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К читателям

Уважаемые учителя, преподаватели, студенты, учащиеся!
Предлагаемый словарь военно-исторической терминологии представляет со

бой одну из составляющих учебного комплекта, предназначенного для успеш
ного изучения истории России в общеобразовательных и высших учебных заве-. 
дениях, а также для самообразования любителей истории.

Главным подходом в формировании словаря стал отбор понятий и терми
нов, включенных авторами учебников и учебных пособий, получивших соот
ветствующий гриф Министерства образования Российской Федерации.

Статья по каждому термину содержит определение (дефиницию), краткий 
комментарий и сюжет из научной или художественной литературы с употреб
лением данного термина. Такой метод организации каждой статьи способствует 
не только запоминанию и пониманию термина, но и введению его в научный 
оборот.

В справочник вошли три основных группы терминов: наиболее актуальные; 
несущие основную смысловую нагрузку; редкие в употреблении, но необходи
мые для понимания исторических проблем.

Авторы надеются, что предлагаемый учебный словарь принесет педагогам, 
учащимся, читателям несомненную пользу, поскольку интерес к военно-исто
рическим знаниям в последние годы заметно возрос, а учебной, методической 
и справочной литературы по данной тематике практически нет. Имеющиеся 
военные справочники и энциклопедии предназначены в основном для профес
сионалов, то есть военных историков, к тому же они дорогостоящи, что не 
позволяет даже преподавателю поставить такие издания на полку личной биб
лиотеки. Наш словарь компактен, содержательно и материально доступен для 
всех.

В добрый путь, уважаемые читатели, по страницам нового словаря за воен
но-историческими знаниями!

3



Введение

Уровень исторических знаний, незави
симо от мотивации учебы (для учащихся 
и студентов), поиска путей развития своего 
интеллектуального кругозора (для любителей 
истории), чаще всего обусловлен владени
ем исторической терминологией вообще 
и военно-исторической в частности. Осоз
нают ли это учащийся и учитель, студент 
и преподаватель, курсант и офицер, просто 
читатель? Если осознают, то отчего и по сей 
день в общеобразовательной и высшей шко
лах существует терминологическая пробле
ма в усвоении военно-исторических знаний? 
Если нет, то почему не осознают? Ведь 
совершенно очевидно: не зная военно-ис
торических терминов, невозможно понять 
элементарных вещей в истории.

История России — это наполовину, по 
времени и содержанию, история войн и во
енных конфликтов. Только в XX в. наши со
отечественники пережили Русско-японскую 
войну 1904—1905 гг., Первую мировую вой
ну 1914—1918 гг., Гражданскую войну и во
енную интервенцию 1917—1922 гг., боевые 
действия локального характера с Японией 
у озера Хасан в 1938 г. и реки Халхин-Гол 
в 1939 г., Советско-финляндскую войну 
1939—1940 гг., Великую Отечественную вой
ну 1941—1945 гг., участвовали в войне в Ко
рее (1950—1953 гг.), в боевых действиях 
локального характера с Китаем (1963 г.), 
в Афганской войне (1979—1989 гг.), с 1994 г. 
ведется военная антитеррористическая

операция на Северном Кавказе. Такую же 
или почти такую же характеристику можно 
дать любому историческому периоду, веку, 
даже полувеку, где нашим предшественни
кам приходилось вести войны на своей ли
бо на чужой территории.

Надо понять, и это главное, что любая 
война — проблема не только армии, но 
и всего общества, так как затрагивает ин
тересы всех и каждого человека в отдельно
сти, оказывает непосредственное влияние на 
государственно-политические и социально- 
экономические отношения в стране. Выра
жается это в следующем: проблема личного 
состава армии разрешается через резкое уве
личение призыва мужчин в ее ряды; проблема 
военно-промышленного производства — че
рез перестройку основной части промышлен
ности на военный лад; проблема обеспечения 
армии продуктами питания — посредством 
увеличения объемов сельскохозяйственного 
производства и поставок продукции для воо
руженных сил; проблема жизнеобеспечения 
населения — через неизбежное снижение 
уровня материальных благ, привлечение всего 
населения, включая подростков, к производ
ственной деятельности, отвлечение молоде
жи от учебы и т. д. Таким образом, не зная 
военной истории и составляющей ее воен
но-исторической терминологии, невозмож
но понять многие вопросы жизни и быта кон
кретного человека и государства в целом на
кануне, в ходе и после войны.

4



ВВЕДЕНИЕ

Перед вами — впервые изданный Учеб
ный словарь военно-исторической тер
минологии для всех категорий учащихся 
и широкого круга читателей. Прежде чем 
приступить к работе с ним, предлагаем оз
накомиться с основополагающими слово
сочетаниями: «военно-исторические терми
ны» и «военно-исторические понятия».

В о е н н о-и с т о р и ч е с к и е  т е р 
м и н ы  — это слова и словосочетания (группы 
слов), которые обозначают как конкретные 
предметы (автомат, танк, самолет и т. д.), 
так и абстрактные (боевая готовность, во
инская повинность, воинский долг и т. п.).

В о е н н о-и с т о р и ч е с к и е  п о н я 
т и я  — мысли, в которых обобщаются и вы
деляются предметы некоторого класса по 
определенным общим и в совокупности специ
фическим для них признакам (авиация, ар
тиллерия, вооружение и др.).

Различие налицо. Однако для удобства ра
боты с понятийным аппаратом все слова — 
и понятия, и термины — обычно называют 
терминами.

Рассмотрим причины, мешающие эффек
тивно работать с военно-историческими тек
стами учебника, исторического источника, 
художественного произведения.

Первая причина — в абсолютном незна
нии терминов военно-исторической направ
ленности. Сколько ни повторяй и ни запоми
най при чтении хрестоматийных источников 
слова «армата», «аудитор», «байонет», «ор- 
дер-де-баталь» и др., понять обозначенные 
ими вопросы военной истории, не зная их 
сущности, невозможно.

Вторая причина — в том, что знания 
о понятиях и терминах быстро забываются. 
Некоторые учителя старших классов по
лагают, что учащиеся сохранили знания 
о терминах, с которыми сталкивались при 
изучении истории в предыдущих классах. 
Преподаватели вузов в свою очередь убеж
дены, что уж их-то студенты несомненно 
владеют исторической терминологией: не 
могли же пройти даром семь лет изучения 
истории в школе. Увы, чаще всего ошиба
ются и школьные учителя, и преподаватели 
вузов. Детская и юношеская память устроена

так, что многие термины, «пройденные» 
в школе, очень быстро забываются. Тем 
более если изучение истории, как это не
редко бывает, осуществлялось без положи
тельной мотивации, носило механический 
характер. Кроме того, представления о ряде 
вроде бы известных и запомнившихся 
терминов далеки от научных, носят, и не 
только у подростков, искаженный харак
тер. Конкретно это проявляется в следу
ющем.

1. Смешение близких, или сходных, или да
же одинаковых по написанию, звучанию, но 
далеких по значению терминов. Это: «окку
пация» — «аннексия» — «экспансия»; «та
бор» — «табор»; «сорока» — «сорока» — «со
рока»; «секрет» — «секрет» и т. д. Нетрудно 
представить, какой бывает реакция учаще
гося на «сороку» — не как птицу, а как на 
скорострельное многоствольное орудие XVI — 
начала XVII вв. Третье толкование «соро
ки» — старинный русский головной убор 
замужних женщин.

2. Формальное, внешне правильное озвучива
ние термина, т. е. правильное на слух, но не 
осознанное до уровня понимания.

Так, учащиеся на занятиях и в разговор
ной речи свободно используют термин «ди
визия». Они охотно оперируют цифрами 
о количестве дивизий, имевшихся в совет
ской Красной армии и вермахте гитлеров
ской Германии в годы Великой Отечествен
ной войны 1941—1945 гг. Знают, что для вой
ны против СССР немцы выставили 182 ди
визии, а Советский Союз противопоставил 
им на западе 186 дивизий. Однако, не имея 
представления о численном составе дивизии, 
учащиеся считают, что силы Красной армии 
на западе превосходили силы вермахта на це
лых 4 дивизии и, следовательно, имели пре
имущество. Им неведомо, что по численно
му составу дивизия дивизии рознь: упомяну
тые 182 немецкие дивизии насчитывали 5 млн 
человек, а 186 советских дивизий — 3,1 млн 
человек. Учащийся, не владеющий термином 
«дивизия», «потерял» почти 2 млн немецких 
солдат и офицеров. Отсюда и ошибочные 
представления о начальном периоде Вели
кой Отечественной войны 1941—1945 гг.
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ВВЕДЕНИЕ

3. Житейско-бытовое представление о тер
минах. Здесь поле ошибок беспредельно и по
рой анекдотично. Например, в «тюфяке» 
видят кто мешок, набитый соломой, сеном, 
волосом, служащий постелью, кто — нерас
торопного, безвольного человека. Фактиче
ски же, с военной точки зрения, тюфяк — 
это один из видов пищали — древнерусского 
ружья или артиллерийского орудия.

4. Подмена понятий и терминов. В некото
рых учебниках термин «война» подменяется 
термином «конфликт». А ведь это далеко не 
одно и то же. «Война» — организованная воо
руженная борьба между государствами или 
большими группами людей (классами, соци
альными слоями и т. п.). «Конфликт» — столк
новение противостоящих сторон, мнений, 
сил; серьезное разногласие, острый спор.

Третья причина — содержание отдельных 
военных терминов, в зависимости от времени, 
исторической обстановки, места употребления, 
может несколько или даже основательно изме
ниться. К примеру, сегодня термин «бригадир» 
чаще понимается читателем как руководи
тель группы людей, выполняющих определен
ную коллективную работу. А в XVIII в. это — 
военный чин, средний между полковником 
и генерал-майором, человек, командовавший 
войсковым соединением, состоящим из не
скольких полков, батальонов или батарей, 
а во флоте — из нескольких однотипных во
енных судов. (Чин «бригадир» был упразднен 
императором Павлом I.)

Четвертая причина — выпадение из по
вседневного словарного обихода человека или 
редкое употребление в современных условиях 
военных терминов, используемых авторами 
давно минувших лет. Это, к примеру, баги- 
нет, байдана, бахтерец, буявица, вой, во
рон и т. д.

Названные и другие проблемы вызыва
ют хроническую военно-терминологическую 
болезнь, не позволяющую плодотворно 
заниматься отечественной и всеобщей ис
торией. Но коль скоро болезнь существует, 
необходимы действенные методы ее ле
чения.

Как чаще всего рекомендуется пополнять 
и осваивать терминологический аппарат?

Советуют обратиться к словарям и энцик
лопедиям. Добросовестный студент, учащий
ся, читатель, открыв их, тут же сталкива
ется с новыми сложностями: определения 
терминов часто даются без выделения ос
новополагающих признаков, грешат много
словием; иногда наблюдается разорванность 
в перечислении признаков, да и сама тер
минология бывает настолько сложной, что 
требует предварительной подготовки. Все это 
приводит учащегося к еще большей расте
рянности. Кроме того, из-за дороговизны 
книг далеко не каждый может приобрести 
необходимый словарь или справочник.

Возьмем характерные для истории слова 
«агрессор», «завоеватель», «захватчик» и по
смотрим, какие определения даются им 
в известных словарях русского языка С. Оже
гова и под редакцией А. Евгеньевой.

Агрессор — тот, кто осуществляет агрес
сию, нападающая сторона, захватчик.

Захватчик — тот, кто захватил чужую 
территорию, ведет захватническую полити
ку, агрессор.

Завоеватель — тот, кто завоевал, завое
вывает что-нибудь.

Таким образом, «агрессор» — это за
хватчик, «захватчик» — это агрессор, а «за
воеватель» — хотите — агрессор, хотите — 
захватчик.

При подобной терминологической сумяти
це может растеряться даже опытный читатель.

Что можно считать признаком осмыслен
но изученного термина на учебном уровне? 
Умение читателя ввести изучаемое слово 
в существующую у  него систему терминов— 
в научный оборот. Скажем, понятие «вид 
вооруженных сил» можно считать усвоен
ным, если на основе его определения уча
щийся, студент легко отличает, какие со
ставляющие армии относятся к видам 
и почему (например, из таких: Сухопутные 
войска, Танковые войска, Войска связи, 
Войска противовоздушной обороны, Ракет
ные войска стратегического назначения, Во
енно-морской флот и т. д.).

Как лучше организовать работу по ос
воению военно-исторической терминологии 
на научной основе? Совет один: исключить
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ВВЕДЕНИЕ

формальное заучивание названий и опреде- I методы деятельности по выработке терми- 
лений терминов, использовать конкретные I нологической грамотности.

Методы усвоения терминологии

При изучении терминов необходима опре
деленная содержательная логика в их анализе, 
сконцентрированная в конкретных методах.

Первый метод. Его реализация предпо
лагает трехэтапный алгоритм работы:

а) вычленение существенных признаков 
из определения термина;

б) подбор сходных, родственных терми
нов для анализа;

в) подведение родственных терминов 
(фактов, событий) под существенные при
знаки изучаемого термина.

Эффективность реализации предложен
ного правила проиллюстрируем на примере 
изучения слова «агрессия». Его определения: 
«Нападение одного государства на другое с це
лью захвата территории, уничтожения или 
ограничения независимости и насильственно
го подчинения его населения захватчику» (Сло
варь русского языка: В 3 т. Т. 1. М., 1985. 
С. 24); «Вооруженное нападение с целью за
хвата территории, ликвидации независимо
сти государства, изменения его политического 
строя; любое незаконное, с точки зрения меж
дународного права, применение силы одним го
сударством (группой государств) против тер
риториальной целостности или политической 
независимости другого государства (других 
государств) или народа».

Определения несколько отличаются друг 
от друга, но существенные признаки едины. 
Выделим их:

• нападение одного государства на другое;
• захват его территории;
• уничтожение или ограничение его не

зависимости;
• подчинение его населения захват

чику.
Выделением существенных признаков 

определения завершается первый этап ра
боты с термином.

Второй этап включает подбор родствен
ных «агрессии» понятий, или фактов и со
бытий, отражающих смысл агрессии:

• •••;
• нападение французов на Россию (Оте

чественная война 1812 г.);
• Первая мировая война (1914—1918 гг.) 

(со стороны России);
• Советско-финляндская война 1939— 

1940 гг.;
• Великая Отечественная война 1941— 

1945 гг. (со стороны Германии);
•  . . .  .

Для удобства изучаемый термин, его су
щественные признаки, родственные поня
тия или события, их отражающие, разно
сятся в таблице по графам:

Термины Существенные признаки Родственные термины 
(события) для анализа

Агрессия 1. Нападение одного государства 
на другое.

а) Нападение французов на Рос
сию (Отечественная война 1812 г.).

2. Захват его территории. б) Первая мировая война 1914— 
1918 гг.

3. Уничтожение или ограничение 
его независимости.

в) Советско-финляндская война 
1939—1940 гг.

4. Подчинение его населения за
хватчику.

г) Великая Отечественная война 
1941—1945 гг.
д ) ...........................................
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ВВЕДЕНИЕ

Имея в поле зрения всю расположенную 
таким образом информацию об «агрессии», 
можно приступать к подведению родствен
ных терминов (событий) под существенные 
признаки изучаемого термина (третий этап 
работы).

Возьмем первое событие — нападение 
французов на Россию (Отечественная война 
1812 г.). Подведем его существенные при
знаки под признаки исследуемого термина.

1) Отражение первого существенного 
признака (нападение одного государства на 
другое) — нападение Франции на Россию.

2) Отражение второго существенного 
признака (захват территории) — француз
ская армия дошла до Москвы.

3) Отражение третьего существенного 
признака (уничтожение или ограничение его 
независимости). — Если бы Франция одоле
ла Россию, то последняя стала бы либо вас
салом Франции, либо зависимым государ
ством.

4) Отражение четвертого существенно
го признака (подчинение его населения за
хватчику). — Любой завоеватель ставит сво
ей целью подчинить население завоеванной 
страны. Не была исключением и Отечест
венная война 1812 г.

Таким образом, все действия Франции 
в отношении России в 1812 г. являлись не 
чем иным, как агрессией. Теперь обучае
мый начинает понимать сущность термина 
«агрессия» и спокойно отличает войны, 
подпадающие под этот термин, от любых 
других.

Второй метод предполагает тоже три эта
па работы. Следуя им, учащийся, для выра
ботки полноценного представления о сущ
ности изучаемого термина, увязывает его 
с временными рамками и историческими 
фактами. Это:

• выписка определения изучаемого тер
мина;

• определение исторических рамок (пе
риодов, лет), которые вписываются в реа
лизацию термина;

• запись конкретных фактов, имеющих 
место в истории и подпадающих под сущ
ность определения изучаемого термина.

Рассмотрим это на примере трех одно
родных терминов: «кольчуга», «латы», «бро
нежилет». Однородны они по основной 
функции — защита тела воина от пораже
ния противником.

Посмотрим вначале на определения этих 
терминов.

Кольчуга — старинный воин
ский доспех в виде рубашки из 
металлических колец.

Латы — металлические доспехи, 
броня, защищающая от холодно
го оружия.

Бронежилет — боевая одеж
да, предохраняющая воина от 
пуль и осколков.

Определимся, для каких времен истории России эти явления были характерны.

В XI—XVII вв. В XII—XVI вв. Со 2-й пол. XX в.

Теперь остается при чтении учебника до- I ми из исторических и литературных источ 
полнить эту схему конкретными примера- I ников.

У Киевского Великого князя 
дружина насчитывала от 500 до 
800 человек. Вооружены они 
были мечами, копьями, сабля
ми. Щиты, брони, кольчуги за
щищали их тела... (А. Сахаров).

В Среднюю Азию, во владения 
хорезмшахов, вторглось уже 
15—20 туменов-воинов с саб
лями, копьями и луками, в ме
таллических и кожаных латах, 
надежно защищавших всадни
ков и коней (А. Богданов).

Это было на прошлой чечен
ской войне/
Почему мне запомнилось это?/ 
Двое русских мальчишек лежат 
на спине/
Сняв зеленые бронежилеты...
(В. Верстаков).
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ВВЕДЕНИЕ

Знание терминологии будет носить устой
чивый характер, а сама работа превращается 
в солидный самостоятельный труд учащего
ся и студента.

Третий метод. Работа с терминами, име
ющими родственные признаки. Здесь наряду

с частными признаками важно выделить 
общие, обеспечивающие их родство, схо
жесть.

Для примера обратимся к терминам 
«винтовка», «автомат», «пулемет». Для удоб
ства работы используем таблицу.

Признаки Винтовка Автомат Пулемет

Общие ' И н д и в и д у а л ь н о е  с т р е л к о в о е  о р у ж и е  
' В и н т о в ы е  н а р е з ы  в к а н а л е  с т в о л а  
' П о р а ж е н и е  п р о т и в н и к а  в б л и ж н е м  бою

* Автоматическое стрелковое оружие
* Ведение огня очередями и одиночными выстре
лами
* Наличие примкнутого штыка
* Поражение противника огнем, штыком и при
кладом

Частные * Ведение огня оди
ночными выстрелами

* Стрельба со специ
альной опоры
* Поражение пулями 
наземных, воздушных 
и надводных целей

При таком изучении терминов учащий
ся получает достаточно четкое представле
ние о различных видах стрелкового оружия, 
в частности — о винтовке, автомате и пуле
мете.

Представленные методы предполагают 
систематическую работу с учебным материа
лом через наращивание информации, что 
делает самостоятельную работу учащихся 
и студентов близкой к научной и, следова
тельно, эффективной.

Более обстоятельный материал о трудно
стях изучения исторической терминологии 
и методах повышения терминологической 
грамотности см. в книгах: Блок М. Апология 
истории, или Ремесло историка. М., 1986; 
Степанищев А. Т. Методика преподавания и 
изучения истории: В 2 ч. М., 2002; Степани
щев А. Т. Методический справочник учителя 
истории. М., 2003; Студеникин М.Т. Мето
дика преподавания истории в школе. М.,
2000.
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АБОРДАЖ

АБОРДАЖ — старинный способ ведения 
морского боя, заключающийся в сцеплении 
двух (или нескольких) кораблей и после
дующей рукопашной схватке противобор
ствующих экипажей.

