 н.	 э.	 довольно	 значительно
усложнилось	 военное	 дело.	 Это	 заставило	 Рим	 заняться	 военными
реформами.	 Римская	 армия	 стала	 наемной	 и	 формировалась	 из
представителей	бедных	слоев	населения.	Служили	воины	по	16	лет,	оружие
и	 снаряжение	 получали	 из	 казны.	 Все	 это	 привело	 к	 унификации
вооружения,	а	деление	на	велитов,	гастатов	и	триариев	было	отменено.			В



ходе	 боевых	 действий	 на	 Востоке,	 где	 прославились	 Антоний,	 Красс,
Помпей,	 и	 на	 Западе,	 где	 Галлию,	 Испанию	 и	 Британию	 покорял	 Юлий
Цезарь,	 римская	 армия	 становилась	 сильнее	 и	 совершеннее,	 а	 положение
полководца	–	все	более	 значимым.	И	совсем	не	случайно	то,	что	военные
вожди	 становились	 вождями	 государства.

			Римская	военная	бирема			Кроме	сухопутных	битв,	происходили	морские
сражения,	 в	 которых	 государства	 бились	 за	 господство	на	море.	Для	 этих
целей	 в	 крупных	державах	имелся	морской	ф	 лот,	 насчитывающий	порой
несколько	сот	боевых	кораблей.	Уже	в	Древней	Греции,	когда	регулярный
флот	 стал	 постоянной	 составляющей	 вооруженных	 сил,	 появились	 люди,
которые	 могли	 не	 только	 вывести	 свои	 эскадры	 в	 море	 и	 выиграть
сражение,	но	и	словами	и	действиями	доказать	важность	морской	силы	для
существования	 государства	 и	 общества.	 	 	 В	 Афинах	 такими
военачальниками	 были	Фемистокл	 и	Перикл.	При	 них	 греки	 имели	флот,
способный	 противостоять	 морской	 мощи	 Персии.	 Кроме	 этого,	 они
боролись	с	пиратами	и	господствовали	в	Средиземном	море.	Спарте	тоже
пришлось	 создать	 свой	 флот	 для	 того,	 чтобы	 бороться	 с	 Афинами	 за
первенство	на	море	и	в	эллинистическом	мире.			Древний	Рим	также	не	мог
противопоставить	противникам	ничего,	пока	не	создал	собственный	флот.
После	 падения	 Рима	 долгое	 время	 господства	 на	 море	 не	 имел	 никто.



Византия	 защищала	в	основном	свои	берега,	 а	 армады	викингов	и	 славян
собирались	 вместе	 только	 на	 время	 военных	 походов,	 а	 затем	 рассеивал
ись.	 	 	 Лишь	 развитие	 торговли	 заставило	 многие	 государства	 создать
постоянный	 флот,	 потому	 что	 торговым	 путям	 требовалась	 защита	 от
пиратов.	 	 	Поначалу	это	были	галеры,	предназначенные	для	ведения	боя	у
берегов.	 Неповоротливые	 парусники	 также	 вооружали	 для	 самозащиты.

			П.	Делла	Франческа.	«Победа	Константина	над	Максенцием»



			Средние	века	
			Средние	века	охватывают	период	с	V	по	XVII	век.	В	ранние	периоды

Средневековья	 у	 многих	 народов	 началось	 формирование
государственности,	 которое	 сопровождалось	 масштабными
завоевательными	 походами	 и	 созданием	 огромных	 раннефеодальных
государств.	Все	битвы	и	сражения,	происходившие	в	это	время,	отличались
особой	 жестокостью,	 кровопролитностью	 и	 тотальным	 разграблением
вражеских	 территорий.	 В	 дальнейшем	 развитие	 феодальных	 отношений
стало	основой	для	политической	раздробленности	и	долгих	междоусобны	х
войн.	 	 	 На	 стыке	 древности	 и	 Средневековья	 в	 истории	 Европы,	 Азии	 и
Северной	 Африки	 существовал	 еще	 один	 период,	 который	 получил
название	 «Великое	 переселения	 народов».	 Происходила	 миграция
варварских	 племен	 Азии	 и	 Европы	 на	 территории	 древних	 центров
цивилизации,	 где	 создавались	 варварские	 государства.	 Они-то	 и	 стали
основой	 средневековых	 государств.	 При	 этом	 новые	 общественные
отношения	 и	 культура,	 сложившиеся	 в	 них,	 позднее	 оказали	 огромное
влияние	 на	 соседние	 народы,	 развитие	 которых	 никто	 не	 прерывал
насильственным	путем.	В	результате	этого	сформировались	средневековые
феодальные	государства	с	более	или	менее	существенными	политическими
и	экономическими	различиями.			Раннее	Средневековье	(V–XI	века)	многие
историки	 считают	 периодом	 упадка	 военного	 дела.	 Только	 время	 от
времени	 наблюдались	 кратковременные	 военные	 успехи	 того	 или	 иного
народа,	 полководца	 или	 какого-нибудь	 государства.	 Среди	 них	 можно
назвать	 отдельные	 моменты	 арабо-мусульман	 ских	 завоеваний,	 походы
викингов,	 военные	 достижения	 франкской	 империи	 Карла	 Великого,
китайской	 империи	 Тан,	 державы	 Махмуда	 Газневи.	 	 	 Происходило
упрощение	военного	дела,	т.	 е.	все	было	как	во	времена	военных	вождей,
только	 теперь	 уже	 в	 христианских	 государствах.	 В	 результате	 этого
численность	 войск	 резко	 сократилась,	 но	 зато	 качество	 бойца-
профессионала,	 который	 посвящал	 жизнь	 военному	 искусству,	 заметно
возросло.	 Сражения	 в	 раннем	 Средневековье	 происходили	 между
крошечными,	в	несколько	сотен	или	тысяч	бойцов,	армиями.	Для	сложных
построений	и	маневров	людей	катастрофически	не	хватало.			Вооружение	и
снаряжение	рыцарей	оставались	незатейливыми.	Основным	оружием	были
меч	и	копье.	В	дополнение	к	ним	имелись	боевые	топоры	и	дубины.	Пешие
воины	 начали	 применять	 сложносоставные	 луки	 восточного	 типа.	 К	 XI



веку	 в	 Европе	 появился	 арбалет.	 Интересен	 тот	 факт,	 что	 лук	 и	 арбалет
считались	 в	 то	 время	 самым	 опасным	 оружием,	 потому	 что	 стрела,
пущенная	 с	 б	 лизкого	 расстояния,	 легко	 пробивала	 кольчугу.	 	 	 Чтобы	 как
можно	 ближе	 подойти	 к	 противнику,	 войска	 стали	 строить	 колонной	 и
клином.	Рыцари,	как	правило,	старались	сохранять	своих	коней	для	атаки.
Они	 давали	 им	 отдыхать,	 потому	 что	 тяжелое	 снаряжение	 воинов	 крайне
утомляло	животных.	Рыцари	ехали	обычно	шагом,	и	в	это	время	являлись
идеальными	мишенями	для	лучников	и	арбалетчиков.			И	такие	вот	войска
в	 XI–XII	 веках	 во	 время	 Крестовых	 походов	 столкнулись	 с	 армиями
мусульман.	 Немедленно	 начали	 возникать	 проблемы.	 Мусульманские
воины	унаследовали	замечательные	военные	традиции	Ирана	и	восточных
регионов	 Римской	 империи.	 Их	 защищали	 кольчуга	 и	 стеганный	 на	 вате
кафтан,	 поверх	 которого	 надевался	 панцирь,	 состоящий	 из	 связанных
между	собой	пластин.	Сфероконический	шлем	был	снабжен	полумаской	из
стали	 и	 кольчужной	 бармицей	 (деталь	 шлема,	 прикрывающая	 шею,	 а
иногда	 и	 лицо).	 Мусульманские	 воины	 носили	 с	 собой	 круглые,
небольшого	 размера	 щиты,	 поножи	 из	 кож	 и,	 усиленной	 стальными
бляхами.	 	 	 Столкновение	 упрощенной	 европейской	 военной	 машины	 с
гораздо	более	сложной	и	развитой	восточной	высветило	тем	не	менее	два
важных	 преимущества	 европейцев	 –	 стойкость	 и	 выносливость.
Европейские	 владыки	 на	 Востоке	 набирали	 наемников	 в	 отряды	 конных
лучников	 из	местных	жителей.	 Таких	 воинов	 называли	 туркопулами.	Для
усиления	 дисциплины	 рыцарям	 пришлось	 отказаться	 от	 многих	 радостей
жизни,	 укротить	 гордыню	 и	 спесь	 и	 соблюдать	 субординацию.	 Тогда	 и
стали	 возникать	 духовно-рыцарские	 ордена.



	 	 	 П.	 Учелло.	 «Битва	 при	 Сан-Романо»	 	 	 Военные	 традиции	 Римской
империи	 практически	 целиком	 переняли	 византийцы.	 Они	 использовали
сочетание	дружин,	принадлежавших	императору	и	вельможам,	с	наемными
и	союзными	отрядами,	а	также	ополчения	военнопоселенцев.	Вооружение
византийцев	 хотя	 и	 напоминало	 мусульманское,	 но	 было	 ближе	 к
древнеримским	 прототипам.	 	 	 	 ;Неплохие	 предпосылки	 для	 развития
военного	дела	имелись	в	Китае,	где	в	распоряжении	военачальника,	кроме
практичных,	 детально	 разработанных	 военных	 трактатов,	 находились
многочисленные	 бойцы,	 отряды	 кочевых	 федератов,	 а	 также	 широкий
выбор	 вооружения	 и	 мощная	 производственная	 база.	 	 	 Японцы	 получили
изначальный	 импульс	 для	 развития	 военного	 дела	 из	 Кореи	 и	 Китая,	 где
существовал	 культ	 оружия.	 Особенно	 большие	 достижения	 имелись	 у
японцев	 в	 производстве	 клинков,	 которые	 в	 VII–VIII	 веках	 стали
изготовлять	 дамасским	 способом.	 	 	 В	 XIII	 веке	 монгольское	 нашествие
практически	 полностью	 изменило	 военное	 дело	 в	 Азии	 и	 Европе.
Чингисхан	 и	 его	 преемники	 имели	 военные	 успехи	 только	 благодаря
строжайшей	 дисциплине,	 основанной	 на	 системе	 материального
поощрения	 и	 жесточайших	 кар	 за	 различные	 проступки.	 Дружины
степняков	 превратились	 в	 настоящую	 армию,	 сохранившую	 все
достоинства	кочевого	воинства	–	скорость	передвижения,	маневренность	в
походе	 и	 на	 поле	 боя,	 а	 также	 традиции	 разделения	 войска	 и	 выделения
резервов,	 приемы	 ложных	 отступлений	 с	 заманиванием	 в	 засаду.	 	 	 Под



монгольским	 влиянием	 изменились	 западноевропейские	 доспехи.	 Теперь
металл	 облегал	 каждую	 часть	 тела	 рыцаря.	 	 	 Свой	 вклад	 в	 развитие
военного	дела	внесла	и	Турция.	Хотя	ударной	силой	османского	войска,	как
и	 прежде,	 были	 тяжеловооруженные	 всадники,	 основу	 армии	 составляли
пешие	стрелки	и	сабельщики	–	янычары,	воспитывавшиеся	в	специальных
школах.	В	середине	XVI	века	всадник	имел	на	вооружении	щит	из	толстой
кожи,	 длинное	 копье,	 саблю,	 или	 кончар,	 клевец	 и	 пару	 пистолетов.
Эффективность	 такой	 конницы	 в	 сражении	 была	 столь	 велика,	 что	 она
послужила	 в	 будущем	 прототипом	 двух	 родов	 конницы	 –	 улан	 и	 гусар	 в
Европе.	 	 	 Поскольку	 продолжалось	 развитие	 ремесел	 и	 мануфактур,
развивались	 также	 и	 товарно-денежные	 отношения.	 В	 результате	 этого	 в
Европе	 стали	 формироваться	 централизованные	 государства.	 Все	 эти
преобразования	 соз	 дали	 предпосылку	 для	 изменения	 способов	 ведения
войны,	 т.	 е.	 стали	 возникать	 постоянные	 войска,	 превосходящие	 по	 своей
организованности,	 вооружению	 и	 подготовленности	 личного	 состава
имевшиеся	ранее	феодальные	отряды	и	непостоянные	армии.	В	этот	период
на	вооружении	армий	появилось	огнестрельное	оружие,	которое	совершило
просто-таки	революционный	переворот	в	способах	ведения	войн.			В	связи
с	появлением	огнестрельного	оружия	коренным	образом	изменился	состав
и	 организация	 армий.	 Например,	 тяжелая	 рыцарская	 конница	 исчезла	 с
полей	сражения,	а	пехоту	вооружили	огнестрельным	оружием,	и	она	стала
главным	 родом	 войск.	 Кроме	 этого,	 возник	 еще	 один	 род	 войск	 –
артиллерия.	 Новые	 общественные	 отношения,	 в	 основном
капиталистические,	 установились	 в	 наиболее	 экономически	 развитых
странах,	к	которым	относились,	в	числе	прочих,	Англия	и	Нидерланды.	В
период	 с	 XII	 по	 XVIII	 век	 преобладали,	 как	 правило,	 наемные	 войска,	 а
массовых	 армий	 не	 существовало.



	 	 	 Ф.
Сурбаран.	 «Оборона	 Кадиса	 от	 англичан»	 	 	 В	 то	 время	 целью	 для
проведения	 боевых	 действий	 была	 не	 армия,	 а	 территория	 противника,
потому	 что	 все	 войны	 велись	 как	 раз	 ради	 захвата	 новых	 земель	 без
решительных	 сражений.	 Войска	 много	 маневрировали,	 вынуждая	 врага	 к
отступлению,	 т.	 е.	 война	 велась	 не	 на	 уничтожение	 противника,	 а	 на	 его
истощение.	 Такая	 стратегия	 стала	 называться	 маневренной.	 Суть	 ее
состояла	 в	 том,	 чтобы	 измотать	 неприятеля	 маневрами,	 не	 прибегая	 к
крупным	 сражениям.	 В	 связи	 с	 этим	 на	 границах	 государств	 строились
мощные	 крепости	 с	 сильными	 гарнизонами.	Поэтому	 солдаты	 в	 то	 время
должны	 были	 уметь	 не	 только	 выполнять	 маневры,	 но	 и	 брать	 штурмом
крепости	или	вести	их	осаду.	 	 	В	Средние	века	сражения	происходили	на
самых	 разных	 территориях.	 Для	 примера	 можно	 назвать	 попытку



вторжения	 монголов	 под	 командованием	 Хубилай-хана	 в	 Японию,	 а
японцев	 –	 в	 Корею,	 борьбу	 за	 господство	 на	 Средиземном	 море	 межд	 у
христианами	 и	магометанами,	 войны	между	 европейскими	 государствами
за	 влияние	 в	 мире	 и	 авторитет	 на	 торговых	 путях	 и	 в	 колониях.

	 	 	 Дж.	 С.	 Копли.	 «Гибель	 майора	 Пирсона»	 	 	 Все	 эти	 причины
способствовали	 выдвижению	 талантливых	 военачальников,	 в	 том	 числе
адмиралов,	 которые	 стали	 основоположниками	 морской	 тактики	 боя.
Наиболее	характерным	примером	можно	считать	англо-голландские	войны,
при	ведении	которых	поначалу	использовались	вооруженные	коммерческие
суда.	 При	 проведении	 сражений	 корабли	 выстраивались	 по-разному,	 но
чаще	 всего	 –	 в	 две	 кильватерные	 колонны.	 Тактике,	 разработанной
голландским	 адмиралом	 Рюйтером,	 был	 противопоставлен	 натиск
английских	 флагманов,	 которые	 выдвинулись	 из	 кавалерийских
начальников.			Одержав	в	этой	войне	победу,	Англия	оказалась	в	положении
крупнейшей	морской	державы,	для	которой	водные	пути	имели	жизненно
важное	 значение.	 Вполне	 естественно,	 что	 именно	 в	 б	 ританском	 флоте
находилось	 много	 способных	 адмиралов,	 отличающихся	 твердостью
характера,	крепостью	духа	и	умением	вести	бои	на	море.	Среди	них	можно
назвать	Ансона	и	Бенбоу,	которые	наиболее	удачно	проявили	себя	в	боях	с



Францией,	Испанией,	Голландией	и	другими	странами.	Но	и	французские
моряки	 также	 выказывали	 огромное	 мужество	 и	 прекрасное	 знание
морского	дела.	Самыми	выдающимися	из	них	были	Дюкен	и	Турвиль.



			Новое	время	
			Новое	время	–	это	период	с	середины	XVII	до	начала	XX	века.	В	это

время	 человечество	 впервые	 осознало,	 что	 оно	 отныне	 обречено	 жить	 в
одном	 историческом	 пространстве,	 в	 пределах	 одного	 исторического
времени.	 В	 предыдущие	 века	 ситуация	 была	 совершенно	 иной.	 	 	 В	 этот
период	 ситуация	 в	 армии	 изменилась	 коренным	 образом,	 потому	 что	 на
смену	 маневренной	 стратегии	 пришли	 наступления	 и	 решительные
сражения.	 Примером	 этого	 могут	 послужить	 наполеоновские	 войны,
происходившие	 в	 1800–1815	 годах.	 Впос	 ледствии	 боевые	 действия
представляли	 собой	 ряд	 сражений,	 которые	 были	 рассредоточены	 на
значительном	пространстве	сначала	по	линии	фронта,	а	затем	и	в	глубину
его.

			А.	Кившенко.	«Военный	совет	в	Филях»			Множество	перемен	возникло	в
области	 военно-морского	 искусства.	 Увеличение	 тоннажа	 и	 улучшение
мореходных	качеств	военных	кораблей	дали	возможность	флотам	выйти	на
океанские	 просторы	 и	 вести	 военные	 действия	 на	 коммуникациях
неприятеля,	 а	 также	 осуществлять	 блокаду,	 захват	 морских	 крепостей	 и
пр.	 	 	 В	 XVIII	 веке	 у	 адмиралов	 русского	 флота,	 как	 иностранцев,	 так	 и
выпускников	Морского	кадетского	корпуса,	появилась	масса	возможностей



проявить	 свои	 способности.	 Такие	 морские	 деятели,	 как	 Круз,	 Чичагов,
Ушаков,	 Грейг,	 де	 Рибас,	 имели	 огромный	 успех	 в	 военно-морском
искусстве;	 они	 значительно	 усовершенствовали	 тактику	 ведения	 морских
сражений.	 В	 эти	 годы	 на	 смену	 парусным	 деревянным	 судам	 с	 тали
приходить	 паровые	 корабли,	 обшитые	 броней	 и	 вооруженные	 нарезной
артиллерией.	В	связи	с	этим	резко	возросли	возможности	военно-морского
флота.

	 	 	Н.	Самокиш.	«Подвиг	солдата	Раевского»	 	 	На	рубеже	XIX–XX	веков	в
способах	ведения	войны	произошли	очень	важные	изменения.	Во-первых,
резко	 возросла	 численность	 армий	 (начали	 формироваться
многомиллионные	 армии),	 во-вторых,	 сражения	 стали	 происходить	 с
широким	 применением	 разнообразной	 боевой	 техники.	 На	 вооружение
поступали	 пулеметы,	 мощные	 полевые,	 крепостные,	 морские	 и
противотанковые	 орудия,	 бронеавтомобили,	 танки	 и	 самолеты.



	 	 	 В.
Верещагин.	«Смертельно	раненный»



			Новейшее	время	
	 	 	 В	 XX	 веке	 возник	 новый	 тип	 войн	 –	 мировые.	 В	 них	 принимали

участие	десятки	государств	и	миллионы	людей.	Человечество	пережило	две
такие	 войны.	 В	 первой	 из	 них	 учас	 твовало	 38	 стран	 и	 74	 млн.	 человек.
Было	 убито	 10	 млн.,	 ранено	 20	 млн.	 Вторая	 мировая	 война	 была	 по
продолжительности	 гораздо	 дольше	 первой,	 она	 превзошла	 свою
предшественницу	 по	 числу	 жертв,	 масштабам	 развития	 и	 последствиям.
Эта	 война	 прошла	 по	 территории	 Европы,	 Азии	 и	 Океании.	 В	 ней
участвовало	61	государство	и	110	млн.	человек.	Число	погибших	достигло
60	млн.	человек,	а	раненных	на	фронте	и	в	тылу	–	90	млн.			Такое	огромное
количество	жертв	можно	объяснить	тем,	что	накануне	и	в	ходе	этой	войны
произошел	качественный	скачок	в	развитии	военной	техники.	Это	привело
не	только	к	серьезным	изменениям	в	тактике	и	стратегии,	но	и	значительно
повысило	 огневые	 поражающие	 возможности	 воюющих	 сторон.

	 	 	 А.	 Дейнека.	 «Оборона	 Севастополя»	 	 	 Уже	 в	 конце	 Второй	 мировой
войны	было	 создано	 атомное	 оружие.	Американцы	 взорвали	 две	 атомные
бомбы:	одну	над	Хиросимой,	другую	над	Нагасаки.	В	результате	эт	их	двух
взрывов	погибло	100	тыс.	японцев,	а	примерно	400	тыс.	человек	получили
ранения	 и	 подверглись	 облучению	 огромными	 дозами	 радиоактивных
веществ.	 	 	 Население	 планеты	 Земля	 никак	 не	 может	 поверить	 в	 то,	 что
люди	могут	жить	в	мире,	без	войн	и	вооруженных	конфликтов.	С	1950	года
и	 по	 настоящее	 время	 в	 мире	 вспыхнуло	 больше	 200	 войн	 и	 локальных



конфликтов.	 Среди	 них	 можно	 назвать	 берлинский	 конфликт,	 Корейскую
войну,	 Карибский	 кризис	 и	 пр.

	 	 	 Боевой	 танк	 Т-84	 	 	 Война	 представляет	 собой	 довольно	 сложное
общественное	 и	 политическое	 явление.	 Обычно	 войну	 ведет	 все
государство,	 она	 затрагивает	 все	 сферы	 жизни	 и	 деятельности	 населения
страны.	 Но	 все-таки	 главное	 и	 решающее	 средство	 в	 войне	 –	 это
вооруженные	 силы,	 которые	 на	 поле	 боя	 во	 время	 сражений	 воюющих
сторон	решают	исход	войны.			Для	новейшего	периода	истории	характерен
переход	 к	 ведению	 воздушных	 войн.	 Перед	 нача	 лом	 Второй	 мировой
войны	 стремительное	 развитие	 авиационной	 техники	 привело	 к
значительному	увеличению	военного	потенциала	крупных	государств	мира.
Уже	в	ходе	военных	действий	в	Испании,	а	затем	во	время	воздушных	боев
первых	трех	лет	Второй	мировой	проявилось	определенное	преимущество
бомбардировочной	 авиации	 германской	 армии.	 Однако	 немецкие	 военно-
воздушные	 силы	 все	 же	 не	 смогли	 удержать	 мировое	 превосходство,
поскольку	 использовались	 главным	 образом	 для	 оказания	 поддержки
пехотным,	артиллерийским	и	танковым	частям.	На	первое	место	в	тактико-
техническом	 отношении	 к	 концу	 войны	 вышла	 Великобритания:	 именно
применение	 качественно	 новых	 образцов	 военно-воздушной	 техники
привело	английскую	армию	к	решительной	победе	над	германскими	ВВС	в
ходе	 вошедшей	 в	 историю	 «Битвы	 за	 Англию».	 Кроме	 того,	 британская
авиация	 не	 уступала	 противнику	 и	 в	 количестве	 боевых	 самолетов.



	 	 	Основные	принципы,	определяющие	военно-стратегическую	мощь	арми
и	 при	 ведении	 воздушных	 войн,	 окончательно	 утвердились	 в	 США.	 Эти
принципы	 предполагали	 применение	 военной	 авиации	 для	 дальних
бомбардировок	 крупных	 промышленных	 объектов	 противника,
качественного	содействия	своим	сухопутным	 (артиллерийским,	 танковым,
пехотным)	 и	 морским	 войскам	 в	 ходе	 сражения	 и	 непременного
доминирования	 собственной	 авиации	 в	 воздушном	 пространстве.
Последний	 фактор	 был	 крайне	 важен	 для	 достижения	 максимальной
эффективности	наступательных	действий	армии.	К	тому	же	превосходство
в	 воздухе	 обеспечивало	 повышение	 военно-экономической	 мощи
государства,	 позволяло	 значительно	 уменьшить	 потери	 людей	 и	 техники
при	 ведении	 наземных	 боев,	 поскольку	 авиация	 прикрывала	 сухопутные
войска	 от	 ударов	 с	 воздуха.	 Применение	 стратегических	 авиационных
рейдов	 с	 целью	 бомбардировки	 вражеских	 объектов	 стало	 новым	 этапом
развития	 военного	 искусства,	 характерным	 для	 войн	 новейшего	 времени.



	 	 	 «Самое	 ужасное,	 не	 считая	 проигранного	 сражения,	 –	 это	 выигранное
сражение».	 	 	 Данное	 высказывание	 принадлежит	 герцогу	 Артуру	 Уэлсли
Веллингтону	 (1769–1852)	 –	 английскому	 фельдмаршалу,	 принимавшему
участие	 в	 войнах	 против	 наполеоновской	 Франции	 в	 качестве



командующего	 союзными	 войсками	 на	 Пиренейском	 полуострове	 (1808–
1813)	и	англо-голландской	армией	при	Ватерлоо	(1815).



			СРАЖЕНИЯ,	ИЗМЕНИВШИЕ	ХОД
ИСТОРИИ	



			Марафонское	сражение	(490	год	до	н.	э.)	

	 	 	 Битва	 между	 греками	 и	 персами	 	 	 В	 VI	 веке	 до	 н.	 э.	 Персия	 владела
огромными	территориями.	Под	ее	властью	находились	Вавилония,	Египет,
Малая	 Азия.	 В	 конце	 VI	 века	 до	 н.	 э.	 персидская	 держава	 на	 берегах
Эгейского	 моря	 вступила	 в	 противостояние	 с	 греческой	 цивилизацией,
захватив	 города	 Пергам,	 Эфес	 и	 Милет.	 В	 500	 году	 до	 н.	 э.	 произошло
восстание	против	персов,	организованное	жителями	города	Милет,	которое
продолж	алось	до	496	 года	до	н.	 э.	Не	имея	помощи	и	поддержки	других
городов,	 милетцы	 были	 вынуждены	 сложить	 оружие.	 В	 490	 году	 до	 н.	 э.
персы	 высадились	 в	 Центральной	 Греции,	 разрушили	 город	 Эритрею,	 а
затем	 направились	 в	 северо-восточную	 часть	 Аттики,	 на	 Марафонскую
равнину,	 расположенную	 около	 небольшого	 городка	 Марафон.	 Он
находился	в	42	км	от	столицы	Греции	–	Афин.	12	сентября	490	года	до	н.	э.
состоялось	 знаменитое	 Марафонское	 сражение,	 в	 котором	 греки	 дали
первый	 отпор	 персам.	 Потери	 греков	 в	 этом	 сражении	 составили	 192
человека,	персов	–	6400	человек.	Греками	командовали	10	стратегов,	один
из	 которых,	Мильтиад,	 был	 хорошо	 знаком	 с	 тактикой	 персов	 вести	 бой.
Это	 сражение	 показало,	 что	 хорошо	 вооруженная	 и	 прекрасно	 обученная
пехота	 вполне	 может	 противостоять	 коннице.	 На	Марафонском	 поле	 был



воздвигнут	 памятник	 вождю	 греков	 Мильтиаду,	 а	 сцены	 этой	 битвы
изображены	в	одном	из	портиков,	расположенных	на	площади	Афин.			Все
последующие	поколения	греков	считали	Марафо	нское	сражение	символом
победы	 эллинской	 свободы	 над	 восточным	 деспотизмом,	 победы
сознательного	 гражданина	 над	 верноподданным	 рабом	 персидского
самодержца.



			Морское	сражение	у	острова	Саламин
(480	год	до	н.	э.)	

			В	480	году	до	н.	э.	персы	предприняли	третий	военный	поход	против
греков,	 который	 по	 времени	 растянулся	 на	 несколько	 десятков	 лет.
Огромная	 персидская	 армия	 и	 большой	 галерный	 флот	 переправились
через	 Геллеспонт	 и	 двинулись	 в	 Центральную	 Грецию.

			Фемистокл			Греки	предприняли	отчаянную	попытку	задержать	персов	в
Фермопильском	 ущелье,	 чтобы	 не	 допустить	 их	 появления	 в	 Средней
Греции.	 Но	 затея	 провалилась,	 и,	 мало	 того,	 греческий	 флот,	 который
столкнулся	 с	 персидскими	 кораблями	 у	 мыса	 Артемизия,	 вынужден	 был
вступить	с	ними	в	бой.	Греки	потерпели	поражение	и	отступили	к	берегам
Аттики.	 Персы	 же	 в	 начале	 сентября	 480	 года	 до	 н.	 э.	 захват	 или	 и



разрушили	 Афины.	 Фемистокл	 со	 своими	 сторонниками	 считал,	 что
греческий	флот	может	занять	в	проливе	выгодное	положение,	и	предложил
навязать	персам	сражение.	28	сентября	480	года	до	н.	э.	персидский	флот,
состоящий	из	800	галер,	по	приказу	Ксеркса	блокировал	греческие	корабли
в	Саламинском	проливе.	В	начавшемся	морском	сражении	греческие	легкие
и	 быстроходные	 триеры	 хорошо	 маневрировали	 и	 атаковали	 тяжелые	 и
неповоротливые	 персидские	 галеры.	 Согласно	 историческим	 документам,
персы	 потеряли	 200	 галер,	 а	 греки	 –	 40	 триер.	 Оставшийся	 флот	 персов
отошел	 в	 открытое	 море	 и	 отбыл	 к	 берегам	Малой	Азии.	 	 	 Через	 30	 лет
греческий	 флот	 окончательно	 разгромил	 персов	 у	 одноименного	 города
Саламин	 на	 восточном	 побережье	 острова	 Кипр,	 поставив	 тем	 самым
окончательную	точку	в	сражениях	с	Персидской	державой.



			Битва	при	Платеях	(479	год	до	н.	э.)	
			Начиная	с	VI	века	до	н.	э.	персы	усилили	натиск	на	греческие	город

а.	В	ходе	греко-персидских	войн	в	479	году	до	н.	э.	они	вторглись	в	Аттику
и	овладели	Афинами.	Греки	намеревались	дать	врагу	решительный	отпор	и
с	этой	целью	сосредоточили	свою	армию	под	командованием	спартанского
регента	Павсания	у	города	Платеи	в	Южной	Беотии.	Вскоре	к	этому	месту
подошло	и	персидское	войско,	состоящее	из	120	тыс.	персов	и	50	греческих
наемников,	во	главе	с	Мардонием.	По	приказу	последнего	персы	отрезали
пути	 подвоза	 продовольствия	 грекам.	 Ввиду	 такого	 положения	 дел	 те
начали	 отступление,	 но	 были	 атакованы	 врагами.

			Ритуал	жертвоприношения	(живопись	по	дереву),	V	век	до	н.	э.			У	греков
существовала	 традиция	 перед	 каждой	 битвой	 совершать	 различные
религиозные	 обряды:	 возносить	 мольбы	 богам,	 гадать	 на	 внутренностях
животных	 или	 совершать	 жертвоприношения,	 причем	 иногда	 и
человеческие.			Греки	подпустили	персов	на	дистанцию	короткого	удара,	и
тогда	в	дело	вступили	тяжеловооруженные	воины	–	гоплиты.	Им	помогали
отряды	 легковооруженных	 пращников,	 лучников,	 метателей	 дротиков.
Персидские	 воины	 сражались	 отчаянно,	 но,	 после	 того	 как	 погиб
Мардоний,	 они	 отступили	 и	 заперлись	 в	 укрепленном	 лагере.	 Под	 его
стенами	 разгорелась	 жестокая	 и	 длительная	 борьба.	 Греки	 не	 щадили
врагов,	поэтому	в	живых	осталось	не	более	3	тыс.	персов,	не	считая	40	тыс.



человек,	 покинувших	 поле	 боя	 в	 самом	 начале	 сражения.	 Павсаний	 же,
собрав	 трофеи,	 выделил	 из	 них	 значительную	 часть	 храмам,	 а	 остальное
разделил	между	воинами.



			Морское	сражение	при	Аргинусских
островах	(406	год	до	н.	э.)	

	 	 	 Древняя
монета	 с	 морской	 символикой	 	 	 Морское	 сражение	 при	 Аргинусских
островах	произошло	во	 второй	период	Пелопоннесской	войны,	 т.	 е.	 в	 406
году	 до	 н.	 э.	 Зачинщиком	 этого	 сражения	 ста	 ли	 Афины,	 которым
необходимо	 было	 установить	 свое	 господство	 в	 Южной	 Италии	 и	 на
Сицилии.	Сражение	при	Аргинусских	островах,	расположенных	у	берегов
Малой	 Азии,	 стало	 борьбой	 за	 господство	 над	 проливами.	 Битву	 вели
афинский	 и	 спартанский	 флоты,	 которыми	 командовали	 соответственно
Фрасилл	 и	 Калликратод.	 В	 этом	 бою	 спартанцы	 потеряли	 77	 кораблей,	 а
афиняне	–	25.	Командиры	погибших	афинских	кораблей	попали	под	суд	за
то,	что	не	сумели	спасти	свои	экипажи.	Шесть	из	них,	включая	Фрасилла,
были	казнены.			Пелопоннесская	война	между	Афинским	морским	союзом
во	 главе	 с	 Афинами	 и	 Пелопоннесским	 союзом	 во	 главе	 со	 Спартой
продолжалась	 27	 лет.	 В	 целом	 это	 была	 борьба	 за	 политическую,



экономическую	 и	 военную	 гегемонию	 в	 Греции,	 война	 по	 своей	 сути
несправедливая	с	обеих	сторон.			Одной	из	причин	поражения	спартанского
флота	 явилось	 дробление	 его	 сил.	 Не	 последнюю	 роль	 сыграла	 и
неуверенность	 спартанцев	 в	 своей	 победе.	 Сражение	 выявило	 военное	 и
морско	 е	 искусство	 греков,	 благодаря	 которому	 в	 V	 веке	 до	 н.	 э.	 Афины
достигли	 высшего	 морского	 могущества.	 Но	 это	 был	 последний	 военный
успех	 греков.	 Силы	 и	 средства	 Афинского	 государства	 были	 на	 исходе,
поддерживать	 свое	 превосходство	 над	 союзниками	 становилось	 все
сложней,	 и	 проливы	 стали	 контролировать	 спартанские	 корабли	 под
командованием	Лисандра.



			Морское	сражение	при	Эгоспотамах	(405
год	до	н.	э.)	

	 	 	Это	сражение	можно	отнести	ко	второму	периоду	Пелопоннесской
войны,	 которую	 вел	Афинский	морской	 союз,	 пытаясь	 восстановить	 свое
былое	могущество	на	море.	В	битве	при	Эгоспотамах	было	задействовано
180	 афинских	 триер	 под	 командованием	 Конона	 и	 170	 пелопоннесских
судов	 под	 руководством	 Лисандра.

			Триера			Лисандр	решил	применить	хитрую	тактику	и	приказал	экипажам
своих	кораблей	сохранять	спокойствие	и	не	принимать	боя,	даже	если	его
навязывают.	 Афиняне	 сделали	 несколько	 попыток	 завязать	 бой,	 но	 на
спартанских	 галерах	не	было	видно	никакого	движения.	Отойдя	к	 своему
берегу,	афинские	экипажи	сошли	на	берег.	Разведка	Лисандра	сообщила	об
этом	 на	 корабли,	 которые	 тут	 же	 атаковали	 афинские	 триеры.	 Сражение
длилось	 чуть	 меньше	 часа,	 но	 за	 это	 время	 Лисандр	 уничтожил	 весь
афинский	флот.	Только	9	триер	прорвали	строй	спартанцев	и	ушли	на	юг,	к
острову	 Кипр.	 Битва,	 произошедшая	 при	 Эгоспотамах,	 лишила	 Афины
могущества	 на	 море.	 Уже	 в	 апреле	 404	 года	 до	 н.	 э.	 Афины	 полностью



капитулировали,	 и	 Афинский	 морской	 союз	 прекратил	 свое
существование.	 	 	 Пелопоннесская	 война	 представляла	 собой	 не	 только
битвы	между	Афинами	и	Спартой,	но	и	борьбу	политических	группировок,
определявших	 стратегию	 воевавших	 сторон.	 Борьба	 за	 союзников	 стала
одним	из	важнейших	вопросов	войны.



			Битва	при	реке	Граник	(334	год	до	н.	э.)	
			В	начале	весны	334	года	до	н.	э.	македонская	армия,	ведо	мая	сыном

Филиппа	 II,	 Александром,	 форсировала	 Геллеспонт	 и	 вторглась	 в	Малую
Азию.	Несмотря	на	то	что	у	персов	был	довольно	сильный	флот,	состоящий
из	 400	 больших	 кораблей,	 они	 не	 стали	 мешать	 македонской
армии.	 	 	 Александр	 Македонский	 	 	 Первое	 сражение	 развернувшейся
персидско-македонской	 войны	 произошло	 на	 реке	 Граник.	 Перед	 битвой
армия	Александра	насчитывала	30	тыс.	пехотинцев	и	5000	конников.	Персы
имели	примерно	 20	 тыс.	 греческих	наемников	и	 20	 тыс.	 конных	и	пеших
лучников.	 Обе	 армии	 по	 численности	 были	 примерно	 одинаковыми,	 но
македонцы	 оказались	 намного	 лучше	 вооружены	 и	 подготовлены.	 Кроме
этого,	 в	 армии	Александра	 царила	 строгая	 дисциплина,	 чего	 нельзя	 было
сказать	о	персах.			Македония	начала	войну	с	Персией	ради	захвата	новых
земель,	 богатства	 и	 рабов.	 Персы	 боролись	 за	 сохранение
рабовладельческой	 деспотии.	 Таким	 образом,	 это	 была	 война	 за	 то,	 кому
больше	грабить	и	уг	нетать.			Бой	состоял	из	нескольких	этапов.	На	первом
персы	 сбросили	 македонцев	 в	 реку.	 Авангард	 македонской	 армии	 был
почти	 полностью	 уничтожен.	 На	 втором	 этапе	 македонцы	 начали	 брать
реванш.	 Это	 произошло	 потому,	 что	 Александр,	 видя,	 как	 его	 авангард
терпит	 поражение,	 сам	 повел	 правое	 крыло	 армии	 на	 переправу.	 Третий
этап	 боя	 Александр	 начал	 с	 того,	 что	 приказал	 атаковать	 греческих
наемников.	 Пленных	 греков	 заковали	 и	 отправили	 на	 каторгу.	 Армия
Александра	 понесла	 незначительные	 потери:	 всего	 она	 потеряла,	 а	 60
всадников	и	30	пехотинцев.



			Битва	при	Заме	(202	год	до	н.	э.)	
			Битва	при	Заме	произошла	во	время	Второй	пунической	войны	(218–

201	годы	до	н.	э.)	Рима	с	Карфагеном.	Римская	армия	под	командованием
консула	Публия	Корнелия	Сципиона	на	тот	момент	насчитывала	25–30	тыс.
пехотинцев	 и	 6–8	 тыс.	 конников,	 а	 карфагенская,	 во	 главе	 которой	 стоял
знаменитый	полководец	Ганнибал,	–	35	тыс.	пехотинцев,	2–3	тыс.	конников
и	 80	 боевых	 слонов.	 Последние	 являлись	 грозной	 силой,	 но	 их	 совсем
недавно	привезли	из	Африки	и	еще	не	успели	как	следует	обучить.	 	 	Бой
начался	с	атаки	карфагенской	конницы	и	слонов.	Римская	кавалерия	быстро
отразила	 удар	 противника	 и	 бросилась	 за	 ним	 в	 погоню.	 В	 это	 время	 в
наступление	перешли	и	отряды	карфагенской	пехоты,	первые	ряды	которой
составляли	 наемники,	 не	 сумевшие	 выстоять	 в	 схватке	 с	 римскими
легионерами	 и	 быстро	 покинувшие	 поле	 боя.	 Копьеносцы	 второй	 линии
армии	Ганнибала	разогнали	наемников	и	нанесли	удар	римлянам,	заставив
их	остановиться.			Римляне	метали	в	боевых	слонов	карфагенян	дротики	и
производили	 сильный	 шум	 с	 помощью	 труб	 и	 рожков.	 Испуганные
животные,	 как	 правило,	 поворачивали	 назад	 и	 топтали	 свою	 же
пехоту.	 	 	 Сражающиеся	 были	 равны	 по	 численности,	 поэтому	 исход	 боя
долгое	время	оставался	неясным.	Но	тут	после	преследования	неприятеля
вернулась	 римская	 конница,	 неожиданно	 ударившая	 в	 тыл	 карфагенян.	 В
результате	армия	Ганнибала	потерпела	полное	поражение,	потеряв	20	тыс.
человек	 убитыми	и	 10	 тыс.	 пленными.	Потери	римлян	 составили	около	2



тыс.	человек	убитыми. 	 	 	Триумфальная	колонна	в
честь	победы	римлян	над	карфагенянами



			Битва	при	Гавгамелах	(331	год	до	н.	э.)	
			Второй	период	войны	между	Македонией	и	Персией	–	это	борьба	за

полное	 уничтожение	 персидской	 армии	 и	 обладание	 важнейшими
политическими	 и	 экономическими	 центрами	 персидской	 деспотии	 –
Вавилоном,	Сузами,	Персеполем.	 	 	Александр	 уже	 был	 властелином	 всех
персидских	 земель,	 которые	 находились	 у	 Средиземного	 моря.	 Теперь	 у
него	появился	доступ	и	во	внутренние	районы	Азии.	Поэтому	в	331	году	до
н.	 э.,	 в	 начале	 весны	 македонская	 армия	 под	 командованием	 Александра
выступила	 из	 Мемфиса	 и,	 перейдя	 Евфрат,	 направилась	 к	 Тигру.	 Не
встретив	по	пути	неприятеля,	македонцы	форсировали	ре	ку	Тигр	и	только
24	сентября	впервые	наткнулись	на	передовую	конницу	персов.	 	 	К	этому
времени	 персы	 уже	 сформировали	 заново	 большую	 армию,	 которая
расположилась	 лагерем	 около	 небольшой	 деревни	 Гавгамелы,	 в	 400	 км
севернее	 Вавилона.	 К	 началу	 сражения	 соотношение	 сил	 еще	 больше
изменилось	 в	 пользу	 персов.	 Им	 удалось	 собрать	 примерно	 100	 тыс.
пехотинцев,	 40	 тыс.	 всадников,	 200	 боевых	 колесниц	 и	 15	 слонов.
Македонская	армия	тоже	была	многочисленной,	но	все	же	уступала	персам.
В	 ней	 было	 50	 тыс.	 человек	 (две	 большие	 фаланги	 тяжелой	 пехоты,	 две
полуфаланги	 гипаспистов	 и	 конница).



	 	 	 «Битва	 Александра	 Македонского»	 	 	 В	 10–15	 км	 от	 Гавгамел	 армия
Александра	 отдыхала	 4	 дня.	 29	 сентября	 македонцы	 совсем	 близко
подошли	 к	 расположению	 персидских	 войск,	 но	 атаковать	 не	 стали	 –
отложили	 до	 утра.	 В	 то	 же	 время	 Дарий	 ждал	 немедленного	 нападения,
поэтому	целые	сутки	держал	свои	войска	в	полной	боевой	г	отовности.	В
связи	с	 этим	персы	утомились	 задолго	до	 того,	 как	произошла	решающая
битва.	 	 	1	октября	331	года	до	н.	э.	македонцы	начали	подготовку	к	битве.
Боевой	 порядок	 македонской	 армии	 состоял	 из	 центра	 с	 фалангами
тяжелой	 пехоты,	 правого	 фланга	 под	 командованием	 Александра,	 где
находилось	8	ил	македонской	конницы,	и	левого	фланга	под	руководством



Пармениона.
			Греческий	всадник.	Роспись	внутренней	стороны	килика,	ок.	V	века	до	н.
э.			Персидская	армия	была	построена	в	две	линии:	в	первой	располагалась
пехота,	 а	 во	 второй	 –	 вспомогательные	 войска.	 Дарий	 вместе	 со	 своей
конницей	находился	в	центре	боевого	порядка.	Сначала	он	послал	вперед
всю	 первую	 боевую	 линию.	 Завязался	 упорный,	 кровопролитный	 бой	 на
левом	 фланге	 персов.	 Вскоре	 македоняне	 прорвали	 фронт	 между	 левым
крылом	 и	 центром	 персидской	 армии,	 после	 чего	 Александр	 приказал
коннице	 и	 одной	 из	 фаланг	 построиться	 клином	 и	 отпр	 авил	 их	 в
образовавшийся	 прорыв.	 Это	 внезапное	 нападение	 решило	 исход
боя.	 	 	Поражение	в	битве	при	Гавгамелах	стало	роковым	для	владычества
Дария.	Александр	двинулся	на	юг,	чтобы	захватить	сначала	Вавилон,	затем
Сузы	и,	наконец,	–	Персеполь.	Македонцы	пожинали	плоды	своей	великой
победы.			Вскоре	началось	преследование	персов,	и	мало	кто	из	них	остался
в	 живых.	 Несмотря	 на	 численное	 превосходство,	 персы	 потерпели
сокрушительное	поражение.	Александр	приложил	огромные	усилия,	чтобы



взять	 Дария	 в	 плен,	 но	 тщетно,	 потому	 что	 полководец	 Дарий	 бежал,
бросив	 свою	 армию.	 Македонцам	 удалось	 захватить	 только	 колесницу
персидского	военачальника,	его	щит,	лук,	сокровища	и	обоз.



			Битва	при	Каннах	(216	год	до	н.	э.)	
			В	218	году	до	н.	э.	Ганнибал	собрал	многочисленное	войско	и	пошел

на	Рим.	Поскольку	в	это	время	римская	армия	была	разъединена,	он	легко
одерживал	 одну	 победу	 за	 другой.	 Из-за	 крайн	 ей	 опасности	 римляне
поставили	 во	 главе	 своей	 армии	 старого,	 опытного	 и	 осторожного
диктатора	 Фабия	 Максима.	 В	 течение	 217–216	 годов	 до	 н.	 э.	 Ганнибал
постепенно	продвигался	из	богатой	Апулии,	где	отдыхала	и	набиралась	сил
его	армия,	в	Самний	и	потом	в	Кампанию.	По	пути	он	пополнял	свои	ряды
сторонниками	 и	 союзниками.	 Римская	 армия	 следовала	 за	 ним,	 но	 в
решительное	 сражение	 не	 вступала,	 а	 изматывала	 противника	 в	 мелких



стычках.
	 	 	 Дж.	 Тернер.	 «Метель.	 Переход	 Ганнибала	 через	 Альпы»	 	 	 Армия
Ганнибала	 постепенно	 теряла	 силы,	 ситуация	 выходила	 из-под	 его
контроля,	и	местное	население	относилось	к	нему	враждебно.	Тем	не	менее
тактика	 Фабия	 Максима,	 а	 также	 народный	 ропот	 начали	 вызывать
недовольство	 в	 Риме.	 В	 216	 году	 до	 н.	 э.	 консулами	 стали	 опытный
военачальник	 Луций	 Эмилий	 Павел	 и	 сторонник	 решительных	 мер	 Гай
Теренций	 Варрон.	 Они	 встали	 во	 главе	 объединенной	 армии,	 которой
руководили	 поочередно.	 	 ;	 	 Летом	 216	 года	 до	 н.	 э.	 Ганнибал	 со	 своей



армией	 расположился	 под	 Каннами	 в	 укрепленном	 лагере,	 рассчитывая
дать	 решительный	 бой	 римлянам.	 Римская	 армия	 превосходила
карфагенскую	 почти	 вдвое,	 но	 у	 армии	 Ганнибала	 имелась	 опытная,
обученная	и	хорошо	вооруженная	конница,	которую	можно	было	с	большой
выгодой	 использовать	 на	 открытой	 равнине.	 2	 августа	 у	 селения	 Канны
вблизи	 устья	 реки	 Ауфид	 произошло	 крупное	 сражение.	 Римская	 армия
насчитывала	80	тыс.	пехотинцев	и	6	тыс.	всадников,	карфагенская	–	40	тыс.
пехотинцев	 и	 10	 тыс.	 всадников.	 	 	 Из	 поражения	 римское	 правительство
сделало	 должные	 выводы	 и	 приняло	 ряд	 решительных	 мер.	 Были
прекращены	 внутренние	 раздоры	 между	 демократической	 партией	 и
сенатом,	 а	 сторонники	 решительных	 военных	 действий	 потеряли
политический	авторитет.			В	результате	12-часового	боя	были	убиты	48	тыс.
римлян	и	еще	10	тыс.	попали	в	плен.	Карфагеняне	потеряли	убитыми	6	тыс.
человек.	Ганнибалу	не	удалось	оконча	тельно	уничтожить	римскую	армию
даже	в	обстановке	полного	ее	окружения.	28	тыс.	римлян	совершили	побег
из	плена.	Через	несколько	дней	после	сражения	молодой	военный	трибун
Публий	 Корнелий	 Сципион	 в	 Риме	 организовал	 два	 батальона	 из
спасшихся	 от	 плена.	 И	 все	 же	 римляне	 потерпели	 поражение.	 Они	 были
разгромлены	потому,	 что	 не	 реализовали	 свои	 тактические	 преимущества
боевого	порядка.	Они	использовали	нерасчлененную	фалангу,	что	свело	на
нет	их	тактическое	преимущество.	В	результате	поражения	от	Рима	отошли
крупные	 города	 Южной	 Италии.	 А	 Ганнибал	 создал	 антиримскую
коалицию	 из	 Македонии,	 Сиракуз	 и	 нескольких	 городов	 Сицилии.	 Рим
оказался	 окруженным	 врагами.



	 	 	 Развалины	 Карфагена	 	 	 Но	 на	 Рим	 Ганнибал	 не	 пошел,	 потому	 что
карфагенский	 сенат	 испугался	 усиления	 влияния	 Ганнибала	 и	 не	 помог
своей	 армии	 ни	 деньгами,	 ни	 кораблями.	 Таким	 образом,	 крупная	 победа
карфагенской	армии	не	была	использована	в	полной	мере.<	br>



			Сражение	при	Пидне	(168	год	до	н.	э.)	
			В	III–II	веках	до	н.	э.	с	новой	силой	вспыхнула	борьба	между	Римом

и	Македонией	 за	 гегемонию	 в	Греции	 и	 эллинистических	 государствах,	 в
конечном	 итоге	 вылившаяся	 в	 ряд	 военных	 столкновений	 –	 в	 т.	 н.

Македонские	 войны.
	 	 	 Пуническая	 маска,	 изображающая	 воина	 	 	 Решающим	 сражением	 3-й
Македонской	 войны	 явилась	 битва	 при	 Пидне.	 Первой	 в	 наступление
пошла	 македонская	 армия,	 насчитывавшая	 40	 тыс.	 человек	 и	 имевшая
сильную	 конницу.	 Схватка	 была	 страшной:	 македоняне	 в	 буквальном
смысле	 смели	 передовые	 части	 римлян,	 заставили	 отступить	 воинов	 их
первой	линии,	а	затем	потеснили	и	более	опытных	бойцов	второй	линии.	И



в	 это	 время	 римский	 консул	 заметил,	 что	 македонская	 фаланга
продвигается	 вперед	 неравномерно,	 с	 разрывами.	 Он	 приказал	 частям
легионов	 вклиниваться	 в	 эти	 разрывы	 и	 атаковать	 фаланги	 противника	 с
флангов.	 	 	 В	 результате	 таких	 действий	 победа	 досталась	 римлянам.
Македонская	армия	была	целиком	разбита,	потеряв	около	30	тыс.	человек
убитыми	и	ранеными.	Триумф	римлян	длился	три	дня,	в	течение	которых
непрерывно	 вели	 пленных,	 проносили	 оружие,	 произведения	 искусства,
сосуды,	 наполненные	 монетами,	 и	 другие	 трофеи.	 	 	 В	 битве	 при	 Пидне
римляне	в	последний	раз	боролись	с	самостоятельным	и	цивилизованным
государством,	 все	 последующие	 войны	 они	 вели	 против
варваров.	 	 	 Македония	 как	 государство	 прекратила	 свое	 существование.
Страна	 была	 разделена	 на	 четыре	 округа,	 каждый	 из	 которых	 являлся
совершенно	 самостоятельным	 по	 отношению	 к	 другому,	 но	 все	 они
находились	в	фактической	зависимости	от	Рима.



			Битва	при	Фарсале	(48	год	до	н.	э.)	

	 	 	 Юлий
Цезарь	 	 	 Римская	 республика	 в	 I	 веке	 до	 н.	 э.	 переживала	 кризис
республиканского	 строя.	 Это	 выражалось	 в	 противостоянии	 сенатской
олигархии	и	трех	римских	консулов	–	Гнея	Помпея,	Красса	и	Юлия	Цезаря.
В	54	году	до	н.	э.,	во	время	восточного	похода,	был	убит	Красс.	Помпей	и
Цезарь	остались	вдвоем.	Было	ясно,	что	они	станут	воевать	между	собой	за
власть.	В	49	году	до	н.	э.	истекал	пятилетний	срок	полномочий	Цезаря	по
управлению	 Галлией.	 Сенат	 не	 продлил	 эти	 полномочия	 и	 предложил
Цезарю	распустить	свои	легионы.	Цезарь	не	подчинился,	и	сенат	поручил
Помпею	 командовать	 войсками,	 высланными	 для	 усмирения	 Цезаря.	 Так



началась	 гражданская	 война.	 В	 результате	 активных	 военных	 действий
легионов	 Цезаря	 Помпей	 вынужден	 был	 бежать	 в	 Грецию.	 Решающее
сражение	 между	 Цезарем	 и	 Помпеем	 произошло	 у	 города	 Фарсала.	 Бой
начался	наступлением	легионов	Цезаря,	которые	атаковали	пехоту	Помпея.
Легионы	Помпея	 выдержали	 натиск	 и	 тоже	 пустили	 в	 ход	 мечи	 и	 копья.
После	 этого	 пошла	 в	 атаку	 конница	 и	 легковооруженная	 пехота	 Помпея.
Под	их	натиском	конница	Цезаря	стала	отходить.	Но	Цезарь	ввел	в	бой	6
когорт	 из	 резерва,	 которые	 внезапно	 атаковали	 противника.	 Конница
Цезаря	прекратила	отступать	и	тоже	ринулась	в	бой.	Когда	Помпей	увидел,
что	его	конница	разбита,	он	бросил	остатки	своей	армии	и	сбежал	с	поля
боя.	 В	 городе	 Ларисе	 он	 сел	 на	 корабль,	 который	 доставил	 его	 в	 Египет.
Легионы	Цезаря	атаковали	лагерь	противника	и	завершили	разгром	армии
Помпея.	 	 	 Победа	 в	 гражданской	 войне	 позволила	 Цезарю	 провести	 ряд
реформ,	которые	наметили	пути	формирования	основ	Римской	империи.



			Битва	на	Каталаунских	полях	(451	год)	
	 	 	 В	 конце	 IV	 века	 Римская	 империя	 распалась	 на	 Западную	 и

Восточную.	В	 это	 время	у	нее	появились	новые	могущественные	 враги	 –
гунны	(кочевники	из	Центральной	Азии).	Поначалу	они	вели	себя	спокойно
и	не	посягали	на	целостность	Римской	империи.	Одно	время	римляне	даже
использовали	 отряды	 гуннов	 в	 своих	 военно-политических	 целях.



	 	 	 Атти
ла	 	 	Но	 в	 440-х	 годах	 все	 изменилось.	У	 гуннов	появился	 талантливый	и
воинственный	 предводитель	 –	 Аттила.	 Гуннский	 союз	 под	 его
руководством	довольно	быстро	 завоевал	 власть	на	 востоке	до	Кавказа,	 на
западе	 –	 до	 Рейна,	 на	 севере	 –	 до	 датских	 островов,	 на	юге	 –	 по	 правый
берег	Дуная.	В	эти	же	годы	гунны	разорили	Фракию,	Иллирию,	Галлию.	Та
же	 участь	 ждала	 и	 Константинополь,	 но	 Восточная	 Римская	 империя
откупилась	 от	 них.	 Против	 этого	 врага	 вынуждены	 были	 объединиться
франки	 и	 аланы,	 аморианцы	 и	 бургунды,	 вестготы	 и	 саксы.	 К	 ним



присоединились	леты	и	рипарии.	В	январе	451	года	Аттила	принял	решение
атаковать	 Западную	Римскую	империю.	Для	 решающей	 битвы	 он	 выбрал
Каталаунскую	 равнину	 с	 тем,	 чтобы	 предоставить	 коннице	 большую
свободу	 действий.	 Сражение	 Аттила	 проиграл,	 все	 его	 войско
погибло.	 	 	 Аттила	 был	 прирожденным	 полководцем.	 Согласно	 преданию,
однажды	пастух	нашел	и	принес	ему	заржавленный	меч.	Аттила	взял	его	в
руки	и	сказал:	«Долго	это	т	меч	был	сокрыт	в	земле,	а	теперь	небо	дарует
его	мне	для	покорения	всех	народов!»



			Битва	при	Доростоле	(971	год)	
	 	 	 В	 битве	 при	 Доростоле	 сошлись	 отряды	 россов	 под

предводительством	 князя	 Святослава	 и	 войска	 византийцев	 во	 главе	 с
императором	 Иоанном	 Цимисхием.	 	 	 Первый	 бой	 под	 Доростолом	 –
крепостью,	занятой	русскими	и	осажденной	византийцами,	–	произошел	23
апреля	971	года.	Россы	напали	из	засады	на	передовой	отряд	византийцев,
уничтожили	его,	но	и	сами	при	этом	погибли.	Спустя	три	дня	произошло
новое	 столкновение	 противников,	 закончившееся	 вничью.



	 	 	Князь	Святослав	 	 	Третий
бой	состоялся	20	июля.	Воины	Святослава	успешно	отразили	первые	атаки
византийцев,	но,	потеряв	одного	из	своих	крупных	военачальников,	стали
отступать.	Дата	четвертого,	и	последнего,	сражения	–	22	июля.	Рать	россов
вышла	 в	 поле,	 и	 Святослав	 приказал	 за	 переть	 городские	 ворота,	 чтобы
никто	не	скрылся	за	крепостными	стенами.	Бой	был	на	редкость	упорным:
победа	склонялась	то	в	одну,	то	в	другую	сторону.	Однако	в	конце	концов
византийцам	удалось	нанести	удар	в	тыл	противника.	Большая	часть	россов
погибла,	 а	оставшиеся	в	живых	укрылись	 за	 стенами	Доростола,	который



византийцы	не	смогли	взять	приступом.	Войско	россов	стойко	выдержало
трехмесячную	 осаду,	 после	 чего	 император	Цимисхий	 и	 князь	 Святослав
заключили	 мир:	 Цимисхий	 должен	 был	 беспрепятственно	 пропустить
ладьи	россов	и	выдать	им	хлеба	на	дорогу,	а	Святослав	обязывался	впредь
не	воевать	с	Византией.			Всякий	раз	после	боя	византийцы	находили	среди
убитых	россов	женщин,	которые	в	мужском	снаряжении	сражались	так	же
храбро,	как	и	представители	сильного	пола.



			Битва	при	Гастингсе	(1066	год)	

	 	 	 Норманнский	 рыцарь	 	 	 В
1065	году	в	Англии	умер	король.	По	скольку	он	был	бездетным,	то	завещал
свою	 корону	 Вильгельму,	 герцогу	 Нормандскому,	 в	 благодарность	 за
помощь	 при	 обороне	 от	 датчан.	 Но	 англичане	 выбрали	 себе	 королем
Гарольда,	бывшего	братом	покойной	королевы.	Когда	Вильгельм	узнал	об



этом,	 он	 послал	 гонцов	 с	 напоминанием	 о	 клятве,	 которую	 дал	 Гарольд,
будучи	 в	 плену	 у	 Вильгельма.	 В	 этой	 клятве	 Гарольд	 обещал	 помочь
Вильгельму	 добиться	 престола.	 Гарольд	 ответил,	 что	 не	 признает	 клятв,
данных	 по	 принуждению.	 После	 этого	 Вильгельм	 стал	 готовиться	 к
войне.	 	 	 Вильгельм,	 став	 королем,	 разделил	 всю	 Англию,	 кроме	 своего
удела,	 на	 700	 больших	 и	 60	 маленьких	 участков,	 которые	 раздал
нормандским	 баронам	 и	 простым	 воинам.	 Они	 должны	 были	 нести
военную	 службу	 и	 платить	 денежную	 подать.	 	 	 28	 сентября	 1066	 года
Вильгельм	 высадился	 на	 южном	 берегу	 Англии	 в	 графстве	 Суссекс,
недалеко	от	Гастингса.	Его	армия	состояла	из	лучников	и	конных	рыцарей.
14	 октября	 к	 этому	 месту	 привел	 свою	 15-тысячную	 армию	 и	 ко	 роль
Гарольд.	Он	укрепился	на	холмах	недалеко	от	Гастингса	(это	место	до	сих
пор	 называется	 Побоище),	 заняв	 позицию	 на	 высоте,	 за	 которой
располагался	 лес.	 На	 следующий	 день	 произошла	 жестокая	 и	 кровавая
битва.	 Сначала	 удача	 была	 на	 стороне	 Гарольда,	 и	 воины	 Вильгельма
ничего	не	могли	сделать.	Но	затем	был	применен	хитрый	ход:	англосаксов
выманили	 с	 высоты	 в	 открытое	 поле	 и	 перебили	 всех.	 Король	 Гарольд
погиб	в	схватке.



			Битва	на	реке	Калке	(1223	год)	

	 	 	Монгольский
воин			В	начале	1223	года	в	Крым	вторглись	передовые	отряды	монгольской
армии	 под	 командованием	 опытных	 военачальников	 Джебе	 и	 Субедея,
которые	 взяли	 город	 Судак	 и	 направились	 в	 половецкие	 степи.	 Половцы
отступили	к	Днепру	и	попросили	помощи	у	русских	князей.	Один	из	них,



Мстислав	 Удалой,	 зять	 половецкого	 хана	 Котяна,	 уговорил	 нескольких
князей	 объединиться	 и	 дать	 отпор	 монголам.	 Его	 поддержали	 Мстислав
Киевский,	Мс	тислав	Черниговский,	Даниил	Волынский	и	другие.	Через	17
дней	русские	дружины	соединились	с	половецкими	войсками	и	спустились
вниз	 по	 Днепру	 до*censored*сона.	 	 	 В	 1223	 году	 монголы	 внезапно
объявились	на	Руси	и	так	же	внезапно	были	отозваны	Чингисханом.	Но	это
не	убавило	горечи	русских	от	поражения.	Согласно	новгородской	летописи:
«…и	бысть	вопль,	и	плачь,	и	печаль	по	городом	и	по	селом…»			Мстислав
Галицкий	сразился	с	небольшим	передовым	отрядом	монголов,	разбил	его
и	 обратил	 в	 бегство.	После	 этого	 русские	 возомнили	 себя	 великой	 силой,
что,	 конечно	 же,	 не	 принесло	 им	 удачи.	 Через	 8	 дней	 русско-половецкие
войска	достигли	реки	Калки,	на	берегах	которой	расположились	основные
монгольские	 силы	 численностью	 30	 тыс.	 человек.	 Поскольку	 в	 таком
сборном	войске	не	было	никакого	единства,	это	стало	гибельным	для	рати.
Несколько	 князей	 во	 главе	 с	Мстиславом	 Удалым,	 не	 посоветовавшись	 с
остальными,	31	мая	1223	года	переправились	через	реку	и	атаковали	монг
олов.	Жестокое	поражение	русско-половецкого	войска	было	закономерным.



			Невская	битва	(1240	год)	
	 	 	 В	 XIII	 веке	 рыцари	 Ливонского	 ордена	 насильственно

колонизировали	 прибалтийские	 племена	 и	 насаждали	 там	 христианство.
Ливонцы	 постепенно	 приближались	 к	 границам	 Руси.	 В	 это	 же	 время
шведы	 уже	 поработили	 финские	 племена	 сумь	 и	 емь	 и	 претендовали	 на
исконно	 русские	 земли,	 расположенные	 по	 Неве	 и	 Ладоге.	 Главным
вдохновителем	 и	 организатором	 этих	 походов	 был	 Папа	 Римский,
желавший	 объединить	 силы	 ордена,	 епископов	 Риги	 и	 Дерпта,	 а	 также
Швеции	 и	 Дании.	 	 	 Летом	 1240	 года	 шведы	 под	 командованием	 Биргера
высадились	 со	 своих	 кораблей	 в	 устье	 реки	 Ижора	 и	 стали	 там	 лагерем.
Шведское	войско	состояло	из	шведов,	норвежцев,	представителей	финских
племен,	 которые	 хотели	 идти	 прямо	 к	 Ладоге,	 а	 уже	 оттуда	 спуститься	 к
Новгороду.	Вместе	со	шведами	пришли	католические	епископы,	шедшие	с
крестом	в	одной	руке	и	с	мечом	в	другой.			К	князю	Александру	был	послан
гонец	 с	 известием	 о	 войне.	 Биргер	 был	 уверен	 в	 своей	 победе,	 поэтому
написал	 Александру	 так:	 «Если	 можешь	 мне	 сопротивляться,	 то	 я	 уже
здесь,	воюю	твою	землю».			В	то	время	новгородские	границы	охраняла	так
называемая	 сторожа,	 где	 службу	 несли	 местные	 племена	 ижорян.	 Они
вовремя	заметили	неприятеля	и	сообщили	Александру.	 	 	После	победы	на
Неве	 многие	 знатные	 новгородцы	 утратили	 бдительность	 и	 успокоились.
Из-за	 того	 что	 они	 испугались	 усиления	 влияния	 Александра	 Невского,
начались	 происки	 против	 него	 со	 стороны	 боярства.	 Победитель	 шведов
вынужден	был	даже	на	время	уехать	к	своему	отцу.	 	 	Новгородский	князь
решил	внезапно	атаковать	врагов.	На	организацию	рати	времени	у	него	не
было,	 да	 и	 созыв	 веча	 мог	 затянуть	 дело,	 поэтому	 Александр	 выступил
против	шведов,	не	дожидаясь	подмоги	от	своего	отца	и	от	ратников	со	всех
новгородских	волостей.			По	дороге	к	княжеской	дружине	присоединились
новгородские	 добровольцы,	 а	 также	 отряд	 ладожан.	 Шведы	 не	 ожидали
русских	 так	 быстро,	 поэтому	 не	 предприняли	 мер	 по	 охране	 своего
лагеря.			Русские	ратники	захватили	их	врасплох	и	перебили	почти	всех.	По
словам	 летописца,	 новгородцы	 сражались	 «в	 ярости	 мужества	 своего».



	 	 	 П.	 Корин.	 «Александр
Невский»	 	 	Александр	лично	порубил	мечом	множество	шведов,	и	даже	у
самого	 короля	 оставил	 на	 лице	 отметину	 своим	 оружием.	 Потери	 со
стороны	 русских	 составили	 всего	 20	 человек,	 тогда	 как	шведы	нагрузили
три	 своих	 корабля	 телами	 только	 начальников,	 а	 остальных	 бросили	 на



берегу.			Победа	в	этом	сражении	имела	для	русских	большое	политическое
значение.	 	 	 Она	 показала	 всей	 Руси,	 что	 ее	 воины	 не	 утратили	 прежней
доблести	 и	 могут	 постоять	 за	 себя.	 Отразив	 нападение	 шведов	 с	 севера,
русские	 сорвали	 планы	 шведских	 и	 немецких	 феодалов	 о	 возможном
взаимодействии.	 	 	 В	 тактическом	 отношении	 нужно	 отметить	 роль
«сторожи»,	 которая	 позволила	 Александру	 применить	 внезапную	 атаку,
вовремя	заметив	противника	и	сообщив	о	нем	князю.	За	этот	бой	21-летний
новгородский	князь	Александр	получил	прозвище	«Невский».



			Ледовое	побоище	(1242	год)	
	 	 	Несмотря	на	то	что	Александр	Невский	разбил	шведов	и	не	дал	им

закрепиться	 на	 берегах	Невы	 и	Ладоги,	 опасность	 их	 вторжения	 все	 еще
сохранялась.	В	1240	 году	ливонские	рыцари	 захватили	крепость	Изборск,
после	чего	из-за	измены	посадника	пал	Псков.	Вряд	ли	шведы	и	ливонцы
согласовывали	 свои	 действия	 друг	 с	 другом	 и	 папским	 престолом.	 Не
сговаривались	 они,	 конечно,	 и	 с	 монголами.	 Но	 русским	 от	 этого	 было
нисколько	не	 легче,	 потому	что	 сражаться	 приходилось	 со	 всеми	 врагами
одновременно.	 	 	 После	 взятия	 Пскова	 крестоносцы	 вторглись	 в
новгородские	 земли,	 построили	 крепость	 на	 месте	 новгородского	 укреп
ленного	 поселения	 Копорье.	 Когда	 жители	 Новгорода	 увидели,	 что
немецкие	 рыцари	 стали	 для	 них	 реальной	 угрозой,	 они	 собрали	 вече	 и
снова	 пригласили	 Александра	 на	 престол.	 В	 1241	 году	 Александр	 с
дружиной	выбил	крестоносцев	из	Копорья,	а	затем	и	из	Пскова,	после	чего
вторгся	 во	 владения	 дерптского	 епископа.	 Передовой	 отряд	 русичей	 был
разгромлен	рыцарями.	Когда	Александр	узнал	об	этом,	он	стянул	все	силы
к	 Чудскому	 озеру	 и	 занял	 позицию	 на	 его	 льду.



	 	 	 П.	 Корин.	 «Северная	 баллада»	 	 	 5	 апреля	 1242	 года	 русские	 войска	 и
крестоносцы	сошлись	в	жестокой	сече	на	льду	Чудского	озера.	Рыцари,	как
это	 у	 них	 было	 принято,	 построились	 узким	 и	 глубоким	 клином,
называемым	«свинья».	Пехота,	 основная	часть	которой	 состояла	из	 эстов,
двигалась	 внутри	 конной	 колонны.	 	 	 Почти	 наверняка	 зная,	 что
крестоносцы	 ударят	 в	 центр	 русской	 позиции,	 Александр	 Невский
поставил	в	середине	своей	рати	новгородских	пеших	воинов,	которые	были



защищены	 тяжелыми	 дощатыми	 доспехами,	 а	 на	 флангах	 –	 конную
дружину.			Поначалу	ливонцы	стали	теснить	пехоту,	стоявшую	в	центре,	но
в	 результате	 сами	 оказались	 в	 окружении	 русской	 конницы,	 которая
ударила	 им	 во	 фланг.	 Такого	 натиска	 рыцари	 не	 выдержали	 и	 бросились
бежать.	 Поскольку	 на	 них	 были	 тяжелые	 металлические	 латы,	 тонкий
апрельский	лед	не	мог	выдержать	их	тяжести	и	трескался.	Всадники	вместе
с	лошадьми	проваливались	под	лед.	Многие	солдаты	утонули,	а	большое	их
количество	 оказалось	 в	 плену.

	 	 	 Тевтонский



рыцарь			Согласно	новгородской	летописи,	погибло	примерно	450	рыцарей.
В	 связи	 с	 этим	 Ледовое	 побоище	 можно	 считать	 беспрецедентным
сражением,	 потому	 что	 даже	 в	 самых	 крупных	 схватках	 Средневековья
погибало	 обычно	 не	 более	 нескольких	 десятков	 рыцарей.	 	 	 Победа	 над
войском	 немецких	 феодалов	 имела	 большое	 военно-политическое	 и
стратегиче	 ское	 значение,	 отсрочив	 их	 наступление	 на	 Восток,	 бывшее
лейтмотивом	немецкой	политики	с	1201	по	1241	год.	 	 	Впрочем,	значение
сражения	 не	 определяется	 только	 числом	 погибших	 и	 плененных.	 В
результате	победы	Александра	Невского	на	Чудском	озере	орден	вынужден
был	 прислать	 к	 новгородцам	 своих	 послов	 и	 отказаться	 от	 агрессивных
замыслов	по	отношению	к	Руси.



			Взятие	Акры	(1291	год)	
			Борьба	за	гегемонию	в	Сирии	мусульман	и	христиан	продолжалась	в

течение	 долгого	 времени.	 Одним	 из	 самых	 ярких	 ее	 эпизодов	 является
битва	за	Акру	–	богатый	и	красивый	город,	входивший	в	то	время	в	состав
христианского	Иерусалимского	государства.			К	началу	этого	столкновения
в	Акре	присутствовало	около	20	тыс.	военных,	представляющих	собой	по
численности	достаточно	грозную	силу,	но	не	отличающихся	единодушием
и	дисциплиной.	Кроме	того,	у	христианского	войска	не	было	и	настоящего
командира,	 т.	 к.	 юный	 правитель	 Иерусалимского	 государства	 Генрих	 II
Кипрский	 не	 пользовался	 должным	 авторитетом	 и,	 кроме	 того,	 до	 конца
осады	 Акры	 пребывал	 на	 Кипре.



	 	 	 Тамплиер	 	 	 Султан
Альмелик	Азашраф,	возглавлявший	отряды	мусульман,	 готовился	к	войне
очень	 тщательно.	 В	 марте	 1291	 года	 мусульманский	 авангард	 прибыл	 на
поле	под	Акру.	В	начале	апреля	там	появились	и	главные	силы	мусульман
под	 предводительством	 самого	 султана.	 	 	 Сначала	 произошло	 несколько
мелких	 стычек	 христиан	 и	 мусульман	 в	 открытом	 поле	 перед	 воротами
города.	 При	 этом	 первые,	 предпринимавшие	 поистине	 рискованные
вылазки,	 отличались	 смелостью	 и	 храбростью.	 Тамплиеры,	 отмечая
превосходство	неприятеля	и	отсутствие	помощи	с	Запада,	пытались	все	это



время	склонить	Азашрафа	к	перемирию,	но	переговоры	не	удались.	5	мая
мусульмане	 начали	 одновременный	 штурм	 Акры	 в	 нескольких	 местах,
используя	 подкопы,	 нападения	 и	 обстрелы	 города.	 Кровопролитное
сражение,	 в	 котором	 обе	 стороны	 теряли	 свои	 силы,	 продолжалось
несколько	 дней.	 Многие	 зажиточные	 горожане	 тайком	 покинули	 город	 и
отправились	 на	 Кипр.	 В	 итоге	 в	 Акре	 осталось	 лишь	 около	 13	 тыс.
человек.	 	 	 16	 мая	 мусульмане	 вновь	 пошли	 на	 приступ.	 Им	 удалось
разрушить	часть	 стены	и	 ворваться	 в	 крепость.	Однако	христиане	 сумели
отразить	 наступление	 неприятеля,	 вытеснить	 его	 из	 города	 и	 закрыть
брешь	 временной	 стеной	 из	 камней.	 	 	 Понимая,	 что	 дальнейшее
пребывание	 в	 Акре	 подобно	 смерти,	 крестоносцы	 обсудили	 возможность
всеобщего	отступления	на	Кипр.	Но	достаточного	количества	кораблей	для
осуществления	этого	замысла	не	было,	и	христианам	не	оставалось	ничего
другого,	 как	 дожидаться	 конца	 на	 месте.

	 	 	 Боевое	 снаряжение
воинов-христиан			18	мая	мусульмане	двинулись	на	штурм.	Осажденные	с
успехом	 отразили	 несколько	 их	 атак,	 но	 в	 конце	 концов	 мусульмане
сокрушили	ворота	и	вторглись	в	город,	убивая	без	разбора	всех	мужчин	и



забирая	 в	 плен	 женщин	 и	 детей.	 Несколько	 тысяч	 христиан	 укрылись	 в
хорошо	 укрепленном	 замке	 тамплиеров,	 расположенном	 на	 западной
окраине	 города.	 Несколько	 дней	 здесь	 переговоры	 чередовались	 с
отчаянными	 схватками.	 Некоторым	 из	 осажденных	 удалось	 спастись
бегством,	другие	пали	на	поле	боя.			У	христиан,	пребывавших	в	Акре,	был
намечен	план	сражения,	но	несогласованность	в	их	рядах	и	самоуправство
даже	 среди	 солдат	 не	 позволили	 осуществить	 его	 на	 деле.	 	 	 Одержав
победу,	 мусульмане	 сожгли	 город,	 доставшийся	 им	 с	 таким	 трудом,	 и
сровняли	 остатки	 с	 землей.	 Падение	 Акры	 ознаменовало	 собой	 конец
христианства	в	Сирии.



			Сражение	при	Куртре	(1302	год)	
	 	 	 В	 битве	 у	 замка	 Куртре	 столкнулись	 французские	 рыцари,

возглавляемые	 королем	 Франции	 Филиппом	 IV	 Красивым,	 и	 отряды
жителей	Фландрии,	 восставших	 против	 господства	 французов.	 Несколько
дней	 перед	 этим	 ф	 ранцузское	 войско,	 смущенное	 сильной	 позицией,
занятой	 противником,	 стояло	 в	 нерешительности	 в	 километре	 южнее
Куртре.	И	вот	наконец	11	июля	1302	года	французы	двинулись	в	атаку	на
фламандцев,	 намереваясь	 деблокировать	 замок	 Куртре.	 Арбалетчики	 и
метальщики	дротиков	заставили	лучников	мятежников	отступить.	Вслед	за
этим	 командующий	 французскими	 войсками	 приказал	 передовым	 частям
отойти	 назад,	 а	 рыцарям	 пройти	 сквозь	 свою	 пехоту	 и	 атаковать
фламандцев.	Этот	маневр	внес	некоторый	беспорядок	в	ряды	французов,	и
часть	 из	 них	 была	 потоптана	 своей	 же	 конницей.



			Филипп	IV
и	Эдуард	 I	 	 	Французским	рыцарям	удалось	прорвать	центр	фламандской
фаланги,	 но	 развить	 успех	 они	 не	 смогли.	 Интересно,	 что	 фламандцы
следили	 друг	 за	 другом,	 предавая	 смерти	 любого,	 кто	 осмелился	 бы,
проявив	 благородство,	 оказаться	 милосердным	 к	 неприятелям.	 Итак,
победа	досталась	фламандцам.	С	убитых	французских	рыцарей	они	сняли
700	 золотых	 шпор	 и	 повесили	 их	 в	 церкви	 в	 память	 об	 этой
победе.	 	 	 Особенностью	 повстанческого	 войска	 являлось	 то,	 что	 в	 его
составе	 находилось	 всего	 около	 10	 рыцарей,	 остальные	 13–15	 тыс.	 были



пехотинцами.	 Французы	 же	 имели	 7,5	 тыс.	 всадников	 и	 3–5	 тыс.	 пеших
наемников.



			Сражение	у	горы	Моргартен	(1315	год)	
	 	 	 Осенью	 1315	 года	 представители	 династии	 Габсбургов	 (Германия)

организовали	поход	рыцарей	против	швейцарских	кантонов,	боровшихся	за
свою	 независимость	 от	 германской	 империи.	 Швейцарцы	 узнали	 о
передвижении	 противников	 от	 своих	 разведчиков	 и	 решили	 устроить	 у
горы	 Моргартен	 засаду,	 перегородив	 при	 этом	 бревнами	 единственную
дорогу,	 проходящую	 между	 двумя	 неприступными	 горными	 отрогами.



	 	 	 Немецкий	 рыцарь	 в	 воинских
доспехах	 	 	 Как	 только	 передовой	 отряд	 рыцарей	 приблизился	 к	 завалу,
авангард	 швейцарцев	 неожиданно	 начал	 сбрасывать	 на	 них	 огромные
валуны,	древесные	пни	и	бревна,	отвлекая	на	себя	внимание	врагов.	Те	же
вынуждены	 были	 спешиться	 и	 искать	 укрытия	 от	 смертоносного	 града.
Вскоре	к	рыцарскому	авангарду	подошли	и	основные	силы,	в	тыл	которых
тут	же	ударили	швейцарские	войска,	быстро	спускавшиеся	со	склонов	горы
Моргартен.	В	результате	ряды	конных	рыцарей	смешались,	и	они,	не	сумев
организовать	 сопротивление,	 погибли	 под	 ударами	 швейцарских	 алебард.



Не	выдержав	натиска	швейцарской	армии,	многие	рыцари,	в	том	числе	и	их
предводитель	 герцог	 Леопольд	 Баварский,	 обратились	 в	 бегство.	 Таким
образом,	 последние	 одержали	 абсолютную	 победу,	 обусловившую
укрепление	 политического	 положения	 швейцарского	 союза	 и
присоединение	 к	 нему	 новых	 кантонов.	 	 	 Известно,	 что	 войско	 герцога
Леопольда	Баварского	состояло	из	3–4	тыс.	всадников	и	приблизительно	8
тыс.	 пехоты,	 что	 давало	 ему	 почти	 десятикратное	 превосходство	 над
швейцарским	отрядом	пехотинцев.



			Битва	при	Кр	есси	(1346	год)	
			В	1337	году	началась	Столетняя	война	между	Англией	и	Францией	за

Гиень,	 Нормандию,	 Анжу	 и	 Фландрию.	 В	 течение	 1346	 года	 английское
правительство	высадило	свои	войска	во	Фландрии,	Бретани	и	в	Гиени,	на
юге	 были	 захвачены	 практически	 все	 замки.	У	мыса	Ла-Гог	 (Нормандия)
высадилось	 32	 тыс.	 солдат,	 которыми	 командовал	 сам	 английский	 король
Эдуард	III.	Французы	направили	навстречу	англичанам	свои	главные	силы,
которые	 состояли	 из	 10	 тыс.	 кавалеристов	 и	 40	 тыс.	 пехотинцев.
Английский	 король	 у	 селения	 Кресси	 приказал	 устроить	 хорошо
укрепленные	 позиции,	 а	 рыцарям	 спешиться	 и	 воевать	 бок	 о	 бок	 с
лучниками.	В	ночь	на	 26	 августа	 1346	 года	французы	подошли	к	Кресси.
Они	преодолели	очень	трудный	путь	под	проливным	дождем	и	по	глубокой
грязи.	 Филипп	 IV,	 французский	 король,	 видя,	 что	 люди	 устали,	 решил
атаковать	 англичан	 утром.	 Он	 отдал	 приказ	 об	 остановке,	 который
услышали	и	поняли	только	передовые	отряды.	Задние	ничего	не	слышали	и
напирали	 на	 остановивших	 ся.	 Те	 вынуждены	 были	 подчиниться	 и
наступать	 на	 позиции	 англичан.



	 	 	Битва	при	Кресси	 	 	Поскольку	бой	начался	стихийно,	 то	и	протекал	он
неорганизованно.	Хаотичное	ведение	боя	ускорило	поражение	французов.
Они	 потеряли	 убитыми	 11	 принцев,	 80	 баронетов,	 1200	 рыцарей,	 4000
всадников,	 не	 считая	 пехоты.	 	 	 Уже	 к	 середине	 XIV	 века	 англичане
оккупировали	французские	 земли,	 расположенные	между	 двумя	 реками	 –
Луара	 и	 Гаронна.	 Правительства	 обеих	 стран	 заключили	 перемирие,
которое	длилось	до	1355	года.



			Битва	при	Пуатье	(1356	год)	
	 	 	 После	 того	 как	 закончилось	 перемирие,	 Столетняя	 война	 между

Англией	 и	 Францией	 возобновилась	 с	 новой	 силой.	 Английской	 армией,
насчитывавшей	 1800	 рыцарей,	 2000	 лучников	 и	 несколько	 тысяч
копейщиков,	 командовал	 Эдуард,	 принц	 Уэльский,	 старший	 сын	 короля
Эдуарда	III,	по	прозвищу	Черный	Принц	(он	получил	э	то	прозвище	из-за
цвета	 своих	 доспехов	 и	 приверженности	 к	 черному	 цвету	 в	 одежде).
Англичане	осадили	Раморантен,	находящийся	южнее	Орлеана.	Французами
командовал	 король	 Иоанн	 II	 Добрый,	 который	 имел	 под	 своим	 началом
3000	 рыцарей	 и	 большое	 количество	 пехоты.	 Французы	 деблокировали
Раморантен	 и	 заставили	 англичан	 отступить	 в	 направлении	 Пуатье.

	 	 	 Битва	 при	 Пуатье	 	 	 Англо-французская	 война	 переросла	 во	 Франции
практически	в	гражданскую	войну	горожан	и	крестьян	против	феодалов.	В
1358	году	там	началась	большая	крестьянская	война,	получившая	название
Жакерия.	 	 	Черный	Принц	решил	сражаться	против	французов	в	обороне.
Для	 этого	 он	 приказал	 оборудовать	 хорошо	 укрепленные	 позиции.	Кроме
этого,	 он	 решил	 пойти	 на	 хитрость,	 чтобы	 не	 дать	 противнику	 узнать



истинную	численность	своей	армии.	Он	затеял	с	французами	переговоры	о
заключении	перемирия,	 после	 чего	 организовал	преднамеренное	 отступле
ние.	 Когда	 французы	 поверили	 в	 легкую	 победу	 над	 врагом,	 англичане
увлекли	 за	 собой	 их	 авангард,	 который	 попал	 под	 огонь	 английских
лучников.	Разгром	довершили	рыцари.	Часть	французов	бежала	с	поля	боя,
многие	были	убиты.	В	плену	оказался	и	сам	король	Иоанн	II	Добрый.



			Куликовская	битва	(1380	год)	
	 	 	 В	 1378	 году	 на	 реке	 Воже	 татаромонгольское	 войско	 потерпело

поражение	от	московской	рати.	Не	стерпев	такого	унижения,	фактический
правитель	 Золотой	 Орды,	 темник	 Мамай,	 начал	 подготовку	 к	 большому
походу	 на	 Русь.	 Перед	 этим	 он	 заручился	 поддержкой	 литовского	 князя
Ягайло	 и	 рязанского	 князя	 Олега.	 	 	 Летом	 1380	 года	 отряды	 Мамая,	 в
которые	 входили	 наемники	 (половцы,	 аланы,	 касоги,	 кавказские	 евреи,
армяне	 и	 пр.),	 переправились	 через	 Волгу	 и	 разбили	 лагерь	 в	 устье	 реки
Воронеж.	Мамай	принял	у	 себя	послов	от	Олега	и	Ягайла.	Был	 заключен
договор,	 согласно	 которому	 армии	 татар	 и	 литовцев	 должны	 были
соединиться	на	реке	Ок	е	и	двигаться	дальше	на	Русь.	Литва	издревле	была
врагом	русского	народа,	а	земли	князя	Олега	лежали	на	пути	татар,	и	чем
бы	 ни	 кончилось	 дело,	 он	 одинаково	 мог	 пострадать	 и	 от	 Орды,	 и	 от



Москвы. 	 	 	 П.
Корин.	«Дмитрий	Донской»			Московский	князь	Дмитрий	начал	готовиться
к	 решительной	 борьбе.	 Он	 известил	 всех	 русских	 князей	 о	 нависшей
опасности	и	предложил	им	объединиться	для	отражения	нашествия.	Вскоре
от	 Мамая,	 по	 обычаю,	 прибыли	 послы	 с	 требованием	 выразить	 ему
покорность	 и	 заплатить	 дань.	 По	 совету	 духовенства	 и	 бояр	 Дмитрий
богато	 одарил	 послов	 и	 отправил	 боярина	 Захария	 Тютчева	 в	 Орду	 с
подарками	 Мамаю.	 Тютчев	 был	 опытным	 дипломатом,	 он	 разведал
обстановку	 и	 передал	 Дмитрию,	 что	 к	 войску	 Мамая	 присоединились



Ягайло	 и	 Олег.

	 	 	 М.	 Нестеров.	 «Благословение	 Дмитрия	 Донского	 на	 Куликовскую
битву»	 	 	 Тем	 временем	 русские	 люди	 вс	 ем	 миром	 собирали	 войско,
жертвуя	 кто	 что	 мог	 (посуду,	 деньги,	 оружие,	 съестные	 припасы).
Собиралось	войско	в	Коломне.	Узнав	об	этом	и	учитывая	свое	поражение
на	реке	Воже,	Мамай	послал	к	Дмитрию	послов	для	мирных	переговоров.
При	 этом	 он	 потребовал	 от	 Москвы	 дань,	 по	 своим	 размерам	 намного
превосходившую	ту,	 что	он	 требовал	раньше.	На	предложение	Дмитрия	о
прежних	размерах	дани	Мамай	ответил	отказом.			Политические	результаты
победы	 на	 Куликовом	 поле	 трудно	 переоценить.	 Русские	 разрушили
прежнее	 убеждение	 в	 непобедимости	 Золотой	 Орды	 и	 увеличили	 число
своих	сторонников	в	борьбе	с	внешними	врагами.	 	 	К	26	августа	вся	рать
была	 собрана.	 Она	 состояла	 примерно	 из	 50–60	 тыс.	 воинов,	 которыми
командовали	23	князя.	Через	четыре	дня	русские	переправились	через	Оку
и	 двинулись	 к	 верховьям	 Дона.	 К	 8	 сентября	 русские	 дружины	 достигли
местности	 под	 названием	 Куликово	 поле.	 На	 этом	 месте	 и	 произошло
решающее	сражение.	Сначала	битва	шла	с	переменным	у	спехом,	но	потом
русские	 ввели	 в	 бой	 резервные	 силы,	 и	 татары	 дрогнули.	Мамай	 не	 стал
дожидаться	 полного	 разгрома	 своей	 армии.	 С	 небольшим	 количеством



преданных	ему	воинов	он	бежал	с	поля	боя,	бросив	остатки	своей	разбитой
армии.	 	 	 Литовский	 и	 рязанский	 князья	 вместе	 бежали	 в	 Литву.	 Потери
русских	 в	 этой	 битве	 составили	 20	 тыс.	 человек.	 28	 сентября	 в	 Москве
торжественно	 встречали	 победителей.	 За	 эту	 победу	 московского	 князя
Дмитрия	прозвали	Донским.



			Битва	на	Косовом	поле	(1389	год)	
	 	 	 В	 середине	 XIV	 века	 турки	 стали	 представлять	 реальную	 угрозу

балканским	странам.	В	это	время	они	нанесли	сокрушительное	поражение
отрядам	 греков,	 сербов	 и	 болгар,	 которые	 сражались	 на	 стороне
византийского	императора.	Помимо	этого,	турки	взяли	крепость	Цимпе,	а	в
1354	 году	 захватили	 Галлипольский	 полуостров.	 Феодальные	 правители
балканских	 государств,	 вместо	 того	 чтобы	 объединяться	 перед	 лицом
общего	 врага,	 постоянно	 воевали	 друг	 с	 другом	 и	 предавали	 друг	 друга,
действуя	 тем	 самым	 на	 руку	 османам.



			Турецкий	воин			И	только
сербский	 и	 боснийский	 властители,	 понимая	 всю	 опасность	 положения,
решили	 объединиться.	 Роль	 руководителя	 взял	 на	 себя	 сербский	 князь
Лазарь	 Хребелянович.	 Решающее	 сражение	 произошло	 между	 турками	 и
сербами	15	июня	1389	года	на	Косовом	поле,	расположенном	близ	города
Приштины.	Вначале	сербы	довольно	значительно	потеснили	турок,	но	уже
к	2	часам	дня	османы	прочно	завладели	инициативой.	Князь	Лазарь	бился
насмерть.	Когда	он	отъехал,	чтобы	пересесть	на	свежего	коня,	произошла
беда.	 Солдаты	 привыкли	 видеть	 его	 во	 главе	 войска,	 а	 не	 увидев	 его,



дрогнули	и	бросились	бежать.	Пытаясь	исправить	ситуацию,	Лазарь	заехал
вперед	 и	 попал	 в	 окружение.	 Его	 привели	 к	 султану,	 который	 приказал
казнить	 Лазаря	 вместе	 с	 другими	 военачальниками.	 Лишившись	 вождей,
сербы	 были	 деморализованы.	 Турки	 полностью	 разгромили	 всю
армию.	 	 	 Впоследствии	 султан	 Баязид	 I,	 прозванный	 Молниеносным,
продолжил	 завоевательную	политику	 своего	 деда	 и	 отца.	С	 1393	 по	 1396
год	он	захватил	Болгарию,	Македонию,	Фессалию,	Морею	и	Венгрию.



			Битва	у	Дели	(1398	год)	

	 	 	 В.
Верещагин	 «Двери	 Тамерлана»	 	 	 В	 декабре	 1398	 года	 армия	 Тамерлана
остановилась	неподалеку	от	Дели	–	последнего	оплота	индийцев.	Вскоре	из
столицы	 Индии	 показалось	 войско	 под	 командованием	 самого	 султана
Махмуда,	 включавшее	 10	 тыс.	 конницы,	 40	 тыс.	 пехоты	 и	 большое



количество	 боевых	 слонов,	 на	 спинах	 которых	 восседали	 лучники.	 По
бокам	 животных	 шли	 люди	 с	 емкостями,	 наполненными	 горючим
веществом.	 Монголы	 также	 успели	 основательно	 подготовиться	 к
сражению.	 Впереди	 фронта	 сделали	 ограду	 из	 щитов,	 за	 ней	 оставили
буйволов	 с	 закрепленной	 на	 рогах	 высохшей	 колючей	 травой.	 Своим
воинам	 Тамерлан	 наказал	 закинуть	 под	 ноги	 приближающимся	 слонам	 с
пециальные	железные	крючки	и	поджечь	обмотку	буйволовых	рогов.	И	вот
закипела	 битва.	 Слоны,	 управляемые	 ловкими	 наездниками,	 двинулись
вперед,	 и	 монголы,	 не	 выдержав	 их	 натиска,	 отступили.	 Тогда	 Тамерлан
приказал	 атаковать	 индийскую	 пехоту,	 сопротивление	 которой	 его	 воины
сломили	довольно	быстро.	Однако	никто	из	войска	азиатского	полководца
не	 знал,	 как	 подступиться	 к	 слонам:	 осмелившиеся	 приблизиться	 к	 ним
взлетали	 в	 воздух	 и	 попадали	 под	 их	 могучие	 ступни.	 Вскоре	 сражение
окончилось.	 Остатки	 индийской	 армии	 вместе	 с	 султаном	 Махмудом
попытались	найти	 спасение	 в	 бегстве,	 а	Тамерлан	 торжественно	 въехал	 в
Дели.			Перед	битвой	Тамерлан	отдал	приказ	своим	подчиненным	зарезать
всех	 пленных.	 Сделал	 он	 это	 из-за	 опасения,	 как	 бы	 пленники	 в
решительный	момент	не	выступили	против	монголов.



			Грюнвальдская	битва	(1410	год)	
			В	конце	1409	года	в	Бресте	на	военное	совещание	собрались	поляки

и	 литовцы.	 Они	 хотели	 в	 ыработать	 план	 борьбы	 с	 Тевтонским	 орденом.
Было	 решено,	 что	 поляки	 соберутся	 в	 Вольборже,	 а	 литовцы	 вместе	 с
русскими	соединятся	с	ними	у	реки	Нарев.	Соединенная	армия	после	этого
выступит	 на	 Мариенбург	 (Мальборг),	 возьмет	 его	 и	 разгромит	 орден.



	 	 	 Я.	 Матейко.
«Битва	под	Грюнвальдом»	 	 	В	июне	1410	года	поляки	под	командованием
короля	Владислава	II	Ягелло	(Ягайло)	вышли	из	Вольборжа	и	пошли	через
Саймицы	 в	 Козлов	 Бискупий.	 Здесь	 они	 получили	 сообщение	 о	 том,	 что
русские	 и	 литовцы	 уже	 стоят	 на	 берегах	 реки	 Нарев.	 9	 июля	 армия
союзников	 пересекла	 границу	 владений	 Тевтонского	 ордена.	 Магистр
ордена	 Ульрих,	 узнав	 об	 этом,	 собрал	 войско	 и	 двинулся	 на	 Братенау	 к
Танненбергу,	 чтобы	 преградить	 противнику	 дорогу.	 15	 июля	 противники
встретились	к	югу	от	деревни	Танненберг.	Боевой	порядок	союзной	армии



состоял	 из	 передней,	 средней	 и	 тыльной	 линий.	 На	 правом	 фланге	 были
русские,	литовцы	и	татары	под	командованием	Вито	вта,	на	левом	–	поляки
под	командованием	Зындрама.	Смоленские	полки	находились	 в	центре.	В
полдень	началось	сражение.	Инициативу	сразу	захватили	союзники.	Через
некоторое	время	Ульрих	был	убит	литовским	воином.	Тевтонское	воинство
бежало	с	поля	боя,	неся	большие	потери.			Политическое	значение	победы
славян	при	Грюнвальде	невозможно	переоценить.	Рыцари-крестоносцы	не
только	получили	очередной	отпор,	их	военная	мощь	была	подорвана.	Через
56	лет	Тевтонский	орден	прекратил	свое	существование.



			Битва	при	Азенкуре	(1415	год)	
	 	 	Битва	при	Азенкуре	–	один	из	наиболее	ярких	эпизодов	Столетней

войны	(1337–1453)	между	Англией	и	Францией.	События	разворачивались
следующим	образом.	Английские	и	французские	военачальники	построили
вверенные	 им	 войска	 и	 часа	 три	 армии	 стояли	 на	 расстоянии	 полутора
километров	 друг	 от	 друга.	 После	 долгого	 стояния	 английский	 король
Генрих	 V	 решил	 спровоцировать	 французскую	 атаку	 и	 отдал	 приказ
выдвинуться	вперед.	Английское	выдвижение	возымело	желаемый	эффект.
Не	в	состоянии	удержать	рвущихся	в	бой	непокорных	баронов,	коннетабль
Франции	 отдал	 команду	 наступать.

	 	 	 Битва	 при	 Азенкуре	 	 	 Англичане	 отбили	 атаку	 французов,	 которые
понесли	 тяжелейшие	 потери.	 Затем,	 без	 малейшей	 координации	 с
предшественниками,	в	атаку	устремилось	второе	французское	войско,	но	и
ему	пришлось	 отступить.	Третье	французское	 наступление	 оказалось	 еще
менее	 энергичным,	 чем	 предыдущие,	 и	 англичане	 его	 с	 легкостью
отразили.	 Кульминацией	 последней	 стадии	 битвы	 явилась	 контратака
нескольких	сотен	английских	конников,	 возглавленная	лично	Генрихом	V;



остатки	 французской	 армии	 были	 окончательно	 рассеяны.	 Французские
потери	 составили	 по	 меньшей	 мере	 6	 тыс.	 человек.	 Англичане	 потеряли
всего	 13	 тяжелых	 всадников	 и	 около	 100	 пехотинцев.	 	 	 В	 одном	 из
донесений	Генриху	V	доложили,	 что	на	 его	 лагерь	напали,	 и	 он	приказал
убить	 пленников,	 поскольку	 считал,	 что	 его	 армия	 недостаточно	 сильна,
чтобы	и	охранять	пленных,	и	обороняться	на	два	фронта.



			Битва	на	реке	Шелонь	(1471	год)	
	 	 	Во	время	правления	Ивана	III	Новгород	переживал	не	лучшее	свое

время.	 В	 городе	 часто	 вспыхивали	 восстания	 горожан	 против	 знати,
которая	не	могла	справиться	своими	силами	с	мятежниками	и	прибегала	к
помощи	 польско-литовского	 короля.	 Он	 даже	 прислал	 в	 город	 своего
наместника.	После	того	как	умер	авторитетный	архиепископ	Иона,	бывший
в	 свое	 время	 главой	 новгородского	 боярского	 правительства,	 в	 Новгород
прибыл	 на	 княжение	 посланный	 польским	 королем	 и	 литовским	 князем
Михаил	Олелькович.	Новгородцы	решили,	 что	им	не	нужен	 архиепископ,
присланный	 московским	 митрополитом.	 Переговоры	 об	 этом	 они	 стали
вести	 с	 литовским	 православным	 митрополитом,	 который	 находился	 в
Киеве.	 Одно	 временно	 с	 этим	 были	 отправлены	 послы	 к	 Казимиру	 IV	 с
просьбой	 о	 поддержке	 Новгорода	 в	 войне	 с	 Иваном	 III.

	 	 	Новгородская	 стена	 	 	Иван	 III	 считался	 очень	 умным	 и	 дальновидным
политиком.	 Он	 старался	 мирным	 путем	 вернуть	 новгородцев	 в	 лоно
московской	 церкви,	 действуя	 через	 ее	 представителей.	 Весной	 1471	 года
Михаил	Олелькович	уехал	в	Киев,	а	Иван	III	принял	решение	идти	войной
на	 Новгород.	 	 	 Битва	 на	 Шелони	 не	 привела	 к	 немедленному
присоединению	 Новгорода	 к	 Московскому	 государству.	 Это	 произошло
только	 через	 7	 лет.	 Однако	 именно	 это	 событие	 надломило	 волю	 тех
новгородцев,	 которые	 не	 хотели	 подчиняться	 Ивану	 III.	 	 	 Религиозная
окраска	 этого	 похода	 должна	 была	 сплотить	 всех	 князей	 против



новгородцев.	 Решено	 было	 привлечь	 к	 походу	 жителей	 Вятки,	 Устюга,
Пскова,	 а	 также	 население	 новгородских	 пятин	 и	 пригородов.	 Войска
намеревались	окружить	Новгород	с	запада,	юга	и	востока,	отрезать	его	от
пятин	и	пригородов	и	перекрыть	все	пути,	которые	вели	в	Литву.	 	 	В	мае
1471	 года	 Иван	 III	 послал	 10-тысячное	 войско	 под	 руководством	 князя
Холмского	 и	 князя	 Пестрого-Стародубского	 на	 Новгород.	 Вскоре	 к	 ним
присоединились	 со	 своими	 полками	 братья	 Ивана	 III,	 удельные	 князья
Юрий	 и	 Борис.	 Дружина	 Холмского	 захватила	 и	 сожгла	 Старую	 Руссу,	 а
после	 этого,	 согласно	 плану,	 вышла	 к	 реке	 Шелони,	 встав	 на	 ее	 правом
берегу	 лагерем.	 В	 середине	 июня	 отряд	 под	 командованием	 князя
Оболенского-Стриги	и	татарского	царевича	Даньяра	вышел	из	Москвы	на
Вышний	 Волочок	 и	 пошел	 вниз	 по	 течению	 реки	Мсты	 на	 Новгород.	 20
июня	 главные	 силы	 московского	 войска	 покинули	 Москву	 и	 двинулись
через	Тверь,	где	к	ним	присоединился	тверской	полк,	и	Торжок	к	южному
берегу	 озера	 Ильмень.

	 	 	 В.	 Васнецов.	 «Три	 богатыря»	 	 	 Новгород	 тоже	 готовился	 к	 сражению.
Бояре	 собирали	 всех	 горожан,	 способных	 де	 ржать	 оружие,	 и	 насильно
сгоняли	 в	 войско.	 У	 них	 была	 и	 судовая	 рать.	 Но,	 несмотря	 на	 большую
численность	 и	 хорошую	 вооруженность,	 боеспособность	 новгородского
войска	 была	 очень	 низкой,	 потому	 что	 войны	 с	 Москвой	 не	 хотел
практически	никто.	 	 	 14	июля	новгородское	войско	стояло	на	берегу	реки



Дряни	(приток	Шелони).	Отряд	Холмского,	соединившийся	со	псковичами,
тоже	подошел	к	этому	месту.	Началась	перестрелка	через	реку,	после	чего
Холмский	 решил	 внезапно	 атаковать	 новгородцев.	 Москвичи	 одержали
победу	благодаря	внезапности	атаки.	Новгородцы	потеряли	12	тыс.	человек
убитыми	и	примерно	2	тыс.	попали	в	плен.



			Битва	при	Павии	(1525	год)	
			XVI	век	в	Европе	прошел	под	знаком	борьбы	французской	монархии

против	испанской.	Сильнее	всего	их	соперничество	проявилось	в	Италии,
потому	что	борьба	за	раздел	этого	государства	была	очень	ожесточенной.	В
этом	 противостоянии	 принимали	 участие	 Венеция,	 Швейцария,	 Англия,
Турция	 и	 даже	 Папа	 Римский.

	 	 	 Тициан.
«Император	 Карл	 V	 под	 Мюльбергом»	 	 	 Испанский	 король,	 он	 же



германский	 император	 Карл	 V,	 прилагал	 огромные	 усилия	 к	 тому,	 чтобы
изгнать	французов	из	Милана	и	перенести	военные	действия	во	Францию.
Но	 осуществить	 это	 ему	 не	 удалось.	 Более	 того,	 французский	 король
Франциск	 I	 захватил	 Милан,	 а	 потом	 двинул	 свои	 войска	 на	 Павию,
которую	 обороняли	 испанцы	 и	 немецкие	 ландскнехты.	 Для	 того	 чтобы
деблокировать	 Павию,	 восточнее	 этого	 городка	 были	 сосредоточены
довольно	 значительные	 силы	 испанцев.	 Франциск	 I	 придерживался
оборонительной	тактики,	так	как	знал,	что	наемная	армия	испанцев	скоро
развалится,	ведь	солдатам	давно	не	платили	жалованья.	В	ночь	с	23	на	24
февраля	1525	года	испанская	армия	неожиданно	для	французов	перешла	в
наступление,	 пробив	 в	 городских	 стенах	 бреши.	 Французский	 король
решил	 не	 вводить	 все	 свои	 войска	 в	 бой	 сразу.	 Это	 оказалось	 роковой
ошибкой.	 Испанцы	 перебили	 французов	 поодиночке.	 То,	 что	 французы
вступали	 в	 бой	 постепенно,	 дало	 испанцам	 численное	 превосходство	 в
боевых	 действиях.	 	 	 Политическим	 следствием	 поражения	 французов	 в
Северной	 Италии	 стало	 сближение	 католической	 Франции	 со	 своими
исконными	врагами	–	турками	и	немецкими	протестантскими	князьями.