Примером удачного применения аборда
жа является Гангутское морское сражение 
1714 г., в котором флот Петра I захватил 
10 кораблей шведов.

Использовался в России до XIX в. в эпо
ху гребного и парусного флотов; наряду 
с таранным ударом составлял основу так
тики морского боя.

«Под страхом “потеряния живота и отнятия 
чина с отдачей на галеры” требовалось “не 
стрелять из пушек по неприятелю, ежели они 
столько близко придут, чтоб можно было абор
даж ем вред чинить”» (Равич Н. Две столицы. 
М„ 1982. С. 249).

АВАНГАРД (АВАНГАРДИЯ) -  передовой 
отряд; часть войск, выдвинутая на походе 
вперед для прикрытия главных сил, для ве
дения разведки, захвата выгодных точек на 
местности и т. д.

Удаление авангарда от основных сил со
единения (части) составляет 15 км и бо
лее. В отсутствие угрозы соприкоснове
ния с противником удаление может быть 
меньшим.

Силы и средства авангарда могут быть 
значительными. Так, в Вяземском сражении 
1812 г. авангард генерала М.А. Милорадовича

состоял из 2 пехотных и 2 кавалерийских 
корпусов и 5 казачьих полков.

Авангард применялся с глубокой древ
ности, в частности Александром Македон
ским.

«Для разведки противника и охранения впе
реди войска шли особые отряды типа авангар
да . Когда войско располагалось на ночевку или 
отдых, выставлялись “сторожа” — охранение» 
(Амельченко В.В. Дружины Древней Руси. М., 
1992. С. 96).

АВАНПОСТ (ФОРПОСТ) — 1) передовой 
пост или линия передовых постов; в широ
ком смысле — все части сторожевого охра
нения.

Применялся в XVIII—XIX вв. в русской 
и иностранных армиях;

2) название сторожевого поста.
Сохранился до настоящего времени.
«Не могу надивиться, — писал один из офи

церов, — этой деятельности, этой энергии мат
росов: с утра до ночи копают рвы, выкладывают 
стенки, возят орудия на горы, а ночью лежат 
в цепи, в секретах, на аванпостах... матросы — 
это богатыри, способны на все» (Зверев Б.И. 
Страницы военно-морской летописи России: 
Пособие для учащихся. М., 1981. С. 177).

«Азов служил одним из важнейших форпо
стов Османской империи, преграждавших Рос
сии выход к морю» (Зверев Б.И. Страницы во
енно-морской летописи России: Пособие для 
учащихся. М., 1981. С. 11).
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

АВИАНОСЕЦ — боевой надводный ко
рабль, основной ударной силой которого яв
ляются палубные самолеты и вертолеты.

Авианосцы впервые были применены 
в 1-й мировой войне. Наиболее крупный 
современный корабль: водоизмещение до 
95 тыс. т; мощность энергетических устано
вок до 206 МВт (280 тыс. л. с.); скорость до 
35 узлов (64,8 км/час); экипаж до 6300 чело
век. Обеспечивает взлет, посадку и разме
щение до 90—100 летательных аппаратов (са
молетов, вертолетов).

Авианосцы по назначению подразделя
ются на многоцелевые, ударные и противо
лодочные; по типу энергетической установ
ки — на обычные и атомные. Авианосцам 
наряду с подводными лодками отводится 
главная роль в уничтожении сил флота про
тивника и обеспечения океанских или мор
ских коммуникаций.

«Задача эскадры заключалась в наблюде
нии за американским флотом в районе его ма
неврирования. За каждым американским авиа
носцем непосредственное слежение выполнял 
один надводный корабль» (Костев Г.Г. Военно- 
Морской Флот страны в последние полвека: 
взлеты и падения. 2-е изд., испр. и доп. М., 
2000. С. 448).

АВИАЦИЯ -  1) аппараты тяжелее воздуха 
для полетов в околоземном воздушном про
странстве с использованием аэродинамиче
ских принципов полета.

В России возможность полета летатель
ного аппарата впервые доказал М.В. Ломоно
сов в 1754 г. Начало интенсивного развития 
авиации относится к концу 1-го десятиле
тия XX в.;

2) совокупность организаций, приме
няющих для полетов авиационные летатель
ные аппараты, а также имеющих аэродромы 
и обеспечивающую технику;

3) средство вооруженной борьбы госу
дарства.

Различают гражданскую и военную авиа
цию. Последний термин в ряде стран иден
тичен понятию военно-воздушные силы.

«Летчик-истребитель капитан Г.Я. Бахчи- 
ванджи успешно совершил первый полет на

реактивном истребителе, открыв эру реактив
ной авиации» (Кто был кто в Великой Отечест
венной войне 1941—1945. Люди. События.Фак
ты: Справочник /  Под ред. О.А Ржешевского. 
2-е изд., доп. М., 2000. С. 330).

*
АВТОМАТ — индивидуальное стрелковое 
автоматическое оружие, предназначенное 
для поражения живой силы противника 
в ближнем бою.

Автомат

Впервые создан в России в 1916 г. В.Г. Фё
доровым. Автоматы разрабатывались главным 
образом под патроны, занимающие проме
жуточное положение между пистолетными 
и винтовочными. Для ведения рукопашного 
боя к автомату присоединяется штык-нож. 
Современные автоматы имеют калибр 5,45— 
7,62 мм, массу 2,5—4,5 кг, темп стрельбы 
600 выстрелов/мин и более, прицельную 
дальность до 1000 м. Самым известным 
отечественным автоматом является АКМ 
(автомат конструкции М.Т. Калашникова об
разца 1959 г.). Модернизированный автомат 
АКМ имел массу 3,7 кг и прицельную даль
ность стрельбы до 1000 м.

«К весне 1942 г. ...повысился уровень тех
нического оснащения советских войск, более 
совершенной стала их организационная струк
тура. В стрелковые роты и батальоны были 
включены минометы, в них стало больше авто
матов и противотанковых ружей» (Военная ис
тория: Учебник для военных училищ. М., 1971. 
С. 172).

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ — огне
стрельное оружие, в котором перезаряжа- 
ние и производство очередного выстрела вы
полняются автоматически за счет энергии 
пороховых газов или других (посторонних) 
источников.
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АГРЕССИЯ

Автоматическое оружие появилось во 
2-й пол. XIX в. Обладает высокой скоро
стрельностью. Из него ведется как автома
тическая стрельба, так и стрельба одиночны
ми выстрелами. Питание патронами осуще
ствляется из магазинов (магазинное) или 
гибких звеньевых лент (ленточное). Совре
менное автоматическое оружие делится на 
пистолеты, пистолеты-пулеметы и автома
ты, винтовки и карабины, пулеметы, гра
натометы и пушки.

«Выдающийся ученый, академик генерал- 
лейтенант артиллерии А.А. Благонравов создал 
теоретические основы проектирования стрел
кового и автоматического оружия» (Хлебни
ков Н.М. Достойная славы. О нашей артилле
рии, ее прошлом и настоящем. М., 1955. С. 51).

АГРЕССИЯ — вооруженное нападение с це
лью захвата территории, ликвидации не
зависимости государства, изменения его 
политического строя; любое незаконное, 
с точки зрения международного права, при
менение силы одним государством (группой 
государств) против территориальной цело
стности или политической независимости 
другого государства (других государств) или 
народа.

По способу осуществления бывает пря
мая, косвенная и соучастием в агрессии.

Агрессия может быть военной, экономи
ческой, психологической, идеологической 
и т. д. Наиболее опасная форма агрессии — 
вооруженное нападение.

«Заключенный 27 сентября 1940 г. в Берли
не между Германией, Италией и Японией дого
вор о десятилетнем военно-экономическом 
союзе стал новой крупной вехой подготовки ан
тисоветской агрессии» (Проектор Д.М. Фа
шизм: путь агрессии и гибели. М., 1985. С. 246).

АДМИРАЛ — воинское звание (чин) выс
шего офицерского состава в военно-мор
ском флоте (военно-морских силах) мно
гих государств.

В странах Европы появилось в XII в., 
в России — в 1706 г. В Российском Военно- 
Морском Флоте установлены воинские 
звания — контр-адмирал, вице-адмирал,

адмирал, адмирал флота. Звание адмирал со
ответствует званию генерал-полковника 
в армии.

Выдающимися флотоводцами военно- 
морского флота России были адмиралы 
Ф.Ф. Ушаков, П.С. Нахимов, Д.Н. Сенявин.

«В каюте у адм ирала собрались команди
ры всех кораблей экскадры. В Синопской бух
те — вот где противник! Греки, побывавшие на
кануне у Нахимова, тоже утверждают это. И на 
сближение с противником шли теперь неуклон
но русские корабли» (Давыдов 3. Корабельная 
слободка: Историческая повесть. М., 1965. С. 31).

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ПРИКАЗ («ПРИКАЗ 
АДМИРАЛТЕЙСКИХ ДЕЛ») -  централь
ное государственное учреждение в 1700— 
1712 гг., ведавшее кораблестроением, воо
ружением и снабжением военно-морского 
флота.

Главой Адмиралтейского приказа был 
Ф.М. Апраксин. Адмиралтейский приказ 
занимался строительством кораблей и судов, 
устройством заводов морской артиллерии, 
заведовал корабельными лесами Воронеж
ского края. В его ведении состояли кора
бельные мастера и подмастерья, а с 1703 г. — 
и каторжники, использовавшиеся на бе
реговых работах и в качестве гребцов на 
галерах. Был преобразован в Московскую ад
миралтейскую канцелярию, которая ведала 
преимущественно сбором денег для флота.

«В 1700 г. был учрежден “Приказ адмирал
тейских д ел ”, преобразованный впоследствии 
в Адмиралтейств-коллегию. Это был централь
ный государственный орган по руководству 
строительством, снабжением и обеспечением 
флота» (Зверев Б.И. Страницы военно-морской 
летописи России: Пособие для учащихся. М., 
1981. С. 24).

«В 1712 г. функции Адмиралтейского при
каза были переданы Военно-морской канцеля
рии в Петербурге, а Адмиралтейский приказ
преобразован в ее хозяйственный орган — Мо
сковскую адмиралтейскую контору» (Военно- 
морской словарь. М., 1989. С. 17).

АДМИРАЛТЁЙСТВ-КОЛЛЕГИЯ — цент
ральный государственный орган управления

12



АКСЕЛЬБАНТ

военно-морским флотом России в 1717— 
1827 гг.

Создана указом Петра I от 11 декабря 
1717 г. Ведала верфями, полотняными и ка
натными заводами, строительством гаваней 
и портов, подготовкой, вооружением и снаб
жением флота.

Присутствие (Общее собрание) Адми- 
ралтейств-коллегии состояло из президента 
(подчинялся непосредственно императору), 
вице-президента и первоначально из 2 асес
соров, затем из 5—7 советников — флагма
нов и капитан-командоров, непригодных 
к строевой службе. При Адмиралтейств-кол- 
легии состояли прокурор, обер-фискал 
и обер-аудитор.

Заседания Адмиралтейств-коллегии на
чались 4 апреля 1718 г. Организация и функ
ции Адмиралтейств-коллегии определялись 
«Регламентом о управлении Адмиралтейст
ва и верфи...» 1722 г.

«В 1700 г. был учрежден “Приказ адмирал
тейских дел”, преобразованный впоследствии 
в Адмиралтейств-коллегию. Это был цент
ральный государственный орган по руковод
ству строительством, снабжением и обес
печением флота» (Зверев Б. И. Страницы воен
но-морской летописи России: Пособие для 
учащихся. М., 1981. С. 24).

АДЪЮНКТ — в Вооруженных Силах Рос
сийской Федерации офицер, зачисленный 
в адъюнктуру (адъюнктура — форма подго
товки научно-педагогических и научных кад
ров для высших военно-учебных заведений 
и научно-исследовательских учреждений 
Вооруженных Сил Российской Федерации); 
в ряде стран Западной Европы и в дорево
люционной России — лицо, проходящее на
учную стажировку.

Предельный возраст для поступающих 
в очную адъюнктуру — 35 лет, в заочную — 
40 лет. Должность адъюнкта аналогична ас
пиранту в гражданских высших учебных за
ведениях.

«Адъюнкт — помощник должностного ли
ца. Адъюнкт профессора военной академии — 
помощник профессора; на них возлагается чте
ние части курса или самостоятельного отдела

его, а также и заведывание практическими за
нятиями, совместно с профессорами» (Энцик
лопедия военных и морских наук /  Сост. под 
ред. Г.А Леера: В VIII т. Т. I. СПб., 1883. С. 82).

«Усиления внимания требует качество ус
воения адъюнктами учебных программ. От
мечаются факты их слабой успеваемости. На
пример, при сдаче кандидатских экзаменов 
в ходе осенней сессии 1988 г. шесть адъюнк
тов очного и заочного обучения получили удов
летворительные оценки, а знания трех человек 
по иностранному языку были признаны неудов
летворительными. ..

Существует также проблема, связанная 
с успешным завершением диссертационных 
работ. В установленные сроки не укладывают
ся до 30 процентов адъюнктов заочного обу
чения» (Имени Ленина. М., 1989. С. 70).

АДЪЮТАНТ — 1) офицер (прапорщик, 
мичман), состоящий при воинском началь
нике для выполнения различных поручений;

2) в русской армии со 2-й пол. XVIII в. 
должность офицера, заведовавшего делопро
изводством в штабах и управлениях, в том 
числе и перепиской конфиденциального ха
рактера;

3) придворный чин генералов (адмира
лов) и офицеров, причисленных к свите Его 
Императорского Величества — генерал-адъ
ютант, флигель-адъютант.

«Входившие один за другим подходили 
к фельдмаршалу; некоторым он пожимал руку, 
некоторым кивал головой. Адъютант Кайсаров 
хотел было отдернуть занавеску в окне против 
Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему ру
кой, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, 
чтобы видели его лицо» (Толстой Л.Н. Война 
и мир Ц Топотом Л.Н. Собр. соч.: В 12т. Т. 6. М., 
1974. С. 280).

АКСЕЛЬБАНТ — плетеный наплечный шнур 
с металлическим наконечником.

Введен в середине XVII в. как отличитель
ный знак. Являлся обязательной принадлеж
ностью формы одежды некоторых военных 
чинов штабных офицеров, адъютантов, 
жандармов и др. в зарубежных армиях 
и в русской армии до 1917 г. В Советской
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АЛЕБАРДА

ч /г
и Российской армиях — принадлежность па
радной формы одежды личного состава рот 
почетных караулов и военных парадов.

«Стечением времени военная форма изме
нялась. В 1762 году вводятся для некоторых ка
тегорий военнослужащих аксельбанты, через 
год — погоны и эполеты» (Рощин Л.В. Симво
лы ратной славы. М., 1984. С. 86).

АЛЕБАРДА — видоизмененный топор в ви
де полумесяца и заканчивающийся копьем 
на верхнем конце.

Имела также характер декоративного ору
жия, употреблявшегося при торжественных 
дворцовых церемониях. Лезвие насаживалось 
на длинное древко (или топорище) и часто 
украшалось позолотой или чеканкой. В рус
ском войске появилось в нач. XVII в. (перво
начально — среди окружения Лжедмитрия).

«Все эти накапливаемые боевым опытом 
усовершенствования конструкции копья послу
жили прообразом для создания таких разновид
ностей холодного оружия, как алебарда и гле
фа, появившихся на вооружении пехоты ряда 
европейских государств в конце XIII века» (Ку
ликов В.А. Эпоха холодного оружия в истории 
вооружения народов и государств. С древней
ших времен до конца XVIII века. М., 2001. С. 20). 

*
АМБРАЗУРА — отверстие в стене форти
фикационного или другого оборонительного

сооружения для ведения огня из пулеметов, 
орудий и минометов, а также для наблю
дения.

Форма и размеры амбразуры зависят от 
вида размещенного оружия и углов обстре
ла или наблюдения. Используются по настоя
щее время.

«Все башни имеют много сводчатых амбра
зур для верхнего, среднего и подошвенного 
(нижнего) боя» (Берёзов П.И. Минин и Пожар
ский. М„ 1957. С. 103).

АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ -  кормовой флаг 
кораблей Российского Военно-Морского 
Флота до 1917 и с 1991 г.

Учрежден Петром I, официально при
нят в  1703 г. Имел изображение косого (диа
гонального) голубого креста (по преданию, 
на таком кресте был распят апостол Анд
рей Первозванный) на полотнище различ
ных цветов (с 1865 г. — на белом). В 1819 г. 
учрежден Георгиевский флаг (присваивался 
кораблям за особые отличия), на котором 
в перекрестии Андреевского креста поме
щался щиток с изображением Георгия По
бедоносца.

«Каждый русский военный корабль носил 
военно-морской флаг, впервые учрежденный в 
начале XVIII века. Он представлял собой белое 
прямоугольное полотнище с синими диаго
нальными полосами (А ндреевский флаг)» 
(Зверев Б. И. Страницы военно-морской лето
писи России: Пособие для учащихся. М., 1981. 
С. 47).

АНТАНТА — «Тройственное согласие», со
юз Великобритании, Франции (с 1904 г.) 
и России (с 1907 г.); в 1917 г. присоедини
лись США и Япония.

Союз был направлен против Германии 
и ее союзников, объединил в ходе 1-й ми
ровой войны 25 государств. После Октября 
1917 г. и принятия Декрета о мире Россия 
вышла из Антанты, что было подтверждено 
заключением сепаратного Брестского мира 
с Германией в 1918 г. Ведущие страны Ан
танты начали вооруженную интервенцию 
против Советской России сразу же после по
беды Октябрьской революции 1917 г.
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«Обострение противоречий между крупней
шими странами привело к расколу мира на два 
лагеря и к складыванию двух империалистиче
ских группировок: Тройственного союза (Гер
мания, Австро-Венгрия, Италия) и Тройствен
ного согласия, или Антанты (Англия, Франция, 
Россия)» (Военная история: Учебник для воен
ных училищ. М., 1971. С. 68).

АНТИГЙТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ -  во
енно-политический союз государств и на
родов, сложившийся в ходе 2-й мировой 
войны против блока Германии, Италии, 
Японии и их сателлитов.

Начало создания коалиции относится 
к июню 1941 г., когда правительства Вели
кобритании и США выступили с заявления
ми о готовности оказать поддержку Совет
скому Союзу, подвергшемуся нападению со 
стороны Германии. Включала СССР, США, 
Великобританию, Францию, Китай, а так
же Югославию, Польшу, Чехословакию, 
Албанию, Австралию, Бельгию, Бразилию, 
Индию, Канаду, Новую Зеландию и другие 
страны, участвовавшие в военных действи
ях или оказывавшие помощь союзникам. 
В 1944 г. на сторону коалиции перешли Ру
мыния, Болгария и Венгрия. К концу вой
ны в составе Антигитлеровской коалиции 
насчитывалось более 50 государств. Коа
лиция перестала существовать во 2-й пол. 
1947 г.

«На международной конференции в Лондо
не СССР выступил с декларацией, в которой оп
ределил задачи антигитлеровской коалиции, 
сформулировал демократические принципы 
взаимоотношений государств, выразил согла
сие с основными принципами “Атлантической 
хартии” (Декларация США и Великобритании 
о целях войны и принципах послевоенного уст
ройства мира; подписана Ф. Рузвельтом 
и У. Черчиллем 14 августа 1941 г.)» (Кто был кто 
в Великой Отечественной войне 1941—1945. Лю
ди. События.Факты: Справочник /  Под ред. 
О. А. Ржешевского. 2-е иэд., доп. М., 2000. С. 310). 

*
АРБАЛЕТ — метательное ручное оружие — 
усовершенствованный стальной лук, при
крепленный к деревянному ложу.

АРМИЯ

Впервые появился в странах Древнего 
Востока. Широко использовался в армиях ев
ропейских стран в XI—XVI вв. Стрельба из 
арболета велась короткими стрелами с тя
желыми стальными наконечниками на даль
ности св. 200 м. На Руси назывался само
стрелом.

«По правую руку воеводы едет его товарищ 
и подручный, боярин Фёдор Давидович, тоже 
весь закованный в броню, в латах, в полных рат
ных доспехах, с копьем, арбалетом, саблей» 
(Прилежаева-Барская Б. Новгородцы: Исто
рическая повесть из эпохи присоединения Нов
города к Москве. Л., 1957. С. 129—130).

АРМАТА — название первых артиллерий
ских орудий на Руси.

Впервые применены в 1382 г. Представ
ляла собой ствол, установленный на де
ревянном станке. Ствол изготовлялся из 
кованых железных листов, которые сверты
вались в трубу, сваривались кузнечным спо
собом по швам и скреплялись обручами.

«Появление на Руси огнестрельных орудий 
с достоверностью восходит к концу XIV столе
тия, так как летописи упоминают о первых ар
тиллерийских орудиях “арм атах” в княжение 
Дмитрия Донского. Арматы были “вывезены 
из немец”» (Энциклопедия военных и морских 
наук/Сост. под ред. Г.А. Леера: В VIII т. Т. I. СПб., 
1883. С. 224).

АРМИЯ — 1) орган государства, предна
значенный для проведения его политики 
обеспечения суверенитета, территориальной 
целостности, защиты национальных инте
ресов и безопасности посредством угрозы
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АРСЕНАЛ

применения или применения военной 
силы;

2) сухопутные вооруженные силы (в от
личие от морских и воздушных сил);

3) оперативное войсковое объединение, 
состоящее из нескольких корпусов, дивизий.

Армия впервые возникла в раннерабовла
дельческих государствах Шумер, Египет, Ас
сирия и др. в сер. 5-го тысячелетия до н. э. — 
нач. VI в. до н. э.

Армия может насчитывать от нескольких 
тысяч до нескольких миллионов человек. 
Так, в годы 2-й мировой войны в ряде стран 
в армиях состояло: в США — более 12 млн 
человек, в СССР — более 11 млн, в Герма
нии — ок. 10 млн, Великобритании — более 
9 млн, в Японии — более 7 млн человек.

«Началось создание русской регулярной 
арм ии с формирования Преображенского 
и Семёновского полков (1691) и укомплектова
ния двух выборных московских полков — Гор
дона и Лефорта» (100 вопросов — 100 ответов: 
Об армии, авиации, флоте /  Сост. А.К. Шедчен- 
ко; Предисл. В.Ф. Маргелова. М., 1986. С. 9).

АРСЕНАЛ — военное учреждение, предна
значенное для приема, ремонта, сборки, 
учета, хранения, поддержания в готовности 
к использованию и выдачи войскам оружия 
и боеприпасов.

Появились в XVI в. Арсенал представляет 
собой охраняемый объект, на территории 
которого расположены различные сооруже
ния, оснащенные системами и агрегатами, 
а также коммуникации.

В России старейшим арсеналом является 
Московский пушечный двор (с 1584 г.).

«1952 год. 30 декабря. Сформирован ар 
сенал  ракетного вооружения (Михайленки, 
начальник генерал-майор Шестаков В.Ф.). 
В 1965 г. переименован в арсенал Ракетных 
войск» (Хроника основных событий истории Ра
кетных войск стратегического назначения. М,,
1996. С. 25).

АРТИКУЛ -  1) параграф или статья уста
ва,, закона; сборник законов (например, 
«Воинский артикул» 1714 г. — кодекс воен
но-уголовных законов);

2) ружейный прием («метать артикул») 
(в XVIII-XIX вв.).

Одна из статей Артикула воинского 1716 г. 
предусматривала такие виды наказаний: 
битье кнутом, лозами, шпицрутенами, клей
мение железом, ссылка на каторгу, смерт
ная казнь.

«Трудны были воинские артикулы: “Мушкет 
к заряду!” Помнить надо было по порядку: “От
крой полку. Сыпь порох на полку. Закрой полку. 
Вынимай патрон. Скуси патрон. Клади в дуло. 
Вынь шомпол. Набивай мушкет. Взводи курки. 
Прикладывайся...”» {ТолстойА.Н. Петр Первый. 
М., 1980. С. 347).

АРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ ПОДГОТОВКА -
боевые действия артиллерии, непосред
ственно предшествующие атаке пехоты 
и танков.

Артиллерийская подготовка заключается 
в уничтожении (подавлении) и разрушении 
объектов противника заранее организован
ным огнем с целью лишить его возможно
сти оказать сопротивление атакующим вой
скам. Начинается в строго назначенное вре
мя и заканчивается с выходом атакующих 
подразделений на рубеж перехода в атаку. 
Продолжительность, построение артилле
рийской подготовки и расход боеприпасов 
определяются исходя из замысла операции 
(боя), группировки войск, характера обо
роны противника, необходимой степени ее 
поражения, а также с учетом задач, решае
мых авиацией, танками, ракетными войска
ми. Артиллерийская подготовка может состо
ять из одного или нескольких огневых нале
тов. Элементы ее появились в XIV—XVI вв. 
при штурме крепостей.

«И полковник Лизюков решил провести ар 
тиллерийскую подготовку... По единой ко
манде десятки пушек выплеснули из стволов 
пламя. Будто молнии полыхнули громами туч 
и обрушили свою испепеляющую силу на за
падный берег Днепра» (СтаднюкИ.Ф. Москва, 
41-й: Роман. М., 1985. С. 238).

АРТИЛЛЕРИЯ -  1) род войск;
2) вид оружия или совокупность пред

метов вооружения;
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3) наука об устройстве, свойствах и спо
собах боевого применения артиллерийско
го вооружения.

Как род войск артиллерия представляет 
собой артиллерийские соединения, части 
и подразделения, входящие в состав опера
тивных объединений, общевойсковых соеди
нений, частей и подразделений или в ре
зерв Верховного главного командования.

Артиллерия как вид оружия (совокуп
ность предметов вооружения) включает: 
пушки, гаубицы, минометы, безоткатные 
орудия, боевые машины (пусковые установ
ки), противотанковые управляемые ракеты 
и реактивную артиллерию; артиллерийские 
и стрелковые боеприпасы; средства передви
жения артиллерии — колесные и гусеничные 
тягачи и другие; приборы управления ог
нем; средства разведки и обеспечения 
стрельбы; все виды стрелкового оружия, гра
натометы.

Артиллерия как наука — совокупность 
знаний в области устройства, проектирова
ния, производства и эксплуатации артил
лерийского вооружения, его боевых свойств, 
способов стрельбы и боевого применения.

«Турки беспрестанно с флота получали 
новые подкрепления, положение наших войск 
было весьма опасно, сражение сделалось об
щее, и так обе стороны перемешались, что ар 
тиллерия принуждена была остановить свое

Реактивная артиллерия

действие, храбрость наших поколебалась, уже 
было начали отступать, наконец пришло к рус
ским подкрепление около 300 человек, и сие 
малое число решило сражение. Турки прогна
ны, в 10 часов ночи победа была одержана» 
{Энгельгардт Л.Н. Записки / /  Русские мемуа
ры. Избранные страницы. XVIII век. М., 1988. 
С. 251—252).

АРЬЕРГАРД (АРЬЕРГАРДИЯ) — орган 
походного охранения; часть войск, предна
значенная для прикрытия тыла главных сил 
армии, задержки наступающего противни
ка, разрушения мостов, переправ, дорог 
и т . п.; при линейной тактике во флоте — 
задняя линия кораблей в боевом порядке 
эскадры.

В арьергард входят, как правило, мото
стрелки, танки и артиллерия. Состав и уда
ление от основных сил определяется в за
висимости от поставленных задач.

Арьергарды широко использовались в вой
нах, начиная со средних веков. Применяются 
в большинстве армий в настоящее время.

«По временам усиливался огонь. Эхо вы
стрелов мешалось с гиком чеченцев. Раздава
лись звуки сигнальных рожков. Вот на проти
воположной опушке показалась голова колон
ны, а хвоста еще не видно: он дерется в лесу. 
Чеченцы провожают арьергард, ждут, когда он 
выйдет на открытое место, чтобы засыпать его 
градом пуль» (Иванова Т. Лермонтов на Кавка
зе: Эссе. М., 1975. С. 150).

АТАКА — стремительное движение в бое
вом порядке подразделений, частей и со
единений, а также самолетов, вертолетов, 
кораблей и их групп в сочетании с огнем 
наивысшего напряжения с целью уничто
жения противника; наиболее решительный 
момент наступательных действий.

По времени действий атака бывает днев
ной и ночной, по направлениям — фрон
тальной, фланговой и с тыла. Различают 
атаку мотострелковых войск, танковую, 
конную, воздушную, воздушно-штурмовую, 
морскую и пр.

«Источники скупо отражают участие Мен- 
шикова в первых двух операциях. Известно
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лишь, что князь при сражении у села Доброго 
ринулся в атаку во главе кавалерии как раз 
в тот момент, когда исход боя не внушал пол
ной уверенности в успехе. Движение Менши- 
кова на неприятельский фланг ускорило исход 
двухчасового сражения, закончившегося побе
дой русских войск» (Павленко Н.И. Александр 
Данилович Меншиков. М., 1983. С. 43—44).

АТАМАН — 1) предводитель нерегулярно
го, независимого от государственной власти 
вооруженного отряда; начальник казацкого 
отряда; поместный атаман, находившийся 
на службе в царском войске; предводитель 
отряда восставших крестьян (иногда разбой
ничьей шайки, банды);

2) в России с XVI в. выборный (с 1723 г. — 
«наказной», т. е. назначаемый центральной 
властью) главный предводитель казачьего 
войска (войсковой атаман) или начальник 
казачьей административно-территориальной 
единицы (округа, станицы), пользовавший
ся военной и военно-административной вла
стью. Кроме того, избирались кошевые 
(начальники куренных атаманов), походные 
(на время похода), куренные (сельские), со
тенные и другие атаманы.

С 1827 г. должность войскового атамана всех 
казачьих войск стала почетной для всех на
следников царского престола. Должность 
упразднена после Октябрьской революции 
1917 г. С конца 1980-х гг. , с возрождением ка
зачества, должность атамана появилась вновь.

«Земля Донская не знала помещиков и кре
постного права. Казаки пользовались автоно
мией, имели самоуправление во главе с выбор
ным атаманом» (Павленко Н.И. Петр Первый 
и его время. М., 1989. С. 66).

АТОМНАЯ (ЯДЕРНАЯ) БОМБА -  вид ядер- 
ных боеприпасов; первоначальное название 
авиационной бомбы с ядерным зарядом.

Ядерные бомбы с тротиловым эквива
лентом около 20 килотонн были впервые

применены американской авиацией в 1945 г. 
для атомных бомбардировок японских го
родов Хиросима и Нагасаки. Современные 
ядерные бомбы имеют тротиловый экви
валент от десятков до млн т. Носителями 
являются истребители, истребители-бомбар
дировщики и бомбардировщики. Для обес
печения безопасности самолета-носителя 
при бомбометании с малых высот ядерные 
бомбы снабжаются парашютами (тормозны
ми устройствами).

«В канун согласованного срока открытия во
енных действий СССР 6 августа 1945 г. США 
сбросили на японский город Хиросиму атом
ную бомбу, 9 августа атомной бомбардировке 
подвергся и город Нагасаки» (Дмитриев В.П., 
Есаков В.Д., Шестаков В.А. История Отечест
ва. XX век. 11 кл. М„ 1995. С. 370).

АУДЙТОР -  1) должностное лицо с юри
дическим образованием на военных судах 
ряда армий в XVII—XIX вв.; чиновник для 
судопроизводства, судья по воинским пре
ступлениям;

2) в Российской Федерации — лицо, 
имеющее право осуществлять контроль дея
тельности органов власти и управления, 
в т. ч. в Вооруженных Силах.

В России должность аудитора введена 
в конце XVII в. Аудитор являлся советни
ком по юридическим вопросам строевых 
офицеров, составлявших основу военного 
суда. С 1797 г. аудиторы были объединены 
в аудиторское ведомство во главе с гене
рал-аудитором, подразделялись на бригад
ных и полковых. В 1867 г. были заменены во
енно-судебными чиновниками.

«Командовать конной артиллерией с октяб
ря 1789 г. был назначен аудитор Кирасирско
го наследника полка И.Я. Каннабих, который 
искусство вольтижировки гатчинских конных 
артиллеристов довел до высокого уровня» 
(Ратч В.Ф. Сведения об артиллерии гатчинских 
войск. СПб., 1851. С. 20—21).
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БАГИНЁТ (БАЙОНЁТ) — предшественник 
штыка, в виде широкого клинку с одно
сторонним лезвием.

В отличие от штыка, багинет не примы- 
кался к стволу ружья, а вставлялся в его 
дуло. Применялся в русской армии с конца 
XVII и в нач. XVIII в.

«Учили неразрывному строю, как в войсках 
у принца Савойского, ровному шагу, дружной 
стрельбе, натиску с примкнутыми багине- 
тами» (Толстой А.Н. Петр Первый. М., 1980. 
С. 436-437).

БАЗА ВОЁННАЯ — специально оборудо
ванный в военном отношении район (учас
ток территории) с размещенными на нем 
контингентами войск (сил), военной тех
никой и необходимыми запасами боепри
пасов, горючего, продовольствия и других 
материальных средств.

Базы военные создаются на своей тер
ритории и на территориях других стран. Их 
появление получило начало в эпоху коло
ниальных войн. Современные базы подраз
деляются на ракетные, авиационные, во
енно-морские и общего назначения.

«Как раз накануне, 7 ноября (1954 г. — Авт.), 
два советских истребителя сбили американ
ский Б-29, совершавший полет в Японском 
море, залетая при этом на советскую террито
рию, чтобы сфотографировать военные базы» 
(Гриневский О.А. Тысяча и один день Никиты 
Сергеевича. М., 1998. С. 199).

БАЙДАНА — разновидность кольчатого дос- 
пеха.

От собственно кольчуги он отличается 
размерами и формой колец. Кольца байда- 
ны — крупные, плоско раскованные. Кре
пились они либо внакладку, либо на гвоздь 
или шип, что давало сочленению большую 
прочность. Наиболее известна байдана, при
надлежавшая Борису Годунову. На многих 
кольцах этого доспеха выбита надпись: 
«С нами Бог ни кгоже на ны». Байдана веси
ла 6 кг и надежно защищала от скользящих 
сабельных ударов, однако представляла 
плохую защиту от стрел и ударов копьем 
из-за большого диаметра колец. Известна на 
Руси с нач. XIII в.

«Соберем братию милую, панов удалой 
Литвы, храбрых удальцов, и сами сядем на бор
зых своих коней, посмотрим на быстрый Дон,
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попьем, брат, шлемом своим воды из быстро
го Дона, испытаем мечи свои литовские о шле
мы татарские, копья немецкие о байданы ба
сурманские» (Задонщина / /  Хрестоматия по 
древнерусской литературе: Учебное пособие 
для вузов/Сост. М.Е. Фёдорова, Т.А. Сумнико- 
ва. 4-е изд., исп. и доп. М., 1994. С. 94).

БАКТЕРИОЛРГИЧЕСКОЕ (БИОЛОГИ
ЧЕСКОЕ) ОРУЖИЕ — один из видов ору
жия массового поражения людей, животных 
и растений с помощью бактериальных (био
логических) агентов, способных вызывать 
массовые заболевания.

Смертоносные бактериальные средства 
вызывают эпидемии чумы, холеры, брюш
ного тифа, столбняка, сапа. Бактериологи
ческие средства могут применяться в виде 
жидких и сухих рецептур. Применение бак
териологического (биологического) оружия 
запрещено Женевским протоколом 1925 г. 
и Конвенцией о прекращении разработки, 
производства и накопления запасов бакте
риологического (биологического) оружия 
и об их уничтожении (вступила в силу 26 мар
та 1975 г.), участниками которых являются 
более 100 государств.

«Обнаружилось и некое секретное оружие, 
именовавшееся маркой 7 (или типом 7). В от
деле «Джи-2» насторожились, не скрывалось ли 
под этим названием бактери ологи ческое 
оружие? На допрос был вызван бывший воен
но-морской министр Сигэтаро Симада. Он зая
вил, что такого оружия никогда не видел и ни
чего не слышал о нем. Он отрицал также, что 
военно-морской флот занимался разработкой 
бактериологического оружия» (Моримура 
Сэйити. Кухня дьявола. Правда об «отряде 731» 
японской армии. М., 1983. С. 251).

БАЛЛ Й СТА — древняя метательная ма
шина.

Приводилась в действие силой упруго
сти скрученных волокон (сухожилий, вере
вок и др.), предназначалась для разрушения 
стен и поражения защитников крепостей. 
Баллисты применялись до конца V в. Даль
ность метания камней (до 30 кг), тяжелых 
стрел, окованных железом бревен (длиной

до 3,5 м), бочек с горящей смолой и т. п. 
достигала 400—800 м, более легких стрел — 
до 1000 м.

«Метательные машины были деревянными 
и громоздкими и приводились в действие с по
мощью: а) мускульной энергии людей (тараны, 
вороны); б) энергии скрученных волокон (бал
листы , катапульты); в) под влиянием силы 
тяжести или противовеса (фрондиболы)» (Ку
ликов В.А. Эпоха холодного оружия в истории 
вооружения народов и государств. С древней
ших времен до концаXVIII века. М., 2001. С. 42).

БАЛЛИСТЙЧЕСКАЯ РАКЕТА -ракета, по
лет которой, за исключением относительно 
небольшого активного участка, совершается 
по траектории свободно брошенного тела.

К баллистическим ракетам относят бое
вые ракеты различного назначения, раке
ты-носители космических аппаратов и др. 
Они бывают одно- и многоступенчатыми, 
управляемыми и неуправляемыми. По мак
симальной прицельной дальности стрельбы 
в настоящее время подразделяются на ра
кеты средней дальности (от 1000 до 5500 км) 
и межконтинентальные (св. 5500 км). В от
личие от крылатой ракеты, баллистическая 
ракета не имеет несущих поверхностей для 
создания подъемной силы при полете в ат
мосфере. Аэродинамическая устойчивость 
полета некоторых баллистических ракет 
обеспечивается стабилизаторами.

Первые боевые баллистические раке
ты Фау-2 были применены нацистской

2 0



БАННИК

Германией в конце 2-й мировой войны. Пер
вая отечественная баллистическая ракета 
Р-1 была разработана под руководством 
С.П. Королева и принята на вооружение 
в 1950 г.: максимальная дальность полета 
270 км, длина 14,6 м, максимальный диа
метр 1,65 м, стартовая масса 13,4 т, масса 
полезной нагрузки 1000 кг.

Баллистические ракеты состоят на воо
ружении Ракетных войск стратегического 
назначения и подводных лодок ВМФ Рос
сийской Федерации.

«1947 год. 18 октября. Успешно осуществлен 
первый в нашей стране пуск опытной односту
пенчатой баллистической ракеты А-4. Управ
ление пуском осуществлялось из бронемашины. 
В состав расчета входили: оператор инженер- 
капитан Смирницкий Н.Н., начальник стартовой 
команды инженер-майор Трегуб Я.И., замести
тели Генерального конструктора С.П. Королёва 
Воскресенский Л.А. и Черток Б.Е., главный кон
структор системы управления Пилюгин Н.А. 
и его заместитель Гинзбург А.М.» (Хроника ос
новных событий истории Ракетных войск стра
тегического назначения. М., 1996. С. 34).

БАНДЁРОВЦЫ — участники военных фор
мирований Украинской повстанческой ар
мии (УПА) в Западной Украине в 1943— 
1950-х гг.

Название по имени руководителя С А  Бэн
деры. Боролись против Красной армии в Ве
ликую Отечественную войну 1941—1945 гг. 
После войны остатки бандеровцев действо
вали подпольно, в нач. 50-х гг. полностью ли
квидированы.

«Когда передняя машина замерла на мес
те, а вслед за ней стали тормозить и другие, из 
оврага к колонне гогоча устремились воору
женные бандеровцы. Бойцы подпустили их со
всем близко и открыли ураганный огонь. 
В течение нескольких минут с бандеровцами 
было покончено» (Белоусов М.А. Об этом не со
общалось...: Записки армейского чекиста. М., 
1984. С. 226).

БАНДИТСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ (БАНД
ФОРМИРОВАНИЕ) — организованная 
вооруженная устойчивая группа лиц, объ

единившаяся для достижения определенных 
преступных целей.

Создается для борьбы с существующим 
строем, совершения террористических ак
тов, нападения на учреждения, предпри
ятия, отдельных лиц, проведения диверсий 
и провокаций, осуществления вредительст
ва и др.

«Справедливо заметил один из старших 
офицеров: “Аббревиатура НВФ (незаконные 
вооруженные формирования. — Авт.) мне ка
жется странной, полагалось бы употреблять 
другую — БФ (бандитские формирования)» 
(Карпов Б. В. Внутренние войска: Кавказский 
крест-2. М., 2000. С. 20).

БАНКЕТ -  1) небольшое каменное или 
земляное возвышение с внутренней сторо
ны вала или бруствера (для стрельбы из ру
жей, наблюдения за противником и пр.);

2) возвышение на корабле для разме
щения дальномеров, компасов, обслужива
ния орудий и т. д.

В Советской армии термин «банкет» был 
заменен термином «стрелковая ступень».

«Банкет, приступок, построенный за бруст
вером для произведения ружейной паль
бы» (Военный энциклопедический лексикон: 
BXIVt.T. II. СПб., 1853. С. 113).

БАННИК -  древко с щеткой на конце для 
чистки и смазки канала ствола пушки.

Применяется также гидробанник для 
механической чистки и смазки стволов 
орудий.

«Когда пушки были атакованы противником, 
артиллеристы вступили в рукопашную схватку. 
В ход пошло все, вплоть до банников. Сам ге
нерал Костенецкий (командир батареи в Боро
динском сражении. — Авт.), отличавшийся 
большой силой, так работал своим банником, 
что даже его обломал. Впоследствии он хода
тайствовал о замене деревянных банников 
в русской артиллерии железными, на что Алек
сандр I ответил: “Железные банники у меня мо
гут быть, но откуда взять Костенецких, чтобы 
владеть ими”» (Хлебников Н.М. Достойная сла
вы. О нашей артиллерии, ее прошлом и настоя
щем. М., 1955. С. 42).
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БАРМИЦА

БАРМИЦА — деталь защитного вооруже
ния, применявшаяся в древности и в сред
ние века для прикрытия затылка, шеи, плеч, 
лопаток воина от ударов холодным оружием.

Бармица имела вид кольчужной привес
ки (сетки) к шлему воина, спадающей на 
плечи. Встречалась дощатая (пластинчатая) 
бармица — оплечье из сплошного железа или 
из нескольких пластин. Бармицы тщательно 
подгонялись по фигуре воина.

«К шлему часто прикреплялась кольчужная 
металлическая сетка — бармица, прикрывав
шая шею» (Амельченко В.В. Дружины Древней 
Руси. М., 1992. С. 98).

БАСТИОН — многоугольное укрепление, 
выдающаяся часть крепостной ограды; пя
тистороннее долговременное (крепостное) 
или полевое оборонительное сооружение, 
примыкающее к углам крепостной ограды.

Бастионы предназначались для обстрела 
местности и фланкирования крепостных 
стен и рвов перед ними. Передние стороны 
бастионов назывались фасами, боковые — 
фланками, тыльная внутренняя сторона — 
горжей. Впервые сооружения типа бастион 
появились при обороне крепостей в нач. 
XV в., в полевой фортификации применя
лись до сер. XIX в.

«Следовало привести все батареи и б ас 
тионы в полный порядок, чтобы с рассветом 
Севастополь так же грозно отвечал на покуше
ния врага, как это было в первый день» (Гри
горьев С. Александр Суворов. Малахов курган: 
Исторические повести. Рассказы. Красноярск, 
1987. С. 425).

БАТАЛИЯ -  1) название битвы, сражения 
в русской армии и на флоте в XVIII — 
XIX вв.;

2) построение пехоты в армиях стран За
падной Европы в XIV—XVII в. (отсюда на
звание «батальон»).

Баталия — сомкнутая колонна, имевшая 
по фронту и сторонам одинаковое число 
воинов. Вначале баталии служили прикры
тием для рыцарской конницы. С XVI в. стали 
делиться на ротные и полковые, строились 
поочередно с колоннами тяжелой конницы.

Наибольшее развитие получили в Германии, 
Франции и Швейцарии.

«Поскольку генеральной баталии не на
мечалось и предполагалось производить бое
вые действия налегке, то, естественно, для 
таких'наскоков целесообразнее было исполь
зовать мобильную конницу» (Павленко Н.И. 
Птенцы гнезда Петрова. М., 1989. С. 50).

БАТАЛЬОН — основное тактическое под
разделение в сухопутных, воздушно-десант
ных войсках и морской пехоте.

Обычно входит в состав полка или явля
ется отдельной воинской частью в составе 
соединения, объединения.

Батальоны подразделяются на мото
стрелковые (стрелковые, пехотные, мото
пехотные), танковые, парашютно-десант
ные, морской пехоты, разведывательные, 
инженерно-саперные, связи, автомобиль
ные и др.

Мотострелковый батальон Российской 
армии состоит из командования, штаба, 
3 мотострелковых рот, а также подразде
лений огневой поддержки, противотанко
вого, связи, технического обслуживания, 
снабжения и медицинского пункта. На воо
ружении батальона имеется автоматическое 
стрелковое оружие, минометы, противотан
ковые управляемые ракеты, гранатометы, 
зенитные средства, бронетранспортеры, 
боевые машины пехоты.

«Наконец, когда у неприятеля осталось на 
берегу лишь около пяти батальонов, Апраксин 
напал на шведский лагерь и перебил 900, 
а в плен взял 209 человек» (Тарле Е.В. Русский 
флот и внешняя политика Петра I. СПб., 1994. 
С. 37).

БАТАРЕЯ (РАСКАТ) -  1) земляное укре
пление, занятое прикрываемыми им артил
лерийскими орудиями;

2) современная батарея — огневое и так
тическое подразделение в артиллерии, ра
кетных и др. войсках.

Наибольшую известность получила ба
тарея Н.Н. Раевского, в состав которой 
входило 18 единорогов и 12 пушек из 7-го 
пехотного корпуса. Сыграла важную роль
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БЕЗОТКАТНОЕ ОРУДИЕ

44-ствольная батарея А. К. Нартова

в Бородинском сражении. С нач. XX в. батареи 
стали снабжаться однотипными орудиями.

«Накинув кафтан, Петр поскакал на гау
бичную батарею. Был дан приказ по всем б а
тареям  — увеличить заряд в полтора раза. 
Снова от грохота ста тридцати орудий задро
жала земля. Страшное пламя вылетело из 
торчком стоящих мортир» (Толстой А.Н. Петр 
Первый. М„ 1980. С. 422).

«В строившихся оградах для расположения 
пушек, которые являлись активным средством 
борьбы с артиллерией нападения, начали уст
раиваться специальные выступы, называвшие
ся “раскатами” и “быками”, а впоследствии — 
“бастионами"» (Из истории русского военно
инженерного искусства: Сборник статей. М., 
1952. С. 6).

ВАХТЕРЕЦ (БЕХТЕРЕЦ) — доспех, наби
рался из прочных полуколец и блях, кото
рые нашивались на бархатный кафтан.

Широкое распространение на Руси по
лучил в XVI—XVII вв. Боковые и плечные

Бахтерец

разрезы доспеха застегивались пряжками или 
ремнями с металлическим наконечником. 
Для изготовления бахтерца использовалось 
до 1500 пластинок, которые создавали двой
ное или тройное покрытие. К бахтерцу на
ращивался подол, а иногда ворот и рука
ва. Средняя масса такого доспеха достигала 
10—12 кг, а длина — 66 см.

«В Государственной Оружейной палате хра
нятся четыре бахтерца. Один из них, сделан
ный мастером Кононовым в 1620 году для царя 
Михаила Романова, представляет собой вы
дающееся произведение оружейного искусст
ва» (История и традиции Российской армии: 
Учебное пособие /  Под общ. ред. М. П. Бурла
кова. ЗГВ, 1993. С. 242).

БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ — часть бое
вых потерь.

Включают: убитых, пропавших без вес
ти, попавших в плен, умерших от ран, умер
ших от болезней, полученных на фронте 
и уволенных вследствие получения инвалид
ности военнослужащих, а также военные 
материальные средства, которые нельзя вос
становить и обратить на нужды вооружен
ных сил.

«За годы войны общие безвозвратные по
тери Советских Вооруженных Сил с погра
ничными и внутренними войсками составили 
11 444 100 человек. В Первую мировую войну 
аналогичные потери российской армии соста
вили 4 430 900 человек (1087 тыс. убитых 
и умерших и 3 343 900 пропавших без вести 
и оказавшихся в плену)» (Кто был кто в Великой 
Отечественной войне 1941—1945. Люди. Со
бытия. Факты: Справочник/  Под ред. О.А. Рже- 
шевского. 2-е изд., доп. М., 2000. С. 417).

БЕЗОТКАТНОЕ ОРУДИЕ — динамореак- 
тивное орудие, орудие артиллерийское, со
храняющее устойчивость при выстреле за 
счет отвода части пороховых газов через со
пло в казенной части ствола. В результате воз
никает реактивная сила, уравновешивающая 
силу отдачи. ,

В СССР начали разрабатываться в 20-х гг. 
Распространение получили во 2-ю мировую 
войну.
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БЕЛАЯ АРМИЯ

Безоткатная артиллерия предназначает
ся главным образом для поражения танков 
и других бронированных целей. Входит в со
став мотострелковых (мотопехотных, пехот
ных) и авиадесантных подразделений, час
тей и соединений и действует в их боевых 
порядках. Огневые позиции для безоткатной 
артиллерии выбираются, как правило, на 
танкоопасных направлениях с учетом веде
ния огня с фланга прямой наводкой.

«Достоинства безоткатного орудия — 
значительно меньшая масса (в 10 раз и более) 
по сравнению с другими орудиями того же ка
либра, простота конструкции; недостатки — де
маскирующие действия выходящих из сопла 
пороховых газов, сложность выбора огневой 
позиции, наличие опасной зоны позади орудия, 
небольшая эффективная дальность стрельбы 
и др.» (Военная энциклопедия: В 8 т. Т. 1. М.,
1997. С. 401).

/ /
БЕЛАЯ АРМИЯ — неофициальное обоб
щающее наименование русских военных фор
мирований, боровшихся против советской 
власти за восстановление буржуазно-поме
щичьего и монархического строя в России.

Наибольшая численность белых армий 
составляла; Добровольческая армия (гене
ралы М.В. Алексеев, Л.Г. Корнилов) — ок. 
100 тыс. человек; Вооруженные силы Юга 
России (генерал А.И. Деникин) — до 270 тыс. 
человек; армия адмирала А.В. Колчака — до 
400 тыс. человек; «Русская армия» (генерал 
П.Н. Врангель) — до 170 тыс. человек.

Гражданская война закончилась сокру
шительным поражением белых.

«Совсем до недавнего времени бытовало 
мнение, что в белую армию шли капиталисты 
и помещики. Однако, как свидетельствуют ар
хивные документы, среди участников перехо
да Добровольческой армии с Дона на Кубань 
зимой — весной 1918г. половина была офице
рами военного времени из высшего офицерст
ва, считая 36 генералов, помещиками были 
только 6%, капиталистов не было вообще. По
томственных дворян было не более 21 %; детей 
офицеров и личных дворян — 39%; остальные 
происходили из мещан, крестьян, мелких чи
новников, солдат» (История России. Проблемы

цивилизационного развития: Учебное пособие. 
Саратов, 1999. С. 358—359).

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ — собирательное на
звание политических движений, организа
ций и воинских формирований, противо
стоявших советской власти в годы Граждан
ской войны.

Происхождение термина связано с тра
диционной символикой белого цвета, как 
цвета сторонников законного порядка. Ос
нову белого движения составляло офицер
ство бывшей царской армии, руководство — 
военные верхи (М.В. Алексеев, П.Н. Вран
гель, А.И. Деникин, А.В. Колчак, Л.Г. Кор
нилов, Е.К. Миллер, Н.Н. Юденич и др.).

«Одной из непоправимых ошибок белого 
движения, ускорившей его поражение, была 
борьба за реставрацию монархии в России, 
которую подавляющее большинство народа 
отвергло еще в феврале 1917 года» (История 
России: Учебное пособие. М., 1998. С. 193).

БЕРДАНКА — однозарядная винтовка ка
либра 4,2 линии (10, 67 мм) под металличе
ский патрон.

Состояла на вооружении русской армии 
в 70—90-х гг. XIX в. Разработана командиро
ванными в США русскими инженерами 
полковником А.П. Горловым и капитаном 
К.И. Гуниусом при содействии американско
го полковника X. Бердана. В США называлась 
русской винтовкой. На вооружение были 
приняты винтовка Бердана № 1 (1868 г.) 
и Бердана № 2 (1870 г.). Имелось 3 типа Бер
даны № 2 — пехотная, драгунская и казачья. 
Они различались длиной и массой.

«На вооружение русской пехоты стало по
ступать нарезное стрелковое оружие — одно
зарядная винтовка системы Бердана» (Воен
ная реформа. История и перспективы: Сбор
ник. М., 1991. С. 20).

«Однако берданка продолжала некоторое 
время оставаться в русской армии и даже при
менялась в 1-й мировой и Гражданской войнах 
в России. Кроме того, часть изготовленных 
берданок была переделана в охотничьи ружья 
различного калибра» (Военная энциклопедия: 
В 8 т. Т. 1. 1997. С. 436).
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БЛИНДАЖ

Бердыш

БЕРДЫШ — старинное русское холодное 
оружие, колющее и рубящее, с длинным 
лезвием («железком») полумесяцем, наса
женным на длинное же топорище, которое 
на нижнем конце имело железную оковку; 
иногда снабжался удлиненным обухом в ви
де молотка или стержня. Длина лезвия дос
тигала 1 м. Служил также подсошком (упо
ром) при стрельбе из тяжелого ружья.

Оружие употреблялось пехотинцами (бер
дыш ника ми). В XVI в. бердыши состояли на 
вооружении в стрелецком войске.

«...Этот бердыш есть памятник завоевания 
Смоленска, всей Литвы и в ней шестидесяти 
городов» (Корнилович А.О. Андрей Безымен
ный / /  Русская историческая повесть первой 
половины XIX века. М., 1989. С. 184).

*  х

БИВАК (БИВУАК) — расположение войск 
на отдых вне населенных пунктов.

Место для бивака должно было позво
лять войскам быстро занимать выгодную по
зицию, иметь источники воды, удобные 
пути сообщения. Термин «бивак» сохранил
ся в первых уставах Красной армии.

«“Приехал Кутузов бить французов!” — эта 
крылатая солдатская фраза быстро облетела 
войска. И дымные поля биваков, как отмечают 
очевидцы, огласились песнями и музыкой, чего 
давно уже не бывало» (Задонский Н. Денис Да
выдов: Историческая хроника. Кн. первая. М., 
1962. С. 253).

БЙТВА — 1) решительное столкновение 
крупных противостоящих сил для достиже
ния целей этапа или всей войны.

Такими битвами в годы Великой Отече
ственной войны 1941—1945 гг. стали: Мос
ковская битва, битва за Ленинград, Сталин
градская битва, Курская битва и др.; •

2) до 2-й пол. XIX в. — решающее столк
новение главных сил воюющих сторон, 
развертывавшееся на ограниченном про
странстве и носившее характер массовой 
кровопролитной и относительно быстро
течной рукопашной схватки в целях разгро
ма противника.

Например, битва на Калке 1223 г., Ку
ликовская битва 1380 г., Полтавская битва 
1709 г. и др.

«Битва под Москвой проводилась в усло
виях значительного превосходства сил против
ника над нашими войсками» (Жуков Г.К. Вос
поминания и размышления: В 3 т. Т. 3.11 -е изд., 
доп. по рукописи автора. М., 1992. С. 302).

БЛИНДАЖ - 1) род щита, служащего для 
прикрытия войска, орудий и военных запа
сов в траншеях и других укреплениях;

2) полевое фортификационное сооруже
ние закрытого типа на 4—8 человек, защи
щающее личный состав от пуль, осколков 
снарядов, мин, зажигательных средств, а так
же поражающих факторов ядерйого взрыва.

Впервые в России блиндажи были при
менены в Севастопольской обороне 1854— 
1855 гг., использовались в 1-й и 2-й миро
вых войнах, локальных военных конфлик
тах XX в.
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БЛИЦКРИГ

«С каждым днем росли и крепли оборони
тельные сооружения Севастополя. Днем 
и ночью кипела работа; непрерывно уста
навливались орудия, создавались траншеи 
и блиндажи, возводились насыпи, сооружа
лись сильные артиллерийские позиции» (Зве
рев Б. И. Страницы военно-морской летописи 
России: Пособие для учащихся. М., 1981. С. 177).

БЛЙЦКРИГ — теория и основанная на ней 
стратегия ведения молниеносной войны.

Блицкриг рассчитан на достижение пол
ной победы над противником в кратчайшие 
сроки. Безуспешную ставку на блицкриг 
в 1-й и 2-й мировых войнах делали герман
ские милитаристы.

Впервые теорию блицкрига выдвинул 
в 1934 г. французский полковник Шарль 
де Голль в книге «Vers l’armee de metier». Вме
сто медленно движущихся военных колонн, 
неподвижной линии фронта, когда проти
воборствующие армии, зарывшись в землю, 
осыпали друг друга артиллерийскими сна
рядами, он предложил делать основной упор 
на мобильные моторизованные части.

Гитлеровское командование, более тща
тельно и детально разработав общую стра
тегию де Голля, успешно применяло ее на 
первом этапе 2-й мировой войны в Поль
ше, во Франции и др. Ставка на блицкриг 
в СССР потерпела крах.

«После победы Германии над Польшей 
и Францией некоторые советские военные ана
литики, поняв, что ключевым элементом немец
кого блицкрига явилось проведение полной 
мобилизации и развертывание основной мас
сы войск для нанесения первого удара, утверж
дали, что Германия может довольно эффектив
но применить эту стратегию при нападении на 
Советский Союз, и предлагали пересмотреть 
основные вопросы военного планирования» 
(Война и политика, 1939—1941. М., 1999. 
С. 233).

БЛОКАДА — изоляция государства, его 
территории (или какой-либо части терри
тории), сухопутного, морского, воздушного 
транспорта с целью принуждения к выпол
нению требований организаторов блокады.

Блокада военная направлена на изоля
цию объекта путем пресечения его связи 
с внешним миром. Объектами блокады могут 
быть отдельные государства (например, на 
рубеже XX—XXI вв. государство Ирак), го
рода (например, Ленинград в годы Вели
кой Отечественной войны 1941—1945 гг.), 
проливные зоны (например, боевые дейст
вия русского Черноморского флота в 1914— 
1918 гг. в целях недопущения проходов через 
пролив Босфор боевых кораблей противни
ка) и т. д.

«Неудачный штурм Азова вскрыл серьезные 
недостатки в организации осады крепости. 
Русские войска не смогли установить блокады 
неприятельской крепости с моря. Они не име
ли необходимого опыта в осаде крепостей» 
(Зверев Б. И. Страницы военно-морской лето
писи России: Пособие для учащихся. М., 1981. 
С. 13).

БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ — способность 
войск (сил) в любых условиях, обстановке 
организованно, в установленные сроки на
чать военные действия и успешно выпол
нять поставленные им задачи.

Определяется боевой способностью войск 
(сил), правильным пониманием команди
рами и штабами своих задач, своевремен
ной подготовкой к предстоящим действи
ям, предвидением возможных изменений 
в обстановке. Степень боевой готовности 
в мирное время должна обеспечивать быст
рый переход войск (сил) на военное поло
жение и организованное вступление в воен
ные действия, в военное время — способ
ность к немедленному выполнению постав
ленных боевых задач.