			Взятие	Казани	(1552	год)	
			После	того	как	Тимур	разгромил	Золотую	Орду,	в	Среднем	Поволжье

из	 ее	 состава	 образовалось	 Казанское	 ханство,	 а	 в	 Крыму	 –	 Крымское.
Между	 татарскими	 мурзами	 всегда	 стояли	 посредники.	 Если	 москвичи
брали	верх,	 то	 в	Казани	правил	 ставленник	Москвы,	 если	же	крымцы,	 то
ханами	становились	самые	злейшие	враги	России.			В	Москве	этот	вопрос
поначалу	старались	решить	мирным	путем,	посадив	на	казанский	престол
московского	 ставленника.	 Этот	 ход	 не	 был	 удачным,	 как	 нельзя	 назвать
удачными	и	военные	походы	против	Казани,	совершенные	в	1547–1548	и	в
1549–1550	 годах.	 В	 1551	 году	 по	 приказу	 царя	 Ивана	 IV	 началась



подготовка	 к	 новому	 походу.
	 	 	 В.	 Васнецов.	 «Царь	 Иван	 Васильевич	 Грозный»	 	 	 Основной	 частью
русского	войска	являлась	конница	численностью	100	тыс.	человек.	Кроме
конницы	и	 стрелецкой	пехоты,	 в	 войсках	имелся	 так	называемый	наряд	–
артиллерия.	Ее	вооружение	составляли	пищали,	гафуницы	и	мортиры.	Под
стены	 Казани	 было	 доставлено	 150	 пищалей,	 не	 считая	 малых	 полковых
орудий.	 	 	 19	 августа	 русское	 войско	 расположилось	 под	 Казанью.	 Через
пять	 недель	 осады	 был	 предпринят	штурм	 городских	 стен.	 Он	 увенчался
успехом,	 и	 русские	 ратники	 ворвались	 в	 город.	 Правитель	 Казани	 был



пленен,	 а	 все	 захваченные	 сокровища	Иван	 IV	 приказал	 раздать	 простым
солдатам.	 Таким	 образом,	 Казанское	 ханство	 было	 уничтожено.	 	 	 После
того	как	Большая	Ногайская	Орда	признала	свою	зависимость	от	Ивана	IV
и	 русское	 подданство	 приняли	 башкиры,	 весь	 волжский	 торг	 овый	 путь
оказался	 в	 руках	 России.	 В	 1580-х	 годах	 в	 этих	 местах	 возникли	 города
Самара,	Саратов,	Царицын	(Волгоград)	и	Уфа.



			Гравелинское	сражение	(1558	год)	
	 	 	 В	 1557	 году	 при	 Сент-Кантене	 произошло	 сражение	 между

испанской	армией	во	главе	с	графом	Эгмонтом	и	французской	армией	под
командованием	 коннетабля	 де	 Монморанси.	 Французы	 по	 численности
намного	 превосходили	 испанцев,	 но	 проиграли	 потому,	 что	 попали	 в
ловушку.	Потери	французов	составили	14	тыс.	человек	убитыми,	ранеными
и	пленными.	Помимо	 этого,	 они	 лишились	практически	 всей	 артиллерии.
Испанцы	потеряли	всего	50	человек	из	5	тыс.	всадников.	 	 	В	связи	с	этим
наместник	Нидерландов	герцог	Филиберт	Савойский	получил	возможность
перенести	 военные	 действия	 на	 французскую	 территорию,	 что	 и	 не
замедлил	сделать.	Он	двинул	свою	армию	против	герцога	де	Гиза,	который
должен	 был	 соединиться	 с	 маршалом	 де	 Терма	 и	 начать	 наступление	 на
Нидерланды,	 т.	 к.	 решил	 не	 д	 опускать	 соединения	 обеих	 французских
армий	и	приказал	Эгмонту	атаковать	де	Терма	до	его	встречи	с	де	Гизом.



	 	 	 Королевские	 военные	 доспехи	 	 	 11	 июля	 1558	 года	 Эгмонт	 двинулся
против	 де	 Терма	 и	 расположил	 свою	 армию	 у	 крепости	 Гравелин,
расположенной	у	южного	берега	пролива	Па-де-Кале	при	впадении	реки	Аа
в	 Северное	 море.	 В	 это	 время	 де	 Терма	 отходил	 к	 Кале,	 нагруженный
богатой	добычей,	взятой	в	соседней	стране.	Дойдя	до	Гравелина,	французы
увидели	 испанские	 аванпосты	 и	 поняли,	 что	 путь	 на	 Кале	 отрезан.	 Де
Терма	 принял	 решение	 о	 тайном	 переходе	 по	 песчаному	 прибрежью	 во
время	 отлива.	 Но	 противник	 разгадал	 его	 план	 и	 приготовился	 к	 бою.



Положение	 французских	 войск	 было	 довольно	 сложным	 и	 опасным:	 с
фронта	 –	 противник,	 в	 тылу	 –	 река	 Аа.

	 	 	 Б.	 Петерс.	 «Французский	 военный	 корабль»	 	 	 13	 июля	 1558	 года	 у
крепости	Гравелин	произошло	сражение	между	французами	и	испанцами.
В	битве	было	задействовано	со	стороны	Франции	8500	французов	и	немцев
под	 командованием	 маршала	 де	 Терма.	 Со	 стороны	 Испании	 было
выставлено	 10	 тыс.	 испанцев,	 немцев	 и	 фламандцев	 под	 командованием
графа	 Эгмонта.	 	 	 После	 кавалерийской	 атаки	 и	 жестокой	 рукопашной
схватки	 правый	 фланг	 де	 Терма	 был	 смят	 и	 оборона	 прорвана.	 Конница
Эгмонта	на	всем	скаку	врезалась	в	ряды	неприятеля	и	разметала	их.	Левый
свой	фланг	де	Терма	укрепил	фурами	и	походным	скарбом,	расположив	все
это	 в	 виде	 баррикад,	 а	 впереди	 фланга	 выставил	 артиллерию.	 	 	 Карл	 V
старался	 претворить	 в	 жизнь	 свою	 политическую	 идею	 –	 создать
всемирную	католическую	монархию.	В	период	укрепления	национальных
государств	 Западной	Европы	 это	 являлось	 реакционной	 утопией.	 Главной
движущей	 силой	 в	 этом	 проекте	 было	 дворянство,	 которое	 жаждало
грабежа	и	рыцарских	подвигов.			Французы	дрались	упорно	и	мужественно,
и	 неизвестно,	 каков	 бы	 был	 исход	 боя,	 но	 у	 берега	 вдруг	 неожиданно
появились	 10	 английских	 кораблей.	 Они	 открыли	 огонь	 по	 французской
армии,	 который	 внес	 замешательство	 в	 ее	 ряды.	 Воспользовавшись



моментом,	 Эгмонт	 бросил	 в	 бой	 все	 свои	 силы.	 Французская	 конница
обратилась	в	бегство,	2000	человек	погибло,	армия	де	Терма	была	рассеяна,
а	сам	он	попал	в	плен.	Надежды	Франции	на	выгодный	мир	были	утеряны.



			Битва	при	Лепанто	(1571	год)	
			В	XVI	веке	между	морскими	державами	шла	борьба	за	господство	на

Средиземном	 море.	 Особо	 острое	 соперничество	 развернулось	 между
Испанией	и	Турцией.	В	1570	году	турецкий	султан	Селим	II	развязал	войну
с	 целью	 захвата	 острова	 Кипр	 и	 дальнейшей	 экспансии	 в	 Италии	 и
Испании.	 Война	 получила	 название	 кипрской	 и	 продолжалась	 с	 1570	 по



1573	 год. 	 	 	 Турецкий
артиллерист	 	 	Папе	Римскому	Пию	V	удалось	организовать	антитурецкую
испано-венецианскую	коалицию	 ,	 получившую	название	Священная	 лига.
В	нее	вошли	Италия,	Испания,	Папская	область	и	итальянские	княжества.
Главнокомандующим	 союзным	 флотом	 был	 назначен	 Хуан	 Австрийский.
Турецким	 флотом	 командовал	 Муэзин-Заде-Али	 (Али-паша).	 7	 октября
1571	 года	 при	 входе	 в	 Патрасский	 залив	 Ионического	 моря	 произошел
морской	 бой,	 вошедший	 в	 историю	 под	 названием	 Лепантский.	 В	 битве
участвовали	флот	 из	 250	 испанских	 и	 венецианских	 кораблей	 и	 турецкий



флот	 в	 составе	 275	 судов.	 	 	 В	 один	 из	моментов	 сражения	 командующий
союзным	флотом	приказал	расковать	 гребцов-христиан	и	дать	им	оружие.
Сам	же	 он	 в	 это	 время	 на	шлюпке	 с	 поднятым	 крестом	 в	 руке	 проходил
вдоль	 линии	 судов,	 стремясь	 поднять	 моральный	 дух	 команд.	 	 	 Следует
заметить,	 что	 насколько	 Лепантское	 сражение	 было	 желательно	 для
христиан,	настолько	же	его	не	хотели	турки.	Турецкий	флот	уже	6	месяцев
находился	 в	 море.	 Ослабленный	 после	 ряда	 сражений	 против	 береговых
укрепленных	пунктов,	он	сильно	нуждался	в	абордажных	войсках.	Флот	же
Священной	лиги	был	снабжен	лучшими	войсками	в	Европе	–	испанскими.
Лепантский	 бой	 начался	 в	 11–12	 часов,	 и	 вскоре	 уже	 выделилось	 три
основных	 очага	 сражения.	 	 	 На	 левом	 крыле	 туркам	 удалось	 окружить
союзников.	 Начался	 абордажный	 бой,	 в	 ходе	 которого	 сказались
преимущества	союзников	в	численности	и	вооружении.			С	12	до	14	часов
боевые	действия	развернулись	в	центре.	Здесь	турки	имели	лучшие	силы,	и
бой	 носил	 особенно	 упорный	 характер.	 В	 эпицентре	 сражения	 оказались
флагманские	 галеры	 дона	 Хуана	 и	 Али-паши.



	 	 	 П.	 Веронезе.
«Аллегория	битвы	при	Лепанто»			С	14	до	16	часов	был	завершен	разгром
турецкого	 флота.	 На	 этом	 этапе	 большая	 часть	 сил	 левого	 крыла	 турок
внезапно	 повернулась	 к	 центру,	 атаковала	 и	 смяла	 правый	 фланг
союзников.	 Однако	 последние	 не	 растерялись.	 Дон	 Хуан,	 покончив	 с
флагманской	галерой	противника,	устремился	на	помощь	пр	авому	флангу.
Одновременно	 вступил	 в	 бой	 резерв	 союзников	 (Круц).	 Назревало
окружение	 турецких	 судов,	 из	 которого	 удалось	 вырваться	 лишь	 48
кораблям;	200	судов	попали	в	руки	союзников.			Итак,	союзники	одержали
абсолютную	 победу,	 потеряв	 убитыми	 свыше	 7	 тыс.	 человек,	 не	 считая
гребцов,	которых	только	на	венецианских	галерах	насчитывалось	около	2,5
тыс.,	 в	 т.	 ч.	 15	 капитанов-венецианцев.	В	 этом	 бою	 в	 качестве	 командира
одного	 из	 взводов	 испанских	 солдат	 принимал	 участие	 и	 известный



писатель	 Сервантес,	 автор	 «Дон-Кихота».	 В	 результате	 поражения	 турок
было	освобождено	12	тыс.	невольников.	Турки	потеряли	30	тыс.	человек	и
224	 корабля.	 Битва	 при	 Лепанто	 положила	 конец	 господству	 турецкого
флота	на	Средиземном	море.



			Оборона	Пскова	(1581	год)	
	 	 	 Псковская	 оборона	 проходила	 на	 завершающем	 этапе	 Ливонской

войны	 (1558–1583),	 которую	 Россия	 вела	 с	Польшей	 (Ливонский	 орден	 в
1559	 году	признал	 свою	вассальную	 зависимость	о	 т	польского	короля)	и
Швецией	за	выход	к	Балтийскому	морю.	Война	шла	с	переменным	успехом,
но	 вот	 в	 1581	 году,	 с	 трудом	 добившись	 согласия	 сейма	 на	 новый	 поход,
польский	 король	 Стефан	 Баторий	 двинулся	 на	 Псков.	 Через	 этот
крупнейший	 город	 шла	 основная	 связь	 Москвы	 с	 ливонскими	 землями.
Взятием	 Пскова	 король	 планировал	 окончательно	 отрезать	 русских	 от
Ливонии	 и	 победоносно	 закончить	 войну.



			Псковский	кремль			18	августа	1581	года	армия	Батория	(от	50	до	100	тыс.
человек,	по	разным	источникам)	подступила	к	Пскову.	Крепость	защищали
до	 30	 тыс.	 стрельцов	 и	 вооруженных	 горожан	 под	 командованием	 воевод
Василия	 и	 Ивана	 Шуйских.	 	 	 Общий	 приступ	 начался	 8	 сентября.
Нападавшим	 удалось	 огнем	 орудий	 проломить	 крепостную	 стену	 и
овладеть	 Свиной	 и	 Покровской	 башнями.	 Но	 защитники	 города,
возглавляемые	 отважным	 воеводой	 Иваном	 Шуйским,	 взорвали	 занятую
поляками	Свиную	башню,	а	затем	выбили	их	со	все	х	позиций	и	заделали
пролом.	 Потеряв	 5	 тыс.	 человек,	 войско	 Батория	 отступило.	 Потери
осажденных	 составили	 2,5	 тыс.	 человек.	 Тогда	 король	 отправил
осажденным	послание,	в	котором	он	обещал	им	жизнь	и	свободу,	если	те
добровольно	 сдадутся.	 Однако	 псковичи	 ответили	 решительным	 отказом.
Достойный	 ответ	 псковичей	 окончательно	 разрушил	 надежды	 Батория	 на
использование	внутренних	затруднений	России.	Имея	сведения	о	том,	что
часть	 русского	 общества	 находится	 в	 оппозиции	 к	 существующей	 власти
(напомним,	в	то	время	в	России	правил	царь	Иван	IV	Грозный),	польский
король	 не	 располагал	 реальной	 информацией	 о	 мнении	 подавляющего
большинства	народа.	Оно	же	не	предвещало	захватчикам	ничего	хорошего.
В	кампаниях	1580–1581	годов	Баторий	встретил	упорное	сопротивление,	на
которое	 не	 рассчитывал.	 Познакомившись	 с	 русскими	 на	 деле,	 король
отметил,	 что	 они	 «в	 защите	 городов	 не	 думают	 о	 жизни,	 хладнокровно
становятся	на	место	убитых…	и	заграждают	пролом	грудью,	днем	и	ночью
сражаясь,	 едят	 один	 хлеб,	 умирают	 от	 голода,	 но	 не	 сдаются».



	 	 	 Собор
Святогорского	 монастыря	 в	 Пскове	 	 	 Интересно,	 что	 в	 один	 из	 самых
напряженных	 моментов	 сражения	 на	 помощь	 мужчинам	 пришли
мужественные	 псковитянки,	 которые	 приносили	 своим	 воинам	 воду	 и
боеприпасы,	 а	 в	 критическую	 минуту	 сами	 ринулись	 в	 рукопашную
схватку.	 	 	 Оборона	 Пскова	 выявила	 и	 слабую	 сторону	 наемной	 армии.
Русские	умирали,	защищая	свою	землю,	наемники	же	сражались	за	деньги.
Встретив	 стойкий	 отпор,	 они	 решили	 поберечь	 себя	 для	 других	 войн.
Кроме	 того,	 содержание	 наемной	 армии	 требовало	 огромных	 средств	 из



польской	казны,	которая	к	тому	времени	была	уже	пуста.	 	 	2	ноября	1581
года	Стефан	Баторий	дал	команду	о	начале	нового	штурма.	Он	не	отличался
былым	напором	и	успеха	так	же,	как	и	первый,	не	имел.	Одновременно	со
Псковом	 героически	 защищался	 и	 Псково-Печорский	 монастырь,	 где	 200
стрельцов	 во	 главе	 с	 воеводой	 Нечаевым	 сов	 местно	 с	 монахами	 сумели
отбить	натиск	отряда	венгерских	и	немецких	наемников.



			Московское	сражение	(1612	год)	
			Как	известно,	в	начале	XVII	века	в	России	был	период	т.	н.	Смутного

времени,	когда	на	территории	страны	безнаказанно	хозяйничали	польские	и
шведские	 интервенты.	 Перед	 Россией	 возникла	 угроза	 утраты
национальной	независимости.	Однако	«великое	разорение»	русской	земли
вызвало	 широкий	 подъем	 патриотического	 движения	 в	 стране.	 Первое
народное	 ополчение	 1611	 года	 под	 руководством	 рязанского	 воеводы
Прокопия	 Ляпунова	 в	 борьбе	 с	 захватчиками	 потерпело	 поражение,	 но	 в
скором	 времени	 в	 Нижнем	 Новгороде	 с	 призывом	 к	 горожанам	 создать
второе	народное	ополчение	для	освобождения	Москвы	выступил	местный
земский	 староста	 Кузьма	 Минин-Сухорук.

	 	 	 К.	Маковский.
«Минин	 на	 нижегородской	 площади»	 	 	 Жители	 города	 поддержали	 эту



идею,	 и	 начался	 набор	 ратных	 люд	 ей	 в	 ополчение.	 Возглавить	 войско
пригласили	князя	Д.	М.	Пожарского,	отличившегося	во	время	московского
восстания	 против	 поляков.	 	 	 Между	 тем	 польский	 король	 Сигизмунд	 III
спешно	собирал	новые	силы.	На	выручку	сидевшему	в	Кремле	польскому
гарнизону	 двинулось	 12-тысячное	 отборное	 войско	 с	 опытным
предводителем	 гетманом	 Ходкевичем.	 Навстречу	 ему	 в	 конце	 июля	 1612
года	выступили	из	Ярославля	главные	силы	ополчения	во	главе	с	Мининым
и	 Пожарским.	 	 	 Русский	 патриарх	 Гермоген	 отказался	 выполнить
требование	московских	бояр-изменников	об	осуждении	в	своих	посланиях
второго	 ополчения.	 Он	 был	 заточен	 польскими	 захватчиками	 и	 умер	 от
голода.	 	 	 Ополчение	 подошло	 к	 Москве,	 а	 на	 следующий	 день	 на
Поклонной	 горе	 показалось	 войско	 Ходкевича.	 Сверкая	 на	 солнце
стальными	 доспехами,	 под	 барабанный	 бой	 шли	 правильным	 строем
наемная	 венгерская	 конница,	 немецкая	 и	 польская	 пехота.	 Им
противостояли	только	8–10	тыс.	ополченцев.	 	22	августа,	переправившись
через	 Москву-реку	 у	 Новодевичьего	 монастыря,	 Ходкевич	 начал
наступление.	 Завязался	 жестокий	 бой,	 длившийся	 около	 8	 часов.	 В
результате	 враги	 были	 отброшены	 с	 большими	 потерями.	 	 	 Решительное
сражение	 произошло	 24	 августа.	 Ходкевич	 решил	 пробиваться	 к	 Кремлю
через	 Замоскворечье.	 Туда	 же	 передвинул	 часть	 своего	 войска	 и
Пожарский.	На	рассвете	конница	Ходкевича	 стремительно	обрушилась	на
отряды	 ополченцев.	 Пошла	 в	 наступление	 и	 вражеская	 пехота.	 Русское
войско	самоотверженно	отбивало	атаки	врага.	В	передних	рядах	сражался
сам	 Пожарский.	 Казачий	 острожек	 –	 укрепленное	 место	 на	 Пятницкой
улице	 –	 несколько	 раз	 переходил	 из	 рук	 в	 руки.	В	 его	 защите	 принимали
участие	 и	 московские	 жители,	 даже	 женщины	 и	 дети.



	 	 	 Памятник
Минину	и	Пожарскому	в	Москве	 	 	Сражение	продолжалось	уже	около	15
часов,	 силы	 ополченцев	 были	 на	 исходе.	 И	 тут	 Минин	 совершил
замечательный	 во	 инский	 подвиг.	 Взяв	 у	 Пожарского	 несколько	 сотен
всадников,	 он	 неожиданно	 переправился	 через	Москву-реку	 у	Крымского
брода	 и	 ударил	 во	 фланг	 неприятельского	 войска.	 В	 конце	 концов
интервенты	потерпели	 полное	 поражение.	От	 всего	 их	 войска	 уцелело	 не
более	 400	 солдат.	 Русские	 захватили	 обоз,	 пушки,	 знамена.	Москва	 была
освобождена,	а	вскоре	и	вся	Русская	земля	была	очищена	от	поляков.



			Битва	при	Брейтенфельде	(1631	год)	
			В	XVII	веке	в	Европе	началась	первая	общеевропейская	война	между

двумя	 группами	держав	–	 габсбургским	блоком	 (испанские	и	австрийские
Габсбурги,	 католические	 князья	 Германии)	 и	 антигабсбургской	 коалицией
(германские	протестантские	князья,	Франция,	Швеция,	Дания).	В	1630	году
образовался	 военный	 союз	 –	 Католическая	 лига	 (германский	 император,
католические	 князья	 империи	 и	 Испании),	 поставившая	 своей	 целью
восстановить	 главенство	 католицизма	 на	 территории	Священной	 Римской
империи.	 Этому	 объединению	 противостояла	 Ев	 ангелическая	 уния
(протестантские	 князья	 Германии).	 Военные	 действия	 начались	 как
религиозные	 распри	 между	 протестантами	 и	 католиками,	 но	 затем	 они
переросли	 в	 борьбу	 за	 господствующее	 положение	 в	 Европе.



	 	 	Французский
копьеносец			Сражение	при	Брейтенфельде,	состоявшееся	17	сентября	1631
года,	было	одним	из	самых	ярких	эпизодов	данной	войны.	В	тот	день	в	бою
столкнулись	шведско-саксонская	армия,	насчитывавшая	34	тыс.	человек,	и
войска	 германских	 государств,	 входивших	 в	 Католическую	 лигу,
численностью	 32	 тыс.	 человек.



	 	 	 Французский	 лучник	 	 	 В
битве	 при	Брейтенфельде	шведы	 впервые	применили	 элементы	линейной
тактики	 (т.	 е.	 войска	 стали	 строиться	 в	 две	 линии),	 что	 дало	 им
возможность	 более	 эффективно	 использовать	 огнестрельное	 оружие.	 	 	 О
начале	 битвы	 рано	 утром	 возвестила	 артиллерийская	 канонада,	 продо
лжавшаяся	около	двух	часов.	К	12	часам	король	Швеции	Густав	II	Адольф,
лично	командовавший	войсками,	отдал	приказ	правому	крылу	своей	армии
наступать	 к	 деревне	 Брейтенфельд,	 а	 левому	 наладить	 взаимодействие	 с
саксонцами,	 которые	 к	 этому	 времени	 ушли	 вперед.	 Однако	 саксонцы,



увидев,	что	шведы	перешли	в	наступление,	 также	двинулись	в	атаку.	При
этом	 они	 несли	 большие	 потери	 от	 имперской	 артиллерии,	 к	 тому	 же
имперцы	ударили	по	ним	пехотой	и	конницей	с	левого	фланга.	В	результате
саксонцы	 во	 главе	 со	 своим	 военачальником	 не	 выдержали	 и	 в	 спешке
покинули	 поле	 боя,	 оставив	 все	 вооружение.	 Тем	 временем	 имперская
пехота	 потеснила	 левое	 крыло	 шведов.	 Однако	 все	 удары	 вражеской
конницы	 по	 правому	 флангу	 шведам	 удалось	 отразить.	 	 	 К	 14	 часам	 30
минутам	 имперские	 отряды	 окружили	 противника	 с	 обоих	 флангов,	 но	 и
сами	 разделились	 на	 три	 части.	 Начался	 решающий	 этап	 сражения.	 Три
пехотные	 имперские	 бригады	 атаковали	 центр	шведской	 армии,	 а	 орудия
последней	накалились	настолько,	ч	то	из	них	нельзя	было	стрелять.	Тогда
правитель	 Швеции	 выдвинул	 артиллерийский	 резерв,	 а	 сам	 повел	 часть
своей	 конницы	 в	 тыл	 врага.	 	 	 Спустя	 некоторое	 время	 вся	 тяжелая
артиллерия	 имперской	 армии	 оказалась	 в	 руках	 шведов,	 большая	 часть
имперцев	 попала	 в	 плен	 или	 была	 убита,	 и	 лишь	 их	 маленькому	 отряду
удалось	 уйти.	Шведы	 организовали	 преследование	 разгромленных	 частей
неприятеля,	 но	 успеха	 им	 это	 не	 принесло.	 Потери	 имперских	 войск
составили	 8	 тыс.	 убитых	 и	 раненых	 и	 5	 тыс.	 пленных.	 Армия	 Густава
Адольфа	потеряла	2700	человек,	причем	шведов	из	них	погибло	только	700.



			Битва	при	Лютцене	(1632	год)	
	 	 	 После	 того	 как	 шведы	 одержали	 победу	 при	 Бретейнфельде,	 был

разработан	проект	Федерации	протестантских	городов	и	князей	во	главе	со
шведским	 королем	 Густавом	 II	 Адольфом.	 Поскольку	 Швеция	 брала
Германию	 под	 свой	 протекторат,	 этот	 факт	 вызвал	 опасения	 в	 Европе.
Государства,	 настроенные	 негативно	 по	 отношению	 к	 шведам	 ,	 начали
собираться	 воедино.



	 	 	 Мушкетер	 	 	 Император	 Римской	 империи	 Фердинанд	 II	 поручил
Альбрехту	 Валленштейну	 сформировать	 большую	 армию,	 которая
насчитывала	 18	 тыс.	 человек.	 Валленштейн	 отправился	 с	 ней	 к	 городу
Лютцену.	Туда	же	пришла	и	шведская	армия,	имевшая	18,5	тыс.	человек.	У
шведов	 было	 60	 орудий,	 а	 в	 имперской	 армии	 –	 21	 тяжелое	 орудие.
Имперские	 мушкетеры	 заняли	 мельницу	 у	 Лютцена	 и	 канавы	 вдоль
Лейпцигской	дороги.	Валленштейн	разместил	на	правом	фланге	14	орудий,
а	еще	7	орудий	поставил	у	Лейпцигской	дороги.	Рано	утром	16	ноября	1632



года	 шведы	 начали	 артиллерийскую	 подготовку,	 после	 которой	 пошли	 в
атаку.	Поначалу	им	удалось	потеснить	передовые	части	имперской	армии.
Валленштейн	приказал	 поджечь	Лютцен.	В	 то	 время,	 когда	 правое	 крыло
шведов	 подошло	 к	 городу,	 на	 него	 обрушился	 сильный	 артиллерийский
огонь,	который	вела	14-орудийная	батарея.	Левому	крылу	шведской	армии
пришлось	обходить	горящий	город,	поэтому	оно	несколько	отстало.	Правое
крыло	 шведов	 было	 атаковано	 Густавом	 Адольфом.	 Его	 солд	 аты
стремительно	пошли	в	атаку	и	вынудили	бежать	противника.	В	это	время	в
центре	шведская	пехота	перешла	через	Лейпцигскую	дорогу	и	захватила	7-
орудийную	 батарею	 неприятеля,	 повернув	 пушки	 против	 имперцев.
Валленштейн	увидел,	что	в	центре	войска	терпят	неудачу,	и	послал	им	на
помощь	несколько	батальонов	из	второй	линии	и	3	полка	кирасир.	Свежие
силы	 помогли	 имперцам	 отбить	 у	 шведов	 7-орудийную	 батарею.	 Но
развить	 успех	 не	 удалось,	 потому	 что	 шведы	 открыли	 мощный
артиллерийский	 огонь	 и	 остановили	 продвижение	 имперской	 армии.
Король	 Густав	 Адольф	 во	 время	 очередной	 атаки	 шведов	 был	 ранен
сначала	 в	 руку,	 а	 потом	 в	 спину	 навылет.	 Герцог	Франц-Альберт	Саксен-
Лауенбургский	попытался	вывезти	короля	с	поля	боя	на	своей	лошади,	но
попал	 в	 самую	 гущу	 неприятелей.	 Отбиваясь,	 он	 уронил	 тело	 короля	 и
вынужден	был	спасаться	бегством.	Густав	Адольф	погиб.			В	1648	году	был
подписан	 Вестфальский	 мир,	 и	 на	 этом	 тридцатилетняя	 война	 была
закончена.	 Швейцария	 и	 Голландия	 вышли	 из	 состава	 империи,	 за
немецкими	 князьями	 был	 признан	 суверенитет.	 Империя	 фактически
перестала	существовать.	 	 	Сражение	продолжалось	несмотря	ни	на	что.	В
какой-то	момент	шведы	думали,	что	уже	выиграли	бой,	но	тут	к	имперской
армии	 прибыл	 на	 выручку	 4-тысячный	 отряд	 под	 командованием
Паппенгейма.	 Имперцы	 с	 новыми	 силами	 ринулись	 в	 бой.	 Они	 смяли
правое	крыло	шведов,	отбив	у	них	имперскую	артиллерию.	В	этом	бою	был
убит	 Паппенгейм.	 Это	 событие	 произвело	 негативное	 воздействие	 на
имперскую	армию.	Солдаты	запаниковали	и	начали	в	беспорядке	отступать.
Тогда	 шведы	 перешли	 в	 общее	 наступление.	 В	 битве	 при	 Лютцене
имперская	 армия	 потеряла	 6	 тыс.	 человек,	 шведы	 –	 3	 тыс.



			Карта	боевых	действий



			Сражение	под	Веной	(1683	год)	
	 	 	 К	 середине	 XVII	 века	 Османская	 империя	 довольно	 значительно

отставала	 в	 развитии	 и	 военной	 мощи	 от	 многих	 западноевропейских
стран,	 чт	 о	 никоим	образом	не	 влияло	на	 ее	 агрессивные	 устремления.	В
начале	 1670-х	 годов	 войска	 турецкого	 султана	 при	 поддержке	 войск
крымского	 хана	 вторглись	 в	 Польшу	 и	 Украину.	 	 	 В	 это	 же	 время	 в
габсбургской	 части	 Венгрии	 в	 полной	 мере	 проявилось	 недовольство
народа	 усилением	 католической	 контрреформации,	 а	 также	 тем,	 что
Габсбурги	 не	 предпринимали	 никаких	 мер	 для	 освобождения	 остальной
части	Венгрии	от	гнета	Турции.	С	1678	года	народное	восстание	возглавлял
Имре	 Текели,	 который	 был	 одним	 из	 венгерских	 феодалов,	 недовольных
династией	 Габсбургов.	 В	 1681	 году	 правящая	 верхушка	 пошла	 на
некоторые	 уступки,	 но	 это	 не	 помогло	 утихомирить	 народ,	 и	 волнения
продолжались.	 Текели	 принял	 решение	 обратиться	 за	 помощью	 к
турецкому	 султану.	 Османская	 империя	 тут	 же	 воспользовалась
создавшейся	 ситуацией	 и	 в	 1683	 году	 объявила	 войну	 Австрии.



	 	 	 Д.	 Веласкес.
«Портрет	 Иннокентия	 Х»	 	 	 31	 марта	 1683	 года	 австрий	 ский	 император
Леопольд	 I	 заключил	 договор	 против	 Турции	 с	 королем	 Польши	 Яном
Собесским.	 Кроме	 этого,	 военную	 помощь	 Австрии	 обещали	 Бавария	 и
Саксония,	 а	 Бранденбург	 отказался	 воевать	 против	 турок.	 Остальные
немецкие	княжества	даже	не	откликнулись.	Денежную	помощь	пообещали
Савойя,	 Генуя,	 Испания,	 Португалия	 и	 даже	 Папа	 Римский	 Иннокентий.
Турки	 собрали	 огромную	 армию,	 поставили	 во	 главе	 ее	 великого	 визиря
Кара-Мустафу,	 которому	 вручили	 зеленое	 знамя	 пророка.	 Это	 означало
начало	 священной	 войны.	 	 	 Имперскую	 армию	 возглавлял	 герцог	 Карл
Лотарингский,	 для	 которого	 первые	 сражения	 с	 турками	 закончились
неудачно.	Его	армия	вынуждена	была	отступить	к	самой	Вене,	из	которой
выехала	 вся	 знать	 во	 главе	 с	 императором.



	 	 	 Турецкий	 офицер-янычар	 	 	 14
июля	 1683	 года	 турецкая	 армия,	 численность	 которой	 достигала	 175	 тыс.
человек,	осадила	Вену.	В	армии	герцога	Лотарингского	было	всего	лишь	11
тыс.	солдат,	причем	большая	часть	из	них	находилась	на	северном	берегу
Дуная,	дожидаясь	подкрепления.	Вену	защищал	лишь	небольшой	гарнизон
и	 вооруженные	 жители.	 	 	 Война	 закончилась	 в	 1699	 году	 подписанием
Карловицкого	 мира,	 согласно	 которому	 Австрия,	 а	 также	 другие	 члены
коалиции	 получили	 большие	 территории	 в	 Венгрии,	 Словении,
Трансильвании	 и	Хорватии.	 	 	 25	 августа	 венский	 гарнизон	 отбил	 первый



турецкий	 приступ,	 но	 к	 концу	 месяца	 турки	 закрепились	 на	 городском
кладбище,	а	в	начале	следующего	месяца	взорвали	Замковый	бастион.	На
помощь	 венцам	 прибыли	 отряды	 из	 Швабии,	 Франконии,	 Саксонии	 и
Ганновера.	 Ян	 Собесский	 привел	 из	 Польши	 свои	 войска.	 	 	 12	 сентября
христианские	войска	продвинулись	вперед,	сбив	турок	с	ближней	высоты.
Через	 некоторое	 время	 христианские	 войска	 сомкнулись	 в	 виде
полумесяца,	но	турецкая	конница,	ударив	в	их	центр,	смяла	гусар.	При	этом
сам	 король	 едва	 не	 попал	 в	 плен.	 Герцог	 Карл	 успешно	 продвигался	 впе
ред,	 так	 же	 как	 и	 Ян	 Собесский.	 В	 18	 часов	 они	 соединились	 и	 вместе
подошли	к	 турецкому	лагерю.	Турки	были	разгромлены.	Кроме	огромных
богатств,	 христиане	 захватили	 зеленое	 знамя	 пророка,	 которое	 послали	 в
дар	Папе	Римскому.



			Нарвская	битва	(1700	год)	
	 	 	 Нарвская	 битва	 явилась	 первым	 крупным	 сражением	 в	 Северной

войне	1700–1721	годов.	Она	произошла	19	ноября	1700	года	близ	крепости
Нарва	 между	 русским	 войском	 под	 командованием	 герцога	 де	 Кроа	 и
шведской	 армией	 во	 главе	 с	 королем	 Карлом	 XII.	 	 	 Русские	 оказались
недостаточно	 подготовлены	 к	 битве.	 Их	 войско	 растянулось	 в	 тонкую
линию	длиной	почти	в	7	км.	Не	была	подтянута	на	позиции	и	артиллерия,
которая	 располагалась	 напротив	 бастионов	 Нарвы.	 	 	 Ранним	 утром	 19
ноября	 шведская	 армия	 под	 прикрытием	 метели	 неожиданно	 атаковала
сильно	 растянутые	 русские	 позиции.	 Карл	 создал	 две	 ударные	 группы,
одной	 из	 которых	 удалось	 прорваться	 в	 центре.	 	 Многие	 иностранные
офицеры	 во	 главе	 с	 де	Кроа	 тут	же	 перешли	 на	 сторону	шведов.	Измена
командования	 и	 плохая	 выучка	 привели	 к	 панике	 в	 русских	 частях.	 Они
начали	беспорядочный	отход	к	своему	правому	флангу,	где	находился	мост
через	 реку	 Нарва.	 Под	 тяжестью	 людских	 масс	 мост	 рухнул.	 На	 левом
фланге	 конница	 под	 командованием	 воеводы	Шереметева,	 увидев	 бегство
других	 частей,	 поддалась	 общей	 панике	 и	 бросилась	 через	 реку	 вплавь.



			В.	Серов.	«Петр	Первый»			В	этой	всеобщей	неразберихе	у	русских	тем	не
менее	 нашлись	 стойкие	 части,	 благодаря	 которым	 Нарвская	 битва	 не
превратилась	в	простое	избиение	бегущих	людей.	В	критический	момент,
когда	казалось,	что	все	потеряно,	в	бой	за	мост	вступили	гвардейские	полки
–	 Семеновский	 и	 Преображенский.	 Они	 отразили	 натиск	 шведов	 и
прекратили	 панику.	 Постепенно	 к	 семеновцам	 и	 преображенцам
присоединились	 остатки	 разбитых	 подразделений.	 	 	 Артиллерийское
орудие	 времен	Петра	 I	 	 	 Бой	у	моста	продолжался	несколько	часов.	Карл
XII	 сам	 водил	 войска	 в	 атаку	 против	 русских	 гвардейцев,	 но
безрезультатно.	 На	 левом	 фланге	 стойко	 отбивалась	 и	 дивизия	 Вейде.	 В
результате	 мужественного	 сопротивления	 этих	 частей	 русские
продержались	 до	 ночи,	 когда	 бой	 стих.	 Начались	 переговоры.	 Русская
армия	находилась	в	тяжелом	положении,	но	не	была	разгромлена.	 	 	После
поражения	 под	Нарвой	 русские	 стали	 готовиться	 к	 новому	 столкновению
со	шведами.	По	приказу	Петра	I	в	1701	году	было	отлито	300	пушек,	и	т.	к.
меди	 не	 хватало,	 то	 орудия	 изготавливались	 из	 церковных
колоколов.		 	Карл,	лично	испытавший	стойкость	русской	гвардии,	видимо,
не	 был	 до	 конца	 уверен	 в	 успехе	 завтрашнего	 боя	 и	 пошел	 на	 мировую.



Стороны	 заключили	 соглашение,	 по	 которому	 русские	 получали	 право
свободного	 пропуска	 домой.	 Но	 при	 переправе	 через	 Нарву	 шведы
разоружили	 некоторые	 соединения	 и	 взяли	 в	 плен	 офицеров.	 	 	 Русские
потеряли	в	Нарвском	сражении	до	8	тыс.	человек,	в	том	числе	почти	весь
высший	 офицерский	 состав.	 Потери	 шведов	 составили	 около	 3	 тыс.
человек.	 После	 Нарвы	 Карл	 XII	 не	 стал	 начинать	 зимнюю	 кампанию
против	России,	так	как	считал,	что	получившие	нарвский	урок	русские	не
способны	 на	 серьезное	 сопротивление.	 Однако	 он	 не	 учел	 одного	 –
огромного	 запаса	 энергии	 русского	 царя.	 Разгром	 под	 Нарвой	 не
обескуражил	 Петра	 I,	 а,	 напротив,	 дал	 ему	 мощный	 импульс	 к
продолжению	борьбы.



			Битва	под	Турином	(1706	год)	
	 	 	В	1701–1714	годах	в	Европе	шла	война	за	испанское	наследство,	в

которой	 принимали	 участие	 Франция,	 Священная	 Римская	 империя,
Англия,	 Голландия.	 Предлогом	 к	 войне	 послужило	 отсутствие	 мужского
потомства	у	испанского	короля	Карла	II	Габсбурга,	поэтому	претендентами
на	престол	Испании	и	ее	владения	в	Европе	и	Америке	выступили	монархи,
имевшие	 наследников	 от	 браков	 с	 испа	 нскими	 принцессами.



	 	 	 Ш.
Лебрен.	«Людовик	XIV,	молодой	король»			Карл	II	в	конце	концов	завещал
испанский	 престол	 внуку	 французского	 короля	 Людовика	 XIV,	 Филиппу
Анжуйскому,	 который	 в	 1700	 году	 стал	 правителем	Испании	 под	 именем
Филипп	 V.	 Англия	 и	 Голландия	 согласились	 на	 это	 при	 условии,	 что
Испания	будет	независима	от	Франции	и	не	заключит	какую-либо	унию	с
последней.	 Однако	 в	 феврале	 1701	 года	 Людовик	 XIV	 объявил	 Филиппа
своим	 наследником	 и	 фактически	 сам	 стал	 управлять	 двумя	 странами.	 В
том	же	году	начались	военные	действия	между	французскими	войсками	и



армией	Священной	Римской	империи,	правитель	которой	был	не	согласен	с
такой	узурпацией	власти.	Англия	и	Голландия	также	вступили	в	войну	на
стороне	 последнего.	 В	 мае	 1706	 года	 французская	 армия	 приблизилась	 к
стенам	 Турина	 –	 столицы	 герцогства	 Савойского,	 правитель	 которого
примкнул	 к	 антифранцузской	 коалиции.	 26	 мая	 французские	 войска
численностью	45	тыс.	человек	приступили	к	осаде	Турина.	Гарнизон	этого
города-крепости	 мужественно	 отбивал	 все	 атаки	 противника	 вплоть	 до	 7
сентября	1706	года,	т.	е.	до	того	момента,	когда	к	нему	на	помощь	пришли
войска	 союзников	 под	 командованием	 принца	 Евгения	 Савойского,
насчитывающие	36	тыс.	человек.			Принц	Евгений	Савойский	сумел	сделать
имперскую	 армию	 практически	 непобедимой,	 т.	 к.	 он	 не	 считался	 с
происхождением,	 материальным	 положением	 или	 связями	 при	 подборе
офицеров,	 а	 производил	 того	 или	 иного	 военного	 в	 чин	 только	 по	 его
способностям.			Сражение	началось	с	наступления	армии	имперцев.	Кроме
того,	 по	 приказу	 принца	Евгения	Савойского	небольшой	 отряд	 во	 главе	 с
начальником	гарнизона	Турина	должен	был	совершить	вылазку	из	Турина	в
тыл	французов,	а	6-тысячный	корпус	савойской	милиции	получил	задание
зайти	 с	 правого	 фланга	 неприятеля.	Французские	 военачальники	 послали
против	милиции	20	тыс.	человек	и	заняли	выжидательную	позицию,	т.	к.	не
знали,	 откуда	 будет	 происходить	 главная	 атака	 противника.



	 	 	 Г.	 Тестелен.	 «Людовик	 XIV	 –	 покровитель	 наук»	 	 	 Тем	 временем
имперские	 части	 атаковали	 укрепления	 французов,	 но,	 встретив	 сильный
огонь,	 отступили	 со	 значительными	 потерями.	 Евгений	 Савойский
восстановил	в	своих	войсках	нарушенный	боевой	порядок	и	опять	послал
их	 в	 атаку.	 На	 сей	 раз	 имперцам	 удалось	 выбить	 французов	 из	 их
укреплений.	Наступление,	которое	в	тот	момент	предприняла	французская
кавалерия,	 успеха	 не	 имело.	 Спустя	 некоторое	 время	 французы,	 не
выдержав	натиска	савойцев,	обратились	в	бегство.	В	тот	же	день	вечером
была	снята	осада	Турина.	Потери	французов	в	этой	битве	составили	2	тыс.
человек	убитыми	и	ранеными	и	3	тыс.	пленными.	Имперцы	потеряли	около
4	тыс.	человек.



			Битва	у	Лесной	(1708	год)	
			28	сентября	1708	года	у	деревни	Лесная,	расположенной	неподалеку

от	города	Могилева,	столкнул	ись	русское	войско	под	командованием	Петра
I	и	шведский	корпус	генерала	А.	Левенгаупта.	(И	с	той	и	с	другой	стороны
было	 приблизительно	 по	 16	 тыс.	 солдат.)	 Последний	 с	 большим	 обозом
продовольствия	 и	 боеприпасов	 (7	 тыс.	 повозок)	 двигался	 из	 Риги	 на
Украину	 на	 воссоединение	 с	 главными	 силами	 армии	 шведского	 короля
Карла	 XII.

	 	 	 Ж.
Наттье.	«Битва	при	Лесной»			Сражение	у	деревни	Лесной	продолжалось	в
течение	 всего	 дня	 –	 с	 8	 и	 до	 19–20	 часов.	 Русские	 смогли	 нанести	 столь
неожиданный	 удар,	 что	 противник	 понес	 немалые	 потери,	 прежде	 чем
сумел	 восстановить	 боевой	 порядок.	Некоторое	 время	 спустя	Петр	 I	 стал
выстраивать	 гвардейскую	бригаду	 вдоль	 опушки	 леса,	 в	 то	 время	 как	 его
основные	 силы	 оставались	 непосредственно	 в	 лесу.	Левенгаупт	 решил	 не
допустить	их	выхода	оттуда,	для	чего	бросил	в	атаку	четыре	батальона	с	10



пушками	 и	 четырьмя	 конными	 полками.	 В	 результате	 этого	 наступления
шведам	удалось	подавить	Ингерма	нландский	и	Невский	полки,	захватить
четыре	пушки,	но	развить	успех	дальше	им	оказалось	не	по	силам,	т.	к.	в
бой	со	стороны	русских	вступили	Преображенский	и	Семеновский	полки.
Понесшие	потери	передние	русские	шеренги	тем	временем	отводились	на
задний	 план,	 а	 при	 необходимости	 и	 в	 лес.	 Когда	 наступление	 шведов
ослабло,	царь	снова	приказал	построить	боевую	линию	для	атаки.	В	ответ
Левенгаупт	выкатил	тяжелые	орудия,	и	русские	вновь	отступили.	Вслед	за
этим	 на	 некоторое	 время	 наступило	 затишье;	 бой	 возобновился	 с	 новой
силой	лишь	после	полудня.	Русская	пехота	в	две	линии	вместе	с	кавалерией
вышла	 из	 леса	 и	 стала	 огнем	 теснить	 противника	 к	 его	 укреплениям	 –
поставленным	впритык	повозкам.	К	трем	часам	дня	шведы,	потерявшие	8
пушек,	 оказались	 прижатыми	 к	 своим	 повозкам,	 но	 тут	 Петр	 I	 получил
известие,	 что	 на	 подходе	 подкрепление,	 и	 дал	 команду	 прекратить	 огонь.

	 	 	 1-
фунтовая	пушка,	применявшаяся	в	бою	русскими	артиллеристами		К	пяти
часам	 дня	 русские	 вновь	 перешли	 в	 наступление.	 Шведы	 оказывали	 им
упорное	 сопротивление.	 Так,	 до	 19	 часов	 им	 удалось	 отбить	 10	 атак.	 С
наступлением	темноты	продолжать	бой	стало	невозможно,	и	потому	Петр	I
оставил	 свою	 армию	 в	 150	 шагах	 от	 шведских	 укреплений,	 намереваясь
утром	 повторить	 нападение.	 Левенгаупт	 же	 воспользовался	 ночным
мраком,	чтобы	спасти	хотя	бы	часть	своего	корпуса.	Под	видом	бивачных
костров	 он	 поджег	 несколько	 повозок	 и,	 бросив	 раненых	 и	 скот,	 посадил
пехоту	 на	 обозных	 лошадей	 и	 тайком	 повел	 их	 через	 лес,	 увозя	 с	 собой
лишь	порох	и	артиллерийские	снаряды.	 	 	Из-за	слабой	разведки	в	русской



армии	узнали	о	том,	что	у	Левенгаупта	очень	большой	отряд,	а	не	просто
охрана	 обоза,	 лишь	 за	 два	 дня	 до	 столкновения	 войск.	Шведы	 также	 не
имели	точного	представления	о	численности	русских.	 	 	Обнаружив	утром
пустой	шведский	лагерь,	Петр	I	послал	в	погоню	отряд	драгунов,	которые
настигли	до	полутысячи	отставших	от	Левенгаупта	и	взяли	остатки	обоза.
Потери	шведов	 убитыми	 и	 ранеными	 составили	 6397	 человек,	 из	 них	 45
офицеров.	Русские	потеряли	1111	человек	убитыми	и	2856	ранеными.



			Полтавская	битва	(1709	год)	
	 	 	 В	 1708	 году	 шведы,	 задумав	 захватить	 Москву,	 пришли	 на

украинскую	землю.	Но	там	они	не	нашли	ни	убежища,	ни	пропитания,	ни
фуража	 лошадям.	 Осенью	 этого	 же	 года	 на	 сторону	 шведов	 перебежал
гетман	Украины	Мазепа,	который	обещал	Карлу	XII	привести	войско	в	50
тыс.	 человек.	 Но	 с	 ним	 в	 лагерь	 шведов	 пришло	 едва	 2	 тыс.	 казаков.



			М.	Ломоносов.
«Полтавская	 битва».	 Фрагмент	 	 	 Шведы	 поставили	 себе	 задачу:	 за	 зиму
вытеснить	 с	 территории	 Украины	 русских	 и	 открыть	 себе	 дорогу	 на
Москву.	Но	эта	попытка	провалилась,	и	шведы	вынуждены	были	отойти	за
реки	Ворскла	и	Псла.	Проанализировав	сложившиеся	обстоятельства,	Карл
XII	решил	двинуться	на	Полтаву,	потому	что,	захвати	в	этот	город,	шведы
стали	 бы	 контролировать	 узловой	 пункт,	 через	 который	 можно	 было
получить	 помощь	 от	 их	 союзников	 –	 турок	 и	 крымских	 татар.	 Штурм
Полтавы	шведы	начали	3	апреля	1709	года,	и	продолжался	он	вплоть	до	20-



х	чисел	июня.	На	помощь	осажденным	спешили	русские	войска.	16	июня
состоялся	военный	совет,	на	котором	было	решено,	что	только	генеральное
сражение	 может	 спасти	 город.	 И	 русские	 стали	 усиленно	 к	 нему
готовиться.	 	 	27	июня	1709	года	произошло	самое	выдающееся	событие	в
истории	борьбы	России	против	иноземных	захватчиков.	Русские	войска	во
главе	с	Петром	I	одержали	блестящую	победу	над	войсками	Карла	XII.	Это
ознаменовало	 собой	 коренной	 перелом	 в	 ходе	 изнурительной	 Северной
войны	и	предрешило	 ее	исход	в	пользу	России.	 	 	 Русские	 войска	должны
были	перейти	на	правый	берег	Ворсклы	и	встать	лагерем	у	села	Яковцы.	25
июня	 это	 произошло.	 Петр	 I	 приказал	 соорудить	 вокруг	 позиций
инженерные	 сооружения.	 В	 самые	 короткие	 сроки	 построили	 земляные
валы	 и	 реданы,	 между	 которыми	 существовали	 небольшие	 промежутки,
для	того	чтобы	пехота	могла	не	только	обороняться,	но	и	наступать.	Перед
русскими	 позициями	 расстилалось	 ровное	 поле,	 которое	 было
единственным	 путем	 для	 наступления	 шведов.	 На	 этом	 поле	 Петр	 I	 дал
указание	 соорудить	передовую	позицию,	 состоящую	из	6	поперечных	и	4
продольных	редутов.	Он	 выбрал	прекрасное	место	 для	 решающей	битвы.
Лощины,	 овраги	 и	 небольшие	 лесочки	 не	 давали	 возможности	 вражеской
коннице	широко	маневрировать.	В	то	же	время	на	пересеченной	местности
с	самой	лучшей	стороны	могла	показать	себя	русская	пехота	–	главная	сила
армии.	27	июня	в	3	часа	ночи	шведы	начали	движение	к	русскому	лагерю.
Но	дозорные	вовремя	 заметили	их	и	предупредили	командование	русской
армии.	 Меншиков	 вывел	 на	 поле	 вверенную	 ему	 конницу	 и	 навязал
противнику	 встречный	 бой.	 Русские	 пушки	 встретили	 шведов	 ядрами	 и
картечью,	 что	 несказанно	 удивило	 противника.



	 	 	 М.	 Ломоносо
в.	«Полтавская	битва».	Фрагмент			В	жестокой	схватке	шведы	потеряли	14
штандартов	 и	 знамен.	 После	 артиллерийского	 обстрела	 наступил	 момент
для	 рукопашного	 боя.	 Его	 выиграли	 русские,	 вдохновленные	 личным
примером	 Петра.	 В	 это	 же	 время	 Меншиков	 атаковал	 правый	 фланг
шведов.	 Фланг	 дрогнул	 и	 начал	 отступать.	 Вскоре	 по	 всему	 полю	 боя
началось	паническое	бегство,	армия	шведов	была	полностью	разгромлена.



			Битва	при	Мальплаке	(1709	год)	
			Битва	при	деревне	Мальплаке	произошла	в	ходе	войны	за	испанское

наследство.	 Французская	 армия,	 насчитывающая	 90	 тыс.	 человек	 и
имеющая	 в	 своем	 составе	 120	 батальонов	 и	 260	 эскадронов,	 пыталась
спасти	свои	отряды,	 заблокированные	в	крепости	Мопс,	но	встретилась	 с
авангардом	 имперской	 армии	 и	 перешла	 к	 обороне,	 закрепившись	 на
весьма	выгодной	позиции	севернее	Мопса	на	высотах	между	двумя	лесами.
Тем	временем	военачальники	имперской	армии	составили	план	сражения	с
противником,	котор	ый	заключался	в	том,	чтобы,	угрожая	правому	крылу	и
центру	французов,	овладеть	их	левым	флангом.			11	сентября	1709	года	на
рассвете	 имперцы	 под	 прикрытием	 густого	 тумана	 заняли	 заранее
намеченные	 позиции,	 и	 вскоре	 с	 обеих	 сторон	 началась	 канонада.	 Под
защитой	 артиллерийского	 огня	 имперские	 войска	 начали	 наступление
тремя	 колоннами:	 первая	 готовилась	 нанести	 удар	 по	 правому	 крылу
неприятеля,	 вторая	 атаковала	 центр,	 а	 третья	 двинулась	 в	 обход	 левого
фланга.	 При	 этом	 15	 батальонов	 пехоты	 оставались	 в	 резерве.



			Эль
Греко.	«Вид	Толедо»			Правый	фланг	французов	с	успехом	отбил	все	атаки
неприятеля.	Впрочем,	последнему	не	удалось	прорвать	оборону	французов
и	в	центре.	Тем	временем	командующий	первой	колонной	принц	Иранский
вновь	повел	свои	войска	на	приступ,	 завладел	валом	и	лично	водрузил	на
нем	 знамя.	 Французские	 части	 мощной	 контратакой	 отбросили
нападавших,	и	только	вражеская	кавалерия	помешала	им	перейти	в	общее
наступление.	 Однако	 на	 левом	 фланге	 дела	 у	 французов	 обстояли	 не	 так
успешно:	 под	 натиском	 противника,	 прикрывшего	 огнем	 40-орудийной
батареи	 атаку	 кавалерии,	 они	 стали	 медленно	 отступать.



			Королева	Анна			Вовремя	заметив	это,	главнокомандующий	французской
армией	 послал	 на	 левый	 фланг	 подкрепление	 из	 30	 батальонов,	 которое,
вступив	 в	 бой,	 смогло	 заставить	 имперцев	 отступить.	 Но,	 взяв
дополнительные	 силы	 из	 центра,	 французский	 главнокомандующий	 тем
самым	 ослабил	 его,	 чем	 не	 замедлил	 воспользоваться	 один	 из	 имперских
военачальников,	 со	 своим	 отрядом	 значительно	 потеснивший
французов.	 	 	 Сражение	 при	 Мальплаке	 примечательно	 использованием
французами	 инженерных	 сооружений	 для	 прикрытия	 своего	 боевого
порядка	 и	 применением	 большого	 количества	 артиллерии	 с	 обеих	 сторон
(до	600	орудий).	 	 	Одновременно	 с	 этим	еще	один	командир	имперской	 а
рмии	начал	 атаку	правого	крыла	французов,	 двинув	 туда	15	батальонов	и
конницу.	Они	овладели	окопами	противника	в	центре,	а	выведенная	вперед
батарея	заставила	отступить	неприятельскую	кавалерию.	В	результате	над
позициями	 французов	 нависла	 реальная	 опасность,	 а	 т.	 к.	 действия



французской	армии	основывались	на	удержании	тактически	выгодной	для
обороны	позиции,	 то	французам	ни	в	коем	случае	нельзя	было	допустить
прерывания	сообщений	с	тылом,	и	потому	они	вынуждены	были	покинуть
поле	 боя.	 	 	 В	 битве	 при	Мальплаке	 французы	 потеряли	 14	 тыс.	 человек.
Потери	 имперской	 армии	 составили	 25–30	 тыс.	 человек	 убитыми	 и
ранеными.



			Взятие	Риги	(1710	год)	
	 	 	 Ликвидация	 шведской	 армии	 под	 Полтавой	 резко	 изменила	 ход

Северной	 войны.	 Отныне	 русский	 царь	 решил	 добиться	 обладания
Прибалтикой.	 В	 результате,	 разделавшись	 с	 Карлом	 XII,	 русские	 войска
еще	 до	 холодов	 совершили	 марш-бросок	 из	 Украины	 в	 Прибалтику.	 	 	 Е.
Лансере.	 «Ботик	Петра	 I»	 	 	 В	 октябре	 1709	 года	 30-тысячное	 войско	 под
командованием	фельдмаршала	Шереметева	 осадило	 Ригу.	 Город	 защищал
шведский	 гарнизон	 во	 главе	 с	 графом	 Стрембергом	 (11	 тыс.	 человек,	 а
также	горожане).	14	ноября	начался	обстрел	города.	Но	вскоре,	по	причине
наступивших	 холодов,	 Шереметев	 отвел	 войско	 на	 зимние	 квартиры,
оставив	 для	 блокады	 города	 семитысячный	 корпус	 под	 командованием
генерала	Репнина.			11	марта	1710	года	Шереметев	с	войском	возвратился	к
Риге.	На	сей	раз	крепость	блокировали	и	с	моря.	Попытки	шведского	флота
прорваться	к	осажденным	были	безрезультатны.	Несмотря	на	это,	гарнизон
совершал	дерзкие	вылазки.	Чтобы	усилить	блокаду,	русские	после	жаркого
боя	 30	 мая	 выбили	шведов	 из	 предместья.	 К	 тому	 времени	 в	 городе	 уже
царили	голод	и	эпидемия	чумы.	В	этих	условиях	Стремберг	был	вынужден
согласиться	 на	 предложенную	 Шереметевым	 капитуляцию.	 4	 июля	 1710
года	 русские	 полки	 посл	 е	 232-дневной	 осады	 вступили	 в	 Ригу.	 В	 плен
попало	5132	человек,	а	остальные	погибли	во	время	осады.	Русские	потери
составили	 около	 10	 тыс.	 человек.	 	 	 Вслед	 за	 Ригой	 вскоре	 сдались
последние	 шведские	 оплоты	 в	 Прибалтике	 –	 Пернов	 (Пярну)	 и	 Ревель
(Таллин).	 Отныне	 Прибалтика	 полностью	 перешла	 под	 российский
контроль.	В	честь	взятия	Риги	была	выбита	специальная	медаль.



			Гангутское	сражение	(1714	год)	
			В	1714	году	Петр	I	намеревался	захватить	Финляндию,	затем	русская

армия	 должна	 была	 отвоевать	 Аландские	 острова	 и	 в	 дальнейшем
перенести	 боевые	 действия	 на	 шведскую	 территорию.	 	 	 К	 началу	 весны
1714	 года	 к	 сражению	 все	 было	 готово.	 В	 поход	 в	 любой	 момент	 могли
выступить	 99	 галер,	 несущих	 на	 своем	 борту	 15	 тыс.	 пехотинцев.	 Кроме
этого,	 имелся	 парусный	 флот,	 состоящий	 из	 9	 линейных	 кораблей,	 5
фрегатов,	 3	 шняв	 и	 нескольких	 небольших	 судов.

	 	 Медаль	 в	 честь	 победы	 в
Гангутском	сражении			В	конце	июня	флот	прибыл	к	полуострову	Гангут	и
встал	на	якорь	в	бухте	Тверминне.	Шведы	ждали	русский	флот	в	Або.	Они
воспользовались	 тем,	 что	 западная	 часть	Финского	 залива	 освобождается
ото	льда	гораздо	раньше,	чем	восточная,	и	в	апреле	1714	года	направили	к
Гангуту	 эскадру	 под	 командованием	 вице-адмирала	 Ватранга.	 В	 составе
этой	 эскадры	 было	 15	 линейных	 кораблей,	 3	 фрегата,	 2	 бомбардирских
корабля,	6	галер,	3	ш*censored*бота	и	несколько	небольших	гребных	судов.
Сражение	 состоялось	 в	 14	 часов	 27	 июля	 1714	 года.	 Это	 была	 битва



русских	 гребных	 судов	 с	 отрядами	 шведов,	 заблокированных	 в	 Рилакс-
фьорде.	Кровопролитный	бой	продолжался	почти	три	часа.	В	конце	концов
шведы	дрогнули	и	стали	по	очереди	выбрасывать	белые	флаги	и	сдаваться
в	 плен.	 	 	 Гангутское	 сражение	 –	 это	 первая	 выдающаяся	 победа	 русских
военно-морских	 сил.	 Здесь	 очень	 ярко	 проявилось	 флотоводческое
искусство	 Петра	 I,	 который	 пред	 стал	 перед	 европейцами	 в	 качестве
блестящего	тактика	морского	боя.			В	результате	боя	в	плен	были	взяты	10
шведских	 кораблей,	 которые	доставили	 в	Петербург.	 Русские	не	потеряли
ни	одного	судна.



			Взятие	Очакова	(1737	год)	
	 	 	Штурм	Очакова	 –	 примечательный	 эпизод	 русско-турецкой	 войны

1735–1739	 годов.	 В	 конце	 апреля	 1737	 года	 русское	 войско	 под
командованием	 фельдмаршала	 Бурхарда	 Миниха	 (60–70	 тыс.	 человек)	 с
обозом	из	28	тыс.	повозок	двинулось	к	турецкой	крепости	Очаков.	Чтобы
помешать	 движению	 русских	 войск,	 турки	 зажгли	 степь.	 Для	 защиты	 от
огня	войскам	приходилось	рыть	по	периметру	мест	своих	стоянок	траншеи.
Наконец	 30	 июня	 армия	 подошла	 к	 стенам	 крепости,	 гарнизон	 которой

насчитывал	 17	 тыс.	 человек.
			Медаль	«За	храбрость	участника	Очаковского	сражения»			1	июля	начался
обстрел	 крепости,	 а	 2	 июля	 русские	 войска	 уже	 пошли	 на	 приступ.
Приблизившись	к	крепости,	атакующие	наткнулись	на	глубокий	р	ов.	Атака
застопорилась.	 Под	 губительным	 огнем	 русские,	 не	 имея	 возможности
двигаться	 вперед,	 начали	 пятиться	 назад.	 Турки	 сделали	 вылазку	 и
бросились	добивать	отступавших.	По	мнению	участников	битвы,	если	бы	в
контратаку	 перешел	 весь	 гарнизон,	 то	 русской	 армии	 грозил	 полный
разгром.	 	 	 Русские	 войска	пошли	на	штурм	Очакова	без	 предварительной
разведки.	Отсутствие	сведений	о	крепостных	сооружениях	привело	к	тому,
что	первоначально	стали	атаковать	наиболее	укрепленную	часть	крепости,



что	имело	неприятные	последствия	для	русских.			От	грозящей	катастрофы
русских	 спасло	 мастерство	 артиллеристов.	 Благодаря	 их	 интенсивному
огню	в	 городе	 к	 тому	 времени	уже	полыхали	пожары,	 от	 которых	начали
рваться	пороховые	склады.	Спасаясь	от	огня,	турки	стали	покидать	город	и
отходить	 в	 сторону	 моря.	 Увидев,	 что	 южные	 ворота	 открыты,	 русские
бросились	 в	 контратаку	 и	 сумели	 ворваться	 в	 крепость.	 Это	 вынудило
коменданта	Очакова	капитулировать.



		Сражение	при	Цорндорфе	(1758	год)	
			Сражение	при	Цорндорфе	произошло	14	августа	1758	года	в	рамках

Семилетней	 войны	 России	 с	 Пруссией.	 	 	 Сражение	 началось	 с	 атаки
пруссаков	на	правое	крыло	русской	армии.	Первый	удар	принял	на	себя	т.
н.	 Обсервационный	 корпус,	 состоящий	 целиком	 из	 новобранцев.	 Вскоре
русская	 конница	 отбросила	 пруссаков.	 В	 свою	 очередь,	 она	 была
опрокинута	прусской	кавалерией	под	командованием	знаменитого	генерала
Зейдлица.	Тучи	пыли	из-под	копыт,	дым	от	выстрелов	относились	ветром
на	 русские	 позиции	 и	 затрудняли	 видимость.	 Преследуемая	 пруссаками
русская	 конница	 отступила	 к	 своим	 позициям.	 Пехотинцы,	 не	 узнав	 их,
открыли	 огонь.	 Солдаты	 обеих	 армий	 перемешались	 в	 пыли	 и	 дыму,	 и
началась	резня.	Расстреляв	патроны,	русская	пехота	стояла	непоколебимо,
отбиваясь	 штыками	 и	 тесаками.	 Тем	 временем	 пруссаки	 атаковали	 левое
крыло	русских,	но	были	отбиты	и	обращены	в	бегство.	Жестокое	побоище
продолжалось	до	позднего	веч	ера.			В	сражении	при	Цорндорфе	произошел
казус:	пока	одни	русские	солдаты	геройски	сражались,	другие	добрались	до
бочек	 с	 вином.	 Напившись,	 они	 начали	 избивать	 своих	 офицеров	 и	 не
слушались	приказов.	 	 	Выбившись	из	 сил,	 оба	войска	 заночевали	на	поле
битвы.	 Пруссаки	 потеряли	 в	 Цорндорфском	 сражении	 более	 11	 тыс.
человек.	 Потери	 русских	 превысили	 16	 тыс.	 человек.



			Полевое	артиллерийское	орудие	русских	войск			Следует	заметить,	что	по
отношению	числа	убитых	и	раненых	к	общему	количеству	участвовавших	в
бою	 войск	 (32	 %)	 Цорндорфская	 битва	 относится	 к	 числу	 самых
кровопролитных	сражений	XVIII–XIX	веков.



			Битва	при	Кунерсдорфе	(1759	год)	
			Сражение,	которое	произошло	между	русско-австрийской	и	прусской

армиями	 1	 августа	 1759	 года,	 представляло	 собой	 практически	 самую
важную	 битву	 в	 Семилетней	 войне	 1756–17	 63	 годов.	 	 	 В	 XVIII	 веке
особенно	агрессивно	вела	себя	Пруссия,	которая	за	время	Северной	войны
1700–1721	 годов	 и	 войны	 за	 австрийское	 наследство	 1740–1748	 годов
довольно	значительно	расширила	свою	территорию.	Поскольку	Пруссия	не
имела	 колоний,	 она	 вынуждена	 была	 притязать	 на	 соседние	 земли	 из-за
того,	 что	 в	 стране	 бурно	 развивалась	 мануфактурная	 промышленность	 и
торговля.	 Вскоре	 в	 Пруссии	 на	 престол	 взошел	 Фридрих	 II,	 и	 это	 стало
одним	 из	 условий,	 по	 которым	 это	 государство	 претендовало	 на	 главную
роль	 в	 европейской	 политике.	 	 	 Притязания	 прусского	 монарха	 давали
повод	для	беспокойства	не	только	соседним	государствам,	но	и	России,	для
западных	 границ	 которой	 усиление	 роли	 Пруссии	 создавало	 угрозу.

	 	 	 Ствол	 русской	 тяжелой	 мортиры	 	 	 Начиная	 с	 1740	 года	 правящая
российская	 верхушка	 искала	 пути	 ослабления	 Пруссии	 и	 ограничения	 ее
экспансии	 дипломатическим	 и	 военным	 пу	 тем.	 В	 связи	 с	 тем,	 что
вспыхнул	новый	военный	конфликт,	Россия	решила	выступить	на	стороне
антипрусской	 коалиции.	 	 	 Поскольку	 Австрия	 испытывала	 то	 же	 самое
беспокойство,	 что	 и	 Россия,	 между	 ними	 в	 1746	 году	 был	 заключен
союзный	 договор.	 В	 свою	 очередь,	 Англия	 после	 объявления	 войны



Франции,	 в	 январе	 1756	 года	 заключила	 договор	 с	 Пруссией.	 Этот	 факт
вынудил	 Австрию	 пойти	 на	 сближение	 с	 Францией,	 которая	 до	 этого
момента	была	ее	непримиримым	врагом.	К	этому	договору,	заключенному	в
Версале,	присоединилась	и	Россия.	Таким	образом,	возникло	две	коалиции
европейских	 государств.	 Против	 Пруссии	 выступили	 Австрия,	 Франция,
Россия,	Швеция	и	Саксония.	На	стороне	Пруссии	были	Англия	и	несколько
небольших	северогерманских	государств.			У	Пруссии	к	1759	году	имелась
прекрасно	обученная	и	оснащенная	150-тысячная	 армия,	 которая	31	июля
переправилась	 с	 левого	 берега	 реки	 Одер	 на	 правый	 и	 заняла	 оборону
восточнее	 села	 Кунерсдорф.	 Там	 же	 находилась	 основная	 груп	 пировка
русско-австрийских	 войск	 численностью	 41	 тыс.	 человек	 под
командованием	 Салтыкова,	 расположившаяся	 перед	 встречей	 с
противником	на	трех	господствующих	высотах.			Россия	продолжала	вести
эту	 военную	 кампанию	 вплоть	 до	 1761	 года,	 пока	 взошедший	на	 престол
после	 Елизаветы	 Петр	 III,	 который	 обожал	 Фридриха	 II,	 не	 прекратил
военные	действия	и	не	приказал	вывести	все	русские	войска	из	Пруссии.			1
августа	 прусские	 войска	 начали	 маневры,	 стремясь	 зайти	 противнику	 в
тыл.	 В	 полдень	 Фридрих	 II	 предпринял	 штурм	 вражеских	 позиций.
Завязался	 ожесточенный	 бой.	 Вскоре	 прусские	 силы	 были	 практически
полностью	 истощены,	 и	 тогда	 Салтыков	 отдал	 приказ	 об	 общем
наступлении.	 Фридрих	 потерпел	 сокрушительное	 поражение,	 потеряв	 18
тыс.	 человек	 убитыми	 и	 ранеными.	 Потери	 русских	 составили	 13	 тыс.
убитых,	 австрийцев	 –	 2	 тыс.

			Фузея	–	стрелковое	оружие	русских	солдат



		Чесменское	сражение	(1770	год)	
	 	 	 Чесменское	 сражение	 –	 это	 одна	 из	 крупнейших	 битв	 эпохи

парусного	 флота.	 Оно	 представляло	 собой	 стратегический	 момент,
состоящий	 из	 двух	 этапов:	 первый	 –	 бой	 в	 Хиосском	 проливе,
произошедший	24	июня;	 второй	–	разгром	турецкого	флота	в	Чесменской
бухте	 в	 ночь	 на	 26	 июня.

	 	 	 И.
Айвазовский.	 «Чесменский	 бой»	 	 	Перед	 началом	 сражения	 соотношение
сил	между	турецким	и	русским	флотами	было	не	в	пользу	последнего,	т.	е.



турецкая	 эскадра	 состояла	 из	 16	 линейных	 кораблей,	 6	 фрегатов,	 50
вспомогательных	 судов	 с	 общим	 количеством	 орудий,	 равнявшимся	 1430
единицам.	 В	 то	 же	 время	 русские	 обладали	 9	 линейными	 кораблями,	 3
фрегатами,	 1	 бомбардирским	 кораблем	 и	 17	 вспомогательными	 судами	 с
общим	 вооружением	 в	 820	 орудий.	 Перевес	 турецких	 сил	 был	 больше
почти	 вдвое.	 	 	 Турецкие	 корабли,	 стоявшие	 неподалеку	 от	 берега,
выстроились	 в	 две	 дугообразные	 линии.	 Расстояние	 между	 судами	 было
настолько	 маленьким,	 что	 вторая	 линия	 не	 могла	 вести	 артиллерийский
огонь,	не	причиняя	вреда	судам,	стоящим	в	первой	линии.	24	июня,	когда
русские	 корабли	 сблизились	 с	 противником,	 граф	Орлов	 увидел	 большой
турецкий	 флот.	 Он	 испугался	 и	 растерялся.	 Адмирал	 настоятельно
посоветовал	 Орлову	 атаковать	 немедленно.	 Решено	 было	 действовать
следующим	образом:	учитывая	уязвимость	боевого	построения	кораблей	и
плохую	 подготовленность	 турецких	 экипажей,	 следовало	 поставить	 все
линейные	русские	корабли	в	кильватерную	колонну	и	по	ветру	под	прямым
углом	 подойти	 к	 противнику	 на	 предельно	 короткую	 дистанцию.	 После
этого	 нужно	 было	 развернуться	 к	 туркам	 боком	 и	 произвести	 мощный
артиллерийский	 залп	 по	 авангарду	 и	 нескольким	 кораблям	 центральной
части.	При	этом	остальные	корабли,	прижатые	к	берегу,	не	смогут	прийти
на	помощь	судам	первой	линии.	Затем	нужно	было	уничтожить	все	корабли



второй	 линии. 	 	 	 Медаль	 в
честь	 победы	 в	 Чесменском	 сражении	 	 	 Всю	 Европу	 потрясла	 победа
россиян	 над	 турками,	 тем	 более	 что	 она	 была	 достигнута	 не	 числом,	 а
умением.	 Военно-морское	 искусство	 ведения	 боя	 пополнилось
несколькими	 новыми	 тактическими	 приемами	 и	 принципами	 ведения
боя.	 	 	В	полдень	русские	суда	приблизились	на	подходящую	для	выстрела
дистанцию,	 дали	 залп	 из	 всех	 орудий	 по	 заранее	 намеченным	 целям.
Несколько	 турецких	 кораблей	 получили	 серьезные	 повреждения,	 сильнее
всех	 пострадал	 флагман	 «Реал-Мустафа».	 Но	 и	 русский	 флагман
«Евстафий»	 также	 получил	 повреждения.	 Команда	 русского	 судна
сблизилась	с	турецким	и	пошла	на	абордаж.	Тем	временем	пожар	с	«Реал-
Мустафы»	перекинулся	на	 русский	корабль,	 и	 спасти	 его	не	 удалось.	Вся
команда	 «Евстафия»	 погибла.	 Взрывы	 флагманских	 кораблей	 посеяли
настоящую	 панику	 среди	 турок.	 Двухчасовой	 бой	 в	 Хиосском	 заливе
закончился	 гибелью	по	 одному	 кораблю	 с	 каждой	 стороны.	 	 	Следующей
ночью	по	общему	сигнал	у	русские	корабли	снялись	с	якоря	и	направились
в	 глубь	 бухты.	 Через	 некоторое	 время	 они	 встали	 на	 якорь	 и	 открыли
шквальный	 артиллерийский	 огонь	 по	 турецким	 судам	 и	 береговым
батареям.	 На	 многих	 судах	 начались	 пожары,	 и	 вскоре	 вся	 бухта
напоминала	 сплошной	 пылающий	 факел,	 а	 турецкие	 корабли	 один	 за



другим	взрывались.	Пожар	бушевал	всю	ночь,	а	к	утру	от	турецкого	флота
остались	только	обломки,	плавающие	на	поверхности	воды.



			Сражение	при	Козлуджи	(1774	год)	
			Россия	нуждалась	в	устойчивом	положении	на	Черном	море,	а	также

в	 свободном	 выходе	 из	 Черного	 в	 Средиземное	 море	 для	 торговых	 и
военных	целей.	Но	постоянные	набеги	крымских	татар	и	угроза	со	стороны
Турции	 не	 давали	 возможности	 освоить	 причерноморские	 степи	 без
подчинения	 всего	 побережья.	 Кроме	 этого,	 Турция	 давно	 планировала
захват	 новых	 земель	 на	 Украине	 и	 Кавказе.	 К	 этому	 ее	 подталкивали
западные	державы,	которые	не	хотели	допускать	русский	флот	к	Черному
морю.	 В	 связи	 с	 этим	 под	 влиянием	 Австрии	 и	 Франции,	 старавшихся
отвлечь	 Россию	 от	 решения	 польского	 вопроса	 и	 других	 европейских
проблем,	 Турция	 в	 октябре	 1768	 года	 объявила	 России	 войну.	 	 	Победа	 у
Козлуджи	 заставила	 турецкое	 командование	 просить	 перемирия.	 10	 июля
был	 заключен	Кучук-Кайнарджинский	мирный	 договор,	 который	 изменил
соотношение	сил	в	районе	Черного	моря	в	пользу	России.			С	1768	по	1774
год	 русские	 войска	 выиграли	 несколько	 крупных	 сражений	 с	 турками.
Среди	 них	 можно	 назвать	 взятие	 Азова,	 Таганрога,	 Ясс	 и	 Хотина,	 затем
разгром	 турецких	 войск	 на	 реках	 Ларга	 и	 Кагул.	 Большой	 успех	 ожидал
русский	 экспедиционный	 корпус,	 посланный	 в	 Грузию	 с
освободительными	 целями.	 Потом	 было	 Чесменское	 сражение,	 взятие



Крыма	и	Прикубанья. 	 	 	Гардемарин	 	 	В
начале	апреля	1774	года	дивизия	Каменского	переправилась	из	Измаила	на
правый	берег	Дуная	в	районе	Исакчи.	Суворов	перешел	Д	унай	у	Гирсова	и
отправился	 на	 Черноводы.	 Двигаясь	 параллельно	 Каменскому,	 он
прикрывал	 его	 наступление	 со	 стороны	 Силистрии.	 Дивизия	 Каменского
состояла	 из	 двух	 гренадерских	 и	 одного	 егерского	 батальона,	 пяти
пехотных	 полков,	 двух	 конных,	 одного	 гусарского	 и	 шести
казачьих.			Резервный	корпус	Суворова	насчитывал	два	егерских	батальона,
четыре	пехотных	полка,	один	гусарский,	один	пикинерский,	один	казачий,



отряд	из	2000	запорожских	казаков.			2	июня	1774	года	Каменский	захватил
Базарджик,	 разгромив	 5-тысячную	 турецкую	 конницу.	 Турки	 отступили	 в
сторону	Козлуджи.	 8	 июня	Суворов	 и	 Каменский	 соединились	 у	 деревни
Юшенлы	в	7	км	от	Базарджика.	Навстречу	им	из	Шумлы	вышла	турецкая
армия	 во	 главе	 с	 рейсэфенди	 Абдул-Резаком,	 насчитывавшая	 25	 тыс.
пехотинцев	 и	 15	 тыс.	 всадников.	 Русские	 и	 турки	 встретились	 у
Делиорманского	 леса,	 находящегося	 на	 полпути	 к	 Козлуджи.

	 	 	 И.	 Айвазовский.	 «Бриг	 “Меркурий”	 ,	 атакованный	 двумя	 турецкими
кораблями»	 	 	 Сражение	 при	 Козлуджи	 началось	 примерно	 в	 полдень,	 а
закончилось	 только	 около	 8	 часов	 вечера.	 Русским	 удалось	 захватить	 в
качестве	трофеев	29	орудий	и	107	знамен,	а	также	весь	турецкий	лагерь	и
множество	военных	снарядов.	Число	убитых	с	турецкой	стороны	составило
500	 человек,	 в	 плен	 попало	 100	 человек.	 Русские	 потеряли	 убитыми	 75
человек,	ранеными	4	офицера	и	130	солдат.



			Сражение	при	Рымнике	(1789	год)	
	 	 	 В	 1789	 году	 турки,	 пользуясь	 пассивностью	 российского

главнокомандующего	 Потемкина,	 решили	 осуществить	 генеральное
наступление	 на	 Молдавию.	 Для	 этого	 у	 Браилова	 сосредоточилась	 100-
тысячная	 армия	 под	 командованием	 Юсуф-паши.	 Она	 должна	 была
уничтожить	 силы	 русских	 западнее	 Прута,	 а	 затем	 развить	 свой	 успех.
Чтобы	дезориентировать	противника,	один	из	турецких	отрядов	направился
восточнее	 Прута,	 к	 Рябой	 Могиле.	 7	 сентября	 он	 был	 разбит	 на	 речке
Сальчи	 дивизией	 гене	 рала	 Николая	 Репнина.	 Тот	 преследовал	 турок	 до
Измаила,	а	затем	повернул	обратно.	 	 	Тем	временем	главная	армия	Юсуф-
паши	 двинулась	 против	 находившегося	 у	 Фокшан	 корпуса	 австрийского
принца	Кобургского,	который	вновь	послал	просьбу	о	помощи	к	Суворову.
За	 2,5	 суток	 Суворов	 прошел	 около	 100	 км	 по	 размытым	 осенними
дождями	 дорогам	 и	 соединился	 с	 австрийцами.	 Кобургский	 предлагал
оборонительный	 план	 действий,	 но	 российский	 командующий	 настоял	 на
немедленном	 наступлении.



	 	 	 Турецкий
артиллерийский	офицер	 	 	Приняв	командование	над	 союзными	войсками,
Суворов	двинул	их	вперед.	Вечером	10	сентября	они	начали	наступление	и,
пройдя	 14	 км,	 незаметно	 для	 турок	форсировали	 реку	Рымна.	 	 	 Турецкие
войска	располагались	в	трех	лагерях	между	реками	Рымна	и	Рымник.	Они
не	ожидали	столь	быстрого	появления	союзников.	План	Суворова	состоял	в
разгроме	 этих	 сил	 по	 частям.	 В	 начале	 сражения	 1	 1	 сентября	 русские,
наступавшие	 на	 правом	 фланге,	 атаковали	 турецкий	 лагерь	 Тырго-Кукли.
Захватив	его	после	ожесточенного	боя,	они	двинулись	в	обход	леса	Каята	к



главному	 лагерю	 Юсуф-паши.	 Левее	 наступали	 австрийские	 части.	 Они
отбили	 атаку	 15-тысячного	 конного	 отряда	 турок,	 пытавшегося	 отрезать

русских	 и	 австрийцев	 друг	 от	 друга.
	 	 	Офицер	русской	морской	 артиллерии	 	 	Отразив	 еще	ряд	 атак	 турецких
отрядов,	 союзники	 к	 3	 часам	 соединились	 для	 штурма	 основного
укрепленного	 лагеря	 турок	 у	 леса	 Крынгу-Мейлор.	 Суворов,	 оценив
турецкие	 позиции	 как	 недостаточно	 укрепленные,	 принял	 решение
атаковать	их	конницей,	за	которой	шла	пехота.	После	прорыва	кавалерией
турецких	позиций	началась	жестокая	сеча.	Тут	подоспела	пехота,	штыковой



удар	которой	обратил	янычар	в	бегство.	Не	снижая	темпа	натиска,	союзные
войска	начали	преследование	 отступавших	и	 ворвались	 следом	 за	 ними	 в
третий	 лагерь	 у	Мартинешти.	 	Примечательно,	 что	 судьбу	 всей	 кампании
1789	 года	 фактически	 решила	 лишь	 одна	 четвертая	 часть	 всех	 союзных
сил:	 та,	 которая	 была	 под	 командованием	 Суворова,	 в	 то	 время	 как	 две
трети	 пассивно	 сидели	 под	 стенами	 Бендер.	 	 	 Сражение	 при	 Рымнике
продолжалось	12	часов	и	завершилось	полным	разгромом	турецкой	армии.
Турки	 потеряли	 до	 20	 тыс.	 человек	 убитыми,	 утонувшими,	 ранеными	 и
пленными.	 Большинство	 просто	 разбежалось.	 После	 сбора	 у	 Мачина	 (за
Дунаем)	Юсуф-паша	насчитал	в	рядах	своей	армии	лишь	15	тыс.	человек.
Потери	 союзников	 в	 сражении	 при	 Рымнике	 составили	 не	 менее	 1	 тыс.
человек.	 	 	 Битва	 при	 Рымнике	 стала	 наиболее	 крупной	 победой	 союзных
сил	 в	 кампании	 1789	 года.	 За	 нее	 Суворов	 получил	 титул	 графа
Рымникского.



			Взятие	Измаила	(1790	год)	
	 	 	 Поскольку	 турки	 были	 недовольны	 результатами	 русско-турецкой

войны	 1768–1774	 годов,	 то	 в	 июле	 1787	 года	 они	 предъявили	 России
ультиматум,	 в	 ко	 тором	 требовали	 возвращения	 Крыма,	 отказа	 от
покровительства	Грузии	и	согласия	русских	на	осмотр	их	торговых	судов,
проходящих	через	проливы.	Не	получив	положительного	ответа,	Турция	12
августа	1787	года	объявила	России	войну.			Несмотря	на	блестящие	победы
русских	 под	 Очаковом,	 у	 Фокшан,	 на	 реке	 Рымник,	 османское
правительство	упорствовало	и	не	хотело	принимать	те	мирные	условия,	на
которых	 настаивала	 Россия.	 В	 связи	 с	 этим	 оно	 всячески	 затягивало
переговоры,	 и	 все	 российские	 дипломаты	 и	 военачальники	 прекрасно
понимали,	 что	 успешному	 завершению	 мирных	 переговоров	 значительно

способствовало	 бы	 взятие	 Измаила.
			Морской	якорь.	XVIII	век			Стратегическое	значение	этой	крепости	было
огромным,	потому	что	в	ней	сходились	пути	из	Галаца,	Хотина,	Бендер	и



Кили.	Кроме	того,	это	место	являлось	наиболее	удобным	для	вторжения	с
севера.	 	 	 К	 началу	 русско-турецкой	 войны	 1787–17	 91	 годов	 при	 помощи
французских	 и	 немецких	 инженеров	 Измаил	 превратился	 в	 хорошо
оснащенную	и	вооруженную	крепость.			На	11	бастионах	было	установлено
260	 орудий.	 Гарнизон	 крепости	 насчитывал	 35	 тыс.	 человек,	 которыми
руководил	 Айдозле-Мехмет-паша.	 	 	 Взятие	 Измаила	 имело	 большое
политическое	значение.	Этот	факт	повлиял	на	дальнейший	ход	войны	и	на
заключение	 в	 1791	 году	 Ясского	 мира,	 подтвердившего	 присоединение
Крыма	к	России.			В	1790	году	главнокомандующий	русской	армией	князь
Г.	А.	Потемкин-Таврический	приказал	 отрядам	 генералов	И.	В.	Гудовича,
П.	 С.	 Потемкина	 и	 флотилии	 генерала	 де	 Рибаса	 захватить	 крепость
Измаил.	 Действуя	 нерешительно,	 они	 протянули	 время	 до	 наступления
зимы.	 В	 конце	 ноября	 военачальники	 решили,	 что	 нужно	 снять	 осаду	 с
крепости	 в	 связи	 с	 ближайшим	 наступлением	 морозов.	 Но
главнокомандующий	 не	 поддержал	 этого	 решения	 и	 передал	 управление



войсками	генерал-аншефу	А.	В.	Суворову.
			Штаб-офицер	русского	флота			Суворов	принял	решение	вернуть	войска	к
крепости	и	блокировал	ее	с	суши	и	со	стороны	реки	Дунай.	Подготовка	к
штурму	крепости	была	 закончена	 за	6	дней.	7	декабря	1790	 года	Суворов
направил	 коменданту	 Измаила	 ультиматум,	 в	 котором	 предлагал	 сдать
крепость	 не	 позднее	 чем	 через	 сутки.	 Турки	 ответили	 отказом.	 	 	 Войско
Суворова	насчитывало	31	тыс.	человек,	в	том	числе	15	тыс.	–	нерегулярных
и	 плохо	 обученных	 и	 вооруженных	 солдат.	 10	 декабря	 штурм	 начался	 с
артиллерийского	обстрела,	который	продолжался	почти	сутки.	11	декабря	в



3	 часа	 ночи	 по	 сигналу	 ракеты	 войска	 оставили	 лагерь	 и	 выступили	 на
намеченные	 позиции.	 Начался	 бой,	 в	 котором	 турки	 оказывали
ожесточенное	сопротивление.	Сражение	продолжалось	весь	световой	день,
и	 уже	 ближе	 к	 вечеру	 Измаил	 был	 взят.	 	 	 Потери	 турок	 были	 просто
огромны:	убитых	больше	26	тыс.	человек,	в	плен	попали	9	тыс.,	из	них	2
тыс.	солдат	через	день-два	умерли	от	ран.	Русские	потеряли	в	Измаиле	64
офицера,	1816	рядовых;	было	ранено	253	офицера	и	2450	низших	чинов.



			Сражение	у	мыса	Калиакрия	(1791	год)	
			В	1791	году	у	мыса	Калиакрия	(побережье	Черного	моря)	в	морском

бою	 сошлись	 русские	 и	 турецкие	 военные	 суда,	 причем	 последних	 было
практически	 вдвое	 больше.	 	 	 Итак,	 турецкая	 эскадра	 стояла	 на	 якоре	 в	 5
милях	 от	 мыса	 Калиакрия	 под	 защитой	 береговой	 артиллерии.	 Узнав	 о
приближении	 русского	 флота,	 турецкий	 адмирал	 Саид-Али,	 в	 прошлом
известный	 средиземноморский	 корсар,	 приказал	 подготовить	 к	 бою
корабельные	 пушки	 лишь	 с	 расположенного	 со	 стороны	 берега	 борта,	 не
допуская	даже	мысли	о	том,	что	русские	могут	атаковать	их	с	тыла.	Таким
образом,	 появление	 русских	 судов	 стало	 полной	 неожиданностью	 для
противника,	 в	 рядах	 которого	 началась	 паника.	 С	 большим	 трудом
командующему	 турецким	 флотом	 удалось	 навести	 порядок	 и	 построить
корабли	 в	 боевую	 ли	 нию.

	 	 	 Г.	 Шнарс-Алквист.	 «Парусное	 судно»	 	 	 Воспользовавшись	 заминкой
неприятеля,	 контр-адмирал	 русского	 флота	 Ф.	 Ф.	 Ушаков	 отдал	 приказ
атаковать	 турецкую	 эскадру,	 сосредоточив	 главный	 удар	 на	 флагманских
кораблях.	 Он	 вовремя	 заметил,	 как	 корабль	 Саида-Али	 в	 сопровождении
еще	нескольких	судов	попытался	обойти	голову	русской	эскадры,	обрушив



на	нее	всю	мощь	огня	с	неожиданной	для	русских	стороны.	Корабль	контр-
адмирала	вышел	из	строя	и	устремился	вслед	за	Саидом-Али.	Этот	маневр
оказался	 решающим	 и	 во	 многом	 предопределил	 исход	 боя.	 	 	 В	 пылу
сражения	с	турками	Ушаков	вспомнил	о	том,	что	турецкий	адмирал	перед
отправкой	на	Черное	море	на	приеме	у	султана	Османской	империи	обещал
последнему	 привезти	 Ушак-пашу,	 как	 называли	 русского	 контр-адмирала
турки.	И	 теперь,	 проплывая	 на	 своем	 судне	 за	 кормой	 подбитого	 корабля
Саида-Али,	 контр-адмирал	 закричал:	 «Саид,	 бездельник!	 Я	 отучу	 тебя

давать	 такие	 обещания». 	 	 	 Медаль
Ушакова	 	 	 Отчаянно	 боролись	 турки,	 но	 все	 же	 им	 пришлось	 уступить
мощному	напору	русского	флота.	Разделавшись	с	Саидом-Али,	Ушаков	на
своем	 флагманском	 корабле	 врезался	 в	 середину	 вражеской	 эскадры	 и,
окончательно	нарушив	неприятельский	строй,	обратил	ее	в	бегство.	Однако
от	преследования	удаляющегося	противника	русским	пришлось	отказаться,
т.	 к.	 наступала	 ночь	 и,	 кроме	 того,	 значительно	 усилилось	 волнение	 на
море.	 	 	 Ушаков	 в	 морском	 бою	 у	 мыса	 Калиакрия	 применил	 несколько
новых	тактических	приемов,	среди	которых	наиболее	рискованным	следует
считать	 такой	 маневр,	 как	 атака	 турецких	 кораблей	 со	 стороны



берега.	 	 	Общая	потеря	турецкой	стороны	составила	приблизительно	1500
человек,	 в	 то	 время	 как	 русский	 флот	 потерял	 всего	 лишь	 17	 человек
убитыми.	Ни	один	русский	корабль	не	был	потоплен,	и	лишь	некоторые	из
них	 получили	 различные	 повр	 еждения.	 Особенно	 сильно	 пострадал
линейный	 корабль	 «Александр».	 	 	 Столь	 крупный	 успех	 объяснялся
превосходством	 маневренной	 тактики	 русского	 флота	 и	 флотоводческого
искусства	 самого	 Ушакова,	 который	 получил	 в	 награду	 орден	 Святого
Александра	 Невского.	 	 	 Поражение	 турецкого	 флота	 у	 мыса	 Калиакрия
повлияло	на	исход	 всей	 военной	кампании	1791	 года	и	приблизила	 конец
русско-турецкой	войны.



			Битва	при	Вальми	(1792	год)	
			Как	известно,	в	1792	году	во	Франции	восторжествовала	революция,

но	 оппозиционные	 силы	 не	 были	 подавлены.	 Более	 того,
контрреволюционеры	обратились	 за	поддержкой	к	представителям	других
стран,	 и	 в	 результате	 над	 Францией	 нависла	 угроза	 иностранной
интервенции.	 К	 ее	 северо-восточным	 границам	 были	 подтянуты
австрийские	 войска,	 среди	 которых	 находилось	 около	 8	 тыс.	 эмигрантов.
Опережая	 нападение,	 Законодательное	 собрание	 Франции	 после
требования	 к	 противнику	 отказаться	 от	 планов	 и	 нтервенции	 и	 отвести
войска	 принудило	 короля	 объявить	 Австрии	 войну.	 Последняя	 вместе	 со
своей	союзницей	Пруссией	также	ответили	объявлением	войны.	Их	армии
вторглись	 во	 Францию	 и	 заняли	 ряд	 крепостей.

			Ш.	Лакруа.	«Гавань	с	крепостью»			В	начале	августа	1792	года	прусско-
австрийская	 армия	 во	 главе	 с	 главнокомандующим	 Карлом-Вильгельмом
Брауншвейгским	 и	 прусским	 королем	 Фридрихом-Вильгельмом	 II
переправилась	 на	 паромах	 через	 Рейн,	 подошла	 к	 Триру	 и	 соединилась



здесь	 с	 корпусом	эмигрантов	во	 главе	 с	 обоими	братьями	Людовика	XVI.
Продолжив	 поход	 на	 Париж,	 к	 которому	 они	 надеялись	 прорваться	 через
провинции	Лотарингия	и	Шампань,	войска	коалиции	общей	численностью
около	 80	 тыс.	 человек	 перешли	 французскую	 границу	 и	 23	 августа
захватили	 крепость	 Лонгви,	 а	 2	 сентября	 –	 Верден.	 Путь	 на	 Париж	 был
практически	 открыт.	 Оценив	 обстановку,	 французское	 командование
приказало	двум	армиям	соединиться	у	селения	Вальми	и	преградить	дорогу
противнику.	 В	 ночь	 на	 20	 сентября	 к	 Вальми	 подошли	 основные	 силы
армии	 герцога	 Брауншвейгского	 численностью	 около	 45	 тыс.	 человек.	 С
наступлением	 утра,	 под	 покровом	 густого	 тумана,	 они	 попытались
окружить	 расположившиеся	 на	 господствующих	 над	местностью	 высотах
французские	 части.<	 br>	 	 	 	 Во	 времена	 Парижской	 коммуны	 и	 борьбы	 с
контрреволюционерами	 появилась	 и	 стала	 очень	 популярной	 песня
марсельского	батальона	национальных	гвардейцев	–	«Марсельеза».			В	час
дня,	 когда	 туман	 рассеялся,	 прусские	 полки	 под	 прикрытием	 артиллерии
начали	 наступление.	 Ответный,	 неожиданно	 массированный	 и	 точный
огонь	 французской	 артиллерии	 вызвал	 растерянность	 коалиционного
командования	 и	 потери	 среди	 прусских	 солдат.	 Атака	 захлебнулась,	 и
наступавшие	 вынуждены	 были	 отойти	 на	 исходные	 позиции.



			Офицер	французской	армии			В
этом	 столкновении	 с	 французской	 стороны	 непосредственно	 участвовало
около	 36	 тыс.	 человек,	 с	 прусской	 –	 34	 тыс.	 Настоящее	 сражение,	 в
сущности,	так	и	не	состоялось.	Велась	лишь	артиллерийская	перестрелка,
которая	длилась	до	вечера.	Потери	с	каждой	стороны	составили	около	500
человек.	 	 	 Карл	 Брауншвейгский,	 полагавший,	 со	 сл	 ов	 эмигрантов,	 что
встретит	 неорганизованную	 толпу	 плохо	 вооруженных	 ополченцев,
простоял	 после	 этого	 в	 бездействии	 10	 дней,	 не	 решаясь	 начать	 новое
наступление.	Наконец	30	 сентября	1792	 года	прусско-австрийские	войска,



испытывавшие	 нужду	 в	 припасах,	 получили	 приказ	 отступать.	 Французы
не	 преследовали	 противника,	 который	 вскоре,	 5	 октября,	 покинул
территорию	страны.



			Битва	при	Жемаппе	(1792	год)	
	 	 	Сражение	произошло	6	ноября	1792	года	между	французскими	(30

тыс.	 человек)	 и	 австрийскими	 (20	 тыс.	 человек)	 войсками.	 	 	 Французы,
построенные	 в	 колонны,	 при	 поддержке	 стрелков	 атаковали	 австрийские
войска,	 расположенные	 в	 линию	 на	 укрепленных	 позициях.	 Войска,
действующие	 против	 центра,	 встретив	 упорное	 сопротивление,	 не	 смогли
сломить	 оборону	 противника	 и,	 сблизившись,	 открыли	 сильный	 огонь.
Дивизия,	 расположенная	 на	 высотах	 у	 поселка	 Сипли	 и	 имевшая	 задачу
действиями	 против	 левого	 фланга	 австрийцев	 отрезать	 им	 путь
отступления	 на	 Брюссель,	 вместо	 решительных	 атак	 ограничилась

ведением	 огня.
	 	 	 Ж.	 Энгр.	 «Апофеоз	 Наполеона	 I»	 	 	 Через	 некоторое	 время	 атака
французов	 возобновилась.	 Австрийцы	 открыли	 сильный	 артиллерийский
огонь	по	французским	колоннам.	Но	картечные	залпы,	несущие	смерть,	не
остановили	 французов.	 С	 «Марсельезой»	 на	 устах	 они	 стремительно



приблизились	 к	 укреплениям	 врага	 и	 приступом	 взяли	 три	 яруса	 редутов
неприятеля.			В	сражении	австрийцы	потеряли	4	тыс.	человек,	французы	–	2
тыс.	Республиканцы	выиграли	сражение	при	Жемаппе	благодаря	высокому
моральному	 духу	 своих	 войск	 и	 применению	 новой	 тактики:	 французы
атаковали	 противника	 батальонными	 колоннами,	 причем	 их	 атака
подготавливалась	 стрелками,	 действующими	 в	 рассыпном	 строю,	 и
артиллерией.	 В	 условиях	 применения	 ударной	 тактики	 штыковой	 бой
решал	исход	сражения,	колонна	же	являлась	основной	и	решающей	частью
боевого	 порядка	 войск.	 	 	 Сражение	 при	 Жемаппе	 вошло	 в	 историю
военного	 искусства	 как	 первая	 битва,	 в	 которой	 французы	 применили
новую,	ударную,	тактику,	основанную	на	сочетании	штыка	и	огня,	колонн	и
рассыпного	строя.			Вскоре	после	применения	нового	строя	(строя	колонн)
французы	 стали	 сосредоточивать	 силы	 для	 сокрушения	 боевой	 линии
противника	 в	 избранном	 месте	 для	 атаки,	 все	 время	 наращивая	 удар	 из
глубины,	 бросая	 батальон	 за	 батальоном	 на	 атакуемый	 пункт.	 Колонны
строились	неравномерно	по	фронту.	На	избранном	для	атаки	направлении
сосредоточивали	 столько	 колонн,	 сколько	 выделялось	 для	 этой	 цели
батальонов.	 Батальонные	 колонны	 располагались	 так,	 чтобы	 в	 ходе	 атаки
они	 могли	 поддерживать	 одна	 другую,	 наращивая	 силу	 первоначального
удара.	 Отдельные	 полководцы	 французской	 республики,	 например
Наполеон	Бонапарт,	успешно	использовали	общий	резерв,	составленный	из
значительных	 сил	 и	 применявшийся	 в	 решающий	 момент.	 Расстояние	 от
стрелковой	 линии	 до	 позиции	 резервов	 до	 ходило	 часто	 до	 3	 км	и	 более.
Впоследствии	 к	 двум	 линиям	 –	 рассыпному	 строю	 и	 строю	 колонн	 –
прибавилась	 еще	 линия	 развернутых	 батальонов	 (линейное	 построение),
которая	 занимала	 место	 в	 боевом	 порядке	 между	 рассыпным	 строем	 –
густой	 стрелковой	 цепью	 –	 и	 колоннами.



	 	 	 Солдаты	 французской	 армии	 	 	 В	 тяжелой	 и	 упорной	 борьбе	 войска
якобинской	 диктатуры	 сломили	 сопротивление	 внешних	 и	 внутренних
врагов.	 Французская	 буржуазная	 революция,	 создавшая	 новые	 способы
ведения	 войны	 и	 боя,	 оказала	 влияние	 на	 развитие	 военного	 искусства	 в
других	странах,	в	том	числе	и	в	России.



			Сражение	при	Нови	(1799	год)	
	 	 	После	того	как	было	выиграно	сражение	при	Треббии	и	закончено

преследование	армии	Макдональда,	фельдмаршал	Суворов	повернул	свою
армию	 против	 Моро,	 который,	 узнав	 об	 отрицательном	 для	 французской
армии	 исходе	 сражения	 17–19	 июня,	 также	 начал	 отступать	 и	 скрылс	 я	 в
Генуэзской	 Ривьере.	 	 	 В	 дальнейшем	 Суворов	 именно	 сюда	 и	 наметил
нанести	удар,	который	бы	позволил	после	этого	выполнить	план	вторжения
во	Францию.	Но	идеям	Суворова	не	суждено	было	осуществиться,	потому
что	 этому	 активно	 противодействовал	 австрийский	 император	 Франц	 I.

	 	 	 Полевая
гаубица	 русской	 артиллерии	 	 	 Французы	 сформировали	 новую	 армию,
состоящую	 из	 32	 тыс.	 человек.	 В	 связи	 с	 тем,	 что	 доверие	 к	 генералам
Макдональду	 и	 Моро	 было	 подорвано,	 во	 главе	 новой	 армии,	 названной
Альпийская,	 встал	 талантливый	 полководец	 Республики	 –	 Б.	 Жубер,
который,	 прибыв	 в	 Италию,	 принял	 командование	 и	 решил
наступать.	 	 	 Результатом	 победы	 при	 Нови	 явилось	 отступление
ослабленных	 войск	 Моро	 в	 Генуэзскую	 Ривьеру,	 где	 французы	 уже	 не



думали	 о	 сопротивлении.	 Тем	 самым	 достижение	 стратегической	 цели,
которую	ставил	перед	собой	Суворов,	 значительно	облегчилось.	 	Суворов
приказал	передовым	полкам	не	препятствовать	продвижению	противника.
Таким	 образом	 полководец	 хотел	 выманить	 французов	 из	 гористой
местности	 на	 равнину,	 где	 можно	 было	 использовать	 конницу	 и
артиллерию.	Французы	в	центре	позиции	имели	небольшой	городок	Нови,
подступы	 к	 их	 позициям	 были	 очень	 трудными	 из-за	местности	 и,	 кроме
того,	 хорошо	 обстреливались	 сверху.	 	 	 15	 августа	 правый	 фланг	 русской
армии,	на	котором	находились	австрийцы	под	командованием	генерала	П.
Края,	начал	наступление.	Французская	дивизия	была	отброшена	назад.	Во
время	 этого	 боя	 получил	 смертельное	 ранение	 командующий	 Жубер.
Последним	 его	 напутствием	 солдатам	 было:	 «Наступать!»	 Конечно,
Суворов	 очень	 надеялся,	 что	 французы	 именно	 так	 и	 поступят,	 т.	 е.
увлекутся	наступлением	и	выйдут	на	равнину.	Тем	не	менее	генерал	Моро,
который	 принял	 командование	 армией,	 только	 усилил	 свой	 фланг	 и
категорически	 запретил	 вести	 любые	 наступательные	 действия.