«Обходя стены и башни, Пожарский попут
но проверял боевую готовность крепости» 
(Берёзов П.И. Минин и Пожарский. М., 1957. 
С. 103).

БОЕВАЯ МАШЙНА — полностью или час
тично бронированная гусеничная или ко
лесная самоходная машина с установлен
ным на ней вооружением, предназначенная 
для ведения боя, обеспечения боевых дей
ствий и управления войсками.
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Боевая машина реактивной артиллерии М-31

Подразделяются на боевые машины: бро
нетанковой техники (танки, боевые машины 
пехоты, бронетранспортеры); артиллерии 
(самоходные артиллерийские установки, ре
активные установки залпового огня); войск 
противовоздушной обороны (пусковые ус
тановки зенитных ракетных комплексов, зе
нитные самоходные установки); ракетных 
войск (пусковые установки ракет класса 
«земля-земля»),

«На БМП-2 (боевой машине пехоты. —Авт.) 
имеется 30-мм автоматическая пушка, из ко
торой можно вести огонь одиночными или с ма
лым темпом — до 200—300 выстрелов/мин. 
При необходимости переходят на большой 
темп — до 550 выстрелов/мин. Прицельная 
дальность стрельбы из пушки достигает 4000 м, 
прямого выстрела при высоте цели 2 м — до 
1000 м. С орудием спарен 7,62-мм пулемет со 
скорострельностью до 250 выстрелов/мин. 
Боевая машина оснащена также противотан
ковыми управляемыми ракетами (ПТУР) с мак
симальной дальностью полета 4000 м и мини
мальной — 75 м» (100 вопросов — 100 ответов: 
Об армий, авиации, флоте/Сост. А.К. Шедчен- 
ко] Предисл. В.Ф. Маргелова. М., 1986. С. 91). 

/ w /
БОЕВОЙ ТОПОР -  рубяще -ударное холод
ное оружие.

Появился в раннем неолите (новом ка
менном веке) и имел вид полированного

вытянутого каменного клина, закреплявше
гося в расщепленном конце деревянной ру
коятки. Позднее получили распространение 
металлические боевые топоры с отверсти
ем для топорища. В Древней Руси называ
лись боевыми топориками.

«На востоке известны медные и золотые 
топоры. У викингов были железные боевые то
поры» (Г.Н. Матюшин. Археологический сло
варь. М„ 1996. С. 20).

БОЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ -  совокуп
ность количественных и качественных по
казателей, характеризующих возможности 
подразделений, частей (кораблей), соеди
нений и объединений по выполнению по
ставленных боевых задач в конкретной об
становке за установленное время.

Зависят от количества личного состава, 
уровня его боевой подготовки, наличия 
и состояния оружия и военной техники, 
опыта и мастерства командного состава 
в управлении войсками, организационной 
структуры войск, их обеспеченности мате
риально-техническими средствами, а так
же характера противодействия противника, 
условий местности, метеорологической об
становки.

«Например, боевые возможности ракет
ных комплексов могут выражаться макси
мальным числом целей определенного типа, 
совместно поражаемых с требуемой вероятно
стью, либо числом целей, каждая из которых 
поражается с требуемой эффективностью (ве
роятностью) и др.» (Военный энциклопедиче
ский словарь ракетных войск стратегического 
назначения /  Гл. ред.: И.Д. Сергеев, В.Н. Яков
лев, Н.Е. Соловцов и др. М., 1999. С. 63).

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ -  I) вооруженное 
столкновение противоборствующих сторон;

2) организованное применение сил 
и средств для выполнения поставленных бое
вых задач частями, соединениями, объеди
нениями всех видов вооруженных сил на зем
ле, в воздухе и на море.

Основные виды боевых действий — на
ступление и оборона. Включают: бои, уда
ры, маневры. Могут вестись с применением
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БОЕВЫЕ ПОРЯДКИ

всех видов оружия — обычных и массового 
поражения. Боевые действия стратегического 
масштаба обычно называют военными дей
ствиями.

«Одновременно в январе 1774 г. пугачев
ские полковники И.Н. Зарубин-Чика и И.Н. Гряз
нов осаждали Уфу и Челябинск, а предводитель 
башкир Салават Юлаев пытался взять Кунгур. 
В марте к району боевых действий подошли 
регулярные войска, и 22 марта под Татищевой 
крепостью восставшие были разбиты» (Аниси
мов Е.В., Каменский А.Б. Россия в XVIII — пер
вой половине XIX века: История. Историк. До
кумент: Экспериментальное учебное пособие 
для старших классов. М., 1994. С. 167).

БОЕВЫЕ ПОРЯДКИ — построение (рас
положение) соединений, частей, подразде
лений с их средствами усиления для веде
ния боя.

Боевой порядок должен отвечать замыс
лу предстоящих боевых действий, обес
печивать выполнение поставленных боевых

задач, сосредоточение усилий на избранном 
направлении и наращивание сил в ходе боя, 
непрерывное взаимодействие и управление 
войсками.

Восточные славяне в VI—VII вв. приме
няли боевой порядок — «стену», а в XI— 
XII вв. — боевой порядок, расчлененный на 
полки — сторожевой, передовой и левой ру
ки, резервы и др. Решающее значение на раз
витие боевых порядков оказало появление 
в XIV в. на Руси огнестрельного оружия. Уже 
в XVI—XVII вв. появились линейные боевые 
порядки, а в XVIII в. — боевые порядки 
в виде колонн в сочетании с рассыпным стро
ем. В 1-й мировой войне появляются стрел
ковые цепи. В годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг. увеличилась глубина бое
вых порядков, возникли новые их элемен
ты, такие как артиллерийско-противотанко
вый резерв, подвижный отряд заграждений, 
противотанковый район и др.

«Таку восточных славян родился строй, во
шедший в историю под названием «стена». Это

Организация и боевые порядки русской армии (1768 г.)
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БОЙ

плотный и глубокий боевой порядок пеших 
воинов. Его фланги охраняла конница. Такой 
боевой порядок в сочетании с упоминавшими
ся нами защитными валами обеспечивал обо
рону и наступательные действия в сражениях 
как с кочевниками, так и с византийской тяже
лой пехотой и конницей» (Амельченко В. В. Дру
жины Древней Руси. М., 1992. С. 97).

БОЕВЫЕ ПОТЕРИ — потери в личном 
составе, оружии, технике и материальных 
средствах от воздействия всех видов оружия 
противника и сопутствующих поражающих 
факторов.

К боевым потерям относятся также по
тери в личном составе в результате обморо
жения, ожогов, отравлений, заболеваний 
и травм, связанных с боевыми действиями 
войск, а также пропавшие без вести и по
павшие в плен. Потери могут быть безвоз
вратными и возвратными, когда личный со
став после выздоровления возвращается 
в строй, а оружие, военная техника и другие 
материальные средства — после восстанов
ления становятся пригодными для исполь
зования. Возвратные боевые потери в личном 
составе являются частью санитарных потерь.

С развитием и непрерывным совершен
ствованием средств ведения войны наблю
дается постоянная тенденция к росту боевых 
потерь. Так, если в 1-й мировой войне бое
вые потери российской армии составили 
7 402 549 человек, из них безвозвратные — 
2 254 369 человек, то в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг. боевые потери воен
нослужащих только списочного состава Крас
ной армии составили 30 995 305 человек, из 
них безвозвратные — 8 668 400 человек.

«По своему характеру потери распределе
ны на боевые и небоевые. Боевые — это уби
тые на поле боя, умершие от ран на этапах са
нитарной эвакуации и в госпиталях, пропавшие 
без вести в условиях боя и попавшие в плен» 
(Россия и СССР в войнах XX века: Статистиче
ское исследование. М., 2001. С. 8).

БОЕПРИПАСЫ (БОЕВЫЕ ПРИПАСЫ) -
составная часть вооружения, непосредствен
но предназначенная для поражения живой

силы и техники, разрушения сооружений 
(укреплений) и выполнения специальных 
задач (освещения, задымления, переброски 
агитационной литературы).

К  боеприпасам относятся артиллерий
ские выстрелы, реактивные снаряды, бое
вые головные части ракет и торпед, патро
ны к стрелковому оружию, гранаты, авиа
ционные и глубинные бомбы, инженерные 
и морские мины, подрывные заряды, дымо
вые шашки. По принадлежности различают 
артиллерийские, авиационные, морские, 
стрелковые, инженерные боеприпасы; по 
назначению — основные (для поражения це
лей), специальные (для освещения, задым
ления и т. д.) и вспомогательные (учебные, 
холостые); по характеру снаряжения — 
с обычным взрывчатым веществом, ядер- 
ные, объемного взрыва и др.

«По “Дороге жизни” в Ленинград доставле- 
но'свыше 360 тыс. т грузов, в том числе около 
32 тыс. т боеприпасов и взрывчатки» (Кто был 
кто в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945. Люди. События. Факты: Справочник/Под 
ред. О.А. Ржешевского. 2-е изд., доп. М., 2000. 
С. 322).

БОЙ — основная форма тактических дей
ствий войск, авиации и флота, представ
ляющих собой согласованные по цели, месту 
и времени удары, огонь и маневр соедине
ний, частей и подразделений, направленные 
на уничтожение противника и выполнение

Бой на реке Колокше
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БОЙНИЦА

других тактических задач в ограниченном 
районе в течение короткого времени.

Виды боя: наступательный, оборонитель
ный, встречный. Бой может быть общевой
сковым, противовоздушным, воздушным, 
морским.

«С именем Бориса Феоктистовича Сафоно
ва связаны многие славные победы летчиков- 
североморцев в первые, самые трудные меся
цы Великой Отечественной войны. Особенно 
знаменателен день 15 сентября 1941 года... 
Этот бой, в котором 7 советских летчиков унич
тожили 13 фашистских самолетов, заставив ос
тальных спасаться бегством, навсегда вошел 
в историю советской морской авиации» (Куз
нецов Н.Г. Курсом к победе. М., 1987. С. 39).

БОЙНЙЦА -  1) выемка в бруствере око
па, траншеи, хода сообщения, а также от
верстие в стене оборонительного соору
жения для ведения огня из стрелкового 
оружия;

2) отверстия в броне боевых машин, сте
нах фортификационных сооружений и т. п.

На размер и формы бойницы влияет 
используемое оружие, угол обстрела и на
блюдения. Встречаются бойницы: в виде рас
труба, направленного широкой стороной 
к противнику; в Х-образном виде с исполь
зованием мешков с грунтом и дерном.

«Пожарский тщательно проверил, насколь
ко башни были приспособлены для боя, доста
точно ли устроено в них бойниц, все ли башни 
связаны между собой ходами и переходами, 
исправны ли в башенных воротах двойные 
железные решетки, опускавшиеся при помо
щи блоков и закрывавшие вход в кремль» 
(Берёзов П.И. Минин и Пожарский. М., 1957. 
С. 81).

БОЛЬШОЙ ПОЛК — организационная и так
тическая единица русского войска в нач. XV— 
XVII в.

Создавался на период похода (войны) 
и для несения береговой (сторожевой, ста
ничной) и полевой службы на границах Рус
ского государства. В походе представлял со
бой главные силы войска, в бою — основу 
его боевых порядков.

«В ночь на 8 сентября (1380 г. — Авт.) 
100-тысячное русское войско переправилось 
через Дон и развернулось на Куликовом поле. 
В центре боевого порядка был расположен 
большой полк, справа — полк правой руки, ко
торый примкнул к оврагу Ниж. Дубяк, слева — 
полк левой руки, впереди — передовой полк» 
(Военная история: Учебник для военных учи
лищ. М„ 1971. С. 32).

БОМБА — 1) один из основных видов авиа
ционных боеприпасов (авиационная бомба);

2) снаряд, применяемый кораблями для 
поражения подводных лодок (глубинная 
бомба);

3) устаревшее название артиллерийских 
снарядов осколочно-фугасного действия 
массой более 16 кг (при меньшей массе сна
ряд назывался гранатой);

4) осколочный снаряд для стрельбы из 
бомбометов в 1-ю мировую войну;

5) снаряд, изготовленный кустарным 
способом для диверсионных и террори
стических целей.

«Наконец, утомленный противоборствием 
наших, Наполеон приказал жечь город, которо
го никак не мог взять грудью. Злодеи тотчас 
исполнили приказ изверга. Тучи бомб, гранат 
и чиненных ядер полетели на дома, башни, ма
газины, церкви. И дома, церкви и башни обня
лись пламенем, — и все, что может гореть, — 
запылало!» (Глинка Ф. Письма русского офице
ра. М., 1987. С. 9).

БОМБАРДА — 1) один из первых образ
цов артиллерийских орудий в Европе (XIV— 
XVI вв.).

Применялась при осаде и обороне кре
постей. Железный или бронзовый ствол бом
барды укладывался в деревянную колоду 
(сруб), упиравшуюся в сваи или кирпичную

Бомбарда
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стену. Калибр до 1000 мм, масса 14—19 т, 
масса каменного ядра 300—400 кг, дальность 
стрельбы до 700 м;

2) ранние образцы ручного огнестрель
ного оружия.

Первоначально они мало отличались от 
бомбард-орудий. Существенное отличие 
в конструкции ручных и артиллерийских 
бомбард возникло в XV в. с появлением 
фитильного замка. Фитильные, затем крем
невые ручные бомбарды применялись до 
XVIII в.;

3) в XVIII в. — 2-мачтовый бомбардир
ский корабль, артиллерийские орудия ко
торого стреляли бомбами.

«Первым ручным огнестрельным оружием 
были бомбарды (на Руси — пищали), пред
ставлявшие железную или бронзовую трубу 
с металлическим стержнем вместо ложи» (Во
енная история: Учебник для военных училищ. 
М„ 1971. С. 25).

«Экипаж крейсерского судна “Феникс” взял 
в плен турецкую бригантину, моряки с крейсер
ского судна “Панагия” — 16-пушечную бом
барду» (Зверев Б.И. Страницы военно-мор
ской летописи России: Пособие для учащихся. 
М„ 1981. С. 115).

БОМБАРДЙР — в русской армии рядовой 
солдат артиллерии, обслуживавший орудия 
навесного действия (бомбардирские орудия): 
мортиры, гаубицы, единороги и т. д.

Впервые установлено Петром I в 1682 г. 
как неофициальное звание для артилле
ристов «потешных» войск. Впоследствии — 
воинское звание в артиллерии, которое 
соответствовало званию «ефрейтор» в пехо
те. Существовали также звания — бомбар
дир-наводчик, бомбардир-наблюдатель, 
бомбардир-лабораторист и др.

«Впрочем, успешное завершение кампании 
отразилось и на царе: бомбардир был повы
шен в чине и стал капитаном» (Павленко Н.И. 
Птенцы гнезда Петрова. М., 1989. С. 36).

БОМБАРДИРОВЩИК — боевой самолет, 
предназначенный для поражения наземных 
и морских объектов противника бомбами 
и ракетами.

Бомбардир (в центре) артиллерийского полка

Созданы перед нач. 1 -й мировой войны. 
В России первым самолетом данного типа 
стал «Илья Муромец». Дальность полета со
временного бомбардировщика 13 тыс. км.

В зависимости от характера выполняемых 
задач бомбардировщики подразделяются на 
фронтовые (тактические) и дальние (стра
тегические); по полетной массе — на лег
кие, средние и тяжелые.

«Командир эскадрильи 207-го авиаполка 
42-й бомбардировочной авиационной дивизии 
капитан Н.Ф. Гастелло направил горящий бом
бардировщик на скопление танков, бензоци
стерн и автомашин противника на участке 
дороги Молодечно — Радошковичи, которые 
взорвались вместе с самолетом (экипаж—лей
тенанты А.А. Бурденюк, Г.Н. Скоробогатый, 
старший сержант А.А. Калинин)» (Кто был кто 
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945. 
Люди. События. Факты: Справочник /  Под ред. 
О.А. Ржешевского. 2-еизд.,доп. М., 2000. С. 298).

31
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БОМБАРДИРСКОЕ СУДНО (КОРАБЛЬ) -
парусный 2—3-мачтовый корабль конца 
XVII — нач. XIX в. с повышенной прочно
стью корпуса, вооруженный гладкостволь
ными орудиями и предназначенный для дей
ствий против крепостных и береговых укре
плений.

В России появились в период строитель
ства Азовского флота. Вооружались 2—18 
пушками крупного калибра (мортиры или 
единороги) и 8—12 орудиями малого ка
либра. В русском флоте существовали до 
1828 г. Разновидностью и более совершен
ным бомбардирским судном в России являл
ся прам. Дальнейшим развитием бомбар
дирских кораблей и прамов стала плавучая 
батарея.

«Англичанин очень заинтересовался рус
ским флотом и поспешил отправить в Англию 
“Список судов царского флота в мае 1708 г., 
стоявших на якоре в тридцати верстах от Пе
тербурга между островом Ричарда (Ritzard) 
и Кроншлотом под начальством генерал-адми
рала Апраксина и вице-адмирала Корнелия 
Крюйса”. Вот цифры, которые он дает: 12 ли
нейных кораблей с 372 орудиями и 1540 чело
век экипажа; 8 галер с 64 орудиями 4000 че
ловек экипажа; 6 брандеров и 2 бомбар
дирских корабля; мелких судов — около 305» 
(Тарле Е.В. Русский флот и внешняя политика 
Петра I. СПб., 1994. С. 40).

БОМБОМЁТ — 1) вид траншейной артил
лерии; орудие ближнего боя для поражения 
живой силы противника навесной стрель
бой гранатами и бомбами осколочного дей
ствия.

Первые бомбометы были разработаны по
сле русско-японской войны 1904—1905 гг., 
выявившей необходимость в таком оружии. 
Серийное производство в России осуществ
лялось с 1915 г. В некоторых армиях при
менялся в 1-ю мировую войну. Калибр 20— 
152 мм, масса до 70 кг, масса бомбы 3,4 кг, 
дальность стрельбы до 1000 м. Мог перено
ситься 2—3 солдатами. Являлся предшествен
ником миномета;

2) оружие надводных кораблей (корабель
ный бомбомет) для стрельбы глубинными

бомбами по подводным целям. Дальность 
стрельбы 300—6000 м.

«Позиционный характер войны потребовал 
возродить гладкостенные маленькие траншей
ные орудия в виде бомбометов и минометов, 
бросающих снаряд на небольшое расстояние 
и по крутой траектории, а также малокалибер
ной артиллерии для борьбы с пулеметами» 
(Хлебников Н.М. Достойная славы. О нашей ар
тиллерии, ее прошлом и настоящем. М., 1955. 
С. 30).

«В состав Военно-Морского Флота входят 
специальные противолодочные корабли для 
борьбы с подводными лодками противни
ка... Их основным оружием являются глубин
ные бомбы, которые сбрасываются или 
выстреливаются, как правило, сериями. Для 
этого служат специальные бомбосбрасы 
ватели и бомбометы» (Плотников С.Е., 
Савченко И.Ф. Оружие победы. М., 1986. 
С. 59).

БОТ — небольшое одномачтовое парусное 
судно (парусно-гребное, моторное), воору
женное малокалиберной артиллерией (до 20 
пушек).

Водоизмещение до 150 т. Применялось 
для связи и перевозки грузов. Наибольшую 
известность получил Ботик Петра I (длина 
6 м, ширина 1,96 м), найденный Петром I 
в амбарах села Измайлово в 1688 г.

«В результате напряженных усилий числен
ность русского Балтийского флота значительно 
возросла. К весне 1714 г. в составе корабель
ного флота было уже 16 линейных кораблей. 
Гребной флот насчитывал свыше 150 галер, 
полугалер и скампавей; кроме них имелось 
большое количество вспомогательных и транс
портных судов (баркасов, ботов, бригантин 
и др.)» (Зверев Б.И. Страницы военно-морской 
летописи России: Пособие для учащихся. М., 
1981. С. 55).

Б Р А Н Д Е Р -1) судно, наполненное взрыв
чатым (или зажигательным) веществом, 
предназначенное для взрыва (поджога) не
приятельских кораблей путем столкновения 
с ними; применялись также для сожжения 
мостов;
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БРИГАДИР

2) судно, предназначенное для заграж
дения входного фарватера в порт путем за
топления.