	 	 Русская	 кавалерия	 (гравюра)	 	 	 Суворов	 старался	 измотать	 французов,
чтобы	 после	 этого	 прорвать	 их	 центральные	 позиции.	 После	 нескольких
неудачных	 атак	 русских	 солдат	 Суворов	 отдал	 приказ	 Багратиону	 и
Милорадовичу	 атаковать	 Нови.	 Навстречу	 Багратиону	 вышла	 дивизия



генерала	 Ватрена	 и	 отбросила	 русских	 назад.	 Фельдмаршал	 целый	 день
провел	 на	 позициях,	 провожал	 в	 атаку	 каждый	 батальон,	 подбадривая
солдат.	К	полудню	следующего	дня	исход	сражения	оставался	нерешенным.
Обе	 армии	 не	 имели	 больше	 резервов,	 хотя	 один	 удар	 свежих	 сил	 мог
теперь	 решить	 дело.	 Суворов	 послал	 сообщение	 генералу	Меласу	 о	 том,
что	он	ждет	подкрепления.	Через	три	часа	войска	Меласа	начали	атаковать
французов	на	правом	фланге.	Одновременно	с	этим	генерал	Край	на	правом
фланге	и	русские	в	центре	также	пошли	в	атаку.	Ослабленные	французские
войска	 не	 могли	 сопротивляться,	 и	 русские	 солдаты	 под	 командованием
Багратиона	и	Дерфельдена	ворвались	в	Нови.



				Швейцарский	поход	Суворова	(1799	год)	
	 	 	Сражение	у	Чертова	моста	проходило	во	время	войны	Франции	со

второй	антифранцузской	коалицией	(1798–1802).	После	победы	при	Нови	в
Швейцарии,	занятой	84-тысячной	французской	армией	под	командованием
Массена,	 разворачиваются	 основные	 военные	 действия.	 Задача
освобождения	 Швейцарии	 возлагалась	 на	 русско-австрийские	 войска	 во
главе	с	Суворовым.			Выступив	из	Александрии	и	Ривальты	31	августа	1799
года,	войска	Суворова,	пройдя	более	140	км,	прибыли	4	сентября	в	Таверно.
10	сентября	они	выступили	из	Таверно	и	13	сентября	атаковали	противника
в	Сен-Готарде.	Так	начался	осенний	Швейцарский	поход	суворовских	чудо-



богатырей. 	 	 	 В.
Суриков.	 «Переход	Суворова	 через	Альпы»	 	 	План	Суворова	по	 разгрому
французских	 войск	 в	 Швейцарии	 был	 еще	 одним	 шагом	 в	 развитии
стратегического	искусства.	В	основе	плана	лежало,	как	об	этом	говорилось
в	 с	 уворовском	 донесении,	 «быстрое,	 неослабное	 и	 безостановочное
нанесение	 неприятелю	 удара	 за	 ударом».	 Главные	 усилия	 направлялись
против	основной	группировки	французских	войск,	расположенной	от	устья
Ааре	 до	 Цюрихского	 озера.	 Суворов	 избрал	 кратчайший	 и	 труднейший
путь,	с	тем	чтобы	сокрушить	главную	группировку	противника	ударом	во



фланг	 и	 тыл.	 	 	 13	 сентября	 русская	 армия	 с	 боями	 заняла	 Сен-Готард	 и
деревню	Урзерн,	разгромив	до	9	тыс.	французских	войск,	находившихся	на
почти	неприступных	позициях.	14	сентября	войска	соединились	с	русским
корпусом	Розенберга,	 занявшим	Урзерн,	 и	 продолжали	 движение	 вниз	 по
реке	 Рейса.	 В	 километре	 от	 деревни	 Урзерн	 дорога	 входила	 в	 туннель
Урнер-Лох,	 имеющий	80	шагов	 длины	и	 4	шага	ширины.	В	 400	шагах	 от
урзернского	туннеля	находился	знаменитый	Чертов	мост	на	высоте	22–23	м
над	 низвергающимся	 водопадом.

			В.	Тропинин.



«П.	И.	Багратион»	 	 	Урзернский	проход	и	Чертов	мост	французы	считали
неприступными.	 Появление	 русских	 отрядов	 на	 флангах	 и	 в	 тылу
французов	 и	 удары	 с	 фронта	 вынудили	 их	 покинуть	 позиции.	 Через
несколько	дней	войско	Суворова	достигло	Муттенской	долины,	все	выходы
из	которой	находились	в	руках	французов.	На	военном	совете	было	решено
пробиваться	 через	 гору	 Брагель.	 Багратион	 получил	 приказ	 выступить	 в
авангарде	русских	войск,	а	Розенберг	–	оставаться	в	Муттенской	долине	и
сдерживать	 там	 противника	 до	 тех	 пор,	 пока	 из	 нее	 не	 уйдут	 все	 другие
войска.	 	 	 Швейцарский	 поход	 русских	 войск	 во	 главе	 с	 Суворовым
осуществлялся	 в	 исключительно	 трудных	 условиях	 высокогорья	 и
сопровождался	 почти	 непрерывными	 боями.	 	 	 19	 сентября	 авангард
Багратиона	 выдвинулся	 из	 долины	 и	 вскоре	 завязал	 бой	 с	 французами,
преградившими	путь	русским.	До	самого	Глариса	выступившая	из	Муттена
часть	русских	войск	во	главе	с	самим	Суворовым	вела	непрерывные	бои	и
всюду	 оказывалась	 победительницей.	 	 Поход,	 продолжавшийся	 16	 дней,
закончился	 26	 сентября	 у	 Иланца.	 Все	 потери	 русских	 войск	 составляли
менее	одной	трети	личного	состава:	перед	выступлением	Суворов	имел	21
тыс.	человек,	к	Иланцу	же	он	привел	до	15	тыс.	человек.



			Штурм	крепости	Корфу	(1799	год)	
	 	 	 Битва	 за	 крепость	Корфу	 –	 один	из	 самых	 ярких	 эпизодов	 русско-

французской	 войны	 1798–1800	 годов.	 Сама	 крепость	 располагалась	 на
острове	 Корфу	 в	 Средиземном	 море.	 Она	 состояла	 из	 трех	 отдельных
мощных	укреплений,	соединенных	подземными	переходами	с	заложенным
в	 них	 порохом.	 Главная	 крепость	 была	 отделена	 от	 берега	 двумя	 валами,
сухим	 рвом	 и	 размещала	 в	 себе	 650	 крепостных	 орудий	 и	 3	 тыс.	 солдат
гарнизона.	 С	 моря	 ее	 прикрывал	 хорошо	 укрепленный	 остров	 Видо,	 на
котором	находилось	5	береговых	батарей	и	500	человек	гарнизона.	Взять	с
ходу	 подобную	 крепость	 было	 очень	 трудно.	 Поэтому	 приняли	 решение
подвергнуть	 Корфу	 блокаде.	 8	 ноября	 1798	 года	 корабли	 соединенной
русско-туре	цкой	эскадры	окружили	остров	со	всех	сторон	и	начали	осаду,
которой	 лично	 руководил	 главнокомандующий	 Ф.	 Ф.	 Ушаков.

	 	 	 Орден	 Андрея	 Первозванного	 за	 победу	 в
морских	сражениях			Осада	продолжалась	около	трех	с	половиной	месяцев.



В	 середине	 февраля	 1799	 года,	 пополнив	 свои	 силы	 солдатами,
присланными	турецкими	правителями	с	берега,	Ушаков	начал	интенсивную
подготовку	 к	 решительному	 штурму.	 	 	 Турки	 без	 разбора	 убивали	 всех
попадавшихся	 им	 французов.	 Поэтому	 по	 указанию	 русских	 офицеров
вокруг	пленных	французов	были	поставлены	солдаты,	которым	приказали
в	 случае,	 если	 турки	 попытаются	 наброситься	 на	 пленных,	 открывать
огонь.	 	 	 18	 февраля	 в	 7	 часов	 утра	 с	 флагманского	 корабля	 прогремел
условный	 выстрел,	 возвестивший	 о	 начале	 штурма.	 По	 плану	 против
каждой	французской	батареи	действовала	определенная	группа	кораблей.	К
11	 часам	 утра	 почти	 все	 пушки	 с	 французских	 б	 атарей	 были	 сбиты,	 и
союзники	 приступили	 к	 высадке	 двухтысячного	 десанта.	 Едва	 ступив	 на
сушу,	 солдаты	 в	 едином	 порыве	 пошли	 к	 середине	 острова.	 Выбивая	 из
окопов	 и	 укрытий	 ожесточенно	 сопротивлявшихся	 французов,	 они
пробились	к	центральному	редуту	и	после	трехчасового	боя	овладели	им.	К
14	 часам	 остров	 Видо	 был	 взят,	 и	 над	 ним	 взвились	 союзные	 флаги.

			И.	Айвазовский.	«Черное	море»			После	падения	Видо	ключ	к	Корфу	был
в	 руках	 Ушакова.	 Расположившиеся	 на	 захваченном	 острове	 русские
батареи	 открыли	 огонь	 по	 укреплениям	 крепости,	 а	 затем	 в	 бой	 пошли
русско-турецкие	войска.	Французы	открыли	по	нападавшим	сильный	огонь



из	 ружей,	 палили	 картечью,	 засыпали	 гранатами.	 Однако	 русские	 не
дрогнули	 и,	 увлекая	 за	 собой	 оробевших	 турок,	 под	 огнем	 неприятеля
преодолели	 ров,	 подошли	 к	 стенам	 и	 при	 помощи	 лестниц	 ворвались	 в
укрепления.	 	 	 Будучи	 не	 в	 силах	 отразить	 атаку	 нападавших,	 французы,
заклепа	 в	 пушки	 и	 взорвав	 пороховые	 погреба,	 отступили	 к	 одному	 из
укреплений,	которое	они	решили	отчаянно	защищать.	Но	русские	солдаты
ворвались	 туда	 и	 через	 полчаса	 ожесточенной	 рукопашной	 схватки	 также
овладели	 им.	 	 	 Понимая	 бесполезность	 дальнейшего	 сопротивления,
командующий	 французскими	 войсками	 генерал	 Л.	 Шабо	 прислал	 19
февраля	 к	Ушакову	 трех	 офицеров	 с	 предложением	принять	 капитуляцию
гарнизона	 и	 начать	 переговоры.	 Ушаков	 согласился	 и	 отдал	 приказ	 о
прекращении	огня.	20	февраля	акт	о	капитуляции	был	подписан.



			Битва	при	Маренго	(1800	год)	
	 	 	 Сражение	 у	 небольшой	 деревни	 под	 названием	 Маренго,

расположенной	 в	 Северной	 Италии,	 состоялось	 14	 июня	 1800	 года,	 во
время	 войны	 Наполеона	 Бонапарта	 со	 второй	 антифранцузской
коалицией.	 	 	Итак,	 утром	 этого	 знаменательного	дня	Наполеон	узнал,	 что
основные	 силы	 австрийцев	 идут	 на	 село	Маренго,	 занятое	 его	 войсками.
Сам	 же	 он	 находился	 в	 близлежащем	 селен	 ии.



	 	 	 Ф.	 Жерар.
«Парадный	 портрет	 Наполеона	 I»	 	 	 Примчавшись	 на	 поле	 боя	 с
небольшими	 резервами,	 Бонапарт	 увидел	 свою	 армию	 в	 тяжелом
положении:	 французы,	 закрепившиеся	 на	 позиции	 у	 ручья	 Фантаноне,
отбивали	 яростные	 атаки	 австрийцев.	 Огонь	 артиллерии	 уносил	 жизни
сотен	 солдат,	 но	 французы	 продолжали	 сопротивляться.	 Австрийская
кавалерия	 под	 командованием	 генерала	 Пилати	 прорвалась	 через	 ручей,
обрушившись	на	французов,	но	те	не	были	сломлены.	Генерал	Отт	обошел
французов	 с	 фланга,	 его	 солдаты	 под	 мощным	 картечным	 огнем	 навели



мосты	 и	 перешли	 ручей,	 в	 результате	 чего	 французская	 полубригада
отступила,	и	австрийцы	ворвались	в	Маренго.	Как	раз	в	этот	напряженный
момент	 в	 бой	 вступили	 резервы,	 которые	 привел	 с	 собой	 Наполеон,	 и
французам	 удалось	 на	 некоторое	 время	 укрепить	 свой	 центр.	 	 	 Вскоре
австрийцы,	удостоверившись,	что	резервы	французской	армии	исчерпаны,
усилили	натиск.	Тогда	 в	 сра	жение	 вступили	800	 гренадеров	Консульской
французской	 гвардии,	 но	 и	 они	 оказались	 бессильны	 изменить	 ход	 боя.
Французские	 войска	 стали	 отступать	 под	 прикрытием	 корпуса	 генерала
Ланна	 и	 Консульской	 гвардии.

	 	 	А.	Гро.	«Наполеон
Бонапарт	 на	 Аркольском	 мосту»	 	 	 Следует	 заметить,	 что	 отходившие
французы	 все	 же	 не	 были	 похожи	 на	 побежденных.	 Генерал	 Ланн
неоднократно	приказывал	своим	солдатам	остановиться	и	принять	на	себя



удары	 противника	 в	 штыки.	 Ядра,	 извергнутые	 австрийскими	 пушками,
пробивали	 во	 французском	 строю	 целые	 коридоры,	 куда	 устремлялись
австрийские	 гренадеры	 и	 кавалеристы,	 но	 французы	 не	 размыкали	 своих
рядов	 и	 отражали	 все	 атаки.	 	 	 Сражение	 при	 Маренго	 сыграло
колоссальную	 роль	 в	 международной	 политике	 вообще	 и	 в	 исторической
карьере	 Наполеона	 в	 частности.	 Можно	 сказать,	 что	 именно	 эта	 победа,
одержанная	Бонапартом,	принесла	ему	титул	императора	Франции.		Однако
мужества	 и	 героизма	 французов	 было	 явно	 недостаточно,	 чтобы	 спасти
положение,	 и	 армия	продолжала	 отступать.	Битву	французы	проиграли,	 и
поле	 боя	 осталось	 за	 австрийцами.	 Те	 уже	 приступили	 к	 празднованию
своей	 победы,	 как	 вдруг,	 спустя	 некоторое	 время,	 к	 месту	 сражения
подошла	 французская	 колонна	 генерала	 Дезе,	 весь	 день	 спешившего	 на
помощь	 своим	 товарищам.	 Оглядев	 поле	 боя,	 Дезе	 сказал:	 «Первое
сражение	проиграно,	но	еще	есть	время	начать	второе».			По	всему	фронту
закипела	 новая	 битва.	 И	 хотя	 генерал	 Дезе	 был	 убит,	 его	 солдаты	 не
ослабили	свой	натиск	на	австрийцев.	Вскоре	австрийская	армия	обратилась
в	 паническое	 бегство,	 преследуемая	 французами.	 Таким	 образом,
проигранная	 первоначально	 битва	 превратилась	 в	 абсолютную	 победу
французов.	 Австрийцы	 были	 дезорганизованы,	 а	 их	 воля	 к	 дальнейшему
противостоянию	французам	сломлена.



			Трафальгарское	сражение	(1805	год)	
			21	октября	1805	года	в	бою	воз	ле	мыса	Трафальгар	(Атлантическое

побережье	Испании)	столкнулись	английская	и	франко-испанская	эскадры.
Это	событие	произошло	во	время	войны	наполеоновской	Франции	против

третьей	антифранцузской	коалиции. 			Судовой
колокол	 	 	 Английскому	 флоту	 под	 командованием	 адмирала	 Г.	 Нельсона,
состоящему	 из	 27	 линейных	 кораблей,	 удалось	 заблокировать	 франко-
испанский	 флот	 в	 районе	 города	 Кадис.	 Действиями	 последнего,
насчитывающего	 33	 линейных	 корабля	 (18	французских	 и	 15	 испанских),
руководил	адмирал	П.	Вильнев.	Он	считал,	что	надо	попытаться	вырваться
из	 окружения	 без	 боя,	 и	 потому	 скомандовал	 капитанам	 своих	 кораблей
взять	курс	на	север	и	постараться	обогнуть	английские	суда.			В	1867	году	в
Лондоне	 в	 честь	 победы	 в	 Трафальгарском	 сражении	 на	 одноименной
площади	была	воздвигнута	колонна,	на	вершине	которой	поместили	статую
адмирала	Нельсона,	отлитую	из	бронзы	пушек,	 захваченных	во	время	боя



.	 	 	 Тем	 временем	 адмирал	 Нельсон	 в	 12	 часов	 30	 минут	 отдал	 приказ
нанести	 основной	 удар	 по	 арьергарду	 противника,	 чтобы	 отрезать	 его	 от
остальной	 части	 эскадры	 и	 уничтожить.	 А	 в	 13	 часов	 сам	 Нельсон	 с	 12
кораблями	 атаковал	 центральные	 силы	 неприятеля.	 Первым	 прорезал
вражеский	 строй	 линейный	 корабль	 «Виктори»,	 который	 шел	 за	 кормой
флагманского	корабля	Вильнева	«Бюсантор»	и	дал	по	нему	залп.	Вслед	за
ним	один	 за	 другим	 вступили	 в	 бой	и	 остальные	 корабли	 колонны,	 давая
залпы	 по	 союзным	 судам.	 После	 прорезания	 строя	 флагманский	 корабль
Нельсона	 подвергся	 ожесточенному	 артиллерийскому	 и	 ружейному
обстрелу	 одновременно	 с	 нескольких	 кораблей	 противника,	 окруживших
его.	 Сам	 адмирал	 Нельсон	 получил	 смертельное	 ранение	 и	 умер	 еще	 до
окончания	 боя.	 Это	 привело	 к	 тому,	 что	 боевые	 построения	 английских
кораблей	 полностью	 нарушились.	 Капитаны	 по	 своему	 усмотрению
выбирали	суда	неприятеля	и	вели	с	ними	артиллерийский	бой	на	предельно
коротких	 дистанциях,	 исчисляемых	 иногда	 н	 есколькими	 метрами.

	 	 	 Н.	 Покок.	 «Корабли	 адмирала	 Нельсона»	 	 	 К	 15	 часам	 положение
англичан	 значительно	осложнилось	 тем,	 что	многие	их	корабли	получили
серьезные	повреждения	и	уже	не	могли	продолжать	бой.	Союзная	эскадра
имела	 значительный	 перевес	 в	 численности	 над	 своим	 противником,	 но
несогласованность	 действий	 союзников	 сказалась	 на	 исходе	 сражения.



Дело	 в	 том,	 что	 авангард	 союзного	 флота,	 несмотря	 на	 неоднократные
сигналы	 Вильнева	 спешить	 на	 помощь	 центру,	 фактически	 не	 выполнил
этого	приказания	и	подошел	к	месту	основных	событий,	когда	уже	ничего
нельзя	 было	 сделать.	 	 	 Итак,	 Трафальгарское	 морское	 сражение
закончилось	 в	 17	 часов	 30	 минут	 полной	 победой	 английского	 флота.	 17
кораблей	 франко-испанского	 флота	 были	 взяты	 в	 плен,	 один	 корабль
потоплен,	 а	 среди	 личного	 состава	 насчитывалось	 7	 тыс.	 убитых,	 в	 том
числе	 французский	 адмирал	 Ш.	 Р.	 Магон	 и	 испанский	 флагман	 К.
Гравина.		Англичане	потеряли	до	2	тыс.	человек,	а	их	корабли	имели	столь
серьезные	повреждения,	что	не	смогли	привести	в	свои	базы	захваченные	в
плен	суда	союзников.



			Сражение	при	Аустерлице	(1805	год)	
	 	 	 Решающее	 сражение	между	русско-австрийской	 союзной	 армией	и

французскими	 войсками	Наполеона	 Бонапарта	 состоялось	 2	 декабря	 1805
года.	 Расскажем	 кратко	 о	 событиях,	 предшествующих	 этой	 битве.	 	 	 В
начале	ноября	1805	года	Кутузов	привел	свою	армию	в	город	Ольмюц,	где
его	ждали	австрийский	император	Франц	II	и	император	России	Александр
I	 с	 австрийскими	 и	 русскими	 воинскими	 частями.	 Наполеон,
преследовавший	 русских	 до	 Ольмюца,	 остановился	 в	 находящемся
неподалеку	 городе	 Брюнне,	 а	 французские	 войска	 заняли	 позицию	 на
Праценских	 высотах,	 расположенных	 над	 долиной	 к	 западу	 от	 деревни
Аустерлиц.	 Однако	 вскоре	 Бонапарт,	 желая	 уверить	 противников	 в	 своей
нерешительности,	 приказал	 маршалу	Н.	 Сульту	 в	 максимально	 кор	 откие
сроки	оставить	эти	позиции.	Союзники,	решив,	что	Наполеону	не	хватает
сил	для	обороны	Праценских	высот	и	потому	он	отступает,	тут	же	заняли



место	 французских	 солдат. 	 	 	 Офицер
австрийской	 армии	 	 	 Для	 Наполеона	 было	 важно,	 чтобы	 союзники	 не
начали	 вновь	 отступать,	 затягивая	 тем	 самым	 войну,	 что	 крайне
отрицательно	сказалось	бы	на	 состоянии	французской	армии,	утомленной
тяжелыми	переходами.	К	тому	же	Бонапарт	знал,	что	к	нему	в	ставку	едет
граф	Х.	Гаутвиц	с	ультиматумом	от	Пруссии,	которая	готовилась	вступить	в
войну	 на	 стороне	 России	 и	Австрии.	Чтобы	предотвратить	 это,	Наполеон
должен	был	 как	можно	 скорее	 одержать	победу	над	неприятелем.	 	 	Итак,
союзники,	 убежденные,	 что	 император	 Франции	 боится	 их	 и	 готов



ретироваться,	 приготовились	 к	 атаке.	 На	 рассвете	 2	 декабря	 1805	 года
союзные	 войска	 развернули	 наступление	 на	 правый	 фланг	 французов,
положив	 тем	 самым	начало	 самой	известной	и	 г	 рандиозной	 битве	 эпохи
наполеоновских	 войн.	 К	 9	 часам	 утра	 деревни	 Тельниц	 и	 Скольниц
перешли	в	руки	австрийцев	и	русских,	после	чего	союзники	начали	спуск	с
Праценских	 высот.

	 	 	 Т.	Жерико.
«Офицер	 императорских	 конных	 егерей	 во	 время	 атаки»	 	 	 Выждав
некоторое	 время,	 Наполеон	 отдал	 приказ	 Сульту	 атаковать	 Праценские



высоты.	 Союзники	 были	 ошеломлены	 столь	 неожиданным	 натиском
неприятеля,	которого	они	уже	считали	почти	побежденным.	Русские	части
перешли	в	наступление	и	открыли	огонь,	но	из-за	большого	расстояния	их
пули	 не	 долетали	 до	 французов.	 Тем	 временем	 последние	 без	 единого
выстрела	 приблизились	 к	 русским	 на	 расстояние	 100	 шагов	 и	 стали
стрелять.	 	 	 Аустерлиц	 –	 апогей	 развития	 дипломатического	 и	 военного
искусства	 Наполеона.	 Эта	 победа	 помогла	 Бонапарту	 не	 только	 упрочить
славу	 непобедимой	 Великой	 французской	 армии,	 но	 и	 подчинить	 своему
влиянию	всю	Центральную	Европу.		Несмотря	на	отчаянное	сопротивление
отдельных	 отрядов	 союзников,	 французским	 войскам	 вскоре	 удалось
заметно	 потеснить	 противников.	 Полководческий	 талант	 Бонапарта	 и
мужество	 французов	 решили	 исход	 боя.	 	 	 Сражение	 при	 Аустерлице
обернулось	для	союзников	настоящей	катастрофой.	Они	потеряли	27	тыс.
человек	 убитыми,	 ранеными	и	 пленными,	 158	 орудий,	 30	 знамен.	Потери
французов	составили	12	тыс.	человек	убитыми	и	ранеными.



			Сражение	при	Йене	(1806	год)	
			Сражение	при	Йене	произошло	14	октября	1806	года	во	время	войны

наполеоновской	 Франции	 с	 четвертой	 антифранцузской	 коалицией.	 	 	 1
октября	 1806	 года	 Пруссия	 предъявила	 Наполеону	 ультиматум	 с
требованием	 в	 десятидневный	 срок	 вывести	 французские	 войска	 из
германских	 земель	 за	 Рейн.	 В	 ответ	 французский	 император	 пять	 дней
спустя	 объявил	 Пруссии	 войну	 и,	 не	 теряя	 времени	 даром,	 двинулся
навстречу	врагу.	Вечером	13	октября	Наполеон	с	маршалами	Сультом,	М.
Неем	 и	 Мюратом	 занял	 прусский	 город	 Йену.

			Мюрат			Прусский	фельдмаршал	Ф.	Гогенлоэ,	зная,	что	французы	вошли
в	Йену,	все	же	считал,	что	перед	ним	лишь	часть	неприятельских	войск,	и



потому	 решил	 принять	 сражение,	 даже	 не	 подготовившись	 к	 нему	 как
следует.	Наполеон,	напротив,	полагал,	что	перед	ним	вся	прусская	армия,	и
поэтому	 тщательно	 обследовал	 местность,	 потратив	 на	 укрепление	 своей
позиции	 половину	 ночи.	 	 	 14	 октября	 1806	 года	 стало	 поистине	 черным
днем	Пруссии.	Ее	армия,	на	которую	возлагалось	столько	надежд	и	которая
должна	 была	 «шапкам	 и	 закидать	 французов»,	 перестала	 существовать	 в
один	 день.	 	 	 Битва	 началась	 в	 6	 часов	 утра.	 Первым	 в	 бой	 двинулся
французский	 корпус	 под	 командованием	 генерала	 Ланна,	 который	 за	 три
часа	 отбросил	 8-тысячный	 авангард	 пруссаков	 и	 занял	 ряд	 стратегически
важных	 позиций.	 Во	 время	 этих	 событий	 князь	 Гогенлоэ	 оставался
совершенно	 спокоен,	 и	 лишь	 бегущие	 войска	 авангарда	 дали	 ему	 понять,
насколько	близка	опасность.	Тогда	он	попытался	собрать	оставшиеся	в	его
распоряжении	войска	воедино	и	двинуть	их	навстречу	французам	к	деревне
Фирценгейлиген.	 	 	 Однако	 движение	 прусской	 армии	 к	 этому	 селению
заметил	 маршал	 Франции	 Ней.	 Он	 с	 3	 тыс.	 солдат	 укрепился	 в
Фирценгейлигене	 и	 в	 течение	 часа	 выдерживал	 натиск	 основных	 сил
Гогенлоэ.	 Пруссаки	 наступали	 по	 всем	 правилам	 устаревшей	 линейной
атаки,	 характерной	 чертой	 которой	 являлось	 то,	 что	 они	 подходили	 к
противнику	на	определенное	расстояние	и	открывали	массированный	огонь
без	 прицеливания.	 Но	 такая	 тактика	 сов	 ершенно	 не	 подходила	 в
отношении	неприятеля,	чья	стрельба	в	рассыпном	строю	была	доведена	до
совершенства.	В	результате	прусские	войска	не	только	не	добились	успеха,
но	и	понесли	тяжелые	потери.	К	тому	же	вскоре	их	положение	ухудшилось
еще	 из-за	 того,	 что	 на	 помощь	 Нею	 подоспел	 генерал	 Ланн.



	 	 	 Маршал
Ней	 	 	В	 14	 часов	 исход	 битвы	при	Йене	 был	 решен:	 пруссаки	 потерпели
сокрушительное	 поражение	 и	 поспешно	 отступали	 с	 поля	 боя.	 В	 этом
сражении	они	потеряли	более	 20	 тыс.	 человек	 убитыми	и	 ранеными	и	 18
тыс.	 пленными.	 200	 пушек	 оказались	 в	 руках	 французов.	 20	 генералов
погибли,	 были	 ранены	 или	 попали	 в	 плен.	 	 	 Через	 13	 дней	 после	 Йены
Наполеон	 в	 сопровождении	 четырех	 маршалов,	 конных	 гренадеров	 и
гвардейских	 егерей	 въехал	 в	 Берлин.	А	 8	 ноября,	 т.	 е.	 через	 месяц	 после
начала	войны,	французским	войскам	сдалась	хорошо	укрепленная	крепость
Магдебург.	 Таким	 образом,	 Пруссия	 оказалась	 полностью	 по	 д	 властью
французов.



			Сражение	при	Прейсиш-Эйлау	(1807	год)	
	 	 	 26	 января	 1807	 года	 состоялось	 сражение	 между	 французскими	 и

русскими	 войсками.	 Армия	 Наполеона	 Бонапарта	 к	 тому	 моменту
насчитывала	200	тыс.	человек,	русская	армия	–	105	тыс.	человек.	Главная
задача	последней	заключалась	в	том,	чтобы	в	оборонительном	бою	нанести
противнику	решительный	удар	и	не	допустить	его	прорыва	к	стратегически
важному	 пункту	 –	 Кёнигсбергу.	 Исходя	 из	 этого	 русские	 заняли	 такую
позицию,	 которая	 позволяла	 им	 одновременно	 прикрывать	 две	 дороги	 –
одну	 на	 Кёнигсберг,	 другую	 на	Фридланд.	 	 	 Основной	 удар	 французский
император	предполагал	нанести	по	левому	флангу	русских,	чтобы	отрезать
им	 сообщение	 с	 Россией.	 В	 общий	 же	 план	 сражения	 входила	 задача
окружить	русскую	армию	и	уничтожить	ее.			На	рассвете	26	января	русские
заметили	 перемещение	 неприятеля	 и	 открыли	 артиллерийский	 огонь.	 В
ответ	 французы	 дали	 несколько	 з	 алпов	 из	 пушек	 и	 двинули	 свое	 левое
крыло	под	командованием	генерала	Сульта	в	атаку.	Русские	солдаты	отбили
все	 атаки	 французов	 и	 в	 свою	 очередь	 перешли	 в
контрнаступление.			Ставка	Наполеона	в	этот	день	находилась	на	кладбище
города	Прейсиш-Эйлау.	Русской	коннице	удалось	почти	добраться	до	нее,	и
над	 императором	Франции	нависла	 реальная	 опасность	 быть	 убитым	или
взятым	 в	 плен,	 но	 в	 этот	 напряженный	 момент	 90	 эскадронов	 маршала
Мюрата	 вступили	 в	 бой.	 Разрезав	 русские	 линии	 надвое,	 французская
кавалерия	 столкнулась	 с	 русской	 конницей.	 Закипела	 жестокая	 битва,	 в
конце	концов	закончившаяся	с	большими	потерями	для	обеих	сторон.	Тем
не	менее	 блестящая	 атака	Мюрата	 спасла	 положение	французской	 армии.



			6-фунтовая	пушка	–	полевое	орудие	русской	артиллерии			Постепенно	под
натиском	французов	вынужден	был	отступить	левый	фланг	русской	армии,
оставивший	в	руках	неприятеля	такие	пункты	своей	обор	оны,	как	Клейн-
Заусгартен,	 Ауклаппен	 и	 Кучиттен,	 и	 составивший	 почти	 прямой	 угол	 с
линией	 армии.	Положение	 левого	 крыла	 становилось	 угрожающим,	 когда
начальник	 артиллерии	 правого	 фланга	 русских	 генерал	 А.	 И.	 Кутайсов
направил	 к	 Ауклаппену	 три	 конно-артиллерийские	 роты	 во	 главе	 с
подполковником	 Ермоловым.	 Им	 удалось	 заставить	 отступить
французскую	 пехоту	 и	 вновь	 овладеть	 Ауклаппеном.	 	 	 В	 сражении	 при
Прейсиш-Эйлау,	 одном	 из	 самых	 кровопролитных	 в	 начале	 XIX	 века,
превосходящем	 в	 этом	 отношении	 все	 предыдущие	 битвы	 Бонапарта,
непобедимая	наполеоновская	армия	понесла	первый	ощутимый	урон.			К	17
часам	на	всех	пунктах	русского	левого	фланга	французы	были	отброшены;
они	 удержались	 лишь	 у	 Клейн-Заусгартена,	 откуда	 русские	 не	 смогли	 их
выбить.	Сражение	при	Прейсиш-Эйлау	фактически	кончилось	вничью.	До
21	часа	с	обеих	сторон	доносились	выстрелы,	но	ни	у	одной,	ни	у	другой
армии	уже	не	осталось	сил	для	продолжения	битвы.			Ж.	Энгр.	«Наполеон
на	 троне»	 	 	 Потери	 обеих	 сторон	 составили	 более	 40	 тыс.	 человек.
Свидетели	 страшного	 боя	при	Прейсиш-Эйлау	 впоследствии	 вспоминали,
что	 никогда	 прежде	 такое	 множество	 трупов	 не	 покрывало	 столь	 малое
пространство,	сплошь	залитое	кровью.



			Битва	при	Фридланде	(1807	год)	
	 	 	 Накануне	 Фридландской	 битвы	 генерал	 французской	 армии	 Ланн

заметил,	 что	 русские,	 сосредоточившие	 свои	 силы	 в	 городе	 Фридланде,
готовятся	 выступить	 в	 направлении	 Кёнигсберга.	 Утром	 14	 июня	 он
приказал	 открыть	 артиллерийский	 огонь	 по	 перемещающимся	 русским
частям,	 надеясь	 задержать	 их	 тем	 самым	 на	 невыгодных	 позициях.	 Ланн
расположил	свой	корпус	численностью	примерно	в	13	тыс.	человек	таким
образом,	что	холмы,	леса	и	густая	рожь	скрывали	от	главнокомандующего
русской	 армией	 Беннигсена	 действительные	 силы	 французов.	 Это
создавало	 видимость,	 что	 у	 Фридланда	 расположилась	 вся	 армия

Наполеона.	
			Русская	мортира	начала	XIX	века			В	битве	при	Фридланде	погибла
почти	 треть	 русской	 армии,	 а	 оставшиеся	 войска	 были	 утомлены	 и
деморализованы.	 Русскому	 императору	 Александру	 I	 не	 оставалось
ничего	 иного,	 как	 подписать	 с	 Наполеоном	 известный	 Тильзитский
мирный	 договор.	 	 	 Приняв	 видимое	 за	 действительное,	 Беннигсен
отдал	 приказ	 готовиться	 к	 атаке	 неприятеля,	 при	 этом	 русские
находились	 на	 открытой	 местности,	 выставляя	 себя	 во	 всей	 красе



напоказ	французам.	В	течение	нескольких	часов	сражение	в	большей
степени	 выглядело	 как	 артиллерийская	 дуэль,	 а	 французы	 тем
временем	постепенно	наращивали	свои	силы.	Вскоре	русским	удалось
занять	более	или	менее	выгодную	позицию,	вследствие	чего	положение
французских	 войск	 значительно	 ухудшилось.	 Наполеон	 принял
решение	перейти	в	наступление,	как	только	подойдут	корпус	маршала
Нея	 и	 Гвардия.	 Эти	 войска	 прибыли	 в	 17	 часов,	 после	 чего
развернулась	 гран	 диозная	 битва.	 Солдаты	 Нея	 врезались	 в	 гущу
русских,	 подойдя	 вплотную	 к	 войскам	 князя	 Багратиона.
Арьергардные	 войска	 левого	 фланга	 Беннингсена	 остановили
неприятеля,	 но	 в	 конце	 концов	 контрудары	 французов	 опрокинули
русских.	 После	 этого	 главнокомандующий	 русской	 армией	 отдал
приказ	отходить	через	город	Фридланд	к	переправам	через	реку	Алле.
Измайловский	 и	 Павловский	 гренадерские	 полки	 изо	 всех	 сил
сдерживали	 наступление	 противника,	 давая	 возможность	 спастись
основным	 частям	 армии,	 что	 было	 непросто,	 ведь	 русским
приходилось	отступать	под	массированным	картечным	огнем	батарей
противника.	К	20	часам	Ней	вошел	в	город,	захватил	замок	Фридланд,
но	переправы	французам	не	достались,	т.	к.	русские	подожгли	их	при
отступлении.



	 	 	«Наполеон	Бонапарт	делит	Европу	между	своими	родственниками»
(Английская	 гравюра)	 	 	 Тем	 временем	 правофланговая	 группировка
русских	войск	под	командованием	генерала	А.	И.	Горчакова	попал	а	в
крайне	 тяжелое	 положение:	 отделенные	 от	 основных	 частей,	 они
оказались	 в	 тисках	 французов	 и	 вынуждены	 были	 штыками
пробивать	 себе	 путь	 к	 реке.	 Одни	 из	 них	 погибли,	 а	 другие	 сдались
французам.	 Почти	 вся	 русская	 артиллерия	 попала	 в	 руки
Бонапарта.	 	 	В	 23	часа	 грохот	 орудий	наконец	 умолк,	 и	наступившая
тишина	 возвестила	 об	 окончании	 сражения.	 Русская	 армия	 была
разгромлена,	а	потери	французов	составили	от	7	до	8	тыс.	(по	разным
источникам)	 человек	 убитыми	 и	 ранеными.	 Наполеон	 пребывал	 в
отличном	 настроении,	 гордый	 своей	 фридландской	 победой,
одержанной	в	годовщину	битвы	при	Маренго.



			Афонское	морское	сражение	(1807	год)	
			В	морском	бою	у	мыса	Афон	стокнулись	два	старых	противника

–	 Россия	 и	 Турция	 (русско-турецкая	 война	 1806–1812	 годов).	 Русская
эскадра	под	командованием	адмирала	Д.	Н.	Сенявина	насчитывала	10
линейных	 кораблей,	 имевших	 на	 вооружении	 754	 орудия.	 Турецкий
флот,	 возглавляемый	 адмиралом	 Сейитом	 А	 ли,	 состоял	 из	 10
линейных	кораблей,	5	фрегатов,	3	корветов	и	2	вспомогательных	судов,
вооруженных	 1196	 орудиями.

	 	 	 А.
Мельби.	 «Фрегат	 и	 бриг	 у	 берега»	 	 	 Сенявин	 планировал	 атаковать
турецкий	 флот	 с	 предельно	 короткого	 расстояния	 пятью
взаимодействующими	 группами	 кораблей,	 направляя	 главный	 удар
превосходящими	 силами	 по	 флагманским	 кораблям	 неприятеля.
Силы,	 выделенные	 для	 главного	 удара,	 должны	 были	 атаковать	 из
расчета	 два	 русских	 корабля	 против	 одного	 флагманского	 судна



противника.	 Адмирал	 предоставил	 командирам	 кораблей	 право
проявлять	 в	 сражении	 разумную	 инициативу,	 которая	 помогла	 бы
наилучшим	 образом	 решить	 поставленные	 перед	 русским	 флотом
задачи.	19	июня	1807	года	русская	эскадра	по	сигналу	Сенявина	двумя
колоннами	 начала	 сближение	 с	 турецкими	 судами.	 В	 левой	 колонне
двигалось	 6	 кораблей,	 предназначенных	 для	 атаки	 флагманских
турецких	 судов,	 в	 правой	 –	 4	 корабля,	 капитанам	 которых
предписывалось	 охватить	 голову	 боевой	 линии	 турецкого
флота.			Турки	открыли	огонь	с	предельной	дистанции.	Не	отвечая	на
него,	русские	корабли	продолжали	сближаться	 с	 турецким	флотом	на
установленную	для	них	 дистанцию	картечного	 залпа.	Вскоре	 русские
корабли	подошли	к	флагманским	турецким	судам	и	произвели	по	ним
мощный	 залп.	 Тем	 временем	 адмирал	 Сенявин	 с	 двумя	 группами
кораблей,	 охватив	 арьергард	 турецкой	 эскадры,	 открыл	 огонь	 по
головному	турецкому	судну,	чем	вынудил	последнее	лечь	в	дрейф,	т.	е.
сместиться	 с	 линии	 заданного	 курса.	 Шедшие	 за	 ним	 корабли
противника	 последовали	 его	 примеру,	 что	 нарушило	 боевой	 порядок
турецкой	 эскадры.	 	 	 Сенявин	 оставил	 три	 корабля	 для	 продолжения
боя	 с	 авангардом	неприятеля,	 а	 сам	на	линейном	корабле	«Твердый»
атаковал	вышедший	из	строя	флагманский	корабль	«Седд-уль-Бахр»,
произведя	по	нему	несколько	продольных	залпов	с	носа.	 	 	В	одном	из
эпизодов	Афонского	сражения	русские	суда	под	сильным	огнем	непри
ятеля	в	ходе	сложного	маневра	сумели	создать	столь	замкнутый	строй,
что	 бушприты	 кораблей	 лежали	 на	 гакабортах	 впереди
идущих.	 	 	 Некоторое	 время	 спустя	 турки,	 не	 выдержав	 натиска,
поспешили	 оставить	 поле	 боя	 и,	 преследуемые	 русскими,	 начали
отходить	 к	 проливу	 Дарданеллы.	 При	 отступлении	 они	 были
вынуждены	 затопить	 часть	 кораблей,	 имевших	 наиболее	 серьезные
повреждения.

	 	 	 Клинок	 аннинский	 –	 наградное	 оружие	 русских	 морских
офицеров	 	 	 Их	 потери	 в	 этом	 бою	 составили	 3	 линейных	 корабля,	 4
фрегата	и	 1	корвет,	 а	 также	 1	 тыс.	 человек	личного	 состава.	Русская
эскадра	не	потеряла	ни	одного	корабля,	а	убито	и	ранено	было	около
250	человек.			За	проявленный	героизм	в	Афонском	сражении	награду



получили	свыше	3	тыс.	русских	матросов.	Адмирал	Сенявин	проявил
себя	как	выдающийся	флотоводец,	выигравший	бой	у	превосходящего
в	численности	неприятеля.



		Бородинское	сражение	(1812	год)	
			Главным	событием	Отечественной	войны	1812	года,	несомненно,

является	знаменитое	сражение,	произошедшее	26	августа	(7	сентября)
неподалеку	 от	 города	 Можайска,	 у	 деревни	 Бородино.	 	 	 Император
Франции	Наполеон	Бонапарт	надеялся	уничтожить	русскую	армию	и
закончить	 войну	 одним	 ударом,	 а	 потому	 все	 время	 стремился	 к
генеральному	 сражению.	 Главнокомандующий	же	 русской	 армией	М.
И.	 Кутузов	 считал	 более	 благоразумным	 уклониться	 от	 решающей
битвы	 и	 продолжать	 медленно	 отступать,	 выматывая	 французов	 в
мелких	 столкновениях.	 Однако	 большинству	 военачальников	 России
претила	подобная	тактика,	да	и	русские	солдаты	рвались	в	бой,	будучи
не	в	силах	больше	видеть	то,	как	по	их	Родине	«разгуливают»	враги.

	 	 	 Ф.	 Рубо.	 «Бородинская	 битва»	 	 	 Уступая	 их	 требованиям,	 Кутузов
отдал	приказ	 о	подготовке	к	 сражению.	 22	 августа	 1812	 года	 главные
силы	 ру	 сской	 армии	 начали	 сосредоточиваться	 в	 районе	 села
Бородино.	 	 	 Трудно	 определить	 потери	 обеих	 сторон	 в	 Бородинском
бою,	 но	 не	 менее	 сложно	 назвать	 победителя	 этой	 кровопролитной
битвы.	 Дело	 в	 том,	 что,	 несмотря	 на	 «бесспорный»	 разгром	 русских,
Наполеон	 потерпел	 сокрушительное	 моральное	 поражение.	 	 	 Битва
началась	около	6	часов	утра	26	августа	с	атаки	французов	на	правый



фланг	 русских.	 Солдаты	 лейб-гвардии	 егерского	 полка	 вступили	 в
перестрелку	 с	 врагом,	 а	 затем	 и	 в	 рукопашный	 бой,	 свыше	 часа
сдерживая	натиск	противника	на	виду	у	всей	армии.	В	конце	концов
русские	заняли	позиции	за	рекой	Колоча	и	уничтожили	мост	через	нее.
Дальнейшие	действия	французов	и	русских	на	этом	участке	сражения
ограничивались	перестрелкой.	 	 	Главные	события	разворачивались	у
Багратионовых	 флешей	 и	 батареи	 Раевского.	 После	 нескольких
неудачных	 атак	 на	 флеши	 французам	 ценой	 невероятных	 потерь
удалось-таки	 их	 захватить,	 но	 в	 этот	 момент	 в	 бой	 всту	 пили
гренадерские	 батальоны,	 отбросившие	 наполеоновских
солдат.	 	 	Вскоре	по	приказу	Наполеона	наступление	на	Багратионовы
флеши	 было	 возобновлено.	 На	 этот	 раз	 против	 18	 тыс.	 солдат
Багратиона	и	300	орудий	французы	выдвинули	45	тыс.	человек	и	400
орудий.	 Между	 противниками	 завязался	 рукопашный	 бой,	 в	 ходе
которого	 был	 ранен	 князь	 Багратион,	 руководивший	 обороной
флешей.

			В.	Верещагин.	«Наполеон	I	на	Бородинских	высотах»			В	то	же	самое
время	 в	 центре	 русской	 позиции	 французы	 упорно	 штурмовали
батарею	 Раевского.	 Дело	 принимало	 для	 русских	 крайне	 опасный
оборот,	 и	 батарея	 уже	 была	 потеряна,	 когда	 три	 конные	 роты	 под



командованием	 генерала	 Ермолова	 смогли	 отвлечь	 главные	 силы
французов	 на	 себя	 и	 дать	 возможность	 товарищам	 вернуть	 батарею.
Однако	 к	 17	 часам	 защитники	 батареи	 оказались	 практически
полностью	 уничтожены,	 и	 на	 этой	 позиции	 прочно	 укрепились
французские	 солдаты.	 	 	 ;	 По	 приказу	 командования	 русская	 армия
отошла	 на	 позиции	 Горки	 –	 Старая	 Смоленская	 дорога.	 Все
дальнейшие	 атаки	 французов	 оказались	 безрезультатными,	 и
Наполеон,	в	конце	концов,	дал	команду	увести	войска	к	реке	Колоча	на
ночлег.	Так	закончилась	Бородинская	битва,	после	которой	на	поле	боя
остались	горы	трупов	и	раненых.



			Лейпцигское	сражение	(1813	год)	
	 	 	 16	 октября	 1813	 года	 на	 равнине	 у	 города	Лейпцига	 началось

одно	из	величайших	сражений	эпохи	наполеоновских	войн,	вошедшее	в
историю	 как	 «Битва	 народов».	 К	 началу	 битвы	 в	 распоряжении
императора	Франции	находилось,	по	разным	источникам,	от	155	до	175
тыс.	 человек	 и	 717	 орудий,	 союзники	 (Россия,	 Пруссия,	 Австрия	 и
Швеция)	же	имели	около	200	тыс.	человек	и	893	орудия.	 	 	В	10	часов
залп	 союзных	 батарей	 возвестил	 о	 начале	 боя.	Союзники	развернули
наступление	на	селение	Вахау,	где	расположилось	несколько	крупных
французских	батарей.	Последним,	впрочем,	удалос	ь	отбить	все	атаки.

	 	 	 В.	Машков.	 «Сражение	 под	Лейпцигом	 –	 “Битва	 народов”»	 	 	 Весь
день	битва	шла	с	переменным	успехом.	Союзники	не	сумели	сломить
мужественное	 сопротивление	 французов	 и	 добиться	 решительного
успеха.	 Победителей	 не	 было,	 хотя	 обе	 стороны	 потеряли	 огромное
количество	 убитыми	 и	 ранеными.	 	 	 В	 ночь	 с	 16	 на	 17	 октября	 к
Лейпцигу	 подошли	 новые	 силы	 союзников,	 которые	 теперь	 имели
двойное	 численное	 преимущество	 над	 наполеоновской	 армией.	 17
октября	 Бонапарт,	 осознав	 бедственное	 положение	 своих	 войск,
предложил	противникам	заключить	перемирие,	но	они	вместо	ответа



18	октября	начали	наступление.	Французы	дрались	отчаянно,	деревни
переходили	из	рук	в	руки	по	несколько	раз,	приходилось	штурмовать
или	защищать	каждый	дом,	каждую	улицу,	каждую	пядь	земли.	 	 	Бой
продолжался	до	наступления	темноты.	Французским	войскам	удалось
удержать	в	своих	руках	все	ключевые	поз	иции	обороны.	Наполеон	все
же	понимал,	что	еще	один	день	он	не	выстоит,	и	поэтому	в	ночь	с	18	на
19	 октября	 отдал	 приказ	 к	 отступлению.	 На	 рассвете,	 узнав,	 что
противник	покидает	поле	битвы,	союзники	двинулись	на	Лейпциг,	где
еще	 сохранились	 французские	 части.

			Сабля	Наполеона	I			Штурм	города	был	страшен.	В	стенах	проделали
бойницы,	на	улицах,	в	садах	размещались	стрелки	и	орудия.	Каждый
шаг	 стоил	 союзникам	 крови.	 Лишь	 к	 полудню	 им	 удалось	 захватить
предместья,	выбив	оттуда	французские	части	штыковыми	атаками.			В
одном	 из	 эпизодов	 сражения	 французские	 кавалеристы,	 преследуя
бегущих,	оказались	всего	в	800	шагах	от	ставки	правителей	союзных
государств,	и	Наполеону	показалось,	что	победа	уже	у	него	в	руках,	но
он	 ошибся…	 	 	 В	 этот	 момент	 единственный	 путь	 к	 отступлению
французов	 –	 мост	 через	 реку	 Эльстер	 –	 взлетел	 на	 воздух.	 Он	 был
взорван	 по	 ошибке,	 т.	 к.	 ох	 ранявшие	 его	 солдаты,	 увидев
прорвавшийся	 к	 мосту	 передовой	 отряд	 русских,	 в	 панике	 подожгли
запальные	фитили.	К	тому	времени	Наполеон	сумел	вывести	из	города
только	около	100	тыс.	человек,	28	тыс.	 еще	оставались	в	осажденном
Лейпциге.	 Ворвавшись	 в	 город,	 союзные	 войска	 перебили	 почти
половину	из	них,	а	остальных	взяли	в	плен.			Сражение	при	Лейпциге
закончилось	 абсолютной	 победой	 союзников.	 Империя,	 созданная



Бонапартом,	рушилась	на	его	же	глазах,	народы	порабощенных	земель
не	 желали	 переносить	 его	 иго	 и	 готовы	 были	 жертвовать	 своими
жизнями	ради	того,	чтобы	добиться	освобождения	своих	стран.



			Битва	при	Ватерлоо	(1815	год)	
	 	 	 Весной	 1815	 года	 Европу	 взбудоражила	 весть,	 что	 Наполеон

Бонапарт,	 пребывавший	 в	 ссылке	 на	 острове	 Эльба	 в	 Средиземном
море,	 сумел	 вновь	 воцариться	 во	 Франции.	 Он	 обратился	 к	 России,
Англии,	 Австрии	 и	Пруссии,	 предложив	 заключить	 мир	 на	 условиях
status	 quo,	 но	 те	 отнеслись	 к	 возвращению	 Б	 онапарта	 крайне
отрицательно.	 13	 марта	 главы	 европейских	 правительств	 приняли
декларацию,	 объявлявшую	 Наполеона	 вне	 закона,	 и	 вскоре	 была
оформлена	 7-я	 антифранцузская	 коалиция.

	 	 	 Герцог
Веллингтон	 	 	 Бонапарт,	 понимая	 неизбежность	 войны,	 решил
встретиться	с	противниками	на	их	территориях.	В	соответствии	с	этим
планом	 15	 июня	 французы	 вклинились	 между	 англо-голландской
армией	под	командованием	А.	Веллингтона	и	прусской,	возглавляемой



Блю*censored*ом.	 В	 тот	 же	 день	 маршал	 Ней	 получил	 приказ
императора	 атаковать	 англичан	 на	 их	 позиции	 у	 Катр-Бра.	 Однако
одержать	 победу	 он	 не	 смог:	 англичане	 отступили,	 сохранив	 полную
боеготовность.	 	 	 Наполеон	 Бонапарт	 лично	 командовал	 обороной,
находясь	 в	 центре	 трех	 последних	 батальонов	 Гвардии.	 Кто	 знает,
может,	он,	понимая,	что	дело	всей	его	жизни	проиграно,	надеялся	пасть
смертью	героя	на	поле	боя.			В	битве	французских	частей	с	п	русскими,
произошедшей	 на	 следующей	 день,	 поражение	 потерпели	 последние.
Таким	образом,	кампания	в	целом	началась	неплохо	для	Наполеона.	К
началу	 сражения	 при	 Ватерлоо,	 состоявшегося	 18	 июня,	 в
распоряжении	Наполеона	находилось	примерно	72	тыс.	человек	и	243
орудия,	 у	 Веллингтона	 –	 68	 тыс.	 человек	 и	 156	 орудий.	 Французы
предполагали	утром	этого	дня	перейти	в	наступление,	но	прошедший
ночью	 ливень	 размыл	 дороги,	 и	 потому	 императору	 Франции	 не
оставалось	 ничего	 иного,	 как	 приказать	 своим	 войскам	 подождать.