С XVI в. — одно из важнейших средств 
ведения войны на море. В русском флоте при 
Петре I осуществлялась специальная по
стройка брандеров. Широко использовались 
в Чесменском сражении 1770 г. Применя
лись до конца 2-й мировой войны.

«Так, во время Русско-японской войны 
1904—1905 гг. японцы с помощью брандеров 
пытались запереть русскую эскадру в Порт-Ар
туре. В 1-ю мировую войну 1914—1918 гг. анг
личане в апреле 1918 г. затопили 3 брандера 
на фарватере в порту Зебрюге, где базирова
лись немецкие подводные лодки» (Военная эн
циклопедия: В 8 т. Т. 1. М., 1997. С. 567).

БРАНЬ — сражение, битва, война.
(Не путать «брань» как оскорбительные, 

ругательные слова, ругань).
«Яр-Тур Всеволод! Стоишь на поле брани, 

сыплешь на воинов стрелами, гремишь о шле
мы мечами булатными. Куда, Тур, поскачешь, 
своим золотым шлемом посвечивая, там [и] 
лежат поганые головы половецкие» (Слово 
о полку Игореве / /  Хрестоматия по древнерус
ской литературе: Учебное пособие для вузов /  
Сост. М.Е. Ф ёд о р о в а , Т.А. С ум никова. 4-е изд., 
испр. и доп. М., 1994. С. 59).

БРЕШЬ-БАТАРЕЯ -  батарея, располагав
шаяся против участка крепостной стены, со
единяющей два бастиона (куртина), и имев
шая назначение сделать в ней брешь.

Бреши (проломы, отверстия) в стене, 
корабле давали преимущество наступаю
щему войску. Батареи, выпустив сотни сна
рядов в определенный участок крепостной 
стены (форта), часто пробивали огром
ные бреши, куда устремлялись пехота и кон
ница.

«Тогда посыпались ядра в крепость с брешь- 
и фланговых батарей и взорван пороховой по
греб неприятельский» (Бантыш -КаменскийДм. 
Биографии российских генералиссимусов 
и генерал-фельдмаршалов. Ч. 3—4. Репринт
ное воспроизведение изд. 1840 г. М., 1990. 
С. 15).

«Осадная артиллерия продолжала обстрел 
крепости (Азова. — Авт.). 17 июля русские 
войска овладели одним из угловых бастио
нов. В обороне противника была пробита пер
вая брешь» (З в е р е в  Б.И. Страницы военно- 
морской летописи России: Пособие для уча
щихся. М., 1981. С. 20).

БРИГАДА — тактическое соединение в воо
руженных силах многих государств.

Предназначена для ведения общевойско
вого, морского, воздушного боя или для 
обеспечения боевых действий.

Бригада как войсковое формирование за
родилась во 2-й пол. XVI в. в испанской армии. 
В русской армии бригадная организация, 
введенная Петром I, с 1806 г. становится 
постоянной. Бригады существуют или суще
ствовали во всех видах вооруженных сил, ро
дах войск (сил), специальных войск. В сухо
путных войсках бригада обычно состоит из 
нескольких батальонов (дивизионов) основ
ных родов войск, подразделений специаль
ных войск и тыла. По боевому составу бри
гада меньше дивизии.

«Перешли в наступление в Крыму, войска 
11-й немецкой армии (7 пехотных дивизий; 
наносили главный удар через Перекопский пе
решеек) и румынского горного корпуса (2 бри
гады; наносили вспомогательный удар через 
Чонгарский мост)» (Кто был кто в Великой Оте
чественной войне 1941—1945. Люди. События. 
Факты: Справочник/Под ред. О.А. Рж еш евско- 
го . 2-е изд., доп. М., 2000. С. 314).

БРИГАДЙР — офицерский чин в русской 
армии (в 1722—1799 гг.), промежуточный 
между полковником и генерал-майором.

Введен Петром I, ликвидирован Павлом I. 
Существует в настоящее время в некоторых 
армиях европейских и азиатских стран — Ве
ликобритании, Индии, Египте и др.

«Служил (генерал-фельдмаршал Прозоров
ский А.А. — Авт.) потом в армиях Цесарской 
и Прусской; произведен в 1764 г. бригадиром; 
в 1765 генерал-майором; получил вслед за 
тем Анненскую ленту (1766)» (Бантыш-Камен- 
ский  Д м . Биографии российских генералис
симусов и генерал-фельдмаршалов. Ч. 3—4,
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Бригадир

Репринтное воспроизведение изд. 1840 г. М., 
1990. С. 2). <

БРИГАНТЙНА— 1) двухмачтовое парусное 
судно XVII—XIX вв. для разведывательной 
и посыльной служб, перевозки войск;

2) в русском флоте — парусно-гребное 
судно для действий в шхерах и у берегов.

Имела 12—15 пар весел, 2—3 орудия 
и до 70 человек экипажа. Всего при Петре I 
было построено 199 бригантин;

3) коммерческое судно XIX в. для мор
ских перевозок грузов.

«Утром царь отправился в столицу. С во
шедшей в Неву бригантины ежеминутно раз
давались пушечные залпы» (Павленко Н.И. 
Петр Первый и его время. М., 1989. С. 151).

БРОНЕНОСЕЦ — надводный корабль 2-й 
пол. XIX — нач. XX в. с мощным артилле

Эскадренный броненосец «Полтава»

рийским вооружением и сильной броневой 
защитой, предназначенный для ведения 
морского боя.

Русские броненосцы делились по выпол
няемым задачам на эскадренные и берего
вой обороны. Водоизмещение 10—15 тыс. т 
(броненосец «Андрей Первозванный — 
более 17 тыс. т), скорость 16—18 узлов (30— 
33 км/час), дальность плавания 6—8 тыс. миль 
(11,1—14,8 тыс. км). Артиллерия главного ка
либра (обычно 305-мм) — 4 орудия в 2 баш
нях, 6—12 орудий среднего калибра (обычно 
152-мм), большое число орудий до 75 мм,
4—6 торпедных аппаратов, бортовая броня 
254—450 мм.

К числу эскадренных броненосцев при
надлежал «Князь Потёмкин Таврический», 
известный своим участием в русской рево
люции 1905—1907 гг.

«На протяжении первых полутора лет рево
люции были массовые выступления солдат 
и матросов (Свеаборг, Кронштадт, крейсер “Па
мять Азова”, броненосец “Потёмкин”). Только 
в 1906 г. в армии и на флоте было 166 выступ
лений, в том числе 32 вооруженных» (История 
России: проблемы цивилизационного разви
тия. Саратов, 1999. С. 299).

БРОНЕПОЕЗД — бронированный (для за
щиты от пуль и осколков) и вооруженный 
подвижной железнодорожный состав, пред
назначенный для огневой поддержки войск 
и ведения самостоятельных боевых дейст
вий в полосе железной дороги.
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Бронепоезд периода Великой Отечественной 
войны

Включает: бронированные паровоз (те
пловоз), 2 и более вагонов или бронепло- 
щадок, а также 2—4 железнодорожные плат
формы прикрытия (в начале и в конце 
боевой части бронепоезда для предотвраще
ния ее подрыва). Вооружение броневагона 
(бронеплощадки): 1—2 орудия, 4—8 пуле
метов, установленных по бортам и во вра
щающихся башнях. В организационном от
ношении бронепоезд — воинское подраз
деление (часть). Использовались в 1-й и 2-й 
мировых войнах, в период Гражданской вой
ны в России. В годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг. применялись бронепо
езда противовоздушной обороны для при
крытия от ударов с воздуха крупных желез
нодорожных узлов и станций.

«Броневые войска Красной армии, именуе
мые тогда (весной 1918 г. — Авт.) бронесила
ми, имели на вооружении бронеавтомобили 
и бронепоезда... Бронепоезда были средст
вом армейского и фронтового командования» 
(Военная история: Учебник для военных учи
лищ. М„ 1971. С. 104).

БРОНЕТРАНСПОРТЁР — боевая брониро
ванная колесная или гусеничная машина вы
сокой проходимости, предназначенная для 
транспортировки личного состава мото
стрелковых войск (мотопехоты) и их огне
вой поддержки в бою; используется также 
для ведения разведки, охранения на марше 
и патрулирования.

У современного бронетранспортера, как 
правило, полностью бронированный герме
тизированный корпус, оборудованный фильт- 
ровентиляционной установкой. Большинство 
бронетранспортеров плавающие, приспо
соблены для сбрасывания на парашютах,

Бронетранспортер БТР-60ПА

имеют приборы ночного видения, аппара
туру обнаружения радиоактивного, химиче
ского и биологического заражения, проти
вопожарное и другое оборудование.

Бронетранспортеры без башни вооруже
ны, как правило, 2 пулеметами (1 крупно
калиберный), с башней — автоматической 
20—30-мм пушкой и пулеметами. Некото
рые бронетранспортеры имеют гранатометы 
и противотанковые управляемые реактив
ные снаряды. Скорость движения колесных 
бронетранспортеров достигает 100 км/час, 
запас хода до 1000 км. Скорость гусеничных 
бронетранспортеров 60—75 км/час (на плаву 
4—8 км/час), запас хода 350—400 км. Боевая 
масса бронетранспортера 6—15 т, вмести
мость 10—20 человек.

Специально оборудованные бронетранс
портеры применяются для буксировки ору
дий (минометов), эвакуации раненых, пе
ревозки боеприпасов и других грузов.

«Первый отечественный бронетранспор
тер Б-3 появился в 1939 г. Для повышения 
маневренных качеств машины конструкторы 
снабдили ее полугусеничным движителем. Де
сантное отделение бронетранспортера вмеща
ло 12 человек и было защищено 15-мм броней. 
На вооружении Б-3 имел крупнокалиберный 
пулемет ДШК» (Плотников С.Е., Савченко И.Ф. 
Оружие победы. М., 1986. С. 13).

БРОНЯ (БРОНИ) -  1) доспех в виде ру
бахи, защищавший тело воина и состояв
ший из металлических пластин, связанных 
между собой и надвинутых друг на друга;
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2) средство защиты вооружения, воен
ной техники, оборонительных сооружений, 
представляющее надежную преграду.

Применялась с древнейших времен. Ис
пользовались кожа, дерево, металлические 
щиты, затем — металлическая одежда и по
крытие. О «пластинчатой броне» упомина
ют древнерусские летописи:

«Удариша его (Изяслава) стрелою в бронь 
под сердце» (Лаврентьевская летопись).

Термин «броня» широко использован 
в названиях техники и вооружения: броне
носный флот, бронеавтомобиль, бронепо
езд, бронеколпак, бронетранспортер, бро
нежилет, бронебойная бомба и др.

«По правую руку воеводы едет его товарищ 
и подручный, боярин Федор Давидович, тоже 
весь закованный в броню, в латах, в полных 
ратных доспехах, с копьем, арбалетом, саблей» 
{Прилежаева-Барская Б. Новгородцы: Исто
рическая повесть из эпохи присоединения Нов
города к Москве. Л., 1957. С. 129—130).

БРУСТВЕР -  1) земляная насыпь, вал для 
защиты стрелков от огня противника;

2) металлическая стенка на броненос
цах для защиты основной башни, труб и т. д. 
(бруствер башенный (устаревш.)).

Широко использовались в полевых и кре
постных сооружениях в XVII—XIX вв. Вы
сота 0,3—3 м, толщина 1—10 м. Для соору
жения применялись грунт, камень, дерево, 
снег, бетон и др.

«В боях Румянцев применял артиллерию 
очень искусно... Своим огнем она расстраива
ет стремительные атаки турецкой конницы, вы
гоняет ее из лощин на гребни и наносит ей круп
ные потери. А при подходе к турецким окопам 
она быстро сбивает батареи врага и отгоняет 
картечью турецкую пехоту от бруствера» 
(Прунцов В.В. Полководец П.А. Румянцев. М., 
1946. С. 99).

БУЛАВА -  1) ударное холодное оружие 
в виде короткой палицы с металлическим 
(каменным) шаром или с утолщением на 
конце.

Разновидность палицы. Длина 0,5—0,8 м. 
У римлян появилась во II в., на Руси ис
пользовалась в XIII—XVII вв.;

2) жезл, знак гетманского достоинства.
В XVI—XVII вв. служила символом вла

сти у украинских казаков, турецких пашей, 
польских гетманов. Иногда называли бузды- 
ганом.

«На вооружении древнерусского войска 
в IX—XII вв. состояли: мечи, сабли, широкие 
боевые ножи, боевые топоры, булавы, кисте
ни, шестоперы, метательные и длинные копья, 
луки и стрелы, шлемы, металлические и ко
жаные доспехи, щиты, боевые рогатины» {Та
расенко И.В. Военная организация и военное 
дело в Древнерусском государстве: Учебное 
пособие. М., 1995. С. 24).

БУНЧУК — воинский знак, один из симво
лов власти атаманов русского казачьего вой
ска в XV—XVIII вв., а также один из симво
лов гетманской власти украинского казаче
ства и турецких военачальников.

Представлял собой пряди конского во
лоса или конский хвост, укрепленные на 
украшенном длинном древке (до 2,5 м) 
с металлическим шаром или острием. Слу
жил также сигнальным средством для управ
ления действиями конницы, сбора началь
ников и т. д. Бунчук в современных условиях 
используется как украшение в крупных во
енных оркестрах и на шеях лошадей.

«Этот бунчук... эта сбруя добыты мною 
утурского паши в поход Чигиринский, когда мы 
карали бусурман за Малую Россию» {Корнило- 
вичА.О. Андрей Безыменный / /  Русская исто
рическая повесть первой половины XIX века. 
М„ 1989. С. 184).
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ВАХТА -  1) особый вид дежурства на кораб
лях военно-морского флота, требующий непре
рывной бдительности и неотлучного пребыва
ния на посту с целью обеспечить управление 
кораблем и его механизмами, наблюдение за 
обстановкой, применение корабельного ору
жия при внезапном нападении противника 
и поддержание порядка на корабле;

2) промежуток времени, в течение ко
торого одна смена вахты на корабле несет 
дежурство;

3) состав очередной (вахтенной) смены 
наряда, сменный караул вообще.

Корабельной вахтой руководит вахтен
ный офицер. Нормальная продолжительность 
вахты 4 часа, на рулях и наблюдательных 
пунктах 2 часа. В определенных условиях вахта 
может продолжаться от 1 до 6 часов.

«Высокая готовность кораблей к походу 
и бою, четкое несение вахты, быстрые и точные 
действия у парусов и орудий, бдительное на
блюдение за противником, стойкое перене
сение трудностей в штормовых плаваниях, 
мужество и самообладание под вражеским 
огнем, инициатива и смекалка в неожиданных 
ситуациях морского боя — все эти качества 
экипажей русских кораблей сыграли решаю
щую роль в достижении победы» (Зверев Б.И. 
Страницы военно-морской летописи России: 
Пособие для учащихся. М., 1981. С. 168).

ВАХМЙСТР (ВАХМЕЙСТЕР) — чин и долж
ность унтер-офицерского состава.

Использовался в кавалерии и конной ар
тиллерии русской армии с 1711 г., в казачьих 
войсках, а также в жандармерии. Функцио
нально вахмистр являлся помощником ко
мандира эскадрона (батареи) по хозяйству 
и строевой подготовке. Соответствовал чину 
фельдфебеля в пехоте и других родах войск.

«Князь Михаил Богданович Барклай-де-Тол- 
ли, сын отставного поручика нашей службы, 
имевшего несколько ограниченное состояние, 
родился в Лифляндии, в 1761 году и обязан от
личным воспитанием родному дяде со сторо
ны матери, бригадиру фон Вермелену, который 
не щадил издержек для доставления ему 
лучших учителей, записал его, по обычаю того 
времени, еще в младенчестве, вахмистром 
в Новотроицкий кирасирский полк (1769 г.)» 
(Бантыш-Каменский Дм. Биографии россий
ских генералиссимусов и генерал-фельдмар
шалов. Ч. 3—4. Репринтное воспроизведение 
изд. 1840 г. М., 1990. С. 159).

ВЕДОМЫЙ — летчик пары, звена (отря
да) самолетов, вертолетов, следующий 
в строю (боевом порядке) за ведущим и осу
ществляющий полет по его указаниям (ко
мандам).

Чаще всего ведомый пилот в воздушном 
бою обеспечивает прикрытие действий ве
дущего.

«Летчики-истребители 55 ИАП (истреби
тельного авиационного полка. — Авт.) 20 САД 
(смешанной авиационной дивизии. — Авт.)
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старший лейтенант А.И. Покрышкин и младший 
лейтенант В.А. Фигичев одними из первых при
менили в воздушных боях тактический прием 
действий сокращенным звеном-парой. Веду
щий и ведомый хорошо взаимодействуют 
в бою, надежно прикрывая друг друга. Закреп
ленный в наставлениях и уставах, этот прием 
скоро стал законом воздушного боя» (Крупен- 
ников А.А. В первых боях. Красногорск, 1998. 
С. 194).

ВЕДУЩИЙ — командир, управляющий 
группой самолетов, вертолетов (пара, зве
но, отряд, эскадрилья), выполняющих по
лет в едином с ним боевом порядке (строю).

Термин «ведущий» используется также 
в военно-морском флоте — «ведущий траль
щик». По данному кораблю равняются дру
гие корабли, выполняющие траление (по
иск мин).

«Ведущий звена ст. лейтенант С. Карымов 
по радио дал лейтенанту Н. Булыгину команду 
покинуть горящий бомбардировщик. Булыгин 
ответил ведущему: “Идем на таран” — и на
правил свою машину на переправу» (Кто был 
кто в Великой Отечественной войне 1941—1945. 
М„ 2000. С. 66-67).

ВЕРМАХТ — вооруженные силы нацист
ской Германии в 1935—1945 гг.

Базой для создания и развертывания вер
махта явился рейхсвер, переименованный 
после введения 16 марта 1935 г. всеобщей 
воинской обязанности («Закон о строитель
стве вермахта»). Согласно закону, число 
дивизий должно было возрасти до 36, а об
щая численность сухопутных войск достичь 
500 тыс. человек. Возглавляло вермахт Вер
ховное командование вооруженными си
лами Германии, в подчинении которого 
состояли сухопутные войска, военно-воз
душные силы и военно-морские силы, 
а с 1940 г. в вермахт входили полевые вой
ска СС. Верховным главнокомандующим 
вермахта являлся рейхсканцлер А. Гитлер. 
Численность вермахта накануне 2-й мировой 
войны составляла 3 млн человек, в декабре 
1943 г. максимальная численность вермахта 
составляла 11 млн человек.

«За всю войну немцы привлекли из оккупи
рованных стран в вермахт 1800 тыс. человек» 
(Кто был кто в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945. Люди. События. Факты: Спра
вочник /  Под ред. О.А. Ржешевского. 2-е изд., 
доп. М„ 2000. С. 416).

ВЕРОЯТНЫЙ ПРОТЙВНИК -  обобщен
ное название государства (коалиции го
сударств), проводящего по отношению 
к другому государству (коалиции госу
дарств) политику, основанную на военной 
мощи, в рамках которой не исключается воз
можность применения вооруженных сил для 
достижения политических целей.

С окончанием «холодной войны» между 
Россией и США, другими ведущими стра
нами мира термин «вероятный противник» 
относительно конкретных стран, как пра
вило, не употребляется. Для нач. XXI в. боль
шинство государств мира вероятным про
тивником считают международный терро
ризм, а США — международный терроризм 
и страны-«изгои» (страны, обладающие или 
разрабатывающие оружие массового пора
жения, например, Ирак, Северная Корея 
и др.).

«В соответствии с содержащимися в плане 
(оперативный план 1939 г. — Авт.) оценками 
возможностей вероятных противников Со
ветского государства было рассчитано, что Гер
мании потребуется примерно 21 день на раз
вертывание главных сил против Советского 
Союза» (Война и политика, 1939—1941. М., 
1999. С. 236).

ВЕРСТАНИЕ — один из способов комплек
тования русской армии офицерскими кад
рами в XVI—XVII вв.