	 	 	 Т.	 Жерико.	 «Офицер
карабинеров»	 	 	В	11	часов	30	минут	Наполеону	показалось,	что	земля
подсохла,	и	он	направил	своих	солдат	на	правый	фланг	Веллингтона,	к



замку	 Угумон.	 Однако	 стены	 этой	 крепости	 оказались	 слишком
высоки	 и	 неприступны,	 и	 французские	 солдаты	 умирали	 под	 ними
один	 за	 другим.	 	 	Между	 тем	Наполеон	 готовил	 главную	 атаку	 своих
сил	 на	 левое	 крыло	 и	 центр	 англичан.	 Около	 двух	 часов	 дня	 он
скомандовал	 маршалу	 Нею	 начать	 массированное	 наступление.
Четыре	пехотные	дивизии	под	барабанный	бой	двинулись	в	атаку,	но
вскоре	 были	 вынуждены	 отступить	 под	 натиском	 шотландских
кавалеристов.	Тогда	император	изменил	план	и	перенес	главный	удар
своих	 сил	 на	 центр	 и	 правое	 крыло	 англичан.	 В	 какой-то	 момент
Наполеону	показалось,	что	победа	уже	у	него	в	руках,	но	неожиданно	в
бой	 вступили	 свежие	 силы	 англичан.	 Тогда	 Бонапарт	 построил
батальоны	 Гвардии	 и	 повел	 их	 в	 атаку	 на	 противника,	 который
встретил	неприятеля	огнем	артиллерии.	Французы	падали	десятками,
но	 продолжали	 идти.	 Англичане	 были	 восхищены	 мужеством	 и
спокойствием	этих	людей,	которые	предпочли	смерть	плену.	Над	полем
сгущались	 сумерки,	 бой	 закончился.	 Армия	 Наполеона	 как
организованная	 сила	 перестала	 существовать,	 а	 сам	 он	 четыре	 дня
спустя	отрекся	от	престола.



			Наваринский	бой	(1827	год)	
	 	 	 Наваринский	 бой	 явился	 прологом	 к	 русско-турецкой	 войне

1828–1829	 г	 одов.	 Предпосылкой	 к	 началу	 военных	 действий	 между
Россией	 и	 Турцией	 послужило	 народное	 освободительное	 движение	 в
Греции	против	турецкого	владычества.	В	декабре	1826	года	греческие
патриоты	 обратились	 к	 русскому	 правительству	 с	 просьбой	 о
немедленной	военной	помощи.	Однако	в	то	время	Россия	вела	войну	с
Ираном,	поэтому	на	призыв	греков	она	 смогла	откликнуться	лишь	в
следующем	 году.	 	 	 Россия	 дала	 понять,	 что	 даже	 если	 европейские
державы	 не	 вмешаются	 в	 события	 в	 Греции,	 наша	 страна	 выступит
против	 Турции	 одна.	 Англия	 и	Франция,	 которые	 вовсе	 не	 жаждали
гегемонии	 России	 в	 Средиземноморье,	 тотчас	 же	 изъявили	 желание
присоединиться	к	антитурецкой	коалиции.	Следует	заметить,	что	союз
этих	европейских	государств	не	остался	на	бумаге:	в	Англии,	Франции
и	 России	 стали	 снаряжаться	 эскадры	 для	 похода	 на	 турок.



	 	 	 Адмирал
Лазарев	 	 	 Вскоре	 стало	 известно,	 что	 турецкий	 флот,	 имевший	 на
вооружении	 с	 выше	 2300	 орудий	 (у	 союзников	 было	 всего	 лишь	 1300
орудий),	 укрылся	 в	 Наваринской	 бухте.	 Официально	 им	 командовал
Ибрагим-паша,	 а	 на	 самом	 деле	 –	 капитан	 Летелье,	 французский
наемник.	 Он	 расположил	 объединенную	 турецко-египетскую	 эскадру
полумесяцем,	 что	 позволяло	 держать	 под	 огнем	 всю	 гавань.	 	 	 8	 (20)
октября	1827	года	в	первую	половину	дня	англо-французская	колонна
после	 некоторой	 сумятицы	 благополучно	 вошла	 в	 бухту	 и	 столь	 же
благополучно	 отдала	 якоря	 в	 тех	 местах,	 где	 это	 было	 намечено.
Гавань	 не	 огласилась	 ни	 единым	 выстрелом.	 Молчала	 крепость.
Молчали	 береговые	 батареи.	 Молчали	 корабли.	 Первыми	 начали
стрельбу	турки.	А	следом	нехотя,	недружно,	как	будто	из-под	палки	их
поддержали	египтяне,	союзники	турок.	 	 	Одним	из	тех,	кто	находился



на	 судне	 «Азов»	 и	 геройски	 сражался,	 был	 двадцатипятилетний
лейтенант	 Павел	 Нахимов,	 будущий	 прославленный	 адмирал.	 Он
дважды	 спасал	 корабль	 от	 пожара,	 не	 прекращая	 при	 этом	 огня
батареи.			Русские	корабли	еще	только	тянулись	сквозь	узкий	пролив,
хотя	 англичане	 и	 французы	 уже	 стояли	 на	 позиции.	 Англичане	 и
французы	совершили	боевое	развертывание	в	тишине	и	спокойствии.
Русские	же	под	ужасной	канонадой	без	единого	выстрела	продвигались
к	 своим	 местам,	 и,	 только	 отдав	 якоря	 и	 убрав	 паруса,	 они	 наконец
открыли	ответный	огонь.	Корабль	«Азов»	–	главный	герой	сражения	–
дрался	одновременно	с	4	судами	противника,	в	том	числе	и	с	турецким
флагманом.	К	тому	же	исхитрился	выручить	из	безнадежной	ситуации
английский	флагман	«Азию».	И	немудрено,	ведь	«Азовом»	командовал
Михаил	Петрович	Лазарев	–	герой	похода,	увенчавшегося	открытием
Антарктиды,	 один	 из	 лучших	 офицеров	 русского	 флота.

	 	 	 Русский
корабль	«Азов»	 	 	Наваринский	бой	 завершился	в	18	часов.	Турецкий
флот	 перестал	 существовать.	Потери	 русских	 и	французов	 составили
около	 150	человек,	 англичан	 –	 более	 200.	 «Азов»	 удостоился	вы	 сшей
воинской	 награды	 –	 получил	 кормовой	 Георгиевский	 флаг.	 Михаил
Петрович	Лазарев	закончил	войну	контр-адмиралом.



			Синопское	сражение	(1853	год)	
	 	 	 Это	 морское	 сражение	 произошло	 в	 ноябре	 1853	 года	 в

Синопской	 бухте.	 Оно	 стало	 одним	 из	 последних	 крупных	 сражений
парусного	флота.	В	это	время	Турция	вторглась	на	территорию	России.
В	 ответ	 на	 это	 3	 ноября	 1853	 года	 Россия	 объявила	 Турции
войну.	 	 	 Вскоре	 П.	 С.	 Нахимов	 получил	 приказ	 о	 начале	 военных
действий	против	турецкого	флота.	Из	данных	разведки	было	известно,
что	турецкий	десант	расположился	в	Синопской	бухте.	Вице-адмирал
Нахимов	 отдал	 приказ	 о	 подготовке	 кораблей	 к	 походу.	 По	 пути	 в
Синоп	русские	попали	в	жестокий	шторм,	из-за	этого	многие	корабли
получили	 серьезные	 повреждения.	 Вице-адмирал	 приказал	 им
отправиться	 в	 Севастополь	 на	 ремонт,	 а	 сам	 с	 тремя	 линейными
кораблями	 продолжил	 поход.

			Орден	Нахимова			В
это	 время	 турецкая	 эскадра	 находилась	 в	 Синопской	 гавани	 под
прикрытием	береговых	батарей.	В	ее	составе	находилось	2	фрегата,	7
больших	парусных	судов,	3	корвета,	4	транспорта.	Количество	орудий



на	борту	всех	судов	эскадры	равнялось	472	единицам,	а	на	береговых
батареях	было	установлено	38	орудий.	Командовал	турецкой	эскадрой
Осман-паша.	 Он	 был	 настолько	 уверен	 в	 силе	 своего	 флота,	 что	 не
ожидал	 никакого	 нападения.	 16	 ноября	 на	 помощь	 русской	 эскадре
прибыло	 еще	 2	 фрегата	 и	 3	 линейных	 корабля.	 Привел	 их	 контр-
адмирал	 Ф.	 М.	 Новосильский.	 Теперь	 общее	 число	 русских	 орудий
составило	720	единиц,	т.	е.	намного	больше,	чем	у	турок.	Кроме	этого,	в
составе	 русской	 артиллерии	 имелись	 бомбические	 пушки	 крупного
калибра.			Выдающаяся	победа	русского	флота	в	Синопском	сражении
оказала	 большое	 влияние	 на	 дальнейший	 ход	 войны.	 Уничтожение
турецкой	 эскадры	 сорвало	 подготовку	 высадки	 турецкого	 десанта	 на
побережье	 Кавказа	 и	 лишило	 Турцию	 воз	 можности	 вести	 боевые
действия	 на	 Черном	 море.	 	 	 Проанализировав	 обстановку,	 Нахимов
принял	решение	атаковать	турецкий	флот	прямо	в	порту.	Для	этого	он
предложил	 провести	 развертывание	 эскадры	 двумя	 колоннами	 по	 3
линейных	 корабля	 в	 каждой.	 Такой	 прием	 позволял	 судам	 недолго
находиться	 под	 огнем	 противника	 и	 быстро	 с	 ним	 сблизиться.	 	 	 18
ноября	в	9	часов	30	минут,	несмотря	на	шквалистый	ветер	и	сильный
дождь,	 флагманский	 корабль	 «Императрица	 Мария»	 дал	 сигнал	 о
начале	 сражения,	 и	 все	 суда	 начали	 движение.



	 	 	 Е.
Львов.	«Эскадра	Нахимова»	 	 	В	12	часов	28	минут	турецкий	флагман
«Ауни-Аллах»	дал	свой	первый	артиллерийский	залп.	Но	русские	суда
все	 равно	 продолжали	 движение.	 Через	 30	 минут	 «Ауни-Аллах»	 и
фрегат	«Фазли-Аллах»	выбросились	на	берег,	потому	что	на	их	борту
возник	сильный	пожар.	В	течение	следующего	часа	линейный	корабль
«Париж»	 под	 командованием	 капитана	 I	 ранга	 В.	 И.	 Истомина
уничтожил	 еще	 два	 турецких	 судна.	 Линейный	 корабль	 «Великий
князь	Константин»	под	командованием	капитана	II	ранга	Ергомышева
потопил	 турецкий	 фрегат	 «Навек-Бахри»,	 а	 фрегат	 «Несми-Зафер»
заставил	выброситься	на	берег.	Бой	продолжался	примерно	три	часа.	В
ходе	 сражения	 15	 турецких	 судов	 было	 уничтожено,	 3	 тыс.	 человек	 –
убито	и	ранено.	При	этом	все	русские	корабли	остались	целы,	а	потери
личного	состава	были	такими:	38	убитых	и	235	раненых.



			Битва	на	Альме	(1854	год)	
	 	 	 После	 уничтожения	 русскими	 турецкого	 флота	 в	 Синопском

сражении	 и	 серьезного	 поражения	 турецкой	 армии	 на	 Кавказе
Франция	 и	 Англия	 поняли,	 что	 Турция	 не	 в	 состоянии	 вести	 борьбу
против	 России.	 	 	 В	 связи	 с	 этим	 в	 декабре	 1853	 года	 они	 ввели	 свой
флот	 на	 Черное	 море,	 а	 в	 марте	 1854	 года	 объявили	 России	 войну.
Таким	образом,	Крымская	война,	которая	начиналась	между	Россией	и
Турцией,	 переросла	 в	 войну	 России	 против	 мощной	 коали	 ции
европейских	 государств,	 состоявшей	 из	 Англии,	 Франции,	 Турции	 и
Сардинии.	 	 	 Английские	 и	 французские	 военачальники	 считали,	 что
главный	удар	следует	нанести	по	Крыму.	Кроме	этого,	планировались
нападения	 на	 важные	 русские	 военно-морские	 базы	 и	 порты	 на
Балтийском	 и	 Белом	 морях,	 а	 также	 на	 Тихоокеанском	 побережье.

	 	 	Осадное	орудие	русской	артиллерии	середины	XIX	века		 	Планируя
военные	 действия	 на	 довольно	 отдаленных	 друг	 от	 друга	 объектах,
англо-французское	 командование	 рассчитывало	 на	 то,	 что	 Россия,
отвечая	 на	 них,	 не	 сможет	 использовать	 свои	 вооруженные	 силы	 на
главном	 направлении.	 	 	 8	 сентября	 1854	 года	 произошел	 бой	 на	 реке
Альма,	 который	 стал	 первым	 полевым	 сражением	 в	 ходе	 Крымской



войны.	С	русской	стороны	участвовала	армия,	насчитывавшая	35	тыс.
человек,	 под	 командованием	 адмирала	 А.	 С.	 Меншикова.
Союзническая	 армия	 противника	 состояла	 из	 60	 тыс.	 человек	 ,	 из
которых	 30	 тыс.	 были	 французами,	 22	 тыс.	 –	 англичанами,	 7	 тыс.	 –
турками.	Русские	имели	84	орудия,	а	их	противники	–	134	полевых	и	72
осадных	 орудия.

	 	 	Сражение	на	реке	Альма	показало	полное	преимущество	нарезного
оружия	 (штуцеров)	 и	 рассыпного	 строя	 легкой	 пехоты	 перед
гладкоствольным	 оружием,	 сомкнутыми	 колоннами	 и	 развернутыми
линиями,	 которые	 использовались	 в	 русской	 армии.	 	 	 7	 сентября
неприятель	подошел	к	реке	Альма	и	завязал	перестрелку	с	русскими.
Союзные	войска	состояли	из	1	турецкой	и	4	французских	дивизий	на
правом	фланге	и	5	английских	дивизий	на	левом	фланге.	С	выгодных
позиций	 и	 при	 поддержке	 судовых	 орудий	 французы	 расстреливали
цепи	 идущих	 в	 атаку	 русских	 частей.	 В	 сложившихся	 условиях
англичане	 и	 еще	 1	 турецкая	 и	 3	 французские	 дивизии,	 несмотря	 на
тяжелые	 потери,	 понесенные	 при	форсировании	 реки,	 смогли	 начать



успешные	 действия	 с	 фронта.	 Наступление	 союзных	 войск	 удалось
остановить	 л	 ишь	 усилиями	 Суздальского,	 Углицкого	 и	 Волынского
полков,	 а	 также	 гусар	 и	 казаков.	 Но	 потери	 русских	 были	 столь
значительны,	 что	 им	 пришлось	 отступить	 к	 Севастополю.	 	 	 Русские
потерпели	 поражение	 потому,	 что	 противник	 имел	 двойное
превосходство	в	силе;	помимо	этого,	наши	войска	не	воспользовались
своим	преимуществом	–	наличием	фортификационных	сооружений	–	и
имели	 плохую	 разведку.	 Также	 в	 действиях	 боевых	 частей	 русской
армии	наблюдалась	разрозненность,	не	было	общего	руководства.



			Оборона	Севастополя	(1854–1855	годы)	
	 	 	 Героическая	 оборона	 Севастополя	 в	 ходе	 Крымской	 войны

является	одним	из	самых	важных	событий.	Подступы	к	городу	с	моря
защищали	14	батарей	береговой	обороны,	имевших	в	своем	составе	610
орудий	разного	калибра.	Со	стороны	суши	город	практически	не	был
укреплен.	 	 	 На	 протяжении	 7	 км	 в	 оборонительной	 линии	 имелось
всего	134	орудия	небольшого	калибра,	и	установлены	они	были	в	ещ	е
не	законченных	земляных	укреплениях.	В	северной	части	Севастополя
располагалось	 защитное	 укрепление,	 которое	 было	 построено	 еще	 в
1818	 году	 и	 до	 сих	 пор	 оставалось	 без	 изменений.	 	 	 В	 дни	 начала
обороны	города,	для	того	чтобы	преградить	вражеским	кораблям	вход
на	 Севастопольский	 рейд,	 пришлось	 принять	 решение	 о	 затоплении
части	 старых	 кораблей	 при	 входе	 в	 Севастопольскую	 бухту.	 Как
оказалось	 впоследствии,	 это	 решение	 было	 правильным.

	 	 	 Ф.	 Рубо	 «Оборона	 Севастополя»	 	 	 14	 сентября	 вражеские	 войска
подошли	 к	 северной	 стороне	 Севастополя.	Но,	 имея	 преувеличенные
сведения	об	укреплениях,	командование	союзнических	войск	изменило
свои	 первоначальные	 планы	 и	 город	 решило	 атаковать	 с	 южной
стороны.			Это	решение	стало	роковым,	потому	что	именно	с	северной



стороны	укрепления	были	незначительные	и	совершенно	устаревшие.
На	 7-километровой	 оборонительной	 линии	 южной	 стороны	 рус	 ское
командование	 поставило	 примерно	 16	 тыс.	 человек,	 из	 них	 10	 тыс.
матросов.	 На	 северной	 стороне	 было	 3,5	 тыс.	 солдат.	 На	 кораблях,
которые	стояли	на	якоре	в	бухте,	находилось	3	тыс.	матросов.			В	этот
же	день	англо-французские	войска	заняли	расположенный	в	14	км	от
Севастополя	 небольшой	 городок	 Балаклаву,	 который	 имел	 глубокую
гавань,	 способную	 принимать	 корабли	 с	 большой	 осадкой.	 В
Балаклаву	 подвозились	 подкрепления	 и	 припасы	 для	 союзнической
армии.	 Англо-французское	 командование	 приняло	 решение	 о
сооружении	 линии	 батарей	 вокруг	 южной	 стороны	 города.	 С	 их
помощью	 оно	 надеялось	 подавить	 оборону	 и	 начать	 штурм	 города.
Начало	 этой	 операции	 было	 назначено	 на	 5	 октября.	 Рано	 утром	 5
октября	 батареи	 открыли	 ожесточенный	 артиллерийский	 огонь	 по
Севастополю.	 	 	 Через	 2–3	 часа	 ко	 входу	 в	 Севастопольскую	 бухту
подошел	вражеский	флот,	 который	начал	 обстрел	 береговых	батарей,
надеясь	 подавить	 их	 и	 прорваться	 в	 бухту.	 Обстрел	 продолжался	 8
часов.	 За	 это	 вр	 емя	 противник	 выпустил	 50	 тыс.	 снарядов.	 Хотя
гарнизон	 Севастополя	 и	 имел	 потери,	 но	 ни	 одна	 батарея	 не	 была
подавлена.	 Ответным	 огнем	 русские	 нанесли	 кораблям	 неприятеля
довольно	 значительные	 повреждения.	 	 	 В	 результате	 героических
усилий	 защитников	 Севастополя	 противник	 не	 смог	 достичь	 своей
цели.	 Штурм	 города	 не	 состоялся.	 	 	 Потери	 севастопольского
гарнизона	 составили	 1250	 человек	 убитыми	 и	 ранеными.



	 	 	 Д.	 Кардовский.	 «Оборона	 Севастополя»	 	 	 Условия	 местности
позволяли	русским	полноценно	вести	военные	действия,	поэтому	они
решили	 совершить	 нападение	 на	 Балаклаву,	 являвшуюся	 базой
англичан.	 Этот	 маневр	 сорвал	 бы	 обеспечение	 английских	 войск	 и
затруднил	 их	 действия.	 Первоначально	 планировалось	 перерезать
сообщение	 Балаклавы	 с	 районом,	 где	 велись	 осадные	 работы,	 затем
захватить	 балаклавские	 укрепления	 и	 ударить	 в	 тыл	 основной
группировки	 войск.	 Но	 военное	 руководство	 не	 стало	 ждать
подкрепления	 и	 отказалось	 от	 первоначального	 плана.	 Вместо	 этого
было	 решено	 атаковать	 англичан	 силами	 одной	 пехотной	 дивизии	 с
кавалерией.	 	 	 13	 октября	 сводный	 отряд	 русских	 начал	 наступление.
Завязался	 бой	 около	 деревни	 Кадыкино.	 Русские	 добились	 успеха,
разгромив	 отборные	 английские	 кавалерийские	 части	 и	 захватив	 4
редута.	 Но	 развить	 успех	 им	 не	 удалось,	 потому	 что	 командир
Меншиков	 не	 верил	 в	 способность	 своих	 солдат	 противостоять
неприятелю.	 	 	 20	 октября	 союзники	 снова	 решили	 штурмовать
Севастополь.	Но	их	планы	не	сбылись,	потому	что	общая	численность
русских	 войск	 в	 районе	 Севастополя	 составляла	 85	 тыс.	 человек.



Англо-французское	 командование	 вынуждено	 было	 отдать	 приказ	 о
подготовке	 зимней	 кампании,	 о	 чем	 прежде	 оно	 и	 подумать	 не
могло.	 	 	Только	весной	начались	более	или	менее	активные	действия
противника.	 28	 марта	 произошла	 крупная	 бомбардировка
Севастополя,	которая	продолжалась	без	перерыва	вплоть	до	6	апреля.
16	 апреля	 состоялся	 военный	 совет,	 принявший	 решение	 отложить
штурм	 города	 и	 за	 это	 время	 усилить	 артиллерию.	 	 	 Оборона
Севастополя	 1854–1855	 годов	 в	 течение	 многих	 десятилетий
вдохновляла	 русских	 людей	 на	 борьбу	 против	 завоевателей,
посягавших	на	независимость	нашей	Родины.			25	мая	началась	третья
крупная	 бомбардировка	 города,	 которая	 продолжалась	 до	 30	 мая.	 5
июня	 1855	 года	 была	 предпринята	 четвертая	 бомбардировка,	 после
которой	 неприятель	 попытался	 штурмом	 взять	 Севастополь.	 Но
штурм	не	удался	ни	на	одном	из	участков	обороны.	5	августа	началась
еще	 одна	 бомбардировка	 города,	 которая	 продолжалась	 двадцать
суток.	 После	 этого	 произошла	 еще	 и	 шестая	 бомбардировка.	 Это
говорит	 о	 том,	 насколько	 силен	 был	 дух	 защитников	 города,	 что
неприятель	 никак	 не	 мог	 справиться	 с	 ними,	 несмотря	 на	 такое
огромное	 количество	 выпущенных	 снарядов.

	 	 	 Орден	 «100-летие
обороны	 Севастополя»	 	 	 Учитывая	 подавляющий	 перевес	 в	 силах,
полуразрушенное	состояние	русских	укреплений	и	громадные	потери,



которые	 понесли	 русские	 войска	 за	 последний	 месяц,	 командующий
союзническими	 войсками	 отдал	 приказ	 о	 штурме	 города	 27	 августа.
Этот	 штурм	 дал	 возможность	 неприятелю	 закрепиться	 только	 на
Малаховом	 кургане,	 и	 не	 более	 того.	 Но	 у	 русских	 были	 такие
огромные	потери,	что	командующий	Горчаков	отдал	приказ	об	отходе
на	северную	сторону	Севастополя.	Уходя,	русские	полностью	взорвали
бастионы	 и	 батареи,	 разбили	 орудия	 и	 разрушили	 все	 здания.
Союзники	 думали,	 что	 после	 ухода	 русских	 получат	 крупный
портовый	 город	 и	 устроят	 в	 нем	 свою	морскую	 базу,	 но	 они	 жестоко
обманулись	в	своих	надеждах,	потому	что	в	городе	не	осталось	ничего,
кроме	 развалин.	 	 	 В	 обороне	 Севастополя	 русский	 народ	 еще	 раз
показал	всему	миру	свои	высокие	боевые	качества.



			Битва	у	ручья	Чикамога	(1863	год)	
	 	 	 19	 сентября	 у	 западно	 го	 берега	 Чикамоги,	 что	 в	 переводе	 с

индейского	 наречия	 означает	 «кровавая	 река»,	 началось	 сражение
между	армиями	Севера	и	Юга.	В	истории	оно	навсегда	осталось	одной
из	самых	трагических	страниц	Гражданской	войны	1861–1865	годов	в

США.
	 	 	 Государственный	 флаг	 Соединенных	 Штатов	 	 	 Первым	 в	 атаку
пошел	 корпус	 северян	 под	 командованием	 генерала	 Дж.	 Томаса,	 но
кавалеристы	 противника,	 спешившись	 с	 коней,	 отразили	 атаку	 и
перешли	в	контрнаступление.	Томас	бросил	вперед	еще	две	дивизии,	и
они	начали	теснить	противника,	но	тут	в	сражение	вступили	солдаты
из	Виргинии.	Бой	был	яростным	и	не	раз	переходил	в	рукопашный.			В



самый	ответственный	момент	сражения	6-тысячный	корпус	генерала
Г.	 Грэнжера,	 находившийся	 в	 резерве,	 без	 приказа	 бросился	 на
выручку	 товарищам	 и,	 появившись	 на	 поле	 боя,	 предотвратил	 тем
самым	разгром	армии	Севера.			Введя	в	сражение	дополнительные	сил
ы,	южане	 смогли	потеснить	левый	фланг	 обороны	 северян,	 несмотря
на	 их	 мужественное	 сопротивление.	 Все	 же	 в	 первый	 день	 сражения
северяне	 смогли	 устоять.	 В	 течение	 ночи	 к	 месту	 сражения	 подошли
резервные	 части	 южан	 из	 Виргинии,	 а	 утром	 они	 уже	 двинулись	 в
атаку	на	корпус	Томаса,	 который	 стойко	 отражал	все	 удары	 (именно
после	этого	боя	Джордж	Томас	получил	прозвище	Чикамогский	Утес).
Но	 все	 же	 после	 нескольких	 часов	 героического	 сопротивления
северяне	 стали	 отходить.	 	 	 И	 в	 этот	 момент	 главнокомандующий
армией	 Севера	 У.	 Розенкранс	 допустил	 роковую	 ошибку:	 увидев
небольшой	 зазор	 между	 двумя	 дивизиями,	 он	 приказал	 одной	 из	 них
отойти	 и	 закрыть	 образовавшуюся	 брешь.	 Однако	 в	 результате
передвижений	 дивизии	 возник	 настоящий	 разрыв,	 в	 который	 вскоре
вошли	 виргинские	 части,	 и	 за	 10–15	 минут	 фронт	 северян	 рухнул.
Многие	 солдаты	 побросали	 оружие	 и	 бежали.	 Некоторые	 из
отступавших	 присоединялись	 к	 ним.	 А	 рядом	 на	 небольшом	 холме
держалась	 истекавшая	 кровью	 дивизия,	 которая	 оста	 лась	 на	 месте.
Южане	расстреливали	 ее	из	 орудий	почти	в	 упор.	 	 	 Розенкранс	и	 его
штаб	 между	 тем	 отступали	 к	 крепости	 Чаттануга.	 Понимая,	 что	 в
целом	 сражение	проиграно,	Томас	начал	 отводить	 войска	 с	 поля	 боя.
Уже	в	темноте	он	закрепился	на	хребте	Миссионер,	а	в	течение	21–22
сентября	 разрозненные	 части	 северян	 собрались	 в	 Чаттануге.



	 	 	 Чествование	 победителей	 сражения	 	 	 В	 двухдневном	 сражении	 у
Чикамоги	 армия	 Розенкранса	 потеряла	 16	 170	 человек,	 в	 том	 числе
1657	убитыми;	южане	потеряли	соответственно	18	454	и	2312	человек.
Это	 было	 тяжелейшим	 ударом	 и	 для	 северян,	 и	 для	 южан,	 людские
ресурсы	которых	были	на	исходе.	Северяне,	отступившие	в	Чаттанугу,
оказались	к	тому	же	в	западне:	огромная	армия	Брэгга	обложила	город
с	трех	сторон,	а	с	четвертой	он	был	отрезан	от	мира	бурной	Теннесси.
Южане	 установили	 на	 господствующих	 высотах	 орудия,	 разместили
там	отряды	снайперов	и	приступили	к	осаде.				Север	был	шокирован
известиями	 о	 поражении	 и	 об	 огромных	 потерях.	 Общественность
надеялась,	что	правительство	предпримет	срочные	меры	для	спасения
гарнизона	и	жителей	осажденной	Чаттануги…



			Битва	при	Чаттануге	(1863	год)	
	 	 	 Битва	 при	 крепости	 Чаттануга	 произошла	 во	 время

Гражданской	 войны	 между	 Севером	 и	 Югом	 в	 США	 (1861–1865).
Руководство	 Севера	 в	 то	 время	 принимало	 все	 меры,	 чтобы	 помочь
жителям	 и	 гарнизону	 Чаттануги,	 осажденной	 южанами.	 К	 крепости
подтягивались	 дополнительные	 силы,	 которым	 надлежало	 принять
участие	в	прорыве	блокады.			В	ночь	на	27	октября	12	тыс.	солдат	под
командованием	Дж.	Хукера	 стремительно	 атаковали	 охрану	южан	на
переправе	 Колли,	 находящейся	 на	 реке	 Теннесси,	 разогнали	 ее	 и	 в
течение	часа	соорудили	понтонный	мост.	В	это	же	время	другая	группа
северян	захватила	переправу	Брауна	на	данной	реке.	В	результате	этой
операции	 днем	 27	 октября	 в	 Чаттанугу	 вошел	 длинный	 о	 боз	 с
продовольствием,	 обмундированием	 и	 боеприпасами.

	 	 	 У.	 Хомер.	 «Пленные	 с	 фронта»	 	 	 Готовясь	 к	 деблокированию
Чаттануги,	 генерал	 Грант,	 командующий	 Миссисипским	 округом,
изучил	все	укрепления	города	и	его	окрестностей,	внося	исправления	в
неточные	карты.	Он	с	нетерпением	ожидал	подхода	армии	У.	Шермана
и,	 как	 только	 подкрепление	 прибыло	 на	 место,	 решил	 немедленно
действовать.	 	 	 Грант	 предложил	 Шерману	 оригинальный	 план:
имитировать	 уход	 из	 Чаттануги	 в	 направлении	 Ноксвилла,	 а	 затем



повернуть	назад	и	 возвратиться	к	Чаттануге	 с	 северо-востока,	 чтобы
нанести	противнику	неожиданный	удар.	К	южанам	были	отправлены
«дезертиры»	 с	 информацией	 о	 том,	 что	 в	 Чаттануге	 царит	 голод	 и
нечем	кормить	даже	армию	Шермана,	которую	и	решено	отправить	в
Ноксвилл.	 	 	 Выполняя	 план	 Гранта,	 армия	Шермана	 действительно
прошла	 некоторое	 расстояние	 по	 западному	 берегу	 Теннесси,	 затем
перепр	 авилась	 обратно	 и	 стремительно	 двинулась	 к	 Чаттануге.	 На
рассвете	23	ноября	солдаты	Шермана	вышли	к	северной	оконечности
хребта	 Миссионер	 и	 почти	 без	 боя	 заняли	 первые	 траншеи	 южан.

			Э.	Мане.	«Бой
“Кирседжа”	и	“Алабамы”»			Битва	продолжилась	утром	24	ноября,	а	25
ноября	 сражение	 перешло	 в	 свою	 решающую	 фазу.	 По	 условному
сигналу	24,5	тыс.	солдат	и	офицеров	армии	северян	ринулись	вперед,
прорвались	в	т.	н.	мертвую	зону,	где	огонь	противника	уже	не	мог	их
достать.	 Не	 выдержав	 этого	 натиска,	 южане	 побросали	 винтовки	 и
побежали	вверх	по	склону	хребта.	Наступавшие	не	стали	закрепляться



в	 окопах,	 а	 в	 едином	 порыве	 бросились	 дальше	 к	 вершине	 горы
Миссионер	 под	 шквальным	 огнем	 противника.	 Грант	 пытался
выяснить,	 кто	 отдал	 приказ	 о	 штурме;	 оказалось,	 что	 этот	 подвиг
совершен	 без	 приказа.	 	 	 Основу	 рациона	 жителей	 и	 гарнизона
осажденной	крепости	Чаттануга	составляли	крекеры,	поэтому-то	север
яне	 в	 шутку	 и	 назвали	 трассу,	 по	 которой	 им	 доставляли
продовольствие,	 крекерной	 дорогой.	 	 	 Итак,	 северяне	 при	 Чаттануге
одержали	 блистательную	 победу,	 потеряв	 753	 человека	 убитыми	 и
свыше	 5	 тыс.	 человек	 ранеными,	 захватив	 в	 плен	 примерно	 5	 тыс.
южан	 и	 взяв	 в	 качестве	 трофеев	 6,2	 тыс.	 винтовок	 и	 около	 400
орудий.	 	 	Следует	 заметить,	 что	поражение	южан	в	 данном	 сражении
привело	к	тому,	что	северяне	обрели	контроль	над	всей	долиной	реки
Миссисипи,	и	в	войне	наступил	окончательный	перелом	в	их	пользу.



			Сражение	у	Садовы	(1866	год)	
			В	1866	году	началась	австро-прусская	война.	Главной	причиной

развертывания	боевых	действий	между	Австрией	и	Пруссией	стала	их
борьба	за	главенство	среди	германских	государств.		 	Решающая	битва
произошла	у	деревни	Садовы	(другое	название	–	Кениггрец)	в	Чехии.
Прусские	войска	под	командованием	генерала	фон	Мольтке	закончили
сосредоточение	 и	 вт	 орглись	 в	 Богемию	 15	 июня	 1866	 года,	 сразу	 же
после	 объявления	 войны.	 Австрийский	 главнокомандующий	 генерал
Бенедек	 запоздал	 с	 подготовкой	 своих	 сил	 и	 вынужден	 был	 догонять

неприятеля. 			Генерал
Мольтке	 	 	 После	 нескольких	 столкновений,	 не	 давших	 решающего
успеха	 ни	 одной	из	 сторон,	 две	 армии	 3	 июля	 сошлись	 у	Кениггреца.
Перед	этим	27–29	июня	при	Лангензальце	пруссакам	удалось	разбить



союзную	 австрийцам	 ганноверскую	 армию,	 понеся	 при	 этом
сравнительно	малые	потери.			Австрийская	армия	в	битве	при	Садове
могла	 бы	 быть	 полностью	 уничтожена,	 если	 бы	 не	 контратаки	 ее
кавалеристов	 и	 мощный	 заградительный	 огонь	 700	 орудий,
позволивший	 полуокруженной	 армии	 отойти	 за	 Эльбу.	 	 	 Источники
свидетельствуют,	 что	 австрийский	 главнокомандующий	 генерал
Бенедек	 военным	 талантом	 не	 блистал.	 Это	 подтверждают	 и	 те
обстоятельства,	 что	 перед	 началом	 сражения	 он	 даже	не	 организовал
разведки	 местности	 и	 не	 смог	 наладить	 взаимодействия	 своих
корпусов.	Сказалось	и	превосходство	пруссаков	в	артиллерии.	К	тому
же	 в	 многонациональной	 австрийской	 армии	 многие	 народы	 отнюдь
не	 горели	 желанием	 проливать	 свою	 кровь	 в	 битвах	 за	 Габсбургов.
Сотни	 и	 даже	 тысячи	 итальянцев	 и	 румын	 дезертировали	 прямо	 на
поле	боя	у	Садовы.	 	 	В	результате	ослабленная	австрийская	армия	не
стала	 оказывать	 особого	 сопротивления	 и	 в	 конце	 концов,	 не
выдержав	 яростного	 натиска	 неприятеля,	 в	 беспорядке	 отступила
вместе	 с	 союзными	 саксонскими	войсками.	 	 	Ее	 потери	 составили	 23
тыс.	убитыми	и	ранеными	и	21	тыс.	пленными	дезертирами,	а	также
187	 орудий.	 Пруссаки	 потеряли	 не	 больше	 9	 тыс.	 человек.



	 	 	Австрийские	артиллеристы		 	По	политическим	причинам	прусские
войска	не	стали	преследовать	противника	и	идти	на	столицу	Австрии
–	 Вену.	 Итальянские	 союзники	 пруссаков	 потерпели	 тяжелое	 пораж
ение	 в	 битве	 у	Кустоццы,	 а	 итальянский	флот	 был	почти	полностью
уничтожен	 в	морском	 сражении	 при	Лиссе	 в	Адриатическом	море	 20
июля.	 	 	Австрийское	правительство	передало	под	контроль	Франции
Венецианскую	 область	 и	 перебросило	 армию	 с	 итальянской
территории	 в	 Богемию,	 когда	 удалось	 достигнуть	 перемирия	 с
пруссаками.	Условия	его	были	довольно	мягкими.	Австрия	передавала
Пруссии	Гольштейн,	 захваченный	у	Дании	в	1864	 году	в	ходе	австро-
прусско-датской	войны	(Пруссии	тогда	достался	Шлезвиг),	и	выходила
из	 Германского	 союза.	 Италия	 осталась	 довольна	 сложившимся
раскладом.	 Политическим	 результатом	 войны	 1866	 года	 стал
окончательный	отказ	Австрии	от	объединения	германских	государств
под	 своим	 началом	 и	 переход	 гегемонии	 в	 Германии	 к	 Пруссии,
возглавившей	Северо-Германский	союз.



			Сражение	при	Сен-Прива-Гравелот	(1870
год)	

	 	 	 В	 ходе	 франко-прусской	 войны	 1870–1871	 годов	 произошло
несколько	 крупных	 сражений.	 Например,	 под	 крепостью	 Мец
состоялись	три	битвы:	14	августа	–	на	восточном	берегу	реки	Мозель,
16	августа	–	на	западном	берегу	реки	Мозель	и	18	августа	–	при	Сен-
Прива-Гравелот.	 Третье	 сражение	 было	 наиболее	 крупным.	 	 	 Во
Французской	рейнской	армии	насчитывалось	около	150	тыс.	человек,
в	1-й	и	2-й	прусских	армиях	–	 284	тыс.	человек.	Французские	войска
оборонялись	на	линии	фронта	длиной	11	км.	Немцы	развернулись	для
наступления	 в	 полосе	 шириной	 14	 км,	 намереваясь	 сокрушить
французскую	 оборону	 фронтальными	 атаками	 200-тысячной	 массой
напролом.	 Ценой	 огромных	 потерь	 им	 удалось	 лишь	 оттеснить
французские	 войска	 с	 некоторых	 пунктов,	 но	 не	 прорвать	 оборону
противника.



	 	 	Французский	кавалерист	 	 	Итак,	французы	упорно	защищали	свои
укрепления,	 а	немцы	вступали	в	бой	прямо	с	ходу.	Причем	немецкая
артиллерия,	находясь	в	голове	походных	колонн,	как	правило,	первой
открывала	 огонь.	 Это,	 безусловно,	 было	 новым	 явлением,	 однако
начатые	 атаки	 захлебывались.	 Артиллерийский	 огонь	 и	 смелые
броски	 немецкой	 пехоты	 не	 приводили	 к	 успеху.	 Сильная	 позиция,
защищаемая	французами,	 не	могла	 быть	взята	напролом.	 	 	Прусская
гвардия	 наступала	 по	 открытой	 равнине	 сомкнутым	 строем.	 Боевой
порядок	 1-й	 бригады	 1-й	 гвардейской	 дивизии	 состоял	 «из	 тонкой
линии	 стрелков,	 четырех	 ротных	 колонн,	 двух	 полубатальонов,
четырех	полубатальонов	второго	эшелона	и	двух	батальонов	третьего
эшелона».	 Колонны	 сохраняли	 чувство	 локтя	 и	 продвигались	 под
крики	«левой-правой»,	под	бой	барабанов	и	игру	горнистов,	шагая	все
время	в	одном	ритме.	До	рубежа,	расположенного	на	расстоянии	600	м
от	 главной	 французской	 позиции,	 гвардейцы	 не	 имели	 возможности
использовать	 свои	ружья.	Францу	 зы,	находясь	вне	 сферы	ружейного
огня,	 осыпали	 атакующих	 градом	 пуль.	 	 	 Ценой	 больших	 потерь	 с
помощью	 артиллерии	 прусские	 гвардейские	 войска	 приблизились	 к
французам	 на	 расстояние	 выстрела.

	 	 	 Прусский	 мушкет	 	 	 С	 этого	 рубежа	 сильно	 поредевшие	 ротные
колонны	стихийно	развертывались	в	густую	цепь,	сочетая	перебежки	с
ведением	 огня.	 Вечером	 селение	 Сен-Прива-Гравелот	 было	 занято
гвардией,	 усиленной	 в	 ходе	 боя	 частями	 двух	 армейских	 корпусов.	 В
сражении	 французы	 потеряли	 13	 тыс.	 человек,	 а	 немцы	 –	 свыше	 20
тыс.	 человек.	 	 	 Сильным	 оборонительным	 средством	 в	 руках
французов	 оказались	 25-ствольные	 митральезы	 (картечницы)	 –
предшественницы	 пулеметов.	 Митральезы	 обладали
скорострельностью	 до	 250	 выстрелов	 в	 минуту	 и	 имели	 дальность
стрельбы	 до	 1500	 м.	 	 	 Французская	 рейнская	 армия	 (командующий
маршал	Базен),	опасаясь	окружения	своего	левого	фланга	,	отошла	под



прикрытие	 крепости	Меца.	 Прусскому	 верховному	 командованию	 не
удалось	ни	разгромить	французскую	армию,	ни	отбросить	ее	к	северу.
Блокада	 же	 крепости	 не	 входила	 в	 первоначальный	 план	 войны,
поэтому	прусские	части	повернули	назад.



			Сражение	при	Седане	(1870	год)	
			В	1870	году	в	Испании	оказалось	вакантным	место	на	престоле.

В	 это	 вмешалась	 Пруссия,	 предложив	 испанскому	 правительству
кандидатуру	принца	Леопольда	Гогенцоллерн-Зигмарингена,	который
приходился	 родственником	 прусскому	 королю	 Вильгельму	 I.	 Со
стороны	 французского	 императора	 Наполеона	 III	 последовала	 резко
негативная	 реакция.	 Пруссия	 уже	 и	 так	 нарушила	 баланс	 сил	 в
Европе,	затеяв	войну	с	Австрией,	которая	угрожала	политическому	и
экономическому	 положению	 Франции.



	 	 	 Бисмарк	 	 	 Наполеон	 III	 добился
того,	 что	 принц	 Леопольд	 отказался	 от	 притязаний	 на	 испанский
престол,	и	потребовал	у	короля	Вильгельма	I	подтвердить	этот	отказ.
Прусский	 король	 уже	 готов	 был	 уступить,	 но	 его	 министр	 Бисмарк
самовольно	изменил	текст	телеграммы,	которую	Вильгельм	отправил
из	Эмса	для	опубликования	в	газетах.	Текст	приобрел	оскорбительный
для	французского	правительства	тон	и	смысл.	В	ответ	на	это	14	июля
Наполеон	 III	 объявил	 Пруссии	 войну	 и	 сам	 встал	 во	 главе	 своей
армии.	 	 	 Битва	 при	Седане	 стала	 решающей	 в	 ходе	франко-прусской



войны.	 Разгром	 армии	 Мак-Магона	 открыл	 пруссакам	 дорогу	 на
Париж,	а	пленение	императора	Наполеона	III	стало	концом	монархии
во	Франции	и	началом	установления	Республики.			Пруссия	вступила	в
войну	 вместе	 со	 своими	 союзниками	 –	 Северо-Германским	 союзом	 и
присоединившимися	 к	 нему	 Баеном,	 Вюртембергом	 и	 Баварией.	 Все
они	были	хорошо	подготовлены	к	войне,	имели	прекрасную	армию	и
преимущество	в	артиллерии.	Во	французской	армии,	наоборот,	царила
анархия,	 солдаты	 были	 дезорганизованы,	 а	 командование	 совершало
тактически	 е	 ошибки.	 	 	 Вскоре	 после	 начала	 военных	 действий	 одна
французская	 армия	 была	 разгромлена,	 а	 вторая	 под	 командованием
маршала	 Базена	 попала	 в	 окружение	 у	 Меца.

	 	 	Французские	 пистолеты	 	 	Французы	 сформировали	 еще	 одну,	 120-
тысячную,	 армию,	 которая	 под	 руководством	 маршала	 Мак-Магона
выступила	 на	 Мец	 выручать	 Базена.	 У	 города	 Бомона	 эта	 армия
встретилась	 с	 объединенными	 силами	 Маасской	 и	 III	 германской
армией	 пруссаков.	 Эта	 встреча	 окончилась	 поражением	 французов.
Мак-Магон	 вынужден	 был	 бежать	 с	 остатками	 армии	 к	Седану.	 Там
пруссаки	зажали	его	в	узком	перешейке	между	правым	берегом	Мааса
и	границей	Бельгии.	 	 	 1	 сентября	1870	 года	произошло	 сражение	при
Седане.	Соотношение	 сил	 было	не	в	пользу	французской	армии:	 100-
тысячной	 армии	 Мак-Магона	 с	 419	 орудиями	 противостояла	 245-
тысячная	 прусская	 армия	 под	 командованием	 генерала	 фон
Мольтке.	 	 	Ночью	5-й	и	 11-й	корпуса	прусской	 армии	переправились



через	Маас,	 заняли	 деревни	Флуэн,	 Сен-Манж	 и	Фленье	 и	 вышли	 в
окрестности	Седана.	К	полудню	 2	 сентября	французская	 армия	 была
полностью	 окружена.	 К	 вечеру	 этого	 же	 дня	 французы	 начали
отступление	 к	 Седану.	 Через	 два	 часа	 все	 было	 закончено.	 Крепость
Седан	капитулировала.	Наполеон	 III,	 который	находился	в	крепости,
приказал	поднять	белый	флаг.



			Штурм	Плевны	(1877	год)	
	 	 	 Русско-турецкая	 война	 1877–1878	 годов	 явилась	 серьезным

испытанием	 для	 русской	 армии.	 Учитывая,	 что	 турецкий	 план
предусматривал	оборону	с	опорой	на	сильные	крепости,	в	ходе	войны
русским	 войскам	 неоднократно	 приходилось	 штурмовать	 сильно
укрепленные	позиции.	Одним	из	самых	ожесточенных	стало	сражение
за	 Плевну	 –	 крепость,	 принадлежащую	 туркам.	 Две	 атаки	 русских
войск	 оказались	 неудачными,	 и	 на	 этом	 закончился	 первый	 этап
войны.	 На	 всех	 участках	 фронта	 русская	 армия	 перешла	 к
обороне.	 	 	 Собрав	 90	 тыс.	 человек	 с	 424	 легкими	 и	 20	 осадными
орудиями	 против	 35	 тыс.	 человек	 и	 70	 орудий	 войск	 Османской
империи,	 русское	 верховное	 командование	 решило	 в	 третий	 раз
атаковать	 Плевну.	 Артиллерийский	 обстрел	 турецких	 позиций
продолжался	 с	 26	 по	 30	 августа	 (по	 старому	 стилю)	 и	 был	 почти
безрезультатным,	 т.	 к.	 малые	 калибры	 артиллерии	 не	 могли
причинить	 серьезного	 вреда	 земляным	 укреплениям	 турок.



Русская	 легкая	 мортира,	 применяющаяся	 в	 сражениях	 второй
половины	XIX	века			Важной	особенностью	действий	русских	войск	во
время	 осады	 Плевны	 явились	 частные	 атаки	 на	 различных
направлениях,	 предшествовавшие	 общему	 штурму	 30	 августа.
Большое	значение	имели	непрерывные	частные	бои	отряда	Скобелева
на	южном	участке	блокады	Плевны	с	27	по	29	августа.	Первая	атака	27
августа	к	вечеру	позволила	отряду	занять	первый	гребень	Зеленых	гор
и	отразить	предпринимавшиеся	турками	с	утра	28	августа	контратаки.
29	августа	отряд	Скобелева	прочно	занял	второй	гребень	и	приступил
к	укреплению	своей	позиции.	Эти	частные	атаки,	превращавшиеся	в
длительные	 напряженные	 бои,	 явились	 следствием	 непрерывных
отсрочек	 высшим	 командованием	 назначения	 времени	 общей	 атаки,
сперва	 запланированной	 на	 28	 августа,	 а	 затем	 перенесенной	 на	 30
августа.



	 	 	 Русское	 артиллерийское	 орудие	 –	 12-фунтовая	 пушка	 	 	 Храбрость,
мужество	и	настойчивость	в	выполнении	боевых	задач	в	равной	мере
были	 проявлены	 всеми	 участвовавшими	 30	 августа	 в	 общей	 атаке
полками	 русских.	 Отдельные	 успехи	 на	 различных	 направлениях
свидетельствовали	 и	 об	 искусстве	 командного	 состава,	 умевшего	 в
тяжелых	 условиях	 непрерывного	 дождя	 и	 скользкого	 грунта
вдохновить	 подчиненных	 на	 героические	 непрерывные	 атаки	 против
очень	 искусно	 построенных	 турецких	 укреплений,	 защищаемых
противником	 с	 большим	упорством.	 	 	Во	 время	 осады	Плевны	остро
ощущалась	нехватка	в	русской	армии	инстр	ументов,	необходимых	для
рытья	 окопов.	 В	 результате	 солдатам	 приходилось	 рыть	 землю	 чем
придется:	руками,	кусками	железа,	штыками	и	т.	д.			Накануне	общего
штурма	 отряду	 генерала	 Скобелева	 удалось	 занять	 позицию	 на
третьем	гребне	Зеленых	гор,	в	800–1000	м	от	турецких	редутов.	В	день
штурма	 отряд	 Скобелева	 ценой	 огромных	 потерь	 добился	 крупного
успеха,	 захватив	важнейшие	пункты	в	системе	турецкой	обороны.	Но
высшее	 русское	 командование,	 опасаясь	 турецкого	 наступления	 из
Плевны	на	восток,	 отказалось	развивать	успех	 скобелевского	отряда.
Турки	 собрали	 со	 всех	 участков	 свободные	 силы	 и	 вынудили	 отряд
Скобелева	отступить.	Плевну	взять	не	удалось.



			Сражение	под	Мукденом	(1905	год)	
			6	февраля	1905	года,	во	время	Русско-японской	войны	1904–1905

годов,	 началось	 сражение	 под	Мукденом.	 Русские	 и	 японские	 войска
общей	 численностью	 до	 610	 тыс.	 человек	 встретились	 на	 линии
протяженностью	 65	 км.	 	 	 9-дюймовая	 мортира	 –	 одно	 из	 полевых
орудий	 конца	 XIX	 –	 начала	 XX	 веков	 	 	 Японский	 маршал	 Ояма,
руководивший	 операцией,	 избрал	 агрессивный	 план	 двойного
окружения	русских	позиций.	Вначале	он	приказал	3-й	армии	генерала
Маресукэ	Ноги	попытаться	 обойти	русские	 войска	 с	 правого	фланга.
Это	 дало	 определенные	 результаты:	 к	 концу	 первого	 дня	 сражений
занимавшая	 правый	 фланг	 русских	 армия	 А.	 В.	 Каульбарса	 была
отброшена	 назад	 и	 переместилась	 с	 юга	 на	 запад.	 	 	 В	 сражении	 под
Мукденом	японские	резервы	исчерпались	настолько,	 что	 в	 течение	 6
последующих	 месяцев	 японцы	 не	 пытались	 вновь	 перейти	 в
наступление,	что	могло	также	свидетельствовать	об	их	неуверенности
в	 своих	 силах.	 	 	 В	 то	же	 время	 отвлекающий	 удар	 по	 левому	флангу
русских	 был	 довольно	 легко	 отражен,	 однако	 повлек	 за	 собой
переброску	 резервов	 и	 ослабление	 остальных	 частей.	 Все	 это	 в
точности	 соответствовало	 замыслам	 японского	 кома
ндования.			Необходимо	было	выправить	положение,	с	каждой	минутой
становившееся	 все	 более	 опасным	 для	 русских.	 Главнокомандующий
генерал-адъютант	А.	Н.	Куропаткин	стягивал	резервы,	чтобы	усилить
рушащийся	 правый	 фланг.	 Поняв	 тактику	 японцев,	 солдаты	 делали
все	 возможное,	 чтобы	 не	 позволить	 окружить	 себя	 с	 фланга.
Отчаянное	 сопротивление	 русских	 сорвало	 попытку	 Оямы	 обойти
противника	 и	 оттянуло	 успех	 японской	 армии.	 	 	 Подтянув	 резервы,
японский	маршал	изрядно	укрепил	поредевшую	3-ю	армию	Ноги,	дав
ему	 возможность	 еще	 раз	 попытаться	 окружить	 армию	 Каульбарса.
Три	японские	армии	левого	крыла	начали	маневр,	осуществляя	обход-
охват	правого	фланга	русских	войск.	Ослабленные	войска	Каульбарса,
к	 тому	 же	 не	 ожидавшие	 нового	 удара,	 не	 смогли	 выдержать	 атаки
получивших	 свежее	 подкрепление	 японцев.



			Горная	пушка	русской	артиллерии			Следует	заметить,	что	операция
японцев	разв	ивалась	медленно,	но	последовательно.	Через	3	дня	боев
правый	 фланг	 русских	 был	 отброшен	 назад	 так	 далеко,	 что	 генерал
Куропаткин	 стал	 бояться	 за	 свои	 линии	 коммуникаций.	А	 к	 1	марта
создалась	 угроза	 тылу	 2-й	 армии.	 Поскольку	 выиграть	 время	 для
организации	контрманевра	Куропаткину	не	удалось,	10	марта	он	отдал
приказ	 об	 отступлении,	 которое	 было	 проведено	 достаточно
организованно.	Он	искусно	вышел	из	боя	и	отошел	к	Телину	 (175	км
севернее	 Мукдена)	 и	 Харбину,	 побежденный,	 но	 не	 обращенный	 в
бегство.	 	 	 В	 ходе	 сражения	 русская	 армия	 потеряла	 почти	 100	 тыс.
солдат,	 в	 том	 числе	 21	 тыс.	 пленными,	 было	 брошено	 большое
количество	снаряжения.	Со	стороны	японцев	пало	70	тыс.	(или	более)
человек.	 После	 Мукдена	 главнокомандующий	 русскими	 войсками
генерал	 Куропаткин	 был	 смещен,	 а	 его	 место	 занял	 генерал
Линевич.		 	Мукденское	сражение	было	со	стороны	Японии	типичным
«сражением	мира».	 Громкая	 победа	 позволила	 японцам	 обратиться	 к
западным	 державам	 с	 просьбой	 о	 посредничестве	 и	 добиться
заключения	мирного	соглашения	с	Россией.



			Цусимское	сражение	(1905	год)	
	 	 	 Завершением	 похода	 2-й	 Тихоокеанской	 эскадры	 на	 Дальний

Восток	можно	считать	Цусимское	сражение,	которое	произошло	14	мая
1905	года	в	Корейском	проливе.			14	мая	2-я	Тихоокеанская	эскадра	под
командованием	 вице-адмирала	 З.	 П.	 Рожественского,	 прорываясь	 во
Владивосток,	 вошла	 в	 Корейский	 пролив.	 В	 составе	 эскадры
находилось	 8	 эскадренных	 броненосцев,	 9	 эсминцев,	 3	 броненосца
береговой	 охраны,	 8	 крейсеров,	 1	 броненосный	 крейсер,	 1
вспомогательный	 крейсер,	 6	 транспортов	 и	 2	 госпитальных	 судна.	 В
Корейском	 проливе	 русскую	 эскадру	 обнаружил	 японский	 дозорный
крейсер.	 Навстречу	 русским	 вышел	 японский	 флот	 под
командованием	 адмирала	 Х.	 Того,	 который	 решил	 потопить	 русские
корабли.	У	японцев	 было	 4	 эскадренных	 броненосца,	 16	крейсеров,	 8
броненосных	 крейсеров,	 6	 канонерских	 лодок	 и	 кораблей	 береговой
охраны.	 Под	 прикрыти	 ем	 густого	 утреннего	 тумана	 японцы	 вели
наблюдение	 за	 русскими	 судами.	 Но	 когда	 туман	 немного	 рассеялся,
русские	обнаружили	японскую	эскадру.	Адмирал	Рожественский	сразу
разгадал	тактику	адмирала	Того.	Он	приказал	эскадре	построиться	в
две	 кильватерные	 колонны,	 а	 транспорты	 оставил	 в	 арьергарде	 под



прикрытием	 крейсеров.
	 	 	 Карта	 места	 сражения	 	 	 Примерно	 в	 13	 часов	 японская	 эскадра
начала	 пересекать	 путь	 русским	 судам.	 Рожественский	 перестроил
корабли	в	одну	кильватерную	колонну	и	не	открывал	огонь	еще	почти
час.	Когда	расстояние	между	противниками	составило	38	кабельтовых,



русские	 корабли	 дали	 артиллерийский	 залп.	 Через	 несколько	 минут
последовал	 ответный	 огонь	 с	 японской	 стороны.	 	 	 К	 14	 часам
расстояние	между	эскадрами	сократилось	до	28	кабельтовых.	К	этому
времени	 адмирал	 Рожественский	 был	 ранен,	 а	 корпус	 флагмана
«Александр	 Суворов»	 получил	 довольно	 сильное	 повреждение.
Несмотря	 на	 потерю	 флагманского	 корабля,	 русские	 настойчиво
продолжали	 двигаться	 вперед,	 меняя	 курс	 и	 уходя	 от	 противника.
После	 18	 часов	 командование	 взял	 на	 себя	 контр-адмирал	 Н.	 И.

Небогатов. 	 	 	 Якорь,	 ставший
символом	 российского	 Военно-морского	 флота	 	 	 Несмотря	 на	 то	 что
японцы	 в	 этом	 сражении	 имели	 явное	 техническое	 превосходство,
русские	 моряки	 проявили	 завидное	 мужество	 и	 героизм.	 И	 все-таки
Цусимское	сражение	–	 это	еще	одно	поражение	русского	флота	в	ходе
войны.	 	 	 В	 ходе	 сражения	 практически	 все	 русские	 суда	 получили
повреждения,	а	4	броненосца	были	потоплены.	Кроме	этого,	погибли	1
вспомогательный	крейсер	и	1	транспорт.	Из	японских	судов	ни	одно	не
пошло	 ко	 дну,	 только	 несколько	 из	 них	 получили	 повреждения.
Сражение	 продолжалось,	 несмотря	 на	 то	 что	 наступила	 ночь.	 В



темноте	 корабли	 потеряли	 между	 собой	 связь	 и	 стали	 двигаться	 в
разные	 стороны.	 Часть	 кораблей	 пошла	 на	 север,	 а	 3	 крейсе	 ра
отправились	 в	 Манилу.	 Под	 командованием	 Небогатова	 остались
только	2	эскадренных	миноносца,	2	броненосца	береговой	охраны	и	1
крейсер.	 Японцы	 предприняли	 еще	 несколько	 атак,	 в	 результате
которых	потеряли	3	корабля,	но	зато	потопили	1	русский	броненосец	и
1	 броненосный	 крейсер.	 	 	 Утром	 15	 мая	 стало	 ясно,	 что	 2-й
Тихоокеанской	 эскадры	 больше	 нет.	 Оставшиеся	 в	 живых	 корабли
были	 окружены	 японцами.	 Через	 некоторое	 время	 они	 вынуждены
были	сдаться.



			Битва	на	Марне	(1914	год)	
	 	 	 В	 конце	XIX	 –	 начале	XX	века	 в	Европе	 существовало	 острое

соперничество	 и	 борьба	 за	 передел	 колоний	 и	 сфер	 влияния.	 Все	 это
породило	 гонку	 вооружений,	 а	 также	 создание	 военно-политических
союзов.	 В	 1882	 году	 организовался	 Тройственный	 союз,	 в	 который
входили	Германия,	Австро-Венгрия	и	Италия.	Создание	данного	союза
было	направлено	против	Франции	и	России.	В	1907	году	в	противовес
Тройственному	союзу	Россия,	Франция	и	Великобритания	образов	али
свой	тройственный	блок,	названный	Антанта.	Обострение	отношений
между	 этими	 двумя	 блоками	 поставило	 Европу	 на	 грань
войны.	 	 	 Марнское	 сражение	 стало	 переломным	 моментом	 в	 ходе
Первой	 мировой	 войны.	 После	 этой	 операции	 рухнули	 планы
кайзеровской	 Германии,	 связанные	 с	 проведением	 кратковременной
войны.	 	 	По	настоянию	Германии	28	июля	1914	 года	Австро-Венгрия
объявила	войну	Сербии.	В	России	началась	сначала	частичная,	а	затем
всеобщая	мобилизация.	 В	 ответ	 на	 это	 1	 августа	 Германия	 объявила
войну	 России.	 Так	 началась	 Первая	 мировая	 война.



	 	 	 Австрийский	 солдат	 	 	 В	 августе	 1914
года	 немцы	 вторглись	 на	 территорию	 Люксембурга	 и	 Бельгии	 и
захватили	столицы	этих	 государств.	После	 этого	они	решили	идти	на
Францию.	21–25	августа	произошло	несколько	сражений	на	границах
Франции,	 в	 которых	 она	 потерпела	 поражение.	 Поначалу	 1-я	 армия
генерала	 А.	 Клука	 и	 2-я	 армия	 генер	 ала	 К.	 Бюлова	 должны	 были
двигаться	по	направлению	к	французской	столице,	для	того	чтобы	ее
захватить.	 Но	 оба	 генерала	 хотели	 как	 можно	 быстрее	 разгромить
противника,	 поэтому	 они	 изменили	 направление	 движения	 с	 юго-



западного	на	южное.			Начальник	германского	Генерального	штаба	М.
Мольтке	 получил	 донесение	 о	 концентрации	 французских	 войск	 в
районе	 Парижа.	 Он	 приказал	 Клуку	 отвести	 1-ю	 армию	 назад	 для
усиления	взаимодействия	со	2-й	армией.	Все	это	привело	к	тому,	что	в
период	 с	 5	 по	 9	 сентября	 между	 Верденом	 и	 Парижем	 началось
грандиозное	 сражение	 шести	 англо-французских	 и	 пяти	 германских
армий.	 Примерно	 6	 тыс.	 легких	 и	 свыше	 600	 тяжелых	 орудий
оглашали	 окрестности	 реки	 Марна	 и	 ее	 притоков.

			Немецкий	солдат			5	сентября	началось



движение	французских	армий.	Немцы,	узнав	об	этом,	стали	стягивать
в	этот	район	все	свои	силы.	Таким	образом,	Марнская	битва	началась
достаточно	 неожиданно	 для	 о	 боих	 противников.	 В	 течение	 недели
боевые	 действия	 охватили	 весь	 Западный	 фронт.	 Они
распространились	от	Монтиона	к	северу	от	Парижа	вдоль	Марны	и	ее
притоков	 и	 на	 восток,	 к	 высотам	 Вердена.	 В	 ходе	 боев	 произошло
важное	 событие:	 германские	 армии	 отступили	 от	 Парижа.	 Это
оказалось	неожиданным	для	англо-французских	сил.			Победа	Антанты
в	 Марнском	 сражении	 стала	 возможной	 потому,	 что	 войска	 всех
союзников	тесно	взаимодействовали	между	собой.	Не	последнюю	роль
в	 этом	 сыграло	 истощение	 германских	 войск	 и	 нарушение	 их
снабжения.



			Оборона	Сарыкамыша	(1914	год)	
	 	 	1	ноября	1914	года	на	базе	Кавказского	военного	округа	начала

разворачиваться	 отдельная	 Кавказская	 армия.	 Ее	 командующим,	 в
силу	 занимаемой	 должности	 царского	 наместника	 на	 Кавказе,
императорским	 указом	 был	 назначен	 престарелый	 генерал-адъютант
И.	 И.	 Воронцов-Дашков.	 Начальником	 армейского	 штаба	 стал
генерал-лейтенант	 Н.	 Н.	Юденич,	 на	 плечи	 которого	 фактичес	 ки	 с
первого	 дня	 войны	 и	 легло	 все	 управление	 Кавказской	 армией.

			Русские	солдаты	времен	Первой	мировой	войны			Русская	армия	на
Кавказе	 первой	 начала	 наступательные	 боевые	 действия.	 15	 ноября
разведывательные	 отряды	 1-го	 Кавказского	 корпуса	 с	 ходу	 заняли
приграничные	 горные	 рубежи	 и	 перевалы.	 Завязались	 первые	 бои	 с
турками.	 На	 следующий	 день	 государственную	 границу	 России	 с
Турцией	перешли	главные	силы	русского	армейского	корпуса.	Однако
неприятельское	 командование	 и	 его	 многочисленные	 германские
советники	 оказались	 готовыми	 к	 такому	 повороту	 событий.	 Спустя
два	дня	русские	авангардные	отряды,	атакованные	частями	9-го	и	11-
го	турецких	корпусов,	опасаясь	обхода	своего	правого	фланга,	отошли
к	 государственной	 границе.	 Такое	 приказание	 им	 дал	 генерал-



лейтенант	 Н.	 Н.	 Юденич,	 а	 фактически,	 командующий	 Кавказской
армией.	 Ранним	 утром	 9	 декабря	 генерал-лейтенанту	Н.	Н.	Юденичу
доложили,	 что	 турецкие	 корпуса	 д	 винулись	 вперед.	 Однако,	 начав
наступление	 по	 всему	 фронту,	 турецкая	 армия	 сразу	 же	 лишилась
главного	 своего	 преимущества	 –	 возможности	 нанести	 удар
неожиданно.	 К	 тому	 же	 турецкое	 командование	 не	 смогло	 решить
проблему	согласованности	действий	наступающих	корпусов	и	дивизий
по	 времени	 и	 месту.

			Передвижение	турецких	солдат	по	горной	дороге			Главные	события
разворачивались	у	Сарыкамыша,	на	который	турки	13	декабря	повели
непосредственное	 наступление.	 Небольшому	 гарнизону	 данного
населенного	 пункта	 в	 этот	 день	 чудом	 удалось	 отстоять	 его,	 но	 с	 гор
спускалось	все	больше	и	больше	турецких	батальонов.	Вскоре	кольцо
окружения	 вокруг	 Сарыкамыша	 почти	 сомкнулось.	 15	 декабря
вражеские	 войска	 многократно	 поднимались	 в	 атаку	 на	 позиции
защитников	Сарыкамыша.	Султанские	аскеры	шли	вперед	с	яростью
обреченных,	 зная,	что	в	большом	селении	их	ждет	кров	и	тепло,	а	на



русских	 складах	 найдется	 огромное	 количество	 провиант	 а	 и	 теплой
одежды.	Однако	в	 тот	 день	все	 турецкие	 атаки	были	отражены.	 	 	На
следующий	 день	 после	 начала	 наступления	 две	 турецкие	 дивизии
столкнулись	 и	 приняли	 друг	 друга	 за	 противника.	 Между	 ними
завязался	огневой	бой,	продолжавшийся	около	шести	часов.	Потери	в
обеих	 дивизиях	 составили	 до	 2	 тыс.	 человек.	 	 	Между	 тем	 защищать
Сарыкамыш	 становилось	 все	 сложнее.	 Бои	 там	 шли	 с	 переменным
успехом.	 Оценив	 сложившуюся	 обстановку,	 генерал	Юденич	 принял
решение	 нанести	 удар	 главными	 силами	 по	 району	 Сарыкамыша	 с
фронта.	 Одновременно	 было	 решено	 двинуть	 сильные	 обходные
отряды	 в	 тыл	 неприятеля.	 	 	 Это	 контрнаступление,	 предпринятое
русскими,	 завершилось	 их	 полной	 победой.	 Урон,	 нанесенный
турецкой	 армии,	 составил	 90	 тыс.	 человек.	 Русская	 армия	 потеряла
около	26	тыс.	человек.



			Бои	под	Верденом	(1916	год)	
			В	1916	году	Германия	не	располагала	силами	для	наступления	на

широком	 фронте,	 и	 потому	 немецким	 командованием	 был	 намечен
план	мощного	 удара	на	 узком	участке	 –	 в	 таком	важном	пункте,	 как
верденский	 укрепленный	 район,	 прикрывавший	 путь	 к	 Парижу.
Рубежи	 обороны	 располагались	 здесь	 по	 следующей	 схеме.

			Французские	солдаты	заряжают	орудие			Вокруг	Вердена	на	удалении
7–8	км	от	центра	крепости	проходил	ее	внешний	обвод,	состоявший	из
мощных	 фортов	 и	 долговременных	 укреплений.	 Крепостные
сооружения	 сочетались	 с	 возведенными	 в	 1914–1915	 годах	 четырьмя
позициями	 полевой	 обороны.	Первая	 позиция	 проходила	 в	 6–7	 км	 от
внешней	линии	фортов,	а	четвертая	–	непосредственно	по	этой	линии.
Каждая	позиция	 состояла	из	 трех-четырех	 траншей,	 системы	окопов,



блиндажей,	 ходов	 сообщения	 и	 проволочных	 заграждений.	 Общая
глубина	 Верденского	 укрепленного	 района	 достигала	 15	 км,	 а
протяженность	 его	 фронта	 –	 112	 км.	 Немцы	 недооценили	 прочность
обороны	 в	 районе	Вердена	 и	 предполагали	 прорвать	 ее	 за	 ко	 роткий
срок	с	помощью	своей	тяжелой	артиллерии.	 	 	Под	Верденом	впервые
получили	 широкое	 применение	 легкие	 пулеметы,	 ружейные
гранатометы,	 огнеметы	 и	 химические	 снаряды.	 Также	 впервые	 с
помощью	 автомобильного	 транспорта	 производились	 оперативные
перегруппировки	 войск.	 	 	 Наступление	 германских	 войск	 на	 Верден
началось	21	февраля	1916	года	мощной	артиллерийской	подготовкой,
которая	длилась	9	часов.	Основная	масса	огня	приходилась	на	первую
позицию.	 Немецкая	 пехота	 вела	 наступление	 в	 плотных	 боевых
порядках.	 Каждый	 батальон	 создавал	 три	 цепи,	 наступавшие	 на
дистанции	 80–100	 м.	 Впереди	 первой	 цепи	 двигались	 разведчики	 и
штурмовые	 группы,	 состоявшие	 из	 двух-трех	 отделений	 пехоты,
усиленных	 саперами,	 гранатометчиками,	 пулеметами	 и
огнеметами.	 	 	 За	 первый	 день	 наступления	 германские	 войска
продвинулись	 на	 2	 км	 и	 заняли	 первую	 позицию	 французов.	 В
последующие	 дни	 наступление	 велось	 по	 той	 же	 схеме:	 днем
артиллерия	 разрушала	 оче	 редную	 позицию,	 а	 к	 вечеру	 пехота
занимала	 ее.	Воспользовавшись	беспечностью	французов,	которые	не
выставили	боевую	охрану,	немецкий	разведывательный	отряд	в	ночь
на	25	февраля	без	единого	выстрела	овладел	мощным	фортом	Дуомон.
Сложилась	 реальная	 угроза	 падения	 Вердена.



			Кавалеристы	французской	армии			Тогда	французское	командование
с	 целью	 укрепления	 Верденского	 района	 предприняло	 срочную
переброску	войск	с	других	участков	фронта.	Достигнув	превосходства
над	 противником,	 французы	 остановили	 его	 продвижение.	 	 	 Бои	 под
Верденом	 приняли	 затяжной	 и	 крайне	 напряженный	 характер.
Германское	 командование	 пыталось	 осуществить	 свой	 план
истощения	Франции	и	настойчиво	продолжало	атаки.	Немцам	удалось
овладеть	еще	несколькими	фортами	и	небольшой	территорией,	но	эти
частные	 успехи	 были	 достигнуты	 ценой	 огромных	 потерь.	 В	 конце
концов	 наступление	 русских	 на	 Юго-Западном	 фронте	 и
последовавшее	 за	 н	 им	 наступление	 англичан	 и	 французов	 на	 реке
Сомма	вынудили	немцев	прекратить	атаки	под	Верденом.



			Ютландское	сражение	(1916	год)	
	 	 	Ютландское	 сражение	 считается	 самым	 крупным	 из	 морских

сражений	Первой	мировой	войны.	Оно	произошло	на	Северном	море
18	мая	1916	года	между	англичанами	и	немцами.			К	этому	времени	на
Северном	море	существовала	следующая	обстановка:	английский	флот
осуществлял	 дальнюю	 блокаду,	 рассчитанную	 на	 экономическое
удушение	Германии.	Немцы	в	1916	году	почти	оправились	после	своих
неудач	 и	 муссировали	 идею	 уравнивания	 своих	 сил	 с	 английским
флотом,	 пытаясь	 уничтожить	 его	 по	 частям.	 Согласно	 этому	 плану,
германский	флот	в	1916	году	совершил	несколько	походов	к	побережью
Англии,	 обстреливая	 при	 этом	 английские	 порты.	 Один	 из	 таких
походов	 и	 привел	 к	 Ютландскому	 сражению.

	 	 	 Крейсер	 английского	 флота	 	 	 Английский	 флот	 по	 количеству	 и
качеству	 судов,	 участвовавших	 в	 сражении,	 значительно	 превосходил
германский.	 Гер	 манским	 флотом	 командовал	 адмирал	 Р.	 Шеер.	 Он
поставил	 перед	 флотом	 задачу:	 демонстративным	 обстрелом
английского	порта	Сандерленд	вызвать	часть	английских	кораблей	в
открытое	 море,	 заманить	 к	 своим	 основным	 силам	 и	 потопить.	 Но
перед	 выходом	 флота	 в	 море	 Шеер,	 опасаясь	 наткнуться	 на
превосходящие	силы	английского	флота,	решил	произвести	разведку.	В
конце	 мая	 11	 германских	 подводных	 лодок	 вышли	 в	 море	 к
английским	 базам	 Розайт,	 Кроммарти	 и	 Скапа-Флоу.	 Перед	 ними



стояли	 две	 задачи:	 атаковать	 английские	 корабли	 при	 выходе	 их	 в
море	 и	 после	 этого	 доложить	 об	 их	 развертывании.	 То	 есть	 сначала
планировалось	 ослабить	 английский	 флот,	 а	 главной	 задачей
подводных	лодок	следовало	считать	разведку.	Английская	же	разведка,
имея	 некоторые	 данные,	 и	 прежде	 всего	 перехват	 немецких
радиопереговоров,	 которые	 велись	 открытым	 текстом,	 узнала	 день
выхода	германского	флота	в	море	и	примерное	направление	движения.
Получив	 такие	 сведения,	 адмирал	 Д.	 Р.	 Джеллико	 принял	 решение
накануне	 выхода	 вражеского	 флот	 а	 в	 море	 развернуть	 английский
флот	 в	 100	 милях	 на	 запад	 от	Ютландского	 побережья.	 Германский
флот	начал	развертывание	ранним	утром	18	мая.	Первым	это	сделало
авангардное	соединение	адмирала	Хиппера,	в	котором	были	линейные
крейсера	с	охраной	из	легких	крейсеров	и	эскадренных	миноносцев.	За
Хиппером	 на	 расстоянии	 в	 50	 миль	 шли	 главные	 силы	 германского
флота.	 Противники	 встретились	 между	 14	 и	 15	 часами	 18	 мая
примерно	 в	 90	 милях	 на	 запад	 от	 Ютландского	 побережья.
Произошедшее	сражение	состояло	из	двух	этапов:	дневного	и	ночного.
Дневной	 период,	 в	 свою	 очередь,	 подразделялся	 еще	 на	 две	 фазы.	 В
первой	из	них	столкнулись	линейные	крейсера,	а	во	второй	–	основные



силы. 	 	 	 Государственный
флаг	 Великобритании	 	 	 Ютландское	 сражение	 является	 одним	 из
наиболее	ярких	примеров,	подтверждающих	несостоятельность	англо-
американской	 теории	 достижения	 господства	 на	 море	 методом
генерального	 сражения.	 	 Сражение	 было	 долгим	 и	 жестоким.	 Ввиду
явного	 превосходства	 англичан	 адмирал	 Шеер	 в	 18	 часов	 35	 минут
вышел	 из	 боя	 и	 направился	 на	 юго-запад.	 Прикрываясь	 дымовыми
завесами,	 германские	 корабли	 ушли	 в	 открытое	 море.	 Англичане
скоро	 потеряли	 их	 из	 виду.	 На	 этом	 дневная	 фаза	 боя
закончилась.	 	 	 Под	 покровом	 темноты	Шеер	 хотел	 повернуть	 назад,
ударить	 по	 английским	 судам	 и	 прорваться	 на	 свои	 базы.	 В	 21	 час
противники	 пересеклись.	 Произошел	 бой,	 в	 котором	 обе	 стороны
понесли	 потери.	 Но	 англичане	 действовали	 нерешительно	 и	 дали
немцам	уйти	на	свои	базы.



			Брусиловский	прорыв	(1916	год)	
	 	 	 В	 ходе	 Первой	 мировой	 войны,	 а	 точнее,	 в	 1916	 году,	 была

проведена	 наступательная	 операция	 русского	Юго-Западного	 фронта
под	 командованием	 генерала	 А.	 А.	 Брусилова.	 Впервые	 за	 весь
позиционный	период	военных	действий	удалось	 осуществить	прорыв
фронта	 противника,	 чего	 ни	 разу	 до	 этого	 не	 смогли	 сделать	 ни
германцы,	ни	австро-венгры,	ни	англичане	и	французы.	Этот	успех	во
многом	 обусловило	 применение	 Брусиловым	 нового	 метода
наступления,	 суть	 которого	 заключалась	 в	 прорыве	 вражеских
позиций	 не	 на	 одном	 участке,	 а	 в	 нескольких	 местах	 на	 протяжении
всего	 фронта.

			«Русский	витязь»	–	самолет	периода	Первой	мировой	войны			В	ходе
подготовки	к	наступлению	А.	А.	Брусилов	совместно	с	командующими
армиями	 и	 штабами	 разработал	 четкий	 план	 операции.	 Ближайшая
цель	 боевых	 действий	 заключалась	 в	 том,	 чтобы	 разбить
противостоящие	 австро-венгерские	 войска	 и	 овладеть	 их
укрепленными	 позициями.	 	 	 Брусиловский	 прорыв	 –	 единственное
сражение	 Первой	 мировой	 войны,	 в	 названии	 которого	 фигурирует



имя	 полководца.	 Несмотря	 на	 свою	 незавершенность,	 эта	 операция
представляет	 собой	 выдающееся	 достижение	 военного
искусства.	 	 	Оборона	 неприятеля	 была	 хорошо	 разведана	 и	 подробно
изучена.	Чтобы	максимально	приблизит	ь	к	ней	пехоту	и	укрыть	ее	от
огня,	 создали	 6–8	 линий	 траншей	 на	 расстоянии	 70–100	 м	 одна	 от
другой.	 Местами	 первая	 линия	 траншей	 приближалась	 к	 позициям
австрийцев	 на	 100	 м.	 Войска	 скрытно	 подтягивались	 к	 районам
прорыва	и	лишь	непосредственно	накануне	наступления	выводились	в
первую	линию.			Строжайшее	соблюдение	мер	маскировки,	скрытность
всей	 подготовки	 столь	 мощного	 наступления	 обусловили	 его
неожиданность	для	противника.	 	 	Хотя	высшее	командование	держав
Центрального	блока	и	получало	сведения	о	готовящейся	атаке	русских,
оно,	 убежденное	 в	 их	 неспособности	 к	 наступательным	 действиям
после	 поражений	 1915	 года,	 не	 признавало	 нависшей	 опасности.

	 	 	 Пулемет	 «Максим»	 	 	 4	 июня	 1916	 года	 ознаменовалось	 полным
успехом	 наступательной	 операции,	 подготовленной	 русскими	 и
известной	под	названием	Брусиловский	прорыв.	События	в	этот	день
разворачивались	следующим	образом:	сна	чала	велся	массированный
артиллерийский	 огонь	 по	 позициям	 противника,	 затем	 под	 его
прикрытием	 русская	 пехота	 пошла	 в	 атаку.	 Она	 двигалась	 волнами
(по	3–4	цепи	в	каждой),	следующими	одна	за	другой	через	каждые	150–
200	шагов.			Первая	волна,	не	задерживаясь	на	первой	линии,	сразу	же
атаковала	вторую,	третью	линию	атаковали	третья	и	четвертая	волны
(полковые	 резервы),	 которые	 перекатывались	 через	 первые	 две.



Данный	 метод	 получил	 название	 «атака	 перекатами»	 и	 был
впоследствии	использован	союзниками	на	западноевропейском	театре
военных	 действий.	 	 	 В	 результате	 Брусиловского	 прорыва	 австро-
венгерская	 армия	 потерпела	 сокрушительное	 поражение.	 Ее	 потери
составили	 около	 1,5	 млн.	 убитыми	 и	 ранеными	 и	 оказались	 уже
невосполнимыми.	 В	 плен	 было	 взято	 9	 тыс.	 офицеров	 и	 450	 тыс.
солдат.	Русские	потеряли	в	этой	операции	примерно	500	тыс.	человек,
отвоевали	25	тыс.	км².



			Операция	на	реке	Сомма	(1916	год)	
	 	 	 Наступательная	 операция	 англо-французских	 войск	 против

немецких	частей	на	реке	Сомма,	 протекающей	в	Северной	Франции,
проводилась	 1	 июля	 –	 18	 ноября	 1916	 года	 и	 была	 одной	 из	 самых
крупных	 в	 ходе	 всей	 войны.	 Первоначальный	 план	 предусматривал
проведение	наступления	силами	трех	французских	и	двух	английских
армий	с	прорывом	германской	обороны	на	фронте	протяженностью	в
70	км,	но	некоторые	события	тех	дней	(в	частности,	бои	под	Верденом)
заставили	 союзников	 пересмотреть	 его.	 В	 окончательном	 варианте
прорыв	 предполагалось	 осуществить	 силами	 двух	 армий	 (4-й
английской	 и	 6-й	 французской),	 состоявших	 из	 38	 дивизий,	 2189
орудий,	 1160	 минометов	 и	 350	 самолетов.	 	 	 В	 полосе,	 намеченной
союзниками	 для	 прорыва,	 находилась	 2-я	 германская	 армия	 под
командованием	 генерала	 К.	 фон	 Бюлова.	 Ее	 оборона	 простиралась	 в
глубину	на	7–8	км.	Всего	на	этом	участке	фронта	было	сосредоточено	8
г	 ерманских	 дивизий,	 672	 орудия,	 300	 минометов	 и	 114	 самолетов.

	 	 	 Немецкий	 самолет	 «Фоккер»	 	 	 Германское	 командование	 знало	 о
готовящейся	 наступательной	 операции,	 но	 недооценивало
возможности	союзников.	Большинство	германских	генералов	считало,
что	англичане	не	способны	вести	наступление	одни,	а	силы	французов
исчерпались	под	Верденом,	и	они	не	могут	принять	активное	участие	в
этой	акции.	 	 	Артиллерийскую	подготовку	прорыва	союзники	начали
24	июня	и	вели	ее	в	течение	7	дней.	1	июля	союзные	войска	двинулись
в	атаку.	4-я	английская	армия	смогла	двумя	корпусами	вклиниться	в



германскую	оборону	и	занять	ее	первую	позицию.	Атака	остальных	ее
корпусов	 была	 отбита.	 В	 полосе	 6-й	 французской	 армии	 успех	 был
значительней.	 Два	 корпуса	 французов	 за	 два	 дня	 боев	 взяли	 две
укрепленные	 позиции	 и	 ряд	 населенных	 пунктов.	 Однако	 в
последующие	 дни	 борьба	 приняла	 затяжной	 характер:	 союзники
проводили	 многочи	 сленные	 атаки,	 а	 немцы	 с	 успехом	 отражали	 их.

	 	 	Британский	самолет	«Кэмел»	 	 	В	 сентябре-октябре	наступление	на
Сомме	 стало	 еще	 более	 развернутым.	 3	 сентября	 союзники,
задействовав	 резервные	 силы,	 предприняли	 объединенную	 атаку
силами	 четырех	 армий,	 поставив	 перед	 собой	 задачу	 овладеть
высотами	 между	 реками	 Сомма	 и	 Анкр.	 Данная	 цель	 не	 была
достигнута:	 союзники	 прорвали	 третью	линию	 обороны	противника,
но	 для	 развития	 успеха	 сил	 уже	 не	 осталось.	 13	 сентября	 немцы
закрыли	 брешь	 в	 обороне	 и	 не	 позволили	 союзникам	 выйти	 на
оперативный	 простор.	 	 	 Мощь	 артиллерийской	 подготовки	 прорыва
была	такой,	что	только	французская	 сторона	 за	время	 ее	проведения
израсходовала	 2,5	 млн.	 снарядов,	 перевозка	 которых	 потребовала	 37
товарных	 поездов	 по	 30	 вагонов	 в	 каждом.	 	 	 15	 сентября	 англичане
провели	 большую	 атаку,	 впервые	 использовав	 танки,	 что	 дало
положительный	эффект.	В	пос	ледних	числах	сентября	началось	новое



совместное	 наступление	 англичан	 и	 французов,	 а	 спустя	 месяц	 они
наконец-то	 захватили	 высоты	 между	 Соммой	 и	 Анкром.	 Однако
окончательно	 прорвать	 оборону	 немцев	 и	 перейти	 к	 маневренной
войне	им	 так	и	не	 удалось.	В	 середине	ноября	 боевые	 действия	из-за
истощения	ресурсов	и	плохой	погоды	были	прекращены.



			Битва	на	реке	Эбро	(1938	год)	

	 	 	 Карта	 места	 сражения	 	 	 На	 парламентских	 выборах	 в	 Испании,
проходивших	 в	феврале	 1936	 года,	 победил	Народный	фронт.	Однако
внутренняя	реакция	не	примирилась	с	победой	испанской	демократии.
В	 июле	 этого	 же	 года	 большинство	 испанских	 солдат	 и	 офицеров
подняли	 мятеж,	 возглавляемый	 Ф.	 Франко.	 Бунтовщики	 получили
поддержку	со	стороны	реакционных	сил	Германии	и	Италии,	которые
начали	открытую	интервенцию,	направив	в	Испанию	свыше	300	тыс.
своих	 солдат.	 В	 результате	 Испанской	 республике	 пришлось	 вести
войну	 как	 против	 внутренней	 контрреволюции,	 так	 и	 против
объединенных	сил	интервентов.	В	боях	под	Мадридом	из	разрозненных
отрядов	 народной	 милиции	 сложилась	 регулярная	 республиканская
армия	 Испании.	 	 	 Примечательно,	 что	 территорию,	 которую
республиканские	 войска	 сумели	 занять	 за	 восемь	 дней,	 франкисты
отвоевывали	 более	 ста	 дней,	 потеряв	 при	 этом	 свыше	 80	 тыс.
человек.			В	1937	году	франкисты	потерпели	поражение	в	битве	на	реке



Харам	и	сразу	вслед	за	этим	вместе	с	интервентами	предприняли	новое
наступление	на	Мадрид.	Однако	республиканские	войска	и	на	сей	раз
одержали	 победу,	 что	 вынудило	 франкистов	 на	 некоторое	 время
отказаться	от	активных	действий.			В	конце	1937	года	республиканская
армия	неожиданно	атаковала	мятежные	полки,	размещенные	в	горах
под	городом-крепостью	Теруэлем,	и	в	начале	1938	года	овладела	этими
позициями.	 Однако	 контрудары	 франкистов	 заставили
республиканцев	покинуть	завоеванную	территорию.	Весной	1938	года
была	 пр	 оведена	 реорганизация	 Народной	 армии	 и	 разработан	 план
форсирования	 реки	 Эбро	 и	 ликвидации	 зоны,	 занимаемой
франкистами.	 Ночью	 25	 июня	 1938	 года	 армия	 под	 командованием
генерала	 Хуана	 Модесто	 Гильоте	 бросила	 свои	 лучшие	 части	 на
форсирование	реки	Эбро,	считавшейся	непреодолимой,	т.	к.	ее	ширина
на	 участке	 наступления	 составляла	 от	 80	 до	 150	 м.

	 	 	 Воздушная	 разведка	 	 	 25	 и	 26	 июля	 войска	 полковника	 Модесто
заняли	 территорию	 в	 800	 км2	 на	 правом	 берегу	 реки	 Эбро,	 а	 также
возвышенности	Фатарельи	и	Сьерра-де-Кабальс,	несмотря	на	тяжелые
потери,	 понесенные	 ими	 из-за	 ударов,	 наносимых	 с	 воздуха



франкистской	 авиацией.	 Причем	 эта	 операция	 явилась	 последней,	 в
которой	принимали	участие	интернациональные	бригады.	Но	развить
свой	успех	дальше	республиканцы,	потерявшие	около	12	тыс.	человек,
не	смогли.			В	начале	августа	1938	года	началась	т.	н.	битва	на	измор,	в
которой	можно	выделить	два	этапа.	В	ходе	первого	из	них,	длившегося
до	 конца	 октября	 1938	 года,	 республиканцы	 отбили	 шесть	 атак,
предпринятых	 франкистами,	 значительно	 превосходившими	 их
численно.	 	 	 На	 втором	 этапе	 франкистам	 удалось	 вытеснить
республиканцев	с	плацдарма,	и	последние	вернулись	на	свои	исходные
позиции	вдоль	левого	берега	реки.	Все	их	резервы	были	исчерпаны:	не
хватало	 ни	 людей,	 ни	 тем	 более	 боевой	 техники,	 чтобы	 продолжить
сражение	 на	 правом	 берегу	 реки	 Эбро.	 Итак,	 реакция
восторжествовала.



			Бои	при	Халхин-Голе	(1939	год)	
	 	 	 В	 районе	 реки	 Халхин-Гол	 находилась	 монгольско-китайская

граница,	точная	линия	которой	до	1939	года	так	и	не	была	обозначена.
Здесь	 располагалась	 пустыня,	 ни	 для	 одной	 из	 сторон	 не
представлявшая	 большого	 интереса.	 В	 начале	 мая	 1939	 года
монгольские	 пограничные	 патрули	 перешли	 на	 восточный	 берег
Халхин-Гола	 и	 продвинулись	 до	 местечка	Номонган.	 В	 перерастании
мелких	 стычек	 пограничников	 в	 полномасштабный	 военный
конфликт	 оказались	 заинтересованы	 прежде	 всего	 японцы.	 Они
стремились	 установить	 границу	 по	 Халхин-Голу,	 чтобы	 прикрыть
стратегическую	 железную	 дорогу.

			Танк	предвоенного	образца			Однако	в	случае	успеха	на	Халхин-Голе
далеко	идущих	планов	оккупации	Монголии	и	советского	Забайкалья
у	 Японии	 в	 тот	 момент	 не	 было.	 Наступление	 на	 Халхин-Голе
мыслилось	 как	 локальная	 акция.	Японские	 генералы	рассчитывали,
что	 из-за	 отдаленности	 района	 боев	 от	 железных	 дорог	 и	 жизненно
важных	 центров	 СССР	 советская	 сторона	 не	 захочет	 дальнейшего
расширения	 конфликта,	 а	 согласится	 принять	 японскую	 версию
начертания	монголо-маньчжурской	границы.	Но	Сталин	не	собирался
отступать	 перед	 японскими	 требованиями,	 хотя	 большой	 войны	 со
Страной	 восходящего	 солнца	 в	 ту	 пору	 он	 тоже	 не	 хотел.	 	 	 В	 начале
июля	японские	войска	переправились	на	западный	берег	Халхин-Гола
и	захватили	плоскогорье	Баин-Цаган.	Они	рассчитывал	и	тем	самым



заставить	 советское	 командование	 отвести	 войска	 с	 плацдарма	 на
восточном	 берегу.	Жуков	 предпринял	 контратаку	 силами	 только	 что
подошедшей	танковой	бригады.	Она	потеряла	больше	половины	своих
танков,	 но	 вынудила	 японцев	 оставить	 район	 Баин-Цаган	 и	 уйти	 на
восточный	 берег.	 Однако	 и	 советское	 командование	 отвело	 основные
силы	и	артиллерию	с	плацдарма,	где	они	подвергались	интенсивному
огневому	воздействию	противника.	12	июля	603-й	полк,	оставленный
для	охраны	переправ,	в	панике	бежал	после	легкого	нажима	японцев.
Жукову	 удалось	 остановить	 бегущих	 и	 восстановить	 положение,	 а
японцы	не	воспользовались	благоприятной	возможностью	для	захвата
переправы.

	 	 	 Советская	 пушка	 образца	 1933	 года,	 применявшаяся	 в	 боях	 на
Халхин-Голе	 	 	Вскоре	основные	силы	1-й	армейской	группы,	которой
командовал	Жуков,	 вернулись	на	 восточный	 берег	Халхин-Гола,	 а	 20
августа	 1939	 года	 началось	 решающее	 наступление	 на	 японские	 п
озиции,	 расположенные	 на	 этом	 же	 берегу.	 	 	 Известно,	 что	 во	 время
боев	 на	 Халхин-Голе	 японские	 генералы	 обманывали	 свои
окруженные	 войска,	 предлагая	 им	 по	 радио	 держаться	 и	 обещая
поддержку.	 И	 японцы	 действительно	 стояли	 из	 последних	 сил,	 но	 не
сдавались.	 	 	 Замысел	 наступления	 сводился	 к	 нанесению	 ударов	 с
обоих	флангов	для	окружения	японской	группировки.	Расчет	строился
на	 внезапности	 сосредоточения	 советских	 войск	 и	 отсутствии	 у
противника	 танковых	 и	 механизированных	 резервов	 для	 нанесения
контрударов	 по	 атакующим.	 И	 надо	 сказать,	 что	 данный	 план
полностью	оправдал	себя:	советские	войска	на	Халхин-Голе	одержали



победу,	захватив	почти	всю	спорную	территорию	и	богатые	трофеи.			15
сентября	1939	года	между	сторонами	было	заключено	перемирие.



			Битва	за	Англию	(1940	год)	
	 	 	 Битва	 за	 Англию	 была	 первой	 в	 истории	 чисто	 воздушной

боевой	 кампанией,	 прошедшей	 в	 период	 Вто	 рой	 мировой	 войны.	 В
качестве	 предпосылки	 для	 ее	 начала	 следует	 указать	 стремление
Гитлера	 ослабить	 английские	 военно-воздушные	 силы	 настолько,
чтобы	 они	 не	 смогли	 оказать	 сколько-нибудь	 существенного
сопротивления	 при	 вторжении	 на	 остров	 войск	 вермахта.	 	 	 Однако
верховное	командование	Германии	не	учло	целого	ряда	существенных
факторов.	На	 этот	 раз	 в	 воздухе	 им	 противостоял	многочисленный	и
хорошо	 обученный	 противник,	 имеющий	 в	 своем	 распоряжении
истребители,	 не	 уступающие	 по	 летным	 данным	 немецким	 боевым
машинам.	 Более	 того,	 этот	 противник	 располагал	 развитой	 системой
воздушного	 наблюдения,	 оповещения	 и	 связи,	 основанной	 на	 сети
радиолокационных	станций	и	наблюдательных	пунктов,	а	также	имел
изощренную	 систему	 руководства	 истребителями,	 лишающую
атакующего	 врага	 преимущества	 в	 инициативе	 и	 внезапности.

	 	 	 Истребитель	 «Хокер	 Харрикейн»	 	 	 В	 начале	 сражения
Истребительное	 командование	 Анг	 лии	 подразделялось	 на	 три
авиагруппы,	 каждая	 из	 которых	 отвечала	 за	 защиту	 вверенного	 ей
района,	 а	 централизованная	 система	 командного	 руководства



позволяла	 в	 случае	 необходимости	 перебрасывать	 эскадрильи	 одной
группы	 для	 усиления	 другой.	 В	 бою	 управление	 отдельными
эскадрильями	 осуществлялось	 из	 секторов	 командования,
расположенных	 в	 пределах	 пространства	 той	 или	 иной	 группы.	 Но
сами	эскадрильи	не	были	закреплены	за	секторами	и	могли	свободно
перемещаться	 по	 воздушному	 пространству	 группы.	 	 	 Официально
битва	 за	 Англию	 началась	 10	 июля	 1940	 года,	 а	 завершилась	 31
октября.	 Хотя	 следует	 заметить,	 что	 первые	 схватки	 противников
проходили	 уже	 с	 4	 июля	 1940	 года,	 причем	 удача	 в	 эти	 дни
сопутствовала	 фашистам.	 А	 с	 10	 июля	 развернулись	 самые
ожесточенные	 бои,	 что	 и	 позволило	 считать	 данный	 день	 точкой
отсчета	 битвы	 за	 Англию.	 	 	 Против	 морского	 конвоя,	 проходившего
неподалеку	 от	 Дувра,	 немцы	 бросили	 группу	 бомбардировщиков	 и
истребителей,	 но	 успеха	 на	 эт	 от	 раз	 им	 достигнуть	 не	 удалось:	 они
потопили	 всего	 лишь	 одно	 судно	 и	 потеряли	 четыре	 машины.

	 	 	 Бомбардировщик	 «Хейнкель»	 	 	 В	 течение	 нескольких	 следующих
дней	 самолеты	 люфтваффе	 (так	 назывались	 немецкие	 военно-
воздушные	силы	в	 годы	Второй	мировой	войны)	действовали	против
морских	конвоев,	а	также	совершали	рейды	на	прибрежные	объекты.
Группы	 истребителей	 занимались	 «свободной	 охотой»	 в	 поисках
случайных	 целей,	 причем	 на	 них	 англичане	 не	 обращали	 особого
внимания	 –	 длительные	 полеты	 изматывали	 немцев,	 ощущалась
нехватка	 запасных	 частей	 и	 топлива,	 что	 вынуждало	 их	 достаточно
быстро	возвращаться	на	базы.			С	11	августа	1940	года	началась	вторая
фаза	битвы	за	Англию,	которая	продолжалась	до	6	сентября	1940	года.
Она	 характеризуется	 атаками	 немецких	 самолетов	 на	 английские
радиолокационные	 станции.	 Но	 командование	 люфтваффе	 вскоре
осознало,	 что	 те	 являются	 довольно	 сложными	 целями,	 и	 решил	 о



оставить	 их	 в	 покое.	 Это	 была	 большая	 ошибка,	 т.	 к.	 в	 результате
сильно	 сокращались	 шансы	 застать	 британские	 истребительные
эскадрильи	 на	 земле.

	 	 	 «Мессершмит»	 	 	 Начавшийся	 тем	 временем	 «Adler	 Tag»	 («День
Орла»)	 вызвал	 всеобщее	 напряжение.	 В	 этот	 день	 были	 сбиты	 или
совершили	 вынужденную	 посадку	 9	 «Мессершмитов»	 Bf	 109	 и	 18	 Bf
110.	 Кроме	 того,	 люфтваффе	 лишились	 20	 бомбардировщиков.
Британцы	потеряли	13	истребителей,	т.	 е.	 гораздо	меньше	немцев,	но
завышение	числа	воздушных	побед	 –	неотъемлемая	черта	воздушной
войны	 –	 скрыло	 эту	 малоприятную	 истину	 от	 немецких
летчиков.			Пилоты	немецких	самолетов	30	Bf	110	в	бою,	как	правило,
выстраивались	в	оборонительный	круг,	когда	хвост	каждого	самолета
был	 защищен	 пушками	 летящего	 сзади	 товарища,	 что	 давало	 им
немало	 преимуществ	 над	 противником.	 	 	 Третья	 стадия	 битвы	 за
Англию	развернулась	в	начале	сентября.	Вся	мощь	бомбардировочных
сил	люфтваффе	была	направлена	на	сей	раз	против	Лондона.	Когда	и
эта	 акция	 провалилась,	 а	 холодные	 осенние	 условия	 сделали
невозможными	 операции	 на	 море,	 запланированное	 вторжение
немецких	 войск	 в	 Англию	 было	 отменено.	 Налеты	 на	 британскую
столицу	продолжались	вплоть	 до	конца	месяца.	 Затем	 основной	 упор
был	 сделан	 на	 ночные	 бомбардировки,	 а	 четвертый	 этап	 состоял	 в
основном	 из	 отдельных	 атак	 истребителей-бомбардировщиков,



ставших	 редкими	 с	 наступлением	 зимних	 холодов.	 Битва	 за	 Англию
была	закончена.



			Сражение	у	мыса	Матапан	(1941	год)	
	 	 	Сражение	у	мыса	Матапан	произошло	в	марте	1941	года	в	ходе

Второй	 мировой	 войны.

	 	 	 Авианосец	 	 	 27	 марта	 1941	 года	 английский	 самолет-разведчик
обнаружил	 итальянские	 военные	 корабли	 к	 востоку	 от	 Сицилии.
Последние	 входили	 в	 состав	 эскадры,	 которой	 командовал	 адмирал
Джакино.	 Узнав	 об	 этом,	 командующи	 й	 британским	 флотом	 на
Средиземном	море	немедленно	отдал	приказ	основным	силам	отплыть
из	порта	Александрия	и	взять	курс	к	 тому	месту,	 где	 были	 замечены
вражеские	корабли.	На	следующий	день	английские	крейсеры	южнее
острова	Крит	столкнулись	с	итальянским	авангардом,	а	чуть	позже	и	с
главными	кораблями	противника,	которые	открыли	огонь	по	ним.	В
ответ	 с	 английского	 авианосца	 «Формидебл»	 в	 воздух	 поднялись
торпедоносцы	 и	 атаковали	 итальянскую	 эскадру,	 ретировавшуюся	 с
поля	 боя.	 	 	 В	 ходе	 морского	 сражения	 у	 мыса	 Матапан	 впервые	 на
практике	было	доказано,	что	использование	радиолокации	и	морской
авиации	аннулирует	преимущество	быстроходных	кораблей.	 	 	Однако
англичане	 продолжали	 преследовать	 отступающего	 противника,
стремясь	уничтожить	итальянский	линкор,	чего,	впрочем,	им	так	и	не
удалось	добиться.	Ближе	к	вечеру	остановился	итальянский	тяжелый
крейсер	 под	 названием	 «Пола».	 С	 наступлением	 темноты	 к	 нему	 на



помощь	пришли	2	крейсера	и	4	эсминц	а,	но	все	они	были	за	короткий
срок	уничтожены	англичанами,	которые	использовали	для	слежки	за
кораблями	неприятеля	радиолокатор	и,	обнаружив	их,	открыли	огонь.



			Битва	за	Ленинград	(1941–1942	годы)	
	 	 	 22	 июня	 1941	 года	 началась	 Великая	 Отечественная	 война.	 В

планах	 германского	 командования	 особое	 место	 отводилось	 захвату
Ленинграда	 –	 крупнейшего	 центра	 страны.	 Перед	 группой	 армий
«Север»,	 нацеленной	 на	 Ленинград,	 стояла	 следующая	 задача:
наступая	 из	 Восточной	Пруссии	 во	 взаимодействии	 с	 группой	 армий
«Центр»,	 уничтожить	 советские	 войска,	 сражающиеся	 в	Прибалтике.
И	 еще:	 Гитлер	 предполагал	 овладеть	Москвой	 лишь	 после	 того,	 как
падет	 Ленинград,	 взятие	 которого	 должно	 было,	 по	 его	 мнению,
обусловить	 успешное	 наступление	 войск	 вермахта	 на	 советскую
столицу.

			Советский	истребитель	«Ла-5»			Между	тем	в	СССР	шла	подготовка
к	 обороне	 Ленинграда.	 Решено	 было	 прикрыть	 юго-западные
подступы	 к	Ленинграду	 частями	Северного	 фронта,	 однако	 подобное
перенацеливание	 последнего	 поставило	 его	 войска	 в	 тяжелое
положение.	 Командование	 Ленинградского	 военного	 округа	 не
рассчитывало	 в	 случае	 войны	 с	 Германией	 на	 появление	 Юго-
Западного	 направления	 и	 работало	 лишь	 над	 обеспечением
безопасности	 северных	 и	 северо-западных	 границ	 СССР.	 	 	 За	 период
битвы	 по	 Ленинграду	 выпустили	 около	 150	 тыс.	 снарядов,	 сбросили
примерно	100	тыс.	зажигательных	и	свыше	5	тыс.	фугасных	бомб.	От
этих	 боеприпасов	 погибло	 16	 тыс.	 человек,	 было	 ранено	 34	 тыс.
человек,	 от	 голода	 умерло	 свыше	 миллиона.	 	 	 К	 10	 июля	 почти	 вся
территория	Прибалтики	 оказалась	 в	 руках	 немцев,	 вторгнувшихся	 и
на	 дальние	 подступы	 к	 Ленинграду,	 что	 ознаменовало	 собой	 начало
битвы	 за	 северную	 столицу	 России.	 Войска	 вермахта	 почти
одновременно	 нанесли	 удары	 на	 Лужском,	 Новгородском	 и	 других



направлениях.	 Однако	 возрастающее	 сопротивление	 советских	 войск
на	 Лужск	 ом	 оборонительном	 рубеже	 и	 контрудар	 в	 районе	 города
Сольцы	 вынудили	 немецкое	 командование	 приостановить
наступление	 на	 Ленинград	 в	 ожидании	 подхода	 главных	 сил	 группы
армий	 «Север».	 	 	 На	 Северном	 направлении	 советские	 войска	 при
поддержке	 Ладожской	 военной	 флотилии	 в	 июле	 –	 августе	 вели
оборонительные	 бои.	 Войска	 7-й	 армии	 к	 концу	 сентября	 отошли	 к
реке	Свири.	 Здесь	фронт	 стабилизировался	 до	 июня	 1944	 года.	 	 	 С	 8
августа	 немцы	 перешли	 в	 наступление	 на	 Красногвардейском
направлении,	 а	 с	 10	 августа	 –	 на	 Лужско-Ленинградском	 и
Новгородско-Чудовском	 направлениях.	 Но	 и	 русские	 не	 остались	 в
долгу:	34-я	и	11-я	армии	Северо-Западного	фронта	нанесли	контрудар
в	районе	Старой	Руссы	и	продвинулись	почти	на	60	км,	создав	угрозу
выхода	 в	 тыл	 группы	 армий	 «Север».	 В	 результате	 немецкое
командование	приостановило	наступление	на	Лужском	направлении	и
перебросило	 несколько	 частей	 с	 Новгородского	 направления	 для
отражения	удара	советских	войск.	Все	же,	несмотря	на	это,	19	августа
русские	 оставили	Новгород,	 а	 на	 следующий	 день	 немцы	 вошли	 и	 в
Чудово.