Осуществлялось путем зачисления дво
рян, детей боярских и городовых казаков, 
преимущественно еще не служивших («но
виков»), на военную службу с одновремен
ным назначением им поместья (земельного 
надела) и денежного жалованья, в зависи
мости от чина (дворяне выборные, городо
вые, московские) и служебной годности 
(наличие и качество лошадей, оружия, дос
пехов, вооруженных слуг).
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До сер. XVII в. служба «новиков» начина
лась в 15 лет, затем в 18 лет.

«Размер оклада “новика” в XVI в. колебался 
от 100 до 300 четвертей земли и от 4 до 7 руб. 
деньгами, в XVII в. — от 40 до 350 четвертей 
и от 3 до 12 руб. Фактически в XVII в. служилые 
люди получали от 5 до 30—40% своего оклада. 
При верстании проверялась боевая подготов
ка старослужащих и учитывались недоросли» 
(Отечественная история: Энциклопедия: В 5 т. 
Т. 1. М., 1994. С. 370).

ВЕРТОЛЁТ — летательный аппарат тяжелее 
воздуха, у которого подъемная сила и посту
пательное движение обеспечиваются одним

Вертолёты. 1. Ми-6 (СССР). 2. «Супер Фрелон» 
(Франция). 3. Ми-8 (СССР). 4. CH-53G «Си 
Стеллион» (ФРГ). 5. Ми-10 (СССР). 6. СН-54А 
«Скай Крейн» (США). 7. Вертолет ВМФ (СССР). 
8. Вертолет «Уосп» (Великобритания). 9. Як-24 
(СССР). 10. СН-47 «Чинук» (США)

или несколькими несущими винтами (ино
гда в сочетании с небольшим крылом).

Вертолет способен совершать вертикаль
ный взлет и посадку, полет в различных на
правлениях, а также висеть над заданной 
точкой. Вертолеты развивают среднюю ско
рость до 350 км/час (возможно увеличение 
скорости до 500—600 км/час), грузоподъ
емность до 40 т.

Военные вертолеты по назначению под
разделяются на боевые (огневой поддержки 
войск, противолодочные, противотанковые, 
транспортно-десантные), боевого обеспе
чения (разведывательные, связные, коррек
тирования артиллерийского огня, постанов
щики минных заграждений, заправщики 
и другие), вспомогательного назначения (са
нитарные, учебно-тренировочные, учебные). 
Применяются вертолеты общего назначения 
или многоцелевые, выполняющие широкий 
круг задач. Вертолеты оснащаются авиаци
онным ракетно-артиллерийским вооружени
ем и электронным оборудованием, позво
ляющим действовать днем и ночью в любых 
метеорологических условиях.

«Обе стороны по преимуществу использо
вали тактику наступлений пехотных частей на 
оборонительные сооружения противника при 
ограниченном использовании артиллерии, тан
ков и другой бронетехники, вертолетов и са
молетов традиционной конструкции с неизме
няемой стреловидностью крыла» (Ежегодник 
СИПРИ 2001. Вооружения, разоружение и меж
дународная безопасность. М., 2002. С. 27).

ВЕРТОЛЁТОНОСЕЦ — надводный ко
рабль-носитель вертолетов, предназначен
ный для перевозки и высадки передового 
отряда морского десанта или для поиска 
и уничтожения подводных лодок против
ника.

Подразделяются на десантные и проти
володочные. Водоизмещение 10—40 тыс. т, 
скорость до 32 узлов (59 км/час), несут до 
32 вертолетов на борту. Десантные вертоле- 
тоносцы способны перевозить до 2 тыс. мор
ских пехотинцев.

«Такие вертолетоносцы, в частности в ВМС 
Италии и Франции, имеют водоизмещение
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до 14 тысяч тонн, скорость до 30 узлов (55,5 ки
лометров в час) и несут от 9 до 18 противоло
дочных вертолетов» (Военно-морской словарь. 
М„ 1989. С. 72).

ВЕРХОРНОЕ ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЕ 
(ВЕРХОВНОЕ ГЛАВНОЕ КОМАНДОВА
НИЕ) — высший орган стратегического ру
ководства вооруженными силами государ
ства (коалиции государств).

В России создавалось обычно в военное 
время и возглавлялось Верховным Главно
командующим (Верховным командующим). 
Часто называется «Ставка».

Образовано в конце XIX — нач. XX в. 
в связи с возрастанием масштабов военных 
действий и необходимостью центализации 
управления войсками.

«В 3 часа 50 минут 1 мая на командный пункт 
8-й гвардейской армии был доставлен началь
ник генерального штаба германских сухопут
ных войск генерал пехоты Кребс. Он заявил, что 
уполномочен установить непосредственный 
контакте Верховным Главнокомандованием 
Красной Армии для переговоров о перемирии» 
(Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: 
В 3 т. Т. 3. 11-е изд., доп. по рукописи автора. 
М., 1992. С. 269).

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮ
ЩИЙ — высший руководитель вооруженных 
сил государства в военное и мирное время.

В 1-ю мировую войну 1914—1918 гг. этот 
пост в русской армии занимали (последо
вательно) великий князь Николай Николае
вич (младший), император Николай II, ге
нерал от инфантерии М.В. Алексеев, гене
рал от кавалерии А.А. Брусилов, генерал от 
инфантерии Л.Г. Корнилов, А.Ф. Керенский, 
генерал-лейтенант Н.Н. Духонин.

В годы Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. Верховным главнокомандую
щим являлся И.В. Сталин.

В Российской Федерации Верховным 
главнокомандующим Вооруженными Сила
ми страны является Президент Российской 
Федерации.

«Днем 9 мая мне позвонили из Москвы и со
общили, что вся документация о капитуляции

немецко-фашистской Германии получена и 
вручена Верховному Главнокомандующе
му» (Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: 
В 3 т. Т. 3. 11-е изд., доп. по рукописи автора. 
М„ 1992. С. 283).

ВЕТЕРАН — 1) в Древнем Риме солдат, 
отслуживший положенный срок в армии;

2) опытный воин, участник войны в про
шлом;

3) человек, длительное время прослу
живший в вооруженных силах, в одной части 
(соединении) или проработавший на каком- 
либо поприще (ветеран труда).

Ветераны пользуются определенными 
льготами — за участие в войнах, выслугу 
лет и т. д. Им вручаются специальные знаки 
отличия и награды.

«Молодое поколение юношей пришло в на
химовские и суворовские училища, чтобы при
нять эстафету боевой славы от ветеранов» 
(Зверев Б.И. Страницы военно-морской лето
писи России: Пособие для учащихся. М., 1981. 
С. 207).

ВЕЧЕРНЯЯ ПОВЕРКА — военный церемо
ниал, проводящийся ежедневно в ротах, 
батареях, на кораблях (по боевым частям 
и службам) в установленное распорядком 
дня время.

На поверке проверяется личный состав 
поименно, после чего объявляются прика
зы, приказания, наряд на следующий день, 
производится (уточняется) боевой расчет. 
Периодически проводятся общие (батальон
ные или полковые) вечерние поверки.

«По окончании общей вечерней поверки 
исполняются торжественная “Заря” и Государ
ственный гимн. После этого подразделения 
проходят под оркестр» (Военная энциклопедия: 
В 8 т. Т. 2. М., 1994. С. 82).

ВЗВОД — тактическое подразделение, вхо
дящее в состав роты, батареи.

Существуют мотострелковые, мотопехот
ные, пехотные, парашютно-десантные, 
танковые, противотанковые, артиллерий
ские, минометные, саперные, разведыва
тельные, связи, управления, комендантские,
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регулирования, медико-санитарные, хозяй
ственные, снабжения, обслуживания и дру
гие взводы. Обычно состоит из 2—4 отделе
ний (расчетов, экипажей). Отдельный взвод 
может содержаться по самостоятельным 
штатам в составе частей, соединений, управ
лений, учреждений и т. д.

«Высшей постоянной организационной 
единицей в пехоте и коннице до конца XVIII в. 
был полк численностью 1200—1500 человек. 
Пехотные полки делились на батальоны, роты 
и взводы; кавалерийские полки — на эскадро
ны и взводы» (Военная история: Учебник для 
военных училищ. М., 1971. С. 43).

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА — химические 
соединения или их смеси, способные под 
воздействием внешнего фактора (удара, на- 
кола, трения, нагрева, электрического или 
электромагнитного импульса) взрываться.

Характеризуются скоростью взрывчато
го превращения (скоростью детонации), те
плотой взрыва (количеством выделяющего
ся тепла при взрыве одного килограмма 
взрывчатого вещества), составом и объемом 
газообразных продуктов, их максимальной 
температурой, чувствительностью к тепло
вым и механическим воздействиям, фи
зической и химической стойкостью и дру
гими свойствами, а также бризантностью 
(большой скоростью детонации и способ
ностью производить при взрыве местное 
дробление среды, например, гексоген, тро
тил) и работоспособностью (фугасностью, 
т. е. объемом разрушений).

По составу взрывчатые вещества делят
ся на взрывчатые химические соединения 
и взрывчатые смеси, а по назначению — на 
инициирующие (первичные) и бризантные 
(вторичные).

«Если взрывчатое вещество заключено 
в небольшом пространстве, то газы, приобре
тая значительную упругость, производят дав
ление на ограничивающие их поверхности; ре
зультат этого — или выбрасывание снаряда из 
орудия, или же разрыв гранаты, разрушение 
камня, земли и т. п.» (Энциклопедия военных 
и морских наук /  Сост. под ред. Г.А. Леера: 
BVIIIt.T. II. СПб., 1885. С. 129).

ВИД ВООРУЖЁННЫХ сил — часть воо
руженных сил государства, предназначен
ная для ведения военных действий в оп
ределенной сфере (на суше, в воздухе, на 
море).

Каждый вид вооруженных сил состоит 
из родов войск (сил), специальных войск 
и тыла. Вид вооруженных сил возглавляется 
командующим (главнокомандующим) и име
ет штаб (главный штаб). В большинстве го
сударств вооруженные силы состоят из трех 
видов: сухопутных войск (сил, армии), во
енно-воздушных сил и военно-морских сил 
(военно-морского флота). Видами Вооружен
ных Сил Российской Федерации являются: 
Ракетные войска стратегического назначе
ния, Сухопутные войска, Военно-Воздуш
ные Силы и Военно-Морской Флот.

«По мнению западных военных специали
стов, именно в Центральной Европе могут раз
вернуться крупные наступательные операции 
с применением всех видов вооруженных сил 
и родов войск...» (100 вопросов — 100 ответов: 
Об армии, авиации, флоте /  Сост. А.К. Шедчен- 
ко; Предисл. В.Ф. Маргелова. М., 1986. С. 203).

ВИНТОВКА — индивидуальное стрелковое 
оружие с винтовыми нарезами в канале 
ствола, предназначенное для поражения 
противника в ближнем бою огнем, штыком 
и прикладом.

Первые образцы оружия с винтовой на
резкой появились в нач. XVI в. В России они 
назывались винтовальными пищалями (до 
XVIII в.), позднее — винтовальными ружья
ми, штуцерами, а с 1856 г. — винтовками.

В 1868 г. в России была принята на воо
ружение казнозарядная винтовка под метал
лический патрон (берданка), а в 1891 г. —
7,62-мм магазинная винтовка С.И. Мосина, 
которая при незначительных модернизациях 
состояла на вооружении в русской и совет
ской армиях более 60 лет. Винтовка С.И. Мо
сина образца 1891/30 гг. имела массу со 
штыком 4,5 кг, боевую скорострельность 
10—12 выстрелов/мин, емкость магазина 
5 патронов, прицельную дальность стрель
бы до 2000 м. В 1907 г. на основе винтовки 
С.И. Мосина был создан карабин. После 2-й
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Автоматические винтовки: 1. 7,62-мм АВС-36 
(СССР, 1936). 2. 5,56-мм М16А1 (США, 1967). 
3 .7,62-мм G3A3 (ФРГ, 1958). 4 .5,56-мм FA MAS 
(Франция, 1976)

мировой войны применяются преимущест
венно автоматические винтовки и караби
ны, включая самозарядные. Имеются также 
снайперские и спортивные винтовки.

«Вслед за США автоматические винтовки 
калибра 5,56 мм стали разрабатываться в ФРГ, 
Бельгии, Франции, Италии, Израиле, Швейца
рии и Австрии» (100 вопросов — 100 ответов: 
Об армии, авиации, флоте /Сост.А.К. Шедчен- 
ко\ Предисл. В.Ф. Маргелова. М., 1986. С. 190).

ВЙЦЕ-АДМИРАЛ — воинское звание в во
енно-морском флоте (военно-морских си
лах).

В России было введено в 1699 г. По Табе
лю о рангах 1722 г. — второй по чину коман
дир флота. В СССР было введено в 1940 г. 
Соответствует званию «генерал-лейтенант».

Выдающимися флотоводцами военно- 
морского флота России были вице-адмира
лы В.А. Корнилов, С.О. Макаров.

«Отличившись в морской битве со шведа
ми при Гангуте, Петр получил чин вице-адми
рала. Он просил вице-адмиральский чин не
сколько прежде этого, при открывшейся вакан
сии, но адмиралтейская коллегия отказала ему 
на том основании, что были старше его по 
службе. Царь был чрезвычайно доволен этим» 
(Рождественский С.Е. Отечественная история 
в связи со всеобщей (средней и новой): Курс 
средних учебных заведений. — М., 1997. 
С. 330).

ВНУТРЕННЯЯ СТРАЖА -  войска, пред
назначавшиеся для охраны государственного 
порядка, несения караульной и конвойной 
служб и выполнения полицейских обязан
ностей.

Была создана в 1811 г. из внутренних 
губернских батальонов. Подчинялась воен
ному ведомству; возглавлялась инспекто
ром; подразделялась на округа во главе 
с окружными генералами. Округа делились 
на бригады, которые состояли из губерн
ских (с 1815 г. — гарнизонных) батальонов. 
В 1816 г. внутренняя стража была переиме
нована в Отдельный корпус внутренней 
стражи (должность инспектора была заме
нена должностью командира корпуса). В том 
же году было издано Положение о внутрен
ней страже. В 1817 г. при корпусе внутренней 
стражи были созданы жандармские ди
визионы (в Петербурге и в Москве) и ко
манды, сформированные из полицейских 
драгунских команд. На 1853 г. внутренняя 
стража включала 52 гарнизонных батальо
на и 2 полубатальона, 564 инвалидные, 296 
этапных и 5 соляных команд (всего ок. 
145 тыс. человек). В 1864 г. была упразднена, 
а ее обязанности были возложены на вновь 
сформированные местные войска (включа
ли кроме частей бывшей внутренней стра
жи резервные, крепостные и госпитальные 
части).

«Внутренняя стража пополнялась преиму
щественно людьми, негодными к полевой служ
бе, штрафованными, беглыми и прочими. 
К 1825 году части внутренней стражи имелись 
почти во всех городах» (Отечественная исто
рия: Энциклопедия: В 5т. Т. 1. М., 1994. С. 415).
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ВОДОРОДНАЯ БОМБА — авиационная 
бомба с ядерным зарядом.

Обладает огромной разрушительной си
лой, действие которой основано на исполь
зовании большого количества энергии, вы
деляющейся при реакции синтеза легких 
ядер. Носителями являются истребители, ис
требители-бомбардировщики и бомбар
дировщики. С тем чтобы самолет-носитель 
успел до ядерного взрыва удалиться на безо
пасное расстояние, бомбы снабжаются па
рашютами, обеспечивающими их медлен
ное опускание к точке взрыва.

«Стишок С. Михалкова о том, что нас, дес
кать, надежно охраняет армия народная (“бом
ба атомная есть, есть и водородная!”), надо 
полагать, появился в центральных газетах 
в первой декаде августа 1953 г.» (Ядерный ар
хипелаг. М., 1995. С. 120).

Воевода

ВОЕВОДА — военачальник и правитель от
дельных областей на Руси в X — 70-х гг. 
XVIII в.

С конца XV в. воеводы командовали ос
новными полками русского войска, а также 
возглавляли конницу, артиллерию, гуляй- 
город (гуляйный воевода) и отряды нерус
ских народов, входившие в войско; с сер. 
XVI в. и по 1775 г. — высшая админист
ративная должность в местном управлении 
(городе, уезде), в которой соединялись 
функции гражданского и военного управ
ления.

«Под старость Игорь жил спокойно со сво
ею дружиною в Киеве, а вести войны поручил 
своему воеводе Свенельду. Свенельд покорил 
некоторые славянские племена, которые еще 
не были подвластны русскому князю» (Древняя 
Русь: Первая книга для чтения по отечествен
ной истории. М., 1993. С. 11).

ВОЕНАЧАЛЬНИК — войсковой или флот
ский начальник, занимающий высокую ко
мандную или штабную должность в воору
женных силах государства.

В России (ранее — в СССР) к военачаль
никам принято относить командующих вой
сками фронтов, военных округов, командую
щих флотами, армиями и флотилиями, чле
нов военных советов, начальников штабов 
и родов войск этих оперативных объединений 
и т. д. Понятие «военачальник» — обобщаю
щее, в том числе для полководцев и флото
водцев.

«В Хазарии Святослав показывает свое мас
терство военачальника. Решающая битва 
у стен столицы Хазарии Итиля, осада несколь
ких городов, и русы уже выходят к Босфору 
Киммерийскому» (Бушуев С.В., Миронов Г.Е. 
История государства Российского: Историко
библиографические очерки. Кн. первая. IX— 
XVI вв. М., 1991. С. 79).

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ — высшее военно
учебное заведение, предназначенное для 
подготовки офицерских кадров с высшим 
военным и военно-специальным образова
нием; научный центр по исследованию во
енных проблем.

4 3



ВОЕННАЯ АКЦИЯ

Появились в конце XVIII — сер. XIX в. 
Первоначально деятельность военных ака
демий, как в России, так и за рубежом, 
сводилась в основном к подготовке контин
гента офицеров для генеральных штабов, 
позже — офицеров для войск и специалистов 
по разработке военной теории. В 1990-е гг. 
в России ббльшая часть военных академий 
преобразована в военные университеты.

«5 мая (1941 г. — Авг.) Сталин был преду
прежден Разведуправлением Генерального 
штаба, что немцы практически закончили раз
вертывание своих войск по всей границе 
с СССР... В тот же день вечером Сталин сделал 
подробный доклад перед выпускниками воен
ных академий Красной армии, в котором он 
ясно дал понять, что с тех пор, как Германия ре
шила пойти дальше исправления несправедли
востей Версальского договора и встать на путь 
завоевательной войны, она встретит все боль
ше и больше противников и в конце концов 
потерпит неудачу. Таким образом был сделан 
недвусмысленный намек на возможность гер
мано-советской войны»(Война и политика, 
1939-1941. М„ 1999. С. 167).

ВОЕННАЯАКЦИЯ — ограниченные по це
лям, задачам, месту и времени односто
ронние или двусторонние военные дейст
вия с привлечением небольшой части сил 
и средств государств-участников.

Военная акция может предусматривать 
привлечение и крупных группировок войск 
и проводиться в сжатые сроки (например, 
война в Персидском заливе 1991 г.). Про
водится как вынужденная мера по уста
новлению и поддержанию мира в странах 
и регионах, проводимых в соответствии 
с Уставом ООН.

Нередко военные акции осуществляют
ся с целью оказания давления на правитель
ства стран в целях изменения их политиче
ского курса, для подавления народного дви
жения, для дестабилизации политического 
режима, для борьбы с терроризмом и т. д. 
(См. также: «Вооруженный конфликт»),

«10 декабря 1994 г. в Чечню были введе
ны федеральные войска. Целью военной опе
рации федеральных сил было разоружение

незаконных вооруженных формирований и вос
становление конституционного строя и право
порядка на территории Чечни. Продолжавшая
ся около трех лет полномасштабная военная 
акция так и не принесла ожидаемых результа
тов» (Коваленко Б. В., Пирогов А.И., Рыжов О.А. 
Политическая конфликтология: Учебное посо
бие для студентов высших учебных заведений. 
М„ 2002. С. 308-309).

ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — защищен
ность личности, общества и государства от 
военных угроз.