			К.	Васильев.	«Прощание	славянки»			С	21	августа	1941	года	начались
оборонительные	 бои	 на	 ближних	 подступах	 к	 Ленинграду.	 Вскоре	 в



руководстве	 советскими	 войсками	 произошли	 изменения.	 29	 августа
было	упразднено	Главнокомандование	Северо-Западного	направления,
а	 маршал	 Ворошилов	 с	 5	 сентября	 принял	 на	 себя	 командование
Ленинградским	фронтом.			Между	тем	части	вермахта	приближались	к
Северной	 столице.	 Захватив	 станцию	 Мга,	 они	 таким	 образом
перерезали	последнюю	железную	дорогу,	 связывающую	Ленинград	 со
страной,	 а	 в	 районе	Ладожского	 озера	 8	 сентября	 сомкнулось	 кольцо
блокады	вокруг	Ленинграда.	Через	два	дня	после	этого	в	командование
Ленинградским	 фронтом	 вступил	 генерал	 армии	 Г.	 К.	 Жуков.	 	 	 На
протяжении	 всего	 1942	 года	 в	 районе	Ленинграда	шли	 ожесточенные
бои,	 но	 положение	 города	 по-прежнему	 оставалось	 очень	 тяжелым.
Ставка	 Верховного	 главнокомандования	 разработала	 операцию	 под
названием	 «Искра»,	 смысл	 которой	 сводился	 к	 тому,	 чтобы
встречными	 ударами	 двух	 фро	 нтов	 –	 Ленинградского	 с	 запада	 и
Волховского	 с	 востока	 –	 при	 поддержке	 Краснознаменного
Балтийского	 флота	 и	 Ладожской	 флотилии	 разгромить	 немецкие
войска,	 разделявшие	 эти	 два	 фронта.

Памятник	«Разорванное	кольцо»	в	честь	защитников	Ленинграда			12
января	1943	года	после	мощной	артиллерийской	подготовки	советские
армии	 устремились	 навстречу	 друг	 другу	 и	 уже	 в	 первый	 день
прорвали	главную	полосу	обороны	немцев.	18	января	войска	фронтов
соединились,	очистив	от	неприятеля	коридор	шириной	8–11	км	между
Ладожским	 озером	и	 линией	фронта,	 через	 который	 была	проложена



железная	 дорога,	 названная	 «Дорогой	 победы».	 	 	 Окончательный
разгром	 немецких	 войск	 под	 Ленинградом	 и	 полное	 снятие	 блокады
города	произошло	в	январе	1944	года.



			Битва	за	Москву	(1941–1942	годы)	
	 	 	 Битва	 за	 Москву,	 длившаяся	 более	 шести	 месяцев,	 велась	 на

фронте	 протяженнос	 тью	 около	 2	 тыс.	 км.	 С	 обеих	 сторон	 в	 ней
участвовало	более	2,8	млн.	человек,	до	2	тыс.	танков,	21	тыс.	орудий	и
минометов	 и	 свыше	 1,6	 тыс.	 самолетов.	 Итак,	 события
разворачивались	 следующим	 образом.	 	 	 Немецкое	 командование
предполагало	 в	 ходе	 наступления	 уничтожить	 противника,
находящегося	 в	 районе	 восточнее	 Смоленска,	 посредством	 двойного
окружения	 в	 общем	 направлении	 на	 Вязьму	 при	 наличии	 мощных
танковых	сил,	сосредоточенных	на	флангах.	На	северном	участке	оно
рассчитывало	провести	соединение	группы	армий	«Север»	с	финской
армией,	что,	в	свою	очередь,	должно	было	привести	к	полной	блокаде
Ленинграда.	 Наступление	 на	Москву	 стояло	 в	 этом	 плане	 на	 первом
месте.	 Решающий	 удар	 по	 столице	 России	 предполагалось	 нанести
тремя	 мощными	 группировками	 войск	 из	 районов	 Духовщины,
Рославля	 и	 Шостки,	 сильными	 танковыми	 и	 моторизованными
соединениями	 окружить	 Москву	 с	 севера	 и	 юга	 и	 в	 конце	 концов
завладеть	 ею.



	 	 	 Противот	 анковые	 ежи	 в	 Москве	 	 	 В	 соответствии	 с	 планом	 30
сентября	на	Орловском	направлении	перешли	в	наступление	немецкие
войска,	нанесшие	сильный	удар	по	левому	флангу	Брянского	фронта.
Немцы	 сразу	 же	 добились	 большого	 успеха,	 взяв	 в	 окружение
несколько	 крупных	 частей	 Советской	 армии,	 бойцы	 которых	 пали
смертью	 храбрых	 или	 были	 взяты	 в	 плен.	 	 	 Основным	 рубежом
сопротивления	 на	 подступах	 к	 Москве	 стала	 Можайская	 линия
обороны,	 простиравшаяся	 от	 водохранилища	 на	 Москве-реке	 до
слияния	реки	Угры	с	Окой.	Не	в	пользу	советских	войск	складывалась
обстановка	и	в	районе	Калинина,	где	противник	пытался	зайти	в	тыл
Северо-Западного	 фронта,	 хотя	 сделать	 это	 ему	 так	 и	 не	 удалось.
Достигнув	 окраин	 Тулы,	 Серпухова,	 заняв	 Калинин,	 немецкие
соединения	 вынуждены	 были	 остановиться.	 Между	 тем	 советские
войска	 стали	 получать	 новую	 технику	 (танки	 Т-34,	 реактивные
установки	 «Катюша»),	 что	 заставило	 немецких	 военачальников
усомниться	 в	 абсолютном	 превосходстве	 сил	 вермах	 та	 над
противником.	 К	 тому	 же	 изменение	 погодных	 условий	 (понижение
температуры)	 неблагоприятным	 образом	 отразилось	 на



боеспособности	 немецкой	 армии.	 В	 результате	 план	 операции
«Тайфун»,	 предусматривавший	 захват	Москвы,	 выполнен	 не	 был,	 но
Гитлер	 не	 терял	 надежды	 на	 его	 осуществление.

			А.	Дейнека.	«Окраина	Москвы.	Ноябрь	1941	года»			По	его	приказу	к
столице	CCCР	подтянули	подкрепления	и	произвели	перегруппировку
войск.	 	 	 Победа,	 одержанная	 советскими	 войсками	 под	 Москвой,
вынудила	 Гитлера	 отказать	 от	 плана	 молниеносной	 войны.	 Кроме
того,	 первое	 крупное	 поражение	 вермахта	 привело	 к	 тому,	 что
вооруженная	 борьба	 приняла	 затяжной	 характер.	 	 	 15–18	 ноября
началось	новое	наступление	группы	армий	«Центр»,	но	ни	на	одном	из
участков	 фронта	 немцам	 не	 удалось	 прорваться	 к	 Москве.	 Понеся
огромные	 потери	 (свыше	 153	 тыс.	 убитыми,	 ранеными	 и
обмороженными),	 они	 были	 вын	 уждены	 остановиться.	 	 	 В	 ходе
сражений	 на	 подступах	 к	 Москве	 были	 подготовлены	 условия	 для
перехода	 советских	 войск	 в	 контрнаступление.	 Причем	 начать	 его
советское	 командование	 предполагало	 еще	 в	 тот	 момент,	 когда
численное	 превосходство	 в	 людях,	 артиллерии	 и	 танках	 было	 на
стороне	 противника.	 К	 1	 декабря	 1941	 года	 группа	 армий	 «Центр»
вместе	 с	 военно-воздушными	 силами	 насчитывала	 1	 млн.	 708	 тыс.



человек,	 около	 13	 500	 орудий	 и	 минометов,	 1170	 танков	 и	 615
самолетов.	Советские	фронты,	прикрывавшие	Москву,	имели	в	своем
составе	 около	 1	 млн.	 100	 тыс.	 человек,	 7652	 орудия	 и	 миномета,	 774
танка	 и	 1	 тыс.	 самолетов.

			Памятник	героям-панфиловцам	в	Подмосковье			Немецкая	разведка
не	смогла	вовремя	выявить	перегруппировки,	происходившие	в	рядах
советских	войск.	Командование	группы	армий	«Центр»	до	последнего
дня	считало,	что	советские	армии	обессилены	и	у	них	нет	резервов.	В
результате,	 когда	 5	 –6	 декабря	 советские	 части	 перешли	 в
контрнаступление,	 немцы	 оказались	 застигнутыми	 врасплох.	 Под
натиском	 сил	 Красной	 армии	 немецкие	 войска	 медленно,	 но	 верно
отступали.	 Естественно,	 такое	 положение	 дел	 не	 могло	 порадовать
Гитлера,	 который	 взял	 командование	 сухопутными	 войсками
Германии	в	свои	руки	и	16	декабря	отдал	приказ	«удерживать	фронт	до
последнего	 солдата».	 	 	 Части	 вермахта	 пытались	 оказать
сопротивление,	 но	 были	 опрокинуты	 наступающими	 войсками
Советской	армии.	В	итоге	группа	армий	«Центр»	оказалась	отброшена
от	Москвы	на	100–250	км.	Немцам	пришлось	оставить	Московскую	и
Тульскую	области,	а	также	ряд	районов	других	областей.



			Нападение	на	Перл-Харбор	(1941	год)	
	 	 	 В	 конце	 ноября	 1941	 года,	 когда	 Япония	 еще	 вела

дипломатические	 переговоры	 с	 США,	 эскадра	 японских	 военных
кораблей	 тайно	 вышла	 в	 море	 и	 двинулась	 к	 главной	 базе
Тихоокеанского	 флота	 США	 –	 гавани	 Перл-Харбор	 на	 Гавайских
островах,	более	чем	в	6	тыс.	км	от	Японии.	Японская	эскадра,	в	состав
которой	 входили	 6	 авианосцев	 и	 2	 линкора,	 имела	 задачу	 «атаковать
главные	силы	американского	флота	на	Гавайях	с	целью	нанесения	ему
смертельного	 удара».

			Японский	истребитель	«Мицубиси	А	6	м	Зеро»			В	ночь	на	7	декабря
два	 японских	 эсминца	 обстреляли	 остров	Мидуэй,	 а	 у	 Перл-Харбора
были	спущены	на	воду	пять	сверхмалых	подводных	лодок	(две	из	них
практически	 сразу	 уничтожили	 американские	 патрульные	 силы).
Утром	 7	 декабря	 японские	 авианосцы	 достигли	 точки	 подъема
самолетов	 и	 находились	 в	 200	 милях	 от	 Перл-Харбора.	 В	 воздух
поднялись	 183	 самолета	 первой	 волны,	 среди	 которых	 были	 49
штурмовиков	(каждый	из	них	нес	на	своем	борту	800-килограммовую
бронебойную	 бомбу),	 40	 штурмовиков-торпедоносцев	 с	 подвешенной



под	фюзеляжем	торпедой,	51	пикирующий	бомбардировщик,	имевший
каждый	по	250-килограммовой	бомбе.			В	эту	минуту	на	якорях	в	Перл-
Харбо	 ре	 стояли	 94	 американских	 корабля,	 в	 том	 числе	 8	 линкоров.
Был	воскресный	день,	команды	отдыхали,	треть	офицеров	и	матросов
находилась	 на	 берегу,	 и	 вдруг	 в	 чистом	 небе	 показались	 японские
самолеты.

	 	 	Морской	 компас	 	 	 В	 результате	 японской	 атаки,	 длившейся	 около
часа,	 было	 потоплено	 3	 линкора	 и	 уничтожено	 большое	 число
американских	 самолетов.	 Выполнив	 свою	 задачу,	 японские
бомбардировщики	 направились	 к	 своим	 авианосцам.	 Самолеты
второй	волны,	насчитывающие	170	машин,	нанесли	удар	практически
вслед	 за	 первым,	 но	 при	 этом	 они	 встретили	 гораздо	 более	 сильное
сопротивление	 со	 стороны	 американцев.	 Из	 всех	 самолетов,
участвовавших	 в	 воздушном	 налете,	 японцы	 потеряли	 29	 машин,	 а
также	 55	 человек	 личного	 состава.	 Кроме	 того,	 американцы	 сумели
потопить	одну	подводную	лодку	и	пять	сверхмалых	подводных	лодок,
не	оправдавших	возлагаемых	на	них	японцами	надежд.			Американцы
получили	сообщение	о	готовящемся	нападении	на	Перл-Харбор	только



утром	 7	 декабря.	 Указание	 о	 необходимости	 усиления	 бдительности
дошло	 до	 Перл-Харбора	 лишь	 за	 22	 минуты	 до	 начала	 атаки
японцев.	 	 	 Итак,	 японцы	 в	 основном	 осуществили	 поставленную
задачу,	 т.	 е.	 воспрепятствовали	 вмешательству	Тихоокеанского	флота
США	в	японские	операции	на	юге.	Половина	американских	линкоров
была	 потоплена,	 оставшаяся	 половина	 получила	 серьезные
повреждения.	Многие	 другие	корабли	также	оказались	выведенными
из	 строя,	 349	 самолетов	были	уничтожены	или	повреждены.	Погибли
или	 были	 ранены	 3581	 военный	 и	 103	 гражданских	 лица.	 	 	 Если	 к
началу	 войны	 соотношение	 боевой	мощи	 американского	 и	 японского
флотов	равнялось	примерно	10:7,5,	то	теперь	эта	цифра	изменилась	в
пользу	японских	военно-морских	сил,	которые	получили	возможность,
не	 боясь	 вмешательства	 американцев,	 проводить	 наступательные
операции	на	Филиппинах,	в	Малайе	и	в	Голландской	Индии.



			Сражение	у	атолла	Мидуэй	(1942	год)	

	 	 	Военный	корабль	японского	флота	 	 	Японское	командование	долго
готовилось	 к	 захвату	 атолла	 Мидуэй,	 занимающего	 выгодное
стратегическое	 положение	 в	 северной	 части	 Тихого	 океана	 на
пересечении	 морских	 и	 воздушных	 коммуникаций	 между	 США	 и
странами	Азии.	Японский	флот	снялся	со	своих	баз	27	мая	1942	года	и
взял	 курс	 на	 Мидуэй.	 Однако	 американским	 военным	 удалось
перехватить	 японские	 зашифрованные	 сообщения,	 заранее	 узнать	 о
планах	противника	и	провести	необходимую	подготовку	к	бою.	3	июня
в	 600	 милях	 от	 атолла	 американский	 самолет	 обнаружил	 японское
десантное	 соединение,	 после	 чего	 американские	 штурмовики
атаковали	 противника,	 но	 безуспешно.	 На	 следующий	 день	 108
японских	 самолетов,	 поднятые	 с	 авианосцев,	 нанесли	 удар	по	 атоллу,
но	 уничтожить	 американскую	 авиацию	 им	 не	 удалось,	 т.	 к.	 все
американские	 самолеты	 были	 подняты	 в	 воздух	 для	 проведения
контратаки.	 	 	 Амер	 иканские	 бомбардировщики	 менее	 чем	 за	 пять
минут	 уничтожили	 лучшие	 японские	 корабли.	 За	 всю	 историю	 войн
вряд	ли	найдется	еще	одно	такое	же	быстрое	изменение	соотношения
сил	 между	 противниками.	 	 	 Следующая	 волна	 японских	 самолетов
подняться	 с	 авианосцев	 не	 успела	 –	 ее	 атаковали	 американские
бомбардировщики.	 В	 результате	 этого	 неожиданного	 удара	 японцы
потеряли	 4	 авианосца,	 крейсер	 и	 332	 самолета;	 линейный	 корабль,



крейсер,	 3	 эсминца	 и	 транспортное	 судно	 получили	 повреждения.
Потери	американцев	составили:	авианосец,	эсминец	и	150	самолетов.



			Сталинградская	битва	(1942–1943	годы)	
	 	 	 Немецкое	 командование,	 планируя	 кампанию	 1942	 года,

предполагало	 перейти	 в	 наступление	 на	 Южном	 направлении	 и
нанести	 одновременные	 удары	 по	 Сталинграду	 и	 Кавказу.	 Если	 бы
задуманное	 удалось,	 то	 фашисты	 добились	 бы	 контроля	 над	 Волгой
(один	 из	 главных	 транспортных	 путей,	 соединяющий	 центральные	 и
южные	районы	страны),	а	также	отре	зали	бы	Советский	Союз	от	его
основных	 экономических	 ресурсов:	 хлеба	Кубани	 и	Поволжья,	 нефти
Баку,	 угля	 и	 промышленных	 предприятий	 Донбасса.

			Руины	в	Сталинграде			Сталинградская	битва	началась	17	июля	1942
года	 со	 столкновения	 частей	 62-й	 советской	 армии	 и	 передовых
отрядов	6-й	немецкой	армии	под	командованием	 генерал-полковника
Ф.	 Паулюса	 в	 излучине	 Дона.	 23–29	 июля	 6-я	 армия	 предприняла
попытку	с	ходу	ворваться	в	Сталинград.	Однако	героическая	оборона
солдат	62-й	и	64-й	армий	в	 совокупности	 с	контрударом,	нанесенным
соединениями	 1-й	 и	 4-й	 танковых	 армий,	 обусловила	 срыв	 замысла
противника.	 Паулюс	 воочию	 убедился,	 что	 6-я	 армия	 не	 сможет	 в
одиночку	форсировать	Дон	и	нужно	ждать	подкрепления.	Поэтому-то	в
первую	 неделю	 августа	 и	 наступило	 временное	 затишье	 на
Сталинградском	фронте.			В	середине	августа	немцы,	чьи	силы	к	тому



времени	 уже	 успели	 значительно	 окрепнуть,	 вновь	 перешли	 в
наступление,	 нанося	 одновременно	 удары	 с	 запада	 и	 юго-запада	 с
целью	овладеть	Сталинградом.	К	вечеру	23	августа	один	из	танковых
корпусов	 пробился	 к	 Волге	 северо-западнее	 города,	 вслед	 за	 ним
двигались	моторизованные	и	пехотные	части.	Но	эту	атаку	советские
бойцы	смогли	отразить.	 	 	Между	тем	немцы	продолжали	наращивать
силы,	готовя	основные	из	них	для	битвы	непосредственно	за	город.	В
середине	 сентября	 им	 удалось	 занять	 некоторые	 здания	 в	 центре
города.	Но	 там	фашисты	 пробыли	 недолго,	 т.	 к.	 вновь	 прибывшая	 к
месту	военных	действий	стрелковая	дивизия	генерала	А.	И.	Родимцева
очистила	 от	 них	 многие	 улицы	 и	 кварталы	 города	 и	 выбила	 их	 из
вокзала	 Сталинград-1.

	 	 	 Советский	 миномет	 периода	 Великой	 Отечественной
войны			Ожесточенные	бои	в	Сталинграде	велись	на	протяжении	всего



сентября.	 14	 октября	 немецкие	 войска	 после	мощной	 авиационной	 и
артиллерийской	 подготовки	 пошли	 на	 очередной	 штурм	 го	 рода.	 На
следующий	 день	 немецкие	 части	 овладели	 Сталинградским
тракторным	заводом	и	вышли	к	Волге.	Бои	в	городе	велись	буквально
за	каждый	метр	улицы,	за	каждый	дом.	К	середине	ноября	немцы	так
и	не	сумели	полностью	захватить	город,	а	на	продолжение	наступления
у	 них	 уже	 не	 хватало	 сил.	 И	 постепенно	 оборонительная	 борьба,
которую	 вели	 советские	 войска,	 сменилась	 их	 решительным
контрнаступлением.	 	 	 Утром	 19	 ноября	 1942	 года	 после	 мощной
артиллерийской	 подготовки,	 которая	 завершилась	 залпом	 большого
количества	гвардейских	минометов,	началось	наступление	войск	Юго-
Западного	 и	 Донского	 фронтов,	 а	 на	 следующие	 сутки	 –	 и
Сталинградского	фронта.	Хотя	из-за	тумана	и	низкой	облачности	наша
авиация	не	смогла	поддержать	наступающие	войска,	огонь	артиллерии
был	 настолько	 эффективным,	 что	 стрелковые	 соединения	 первых
эшелонов	армии	 за	4–5	часов	продвинулись	на	3–4	км,	т.	 е.	прорвали
первую	позицию	главной	полосы	обороны	противника.	Вслед	за	этим	в
бой	 вступили	 танковые	 корпуса	 К	 расной	 армии,	 массированные
удары	 которых	 ошеломили	 противника,	 начавшего	 поспешное
отступление.



			И.	Лукомский.	«Клятва	сталинградцев»			Таким	образом,	к	30	ноября
закончился	 первый	 этап	 контрнаступления.	 В	 окружение	 попали	 22
дивизии	 противника,	 насчитывавшие	 330	 тыс.	 человек.	 	 	 Разгром
немецко-фашистских	войск	в	Сталинграде	положил	начало	коренному
перелому	 в	 ходе	 всей	 Второй	 мировой	 войны.	 Контрнаступление	 в
битве	 на	 Волге	 переросло	 в	 общее	 наступление	 Красной	 армии	 по
всему	 фронту.	 	 	 Для	 освобождения	 из	 окружения	 6-й	 и	 4-й	 танковых
армий	 немецко-фашистское	 командование	 спешно	 создало	 две
группировки,	 которые	 должны	были	попытаться	 спасти	 окруженные
войска.	 Советское	 Верховное	 главнокомандование	 в	 целях	 развития
контрнаступления	 и	 срыва	 планов	 противника	 в	 начале	 декабря
приняло	 решение	 разгромить	 8-ю	 итальянскую	 и	 остатки	 3-й
румынской	армий.	Эта	операц	ия	была	проведена	с	16	по	30	декабря.
Намеченные	задачи	были	выполнены	полностью.			В	январе	1943	года
советские	 войска	 перешли	 в	 наступление	 на	 группировку	 немецких
войск,	окруженную	под	Сталинградом.	В	результате	ко	2	февраля	1943
года	 немцы	 сложили	 оружие,	 что	 ознаменовало	 собой	 конец
Сталинградской	битвы.



			Сражение	при	Эль-Аламейне	(1942	год)	

	 	 	 Итальянский	 истребитель	 «Реггиане	Фалько»	 	 	 Осенью	 1942	 года
итало-немецкие	войска	находились	недалеко	от	Суэца	и	Александрии.
Итало-немецкая	 танковая	 армия	 «Африка»	 под	 командованием
генерал-фельдмаршала	Э.	Роммеля	не	могла	продолжать	наступление,
т.	 к.	 нуждалась	 в	 пополнении	 личного	 состава,	 боевой	 техники,
горючего.	 Однако	 немецкое	 командование	 из-за	 боевых	 действий	 на
советско-германском	 фронте	 могло	 отправить	 в	 Африку	 лишь
незначительное	 количество	 снаряжения.	 А	 тем	 временем	 британская
8-я	 армия	 (командующий	 генерал	 Б.	 Монтгомери)	 через	 Суэцкий
канал	 беспрепятственно	 получала	 людей	 и	 боевую
технику.	 	 	 Фельдмаршал	 Роммель	 при	 отступлении	 забрал	 у
итальянцев	 запасы	 пресной	 воды	 и	 почти	 весь	 автотранспорт.	 В
результате	 4	 итальянские	 пехотные	 дивизии	 (30	 тыс.	 солдат	 и
офицеров),	брошенные	своим	союзником,	капитулировали.			В	октябре,
когда	 8-я	 армия	 готовилась	 нанести	 удар	 по	 противнику,	 армия
Роммеля	состояла	из	8	итальянских	и	4	немецких	дивизий	(в	том	числе
4	танковых	и	2	моторизованных)	и	парашютной	бригады.	Всего	в	ней
насчитывалось	 около	 80	 тыс.	 человек,	 540	 танков,	 1219	 орудий	и	 350
самолетов.	Армия	удерживала	60-километровый	рубеж	к	юго-западу	от
Эль-Аламейна.	 	 	 С	 этими	 силами	 Роммель	 противостоял	 8-й
британской	армии,	 состоящей	из	10	дивизий	и	4	отдельных	бригад	 (в
том	 числе	 3	 бронетанковые	 дивизии	 и	 2	 бронетанковые	 бригады).
Всего	 в	 армии	 было	 230	 тыс.	 человек,	 2311	 орудий,	 1500	 самолетов	 и
1440	танков.	23	октября	1	942	года	после	трехдневной	предварительной



авиационной	 и	 20-минутной	 артиллерийской	 подготовки	 английские
войска	 перешли	 в	 наступление.	 Вскоре	 был	 занят	 первый	 рубеж	 –
гряда	Митейрия.	Роммель	сразу	же	 собрал	свои	танковые	части	и	на
другой	 день	 предпринял	 ряд	 яростных	 контратак,	 но	 это	 не	 смогло
изменить	ход	битвы,	и	вскоре	итало-немецкие	войска	стали	медленно
отступать.	Но	тут	поступил	приказ	Гитлера	повернуть	назад	и	любой
ценой	 удержать	 позиции	 под	 Эль-Аламейном.

			Немецкое	самоходное	орудие,	применявшееся	в	сражении			4	ноября
англичане	 наконец	 прорвали	 фронт.	 В	 прорыв	 устремились	 главные
силы,	 обходя	 правый	 фланг	 приморской	 группировки	 противника.
Появилась	 реальная	 возможность	 окружения	 и	 уничтожения
приморской	 группировки	 итало-немецких	 войск.	 Роммель	 отдал
приказ	об	отходе	из	Египта.	 	 	Англичане	организовали	преследование
неприятеля,	но	действовали	слишком	вяло,	дав	возможность	Роммелю
с	остатками	своих	войск	уйти.	За	время	сражения	под	Эль-Аламейном
итало-немецкие	 войска	 потеряли	 55	 тыс.	 убитыми,	 ранеными	 и
пленными,	 320	 танков	 и	 около	 1	 тыс.	 орудий.	 Английские	 потери
составили	 13,5	 тыс.	 человек	 убитыми,	 ранеными	 и	 пропавшими	 без
вести.	Из	строя	вышло	432	танка.	 	 	Победа	под	Эль-Аламейном	была
первым	 значительным	 успехом	 английских	 войск	 в	 Северо-
Африканской	кампании	1940–1943	годов.	8-я	британская	армия	в	ходе
двухнедельных	 наступательных	 действий	 сломила	 сопротивление
итало-немецких	войск,	нанесла	им	большой	урон	и	изгнала	из	Египта.
Это	изменило	обстановку	в	Северной	Африке	и	на	Средиземном	море	в
пользу	западных	союзников.



			Морские	бои	за	остров	Гуадалканал
(1942–1943	годы)	

	 	 	 После	 победы	 на	 атолле	 Мидуэй	 американское	 военное
командование	приняло	решение	перейти	в	Тихом	океане	от	обороны	к
контрнаступлению.	Была	запланирована	морская	десантная	операция,
имевшая	 своей	 целью	 захв	 ат	 островов	 Тулаги,	 Гуадалканал,	 Санта-
Крус	 и	 Флорида.	 После	 этого	 американцы	 собирались	 начать
продвижение	на	северо-запад.			В	то	же	время	японское	правительство
планировало	возобновить	проведение	операций	против	порта	Морсби,
создать	 военно-морскую	 базу	 к	 востоку	 от	 него,	 т.	 е.	 в	 южной	 части
Соломоновых	островов.	Таким	образом	японцы	хотели	укрепить	свои
позиции	 на	 Индонезийско-Филиппинском	 направлении.	 Японское
командование	 предвосхитило	 планы	 американцев	 по	 захвату
восточных	 Соломоновых	 островов,	 а	 также	 Папуа.	 	 	 Американцы
разработали	 операцию	 под	 кодовым	 названием	 «Уотчтауэр»,	 целью
которой	была	высадка	десанта	на	остров	Гуадалканал.	К	проведению
операции	 привлекли	 довольно	 значительные	 силы:	 3	 авианосца,	 1
линейный	 корабль,	 14	 крейсеров,	 35	 эсминцев,	 19	 транспортов	 с
частями	1-й	дивизии	и	одним	полком	2-й	дивизии	морской	пехоты	на
борту	 (примерно	 19,5	 тыс.	 человек),	 287	 самолетов	 берегового
базирования.	 Всем	 этим	 силам	 противостоял	 японск	 ий	 8-й	 флот,
расквартированный	в	Рабауле,	батальон	в	400	человек	и	2700	человек
из	 строительной	 команды	 на	 острове	 Гуадалканал,	 а	 также	 авиация
берегового	 базирования.



	 	 	Американский	линкор	периода	Второй	мировой	 войны	 	 	 7	 августа
1942	года	американцы	приняли	решение	о	бомбардировке	с	воздуха	и
артиллерийском	 обстреле	 острова,	 которые	 продолжались	 несколько
часов.	 После	 этого	 началась	 высадка	 десанта.	 На	 следующее	 утро
американцы	 заняли	 частично	 законченную	 военно-воздушную	 базу,
преодолев	незначительное	сопротивление	японцев.	Японский	гарнизон
острова	 Тулаги,	 состоявший	 из	 1,5	 тыс.	 человек,	 оказал	 упорное
сопротивление,	и	только	к	концу	следующего	дня	6	тыс.	американских
морских	 пехотинцев	 высадились	 на	 остров.

			Американский	истребитель	«Мустанг»			Высадка	десанта	положила
начало	морским	и	сухопутным	сражениям,	которые	дли	лись	полгода.
Японцы	были	сильнее	на	море,	но	на	сушу	высадить	десант	никак	не
могли.	 	 	 Победа	 американцев	 означала	 начало	 перелома	 в	 борьбе	 на
Тихом	 океане,	 инициативой	 ведения	 военных	 действий	 овладели
вооруженные	 силы	 США.	 Япония	 перешла	 к	 стратегической



обороне.	 	 	 К	 7	 января	 1943	 года	 американцы	 имели	 на	 острове
Гуадалканал	больше	50	тыс.	человек,	которые	перешли	в	наступление.
Японцы	 были	 вынуждены	 отказаться	 от	 проведения	 кампании.	 4
января	 японский	 имперский	 генеральный	 штаб	 отдал	 приказ	 о
постепенной	 эвакуации	 войск.	 Американцы	 не	 знали	 об	 этом	 и
продвигались	вперед	очень	медленно	и	осторожно.	Это	дало	японцам
возможность	завершить	эвакуацию	к	7	февраля	1943	года.	Сражение	за
остров	Гуадалканал	завершилось	разгромом	Японии.	Количественное
и	 качественное	 превосходство	 американцев	 свидетельствовало	 об
изменении	соотношения	сил	на	Тихом	океане	в	пользу	США.



			Курская	битва	(1943	год)	
	 	 Разгром	 немецко-фашистских	 войск	 под	 Москвой	 и

Сталинградом	 сильно	 подорвал	 мощь	 Третьего	 рейха,	 а	 также	 его
репутацию	 в	 глазах	 союзников	 и	 негативно	 сказался	 на	 настроении
народа	Германии.			Для	того	чтобы	ликвидировать	все	эти	неприятные
последствия,	 немецкое	 командование	 приняло	 решение	 о	 проведении
крупного	 летнего	 наступления.	 	 	 Поскольку	 для	 наступления	 на
широком	 фронте	 у	 немцев	 не	 было	 ресурсов,	 они	 решили
сконцентрировать	все	силы	на	одном	участке	–	в	районе	Курской	дуги.
Эта	 операция	 получила	 название	 «Цитадель».	 Было	 намечено
выполнить	 два	 удара	 по	 Курскому	 выступу,	 т.	 е.	 один	 удар	 решено
было	 нанести	 с	 севера,	 из	 района	Орла,	 а	 другой	 –	 с	 юга,	 из	 района
Белгорода.

	 	 	 Советский	 боевой	 танк	 	 	 Советское	 командование	 располагало
разведданными	 о	 подготовке	 немецких	 войск	 к	 наступлению.	 Был
разработан	 план	 преднамеренной	 обороны	 на	 Курском	 выступе	 в
условиях	превосходства	в	силе.	Планировалось	в	ходе	оборонительного
сражения	 обескровить	 ударные	 группировки	 противника	 и	 создать
благоприятные	 условия	 для	 перехода	 русских	 в



контрнаступление.	 	 	Советские	 военачальники	 знали	не	 только	 день,
но	и	 час	начала	 операции	 «Цитадель».	 5	 июля	на	 рассвете	 советская
артиллерия	 провела	 мощную	 артиллерийскую	 подготовку	 по
сосредоточению	 ударных	 группировок	 противника.	 Немецкие
соединения	 понесли	 значительный	 урон	 и	 потеряли	 фактор
внезапности.			На	Белгородско-Курском	направлении	стояли	войска	Э.
Манштейна,	 который	 ввел	 их	 в	 бой	 уже	 в	 первый	 день	 сражения.	 В
боях	 участвовало	 до	 700	 немецких	 танков.

	 	 	 Немецкий	 бомбардировщик	 «Юнкерс»	 	 	 9	 июля	 немецкое	 ком
андование	 перебросило	 в	 район	 Курска	 еще	 несколько	 дивизий,	 а
Манштейн	 решил	 направить	 удар	 4-й	 танковой	 армии	 в	 район
Прохоровки,	для	того	чтобы	совершить	прорыв	к	Курску.			На	Курском
направлении	 продолжались	 ожесточенные	 бои.	 10	 и	 11	 июля	 4-я
танковая	 армия	 и	 оперативная	 группа	 «Кемпф»	 предприняли
наступление	в	направлении	Прохоровки.	Через	день	там	развернулось
крупнейшее	танковое	сражение,	в	котором	с	обеих	сторон	участвовало
примерно	 1200	 танков	 и	 самоходных	 орудий.	 Над	 полем	 боя	 шли
воздушные	 бои.	 	 	 По	 образному	 выражению	 М.	 Кэйдина,	 на	 узкой
полоске	 земли	 между	 рекой	 Псел	 и	 железнодорожной	 насыпью	 юго-
западнее	 Прохоровки	 погребальный	 звон	 колоколов	 возвестил	 о
гибели	 немецких	 танковых	 сил.	 12	 июля	 стало	 днем	 крушения
немецкого	 наступления	 на	 Курск	 с	 юга.	 19	 июля	 немецкое
командование	пришло	к	выводу,	что	операция	«Цитадель»	потерпела
крах.			Пять	советских	фронтов,	ведя	кровопролитные	бои,	развивали
наступление	 в	 600-к	 илометровой	 полосе.	 3	 августа	 соединения
Брянского	 фронта	 прорвали	 оборону	 немцев	 на	 реке	 Оптухе	 и
двинулись	 к	 Орлу.



	 	 	 Советская	 гаубица	 периода	 Великой	 Отечественной	 войны	 	 	 5
августа	Орел	был	освобожден.	В	этот	же	день	войска	Степного	фронта
освободили	Белгород.	 	 	Советские	войска	продолжали	наступление.	К
18	 августа	 Западный,	 Брянский	 и	 Центральный	 фронты	 выбили
противника	 с	 орловского	 выступа	 и	 подошли	 к	 немецкому
оборонительному	 рубежу	 «Хаген»	 восточнее	 Брянска.	 На	 этом
Орловская	наступательная	операция	завершилась.	 	 	Значение	победы
советских	войск	на	Курской	дуге	выходит	далеко	за	пределы	советско-
германского	 фронта.	 Она	 оказала	 огромное	 воздействие	 на
дальнейший	 ход	 Второй	 мировой	 войны.	 	 	 Войска	 Воронежского
фронта	к	11	августа	завершили	рассечение	харьковской	группировки
немцев	 и	 окружили	 ее	 с	 трех	 сторон.	Немцы,	 стараясь	 не	 доп	 устить
окружения,	 решили	 контратаковать	 советские	 войска	 на
Богодуховском	и	Ахтырском	направлениях.	Ожесточенные	бои	в	этом
районе	 завершились	 разгромом	 немцев.	 Поражение	 немцев	 под
Курском	 развеяло	 миф	 о	 том,	 что	 советские	 войска	 могут	 наступать
только	 зимой,	 и	 изменило	 соотношение	 сил	 на	 советско-германском
фронте.	Наступательная	 стратегия	 вермахта	потерпела	полный	крах.
С	 этого	 момента	 немцы	 вынуждены	 были	 перейти	 к	 стратегической
обороне.	До	конца	войны	немецкие	войска	не	смогли	предпринять	ни
одного	 крупного	 наступления.	 Стратегическая	 инициатива
окончательно	и	бесповоротно	перешла	в	руки	советских	войск.	Победа
под	Курском	создала	благоприятные	условия	для	общего	наступления
советских	 войск.	 	 	 Эта	 победа	 Красной	 армии	 была	 достигнута
высокой	ценой.	Потери	советских	войск	составили	863	тыс.	человек,	6
тыс.	 танков	 и	 1,6	 тыс.	 самолетов.	 Русские	 солдаты	 мужественно
сражались	как	в	оборонительных,	так	и	в	наступательных	операциях.



				Берлинская	операция	(1945	год)	
	 	 	 16	 апреля	 1945	 года	 началась	 артиллерийская	 и	 авиационная

подготовка,	а	спустя	20	минут	и	общее	наступление	Советской	армии	в
направлении	 столицы	 Германии	 –	 Берлина.	 К	 исходу	 первого	 дня
операции	 удалось	 завершить	 прорыв	 главной	 полосы	 вражеской
обороны	и	выйти	ко	второй	полосе.	Попытки	с	ходу	прорвать	вторую
полосу	не	увенчались	успехом.	Причина	заключалась	в	том,	что	войска
действовали	 в	 условиях	 сплошного	 оборонительного	 плацдарма
противника,	где	располагалось	множество	рек,	каналов	и	озер.			С	утра
17	 апреля	 после	 20–30-минутной	 артиллерийской	 подготовки	 войска
ударной	группировки	фронта	начали	прорыв	второй	полосы	обороны
и	после	ожесточенных	боев	к	исходу	дня	прорвали	ее,	продвинувшись
за	день	на	6–13	км.	В	последующие	два	дня	войска	1-го	Белорусского
фронта,	 отражая	 многочисленные	 вражеские	 контратаки,	 завершили
прорыв	 третьей	 полосы	 вражеской	 обороны.

	 	 Советский	 истребитель	 «Як-9»	 	 	 Несколько	 иначе	 проходило
наступление	 1-го	 Украинского	 фронта.	 С	 16	 по	 18	 апреля	 войска
главной	 ударной	 группировки	 фронта	 прорвали	 три	 линии	 обороны
противника,	а	танковые	армии	приступили	к	окружению	берлинской
группировки	 противника.	 	 	 Далее	 войска	 1-го	 Белорусского	 фронта
продолжали	наступать	на	Берлин	с	северо-востока	и	востока,	а	войска
1-го	Украинского	фронта	–	с	юга	и	юго-востока.	20	и	21	апреля	войска
1-го	 Белорусского	 фронта	 прорвали	 внешний	 берлинский
оборонительный	 обвод	 и	 ворвались	 на	 окраину	 города	 с	 севера	 и



северо-востока.	 В	 эти	 же	 дни	 с	 юга	 к	 Берлину	 вышли	 и	 части	 1-го
Украинского	 фронта.	 	 	 25	 апреля	 войска	 47-й	 и	 2-й	 гвардейских
танковых	 армий	 в	 районе	 северо-западнее	 Потсдама	 соединились	 с
частями	 4-й	 гвардейской	 танковой	 армии	 1-го	 Украинского	 фронта,
завершив	 тем	 самым	 окружение	 всей	 берлинской	 группировки
противника.	В	тот	же	день	основные	силы	5-й	гвардейской	а	рмии	1-го
Украинского	фронта	встретились	с	войсками	1-й	американской	армии.
В	результате	этого	территория	Германии	и	ее	вооруженные	силы	были
рассечены.	 	 	 Ликвидация	 берлинской	 группировки,	 насчитывавшей
более	200	тыс.	человек	(гарнизон	Берлина),	проходила	в	ожесточенных
уличных	 боях.	 Фашисты	 оказывали	 упорное	 сопротивление.	 Они
яростно	дрались	за	каждый	квартал,	за	каждый	дом.			28	апреля	наши
войска	вышли	к	центральному	 сектору	Берлина	и	развернули	бои	 за
него.	 	 	На	следующий	день	они	рассекли	берлинскую	группировку	на
три	изолированные	части,	командование	которыми	фактически	было
нарушено.



	 	 	 Орден	 Победы	 	 	 В	 течение	 30	 апреля	 развернулись	 наиболее
ожесточенные	 бои	 за	 Рейхстаг,	 здание	 которого	 оказалось
приспособлено	 к	 круговой	 обороне:	 все	 оконные	 и	 дверные	 проемы
были	заделаны	кирпичом,	отверстия	оставлялись	лишь	для	бойниц	и
амбразур.	 Подсту666659888888888888пы	 к	 нему	 прикрывались	 рекой
Шпрее,	 многочисленными	 каменными	 зданиями	 и	 простреливались
огнем	 зенитной	 артиллерии.	 В	 нескольких	 метрах	 от	 Рейхстага
проходили	траншеи	с	пулеметными	площадками	и	ходами	сообщения,
соединявшими	 траншеи	 с	 подвалом	 здания.	 Рейхстаг	 оборонял
гарнизон	из	нескольких	тысяч	офицеров	и	солдат,	в	том	числе	1	тыс.
моряков	из	морской	школы	города	Росток,	заброшенных	в	этот	район
на	парашютах.			С	началом	наступления	на	Берлин	было	включено	143
прожектора,	 лучи	 которых	 направлялись	 в	 сторону	 противника.
Применение	 прожекторов	 для	 ослепления	 было	 новшеством	 и
оказывало	 на	 короткое	 время	 психологическое	 воздействие	 на



противника.	 	 	Захват	Рейхстага	советское	командование	поручило	79-
му	 стрелковому	 корпусу	 3-й	 ударной	 армии,	 которым	 командовал
генерал-майор	С.	Н.	Переверткин.	29	апреля	части	корпуса	закончили
подготовку	к	штурму.	В	каждом	батальоне	было	организовано	по	две
штурмовые	 группы.	 Артиллерию	 крупных	 калибров	 подт	 янули	 для
стрельбы	 прямой	 наводкой,	 гвардейские	 минометы	 приготовились	 к
открытию	огня	по	всему	району	Рейхстага.	Битва	за	Рейхстаг	началась
рано	утром	30	апреля	после	артиллерийской	подготовки.	Гитлеровцы
отчаянно	 сопротивлялись,	 на	 многих	 участках	 бои	 переходили	 в
рукопашные	 схватки.	 Только	 под	 вечер	 советские	 воины	 наконец
ворвались	 в	 здание	 и	 водрузили	 на	 его	 крыше	 алые	 флаги.

	 	 	 О.
Пономаренко.	«Победа»			В	боях	за	Рейхстаг	было	убито	и	ранено	более
2	 тыс.	 солдат	 и	 офицеров	 противника,	 уничтожено	 28	 орудий,
захвачено	2604	пленных.	2	мая	гитлеровцы	прекратили	сопротивление
в	 Берлине,	 и	 наши	 войска	 полностью	 овладели	 городом.	 А	 8	 мая
фашистская	Германия	подписала	акт	о	безоговорочной	капитуляции.



			Маньчжурская	операция	(1945	год)	
	 	 	 Маньчжурская	 наступательная	 операция	 советских	 войск	 на

Дальнем	Востоке	проводилась	с	9	августа	по	2	сентября	1945	го	да,	т.	е.
на	завершающем	этапе	Второй	мировой	войны.	В	ней	можно	выделить
две	 фазы:	 прорыв	 обороны	 противника	 и	 выход	 наших	 войск	 в
центральные	районы	Северо-Восточного	Китая;	завершение	разгрома
главных	 сил	 Квантунской	 армии	 и	 полное	 освобождение	 Северо-
Восточного	 Китая	 и	 северной	 части	 Кореи.

	 	 	Советский	бомбардировщик	«Пе-8»	 	 	Наступление	 советских	войск
Забайкальского	 фронта	 началось	 в	 ночь	 на	 9	 августа	 1945	 года.	 Без
артиллерийской	 подготовки	 вперед	 двинулся	 авангард,	 который
уничтожил	 пограничную	 охрану	 и	 отряды	 прикрытия	 японцев,
обеспечив	 тем	 самым	 наступление	 главных	 сил	 фронта.	 Те	 в	 свою
очередь,	 не	 ввязываясь	 в	 затяжные	 бои	 по	 ликвидации	 вражеских
группировок	 в	 укрепленных	 районах,	 умелыми	 маневрами	 обходили
их,	 стремительно	 развивая	 наступление	 в	 заданных
направлениях.			Японцы,	занимавшие	отдельные	пункты,	оборонялись
отчаянно.	 Насколько	 упорным	 было	 сопротивление	 враг	 а,
свидетельствует	то,	что	за	первый	день	советские	войска	уничтожили
2322	 японских	 солдата	 и	 офицера,	 а	 в	 плен	 было	 захвачено	 всего	 35
человек.	 	 	 В	 итоге	 первого	 этапа	 операции	 войска	 Забайкальского
фронта	 продвинулись	 на	 350–600	 км	 и	 вышли	 в	 центральный	 район
Северо-Восточного	 Китая.	 В	 районе	 Калгана	 они	 соединились	 с
войсками	Народно-освободительной	армии	Китая,	лишив	противника
возможности	 перебросить	 отсюда	 оккупационные	 войска	 на	 помощь
Квантунской	 армии,	 которая	 оказалась	 изолированной	 от	 других
войск	на	материке.			Наступление	войск	1-го	Дальневосточного	фронта



также	началось	без	артиллерийской	подготовки	в	ночь	на	9	августа.	В
результате	 умелых	 действий	 войск	 1-й	 Дальневосточный	 фронт
сломил	сопротивление	японцев,	прорвал	их	долговременную	оборону	и
продвинулся	в	 западном	направлении	к	вечеру	16	августа	на	150–250
км.	 Вместе	 с	 соединениями	 Тихоокеанского	 флота	 войска	 1-го
Дальневосточного	фронта	овладели	северными	портами	Кореи,	лиши
в	 таким	 образом	 противника	 важнейших	 коммуникаций,
связывающих	 Квантунскую	 армию	 с	 островами	 собственно	 Японии.

	 	 	 155-мм	 гаубица,	 применявшаяся	 в	 Манчжурии	 советскими
войсками	 	 	 Высокую	 активность	 и	 большой	 вклад	 в	 дело	 разгрома
врага	 внесли	 соединения	 Тихоокеанского	 флота.	 9	 августа	 авиация
флота	 произвела	 массированные	 налеты	 на	 военно-морские	 базы
Северной	Кореи.	В	результате	 этих	налетов	в	портах	было	потоплено
несколько	 японских	 кораблей.	 На	 первом	 этапе	 операции	 в	 ходе
напряженных	 боевых	 действий	Квантунская	 армия	 понесла	 большие
потери.	 	 	 Основные	 силы	 наземных	 войск	 продолжали	 наступление,
разоружая	 капитулирующие	 войска	 и	 подавляя	 сопротивление
отдельных	 гарнизонов,	 отказывавшихся	 сложить	 оружие.	 Когда	 все
важнейшие	 пункты	 Маньчжурии	 и	 Северной	 Кореи	 были	 заняты
нашими	 частями,	 японцам	 оставалось	 только	 капитулировать	 либо
ожидать	полного	разгрома	их	небольших	гарнизонов,	кото	рые	все	еще
отказывались	сдаться	на	милость	победителя.



			СЛОВАРЬ	

			Артиллерийская	подготовка	–	уничтожение
огневых	 средств,	 живой	 силы	 и	 оборонительных	 сооружений
противника	 огнем	 артиллерии	 перед	 наступлением.	 	 	 Батальон	 –
подразделение	полка	или	бригады.	Состоит	из	3–4	рот	и	специальных
взводов	 (например,	 связи,	 разведки	 и	 т.	 д.).	 	 	 Батарея	 –	 основное
огневое	 и	 тактическое	 подразделение	 артиллерийского	 дивизиона
(полка).	 Состоит	 из	 2–3	 огневых	 взводов	 и	 отделения
управления.	 	 	 Бригада	 –	 войсковое	 соединение	 из	 нескольких
батальонов.	 Может	 быть	 самостоятельной	 частью	 или	 входить	 в
состав	дивизии,	корпуса.	 	 	Взвод	–	воинское	подразделение,	состоящее
из	 2–4	 отделений.	Входит	 в	 состав	 роты.	 	 	 Гренадеры	–	 вид	пехоты	в
европейских	 армиях	в	XVII–XX	веках.	Существовали	 также	конны	 е
гренадеры.			Гусары	–	вид	легкой	кавалерии	в	европейских	и	русских
армиях	в	XVII–XX	веках.	Появились	в	XV	веке	в	Венгрии.			Дивизия	–
соединение	в	сухопутных	войсках,	военно-воздушных	силах	и	военно-
морском	 флоте.	 	 	 Корвет	 –	 1)	 В	 парусном	 военном	 флоте	 XVIII–XIX
веков	 легкий	 корабль,	 предназначавшийся	 для	 разведки	 и
выполнения	вспомогательных	задач.	2)	В	британском	и	американском
военных	флотах	периода	Второй	мировой	войны	корветами	называли



сторожевые	корабли.	 	 	Корпус	 –	 высшее	 общевойсковое	 соединение	в
сухопутных	войсках.	 	 	Крейсер	 –	 боевой	корабль.	Как	класс	 военных
кораблей	крейсеры	появились	в	60-х	годах	XIX	века.			Ландскнехты	–
немецкая	наемная	пехота	в	XV–XVII	веках.			Линейный	корабль	–	1)	В
парусном	 военном	 флоте	 XVII–XIX	 веков	 трехмачтовый	 боевой
корабль	с	2–3	палубами.	2)	В	паровом	броненосном	флоте	I	поло	вины
XX	 века	 один	 из	 основных	 классов	 крупных	 надводных
кораблей.			Мушкетеры	–	вид	пехоты	в	европейских	армиях	XVI–XVII
веков,	 вооруженный	 мушкетами.	 Во	 Франции	 в	 XVII–XVIII	 веках
мушкетеры	 представляли	 собой	 часть	 гвардейской	 кавалерии.	 В
России,	 Пруссии	 и	 других	 странах	 в	 XVIII–XX	 веках	 название
«мушкетеры»	 употреблялось	 в	 отношении	 большой	 части
пехоты.	 	 	 Отделение	 –	 воинское	 подразделение	 численностью	 6–12
человек.	 	 	 Пикинеры	 –	 вид	 пехоты	 в	 европейских	 армиях	 XVI–XVII
веков,	 имевший	 на	 вооружение	 пики.	 	 	 Пищаль	 –	 древнерусское
тяжелое	ружье,	а	также	артиллерийское	орудие	(XV–XVII	века).			Полк
–	1)	Воинская	часть,	обычно	входящая	в	состав	дивизии	или	бригады.
2)	 В	 России	 в	 XIII–XVII	 веках	 части	 боевого	 порядка	 действующей
армии,	которая	делилась	на	5–7	полков:	передовой,	большой,	правой	и
левой	 руки	 и	 т.	 д.	 	 	 Рота	 –	 войсковое	 подразделение	 ,	 состоящее	 из
нескольких	 взводов	 и	 входящее	 в	 состав	 батальона.	 	 	 Флагманский
корабль	 –	 корабль,	 на	 котором	 находится	 командующий	 военным
соединением	 судов.	 	 	 Фрегат	 –	 1)	 В	 парусном	 военном	 флоте	 –
трехмачтовый	военный	корабль,	второй	по	величине	после	линейного
судна.	 2)	 Современные	 фрегаты	 представляют	 собой	 корабли
переходного	 типа	 между	 легкими	 крейсерами	 и	 эскадренными
миноносцами.			Штандарт	–	1)	Знамя	кавалерийских	частей	в	русской
(с	1731	года)	и	некоторых	иностранных	армиях.	2)	Королевский	флаг	в
России	 и	 других	 странах,	 а	 также	 флаг	 главы	 государства,
поднимаемый	 во	 время	 его	 пребывания	 на	 военном	 корабле	 или	 во
дворце.	 	 	 Эскадра	 –	 1)	 Крупное	 соединение	 военных	 кораблей
различных	классов.	2)	Соединение	военно-воздушных	сил	в	некоторых
армиях.	 	 	 Эскадрон	 –	 подразделение	 в	 кавалерии,	 состоявшее	 из	 2–4



взводов.
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