Рассматривается также как состояние 
межгосударственных отношений, при кото
ром вероятность войны сводится до мини
мума, поскольку ни одна из сторон не име
ет побудительных мотивов к развязыванию 
боевых действий против другой стороны и 
не ставится в условия, требующие значи
тельного развития программ вооружений 
с целью предотвращения невыгодного для 
себя положения.

«Военная безопасность имеет внешний 
и внутренний аспекты. Внешний аспект во
енной безопасности отражает способность 
сдерживать военную силу извне или противо
действовать ей, такая способность предпола
гает наличие адекватных вооруженных сил, на
циональной и коллективной систем безопасно
сти, военно-политических союзов... Внутрен
ний аспект военной безопасности охватывает 
систему мер по созданию и поддержанию го
товности личности, общества и государства 
к предупреждению и парированию военных 
угроз путем создания и всестороннего обес
печения стабильного функционирования воен
ной организации, осуществления мобилиза
ционной подготовки экономики и населения 
страны» (Геополитика и национальная без
опасность: Словарь основных понятий и опре
делений /  Под общ. ред. В.Л. Манилова. М.,
1998. С. 18).

ВОЕННАЯ (ВОИНСКАЯ) ДИСЦИПЛЙНА -
строгое и точное соблюдение всеми воен
нослужащими порядка и правил, уста
новленных законами, воинскими уставами 
и приказами.
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Военная дисциплина является одним из 
важнейших условий высокой боевой готов
ности и боевой способности войск. Она осу- 
ществлется за счет воспитания личного со
става армии в духе сознательного выпол
нения воинского долга. Поддерживается 
мерами поощрительного и принудительно
го характера.

«Военная дисциплина чтоб в самовыш- 
нем градусе содержана была, и люди команды 
вашей, а хотя б то и в земле неприятельской, 
где точно приказано не будет, отнюдь никакого 
не только насилия, ни же малейшего озлобле
ния живущим обывателям по тракту не при
чиняли, с объявлением таковым, что всякой 
яв(ив)шейся сего в непослушании, примерным 
и жестоким образом наказан будет» (Ордер 
П.А. Румянцева командиру бригады бригадиру 
А.С. Гартвису о мероприятиях для обеспечения 
дисциплины и порядка в войсках на отдыхе 
и на походе / /  О долге и чести воинской в рос
сийской армии /  Сост. Ю.А. Галушко, А.А. Ко
лесников ; Под ред. В.Н. Лобова. М., 1990. 
С. 27).

ВОЕННАЯ ДОКТРЙНА — система офици
ально принятых в государстве взглядов на 
войны, вооруженные конфликты и их пред
отвращение, использование военной силы 
для защиты суверенитета, территориальной 
целостности и других жизненно важных ин
тересов личности, общества и государства, 
а также на военное строительство и подго
товку страны к обороне.

Военная доктрина может включать поли
тические, экономические, военно-техниче
ские и социально-нравственные основы.

Политические основы содержат положе
ния, раскрывающие расстановку сил в ми
ре, вероятность возникновения и источники 
войны и вооруженных конфликтов, их со
циально-политическую сущность, цели, за
дачи, отношение государства к войне и воо
руженным конфликтам как средству поли
тики.

Экономические (военно-экономиче
ские) основы определяют источники, прин
ципы и основные направления создания 
и совершенствования материальной базы

функционирования и развития военной ор
ганизации государства, мобилизационной 
подготовки экономики.

Военно-технические основы охватывают 
вопросы оценки характера возможных войн 
и вооруженных конфликтов, применения 
военной силы, а также основные направле
ния военного строительства и подготовки 
страны к обороне.

Социально-нравственные (социально
психологические) основы определяют пути, 
средства и основания правовой и социаль
ной защиты военнослужащих, работников 
оборонной сферы и их семей, принципы 
и направления формирования и укрепления 
военно-патриотической составляющей ду
ховного потенциала государства.

«Военная доктрина, определяющая на
правленность дальнейшего развития Россий
ских Вооруженных Сил, в качестве приоритет
ной определила задачу поддержания всего 
комплекса стратегических вооружений на уров
не, обеспечивающем безопасность Россий
ской Федерации и ее союзников, стратегиче
скую стабильность, сдерживание мировой 
ядерной и обычной войн, а также ядерную без
опасность» (Ракетные войска стратегическо
го назначения России: Военно-исторический 
очерк /  Под общ. ред. И.Д. Сергеева. М., 1998. 
С. 13).

ВОЕННАЯ КОАЛЙЦИЯ -  совокупность 
вооруженных сил и других войск, военно
политических и других органов и учреж
дений государств, совместная деятельность 
которых направлена на решение задач по 
обеспечению коллективной безопасности 
(предотвращение войн, военных конфлик
тов), а в случае войны — на отражение аг
рессии, разгром агрессора и достижение по
литических целей объединения государств. 
Иногда употребляется выражение «военная 
организация коалиции государств».

Во 2-й пол. XX в. существовали две мощ
ные военные коалиции, направленные друг 
против друга — Организация Североатлан
тического договора (НАТО) и Организация 
Варшавского договора (ОВД). С распадом 
социалистической системы Варшавский
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договор прекратил свое существование. Блок 
НАТО в современных условиях расширяет 
свои границы на восток.

«С вступлением в войну Англии и Франции 
обстановка на море резко изменилась. Русский 
флот мог выдержать противоборство с любым 
из парусных флотов, но не мог сравняться по 
своей боевой мощи с паровым флотом враже
ской коалиции» (Зверев Б.И. Страницы воен
но-морской летописи России: Пособие для 
учащихся. М., 1981. С. 170).

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ — центральный ор
ган военного управления в России в XVIII — 
нач. XIX в.

Создана в 1717 г. указом Петра I вместо 
ряда военных приказов в целях централиза
ции военного управления. Подчинялась 
Сенату. Первый состав Военной коллегии 
возглавлял А.Д. Меншиков, с 1791 г. — 
Г.А. Потёмкин. В 1802—1812 гг. была реорга
низована в Военное министерство.

«Коллегия иностранных дел ведала сноше
ниями с другими государствами, заменив По
сольский приказ. Для руководства армией 
и флотом создавались Военная и Адмиралтей
ская (Адмиралтейц-коллегия) коллегии. Юс
тиц-коллегия ведала судебными учреждения
ми, тюрьмами...» (Хрестоматия по истории 
России: В 4 т. Т. 2. М„ 1995. С. 142).

ВОЕННАЯ МОЩЬ ГОСУДАРСТВА -  реа
лизованная часть военного потенциала го
сударства — совокупность всех его матери
альных и духовных сил, мобилизованных для 
военно-политических целей.

В мирных условиях, как правило, осу
ществляется частичная реализация военно
го потенциала; по мере возрастания угрозы 
войны и подготовки к ней степень реализа
ции военного потенциала увеличивается.

До сер. XX в. военная мощь определялась 
3 основными факторами — численностью 
армии, бюджетом на вооружение и количе
ством вооружения. К концу 2-й пол. XX в. 
основным фактором военной мощи стал 
уровень развития военных технологий, всех 
элементов военной организации государ
ства.

«Военная мощь государства также, при 
определенных условиях, выступает внутренним 
фактором, влияющим на национальную безо
пасность» (Возжеников А.В. Национальная 
безопасность: теория, практика, стратегия. М., 
2000. С. 97).

ВОЕННАЯ РЕФОРМА 1 9 2 4 -1 9 2 5  гг. -
преобразования, проведенные в СССР с це
лью перевода вооруженных сил с военного 
на мирное время.

Проведена под руководством М.В. Фрунзе. 
Армия сокращалась до 560 тыс. человек, вво
дилось смешанное — кадровое и террито
риально-милиционное — устройство армии, 
централизованы органы военного управле
ния, укреплялось единоначалие, в 1925 г. был 
принят закон об обязательной военной 
службе.

«Реформа 1924—1925 гг. имела целью пе
рестроить все стороны деятельности Красной 
армии в соответствии с новыми условиями жиз
ни Советского государства и задачами защиты 
мирного труда советского народа от агрессив
ных действий врагов... Важнейшим вопросом 
военной реформы являлось определение 
наиболее целесообразной системы комплек
тования армии, которая позволила бы сохра
нить в мирное время высокую мобилизаци
онную готовность страны при минимально 
возможной численности кадровой армии» (Во
енная история: Учебник для военных училищ. 
М„ 1971. С. 129).

ВОЕННАЯ ТАЙНА — сведения военного 
и военно-промышленного характера, не 
подлежащие разглашению, опубликованию 
в открытой печати и специально охраняе
мые государством.

Требования к сохранению военной тай
ны имеют место во всех странах мира. Лица, 
выдавшие военную тайну, объявляются из
менниками родины (предателями) и под
вергаются уголовному преследованию.

«Прокуратура армии организовала специ
альное совещание военных юристов и потре
бовала от них, чтобы каждому бойцу были разъ
яснены необходимость строжайшего сохране
ния военной тайны и ответственность за ее
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разглашение» (КотлярН.М. Именем закона. М., 
1981. С. 33).

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА — вооружение, тех
нические средства управления войсками 
и боевыми средствами; технические сред
ства обеспечения боевых действий, обуче
ния, пропаганды; приборы, аппараты и дру
гие технические средства, которыми осна
щаются вооруженные силы.

Военная техника находится в стадии по
стоянной модернизации и разработки. От
ставание в этой области приводит к быст
рому снижению боеспособности войск.

««основным факторам, определяющим на
правления качественного совершенствования 
военной техники в условиях реформы, отно
сятся новые военно-политические ценности, 
современные тенденции и перспективы на
учно-технического прогресса, реальные со
циально-экономические возможности общест
ва, закономерности изменения технологии 
вооруженной борьбы» (Военная реформа. 
История и перспективы: Сборник. М., 1991. 
С. 117).

ВОЕННАЯ УГРОЗА -  1) демонстрация 
(применение) военной силы;

2) состояние межгосударственных отно
шений, при котором существует непосред
ственная возможность возникновения воен
ного конфликта между соперничающими 
(конфликтующими) сторонами.

Демонстрация военной силы во 2-й пол. 
XX в. особо остро проявилась в Карибском 
кризисе между США и СССР (1962 г.). Ко
нец XX — нач. XXI в. характеризуются частой 
демонстрацией военной силы со стороны 
США (Балканы, район Персидского залива 
ит.д.).

«Существующая военная организация для 
государства обременительна. Необходимо ее 
реформировать в ходе военного строительст
ва, которое должно учитывать изменение ба
ланса сил на мировой арене и эффективно 
использовать экономические возможности 
страны, обеспечивая адекватное реагирование 
на военные угрозы национальным интересам 
Российской Федерации» (Возжеников А.В.

«Национальная безопасность: теория, практи
ка, стратегия». М., 2000. С. 135).

ВОЕННОЕ (МОРСКОЕ) ДУХОВЕНСТВО -
священнослужители, выполнявшие религи
озные функции в армии и на флоте.

4 апреля 1800 г. согласно указу импера
тора Павла I был создан специальный ор
ган религиозно-нравственного воспитания 
войск, предназначенный для удовлетворе
ния духовных потребностей лиц военного 
звания — Управление военным духовенст
вом во главе с полевым обер-священником 
армии и флота. Во 2-й пол. XIX в. военно
духовное ведомство было разделено на ве
домство Обер-священника Главного штаба, 
гвардейского и гренадерского корпусов и ве
домство Обер-священника армии и флота. 
12 июня 1890 г. императорским указом было 
введено «Положение об управлении церк
вами и духовенством военного и морского 
ведомств». С июля 1890 г. управление церк
вами и духовенством армии и флота осуще
ствлял Протопресвитер военного и морского 
духовенства. В его ведении находилось 407 
церквей и 569 служителей военного духо
венства армии и флота.

В Вооруженных Силах Российской Фе
дерации институты духовенства отсутствуют.

«Ведомством Военно-Морского духовен
ства издавался еженедельный журнал «Вестник 
военного и морского духовенства» (1890— 
1917 гг.). На его страницах помещались распо
ряжения и указания для военного и морского 
духовенства, проповеди, статьи, программы 
внебогослужебных бесед, методические реко
мендации по их проведению, материалы пуб
личных лекций, библиографические указатели 
и справки по издаваемой религиозной и исто
рической литературе» (Печень Н.А. Воспитание 
воинов русской армии отечественной исто
рией: опыт, проблемы, уроки (вторая половина 
XIX века — февраль 1917 г.). М., 1999. С. 95).

ВОЕННОЕ МИНИСТЕРСТВО -  1) цент
ральный орган военного управления в цар
ской России в XIX — нач. XX  в.

Создано императорским манифестом от 
8 сентября 1802 г. под названием Министерство
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военно-сухопутных сил. В 1808 г. было пере
именовано в Военное министерство.

В начале 1917 г. Военное министерство 
включало: Военный совет; Канцелярию; 
Императорскую главную квартиру с Воен
но-походной канцелярией; Главный во
енный суд; Верховный военно-уголовный 
суд; Высшую аттестационную комиссию; 
Главный штаб; Александровский комитет 
о раненых; Главный комитет по устройст
ву казарм, а также 7 главных управлений 
и 5 управлений. Военное министерство бы
ло ликвидировано в 1918 г.

2) в СССР — центральный орган, осу
ществлявший руководство Вооруженными 
Силами (кроме ВМФ) с 25 февраля 1950 г. 
по 15 марта 1953 г., когда оно было преоб
разовано в Министерство обороны СССР.

«В феврале 1950 года Министерство Воо
руженных Сил разделилось на два министер
ства — Военное министерство и Военно- 
Морское министерство СССР. Высшим госу
дарственным органом руководства всеми 
вооруженными силами стал Высший военный 
совет, созданный в марте 1950 года при Сове
те Министров СССР» (Военная реформа. Исто
рия и перспективы: Сборник. М., 1991. С. 29).

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ -  особый пра
вовой режим в стране или отдельной ее части.

Устанавливается в соответствии с зако
ном государства решением высших органов 
власти при войнах, стихийных бедствиях и 
др. Выражается в расширении полномочий 
военных властей и лиц, возложении на граж
дан ряда дополнительных обязанностей в со- 
ответствиии со сложившимися обстоятельст
вами, введении ограничений прав и свобод 
граждан.

«В первый день войны (Великой Отечест
венной войны 1941—1945 гг. — Авт.) на терри
тории 14 военных округов была объявлена 
мобилизация, а в ряде республик и областей 
европейской части СССР введено военное 
положение» (Военная история: Учебник для 
военных училищ. М., 1971. С. 157).

ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО — область 
отношений с зарубежными странами, вклю

чающая комплекс мероприятий политиче
ского, экономического и военного характе
ра, направленных на укрепление оборонной 
способности и национальной безопасности 
стран — участниц таких отношений.

Ярким примером военного сотрудниче
ства явилось создание антигитлеровской коа
лиции СССР, США, Великобритании, Фран
ции и др. стран в борьбе против фашистской 
Германии в годы Второй мировой войны. 
В настоящее время военное сотрудничество 
ряда ведущих стран мира направлено про
тив международного терроризма.

«Английское и французское правительства 
знали, что СССР готов был выставить против аг
рессора в Европе 136 дивизий, 5 тыс. тяжелых 
орудий, 9—10 тыс. танков, 5—5,5 тыс. боевых 
самолетов. В предложениях, представленных 
советской делегацией на переговорах, содер
жались не только эти данные, но и конкретный 
план военного сотрудничества трех держав 
на случай, если Германия развяжет агрессию 
в Европе» (Альтернативы 1939 года: Докумен
ты и материалы. М., 1989. С. 124).

ВОЕННООБЯЗАННЫЕ -  граждане, со
стоящие в запасе Вооруженных Сил Рос
сии (и СССР), а также граждане допризыв
ных и призывных возрастов, состоящие на 
воинском учете; женщины, имеющие ме
дицинскую и другую специальную подго
товку, состоящие на воинском учете.

Лица, пребывающие в запасе, регуляр
но проходят медицинское освидетельство
вание, призываются на сборы по подготовке 
и переподготовке к военной службе. За граж
данами, состоящими в запасе Вооруженных 
Сил, сохраняются, а иногда присваивают
ся воинские звания.

«В ходе мобилизации (по случаю начала 
1 -й мировой войны. —Авт.) на призывные пунк
ты явилось 96% военнообязанных. С июля 
1914 года по март 1917 года Военное мини
стерство мобилизовало 13,7 млн человек... 
Численность действующей армии с июля 1914 го
да по 25 октября (7 ноября) 1917 года возросла 
с 2,4 млн до 6,3 млн человек» (История и тради
ции Российской армии: Учебное пособие /  Под 
общ. ред. М.П. Бурлакова. ЗГВ, 1993. С. 44).
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ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СУДЫ

ВОЕННОПЛЕННЫЕ — лица из состава воо
руженных сил воюющего государства, за
хваченные другим воюющим государством 
и находящиеся в его власти.

Режим военного плена регулируется По
ложением о законах и обычаях сухопутной 
войны (приложение к 4-й Гаагской конвен
ции 1907 г.) и Женевской конвенцией 1949 г. 
об обращении с военнопленными. Статус во
еннопленных не распространяется на наем
ников.

Во 2-ю мировую войну совершены мас
совые преступления в отношении военно
пленных. Так, советские военнопленные 
фашистской Германии либо уничтожались, 
либо умирали из-за невыносимых условий 
в лагерях. По неполным данным, только 
в концлагерях погибло до 3,5 млн советских 
граждан.

В современных условиях безжалостному 
уничтожению подвергаюся военнопленные 
странами, организациями, военными фор
мированиями, положившими в основу внеш
ней и внутренней политики терроризм, ре
лигиозный фундаментализм и т. п.

«Политическое и военное руководство 
“третьего рейха” рассматривало советских во
еннопленных не только как людей “неполно
ценной расы”, но и как потенциальных врагов 
национал-социалистической Германии на окку
пированной ею территории» (Война Германии 
против Советского Союза 1941—1945. Доку
ментальная экспозиция /  Под ред. Р. Рюрупа. 
Берлин, 1994. С. 108).

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ -  вид воору
женных сил, предназначенный для нанесе
ния ударов по промышленно-экономиче
ским районам (центрам) и важным воен
ным объектам противника и разгрома его 
военно-морских сил на океанском (мор
ском) театре военных действий.

Современный военно-морской флот спо
собен наносить ядерные удары по наземным 
объектам противника, уничтожать силы его 
флота на море и в базах, нарушать океан
ские и морские коммуникации противника 
и защищать свои коммуникации, содейст
вовать сухопутным войскам в проведении

операций на континентальном театре воен
ных действий, высаживать морские десан
ты и отражать высадку морских десантов 
противника, перевозить войска, материаль
ные средства и выполнять другие задачи. 
ВМФ РФ состоит из родов сил: подводных, 
надводных, морской авиации, береговых 
ракетно-артиллерийских войск и морской 
пехоты.

«Проходя мимо тех мест, где сражались мо
ряки русского и советского Военно-Морско
го Флота, наши корабли торжественно отдают 
честь защитникам Родины» (Зверев Б. И. Стра
ницы военно-морской летописи России: Посо
бие для учащихся. М., 1981. С. 207).

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СУДЫ -  чрезвычай
ные военно-судебные органы России.

Созданы 19 августа 1906 г. на основании 
Положения Совета министров на те случаи, 
когда за очевидностью преступления нет 
необходимости в дополнительном расследо
вании. Открытие военно-полевых судов до
пускалось в местностях, объявленных на во
енном положении.

Каждый из судов состоял из 5 строевых 
офицеров, назначаемых начальником гар
низона. Обвинительный акт заменялся при
казом о предании суду. Заседания военно- 
полевого суда проходили при закрытых две
рях, приговор выносился не позже чем через 
2 суток и в течение 24 часов приводился 
в исполнение по распоряжению начальника 
гарнизона. Формально осужденные имели 
право просить о помиловании, однако 7 де
кабря 1906 г. Военным министерством было 
отдано приказание об отказе в рассмотре
нии подобных просьб. По частным под
счетам, за 8 месяцев их существования было 
казнено 1102 человека.

В отношении военнослужащих в чрез
вычайных ситуациях право предания воен
но-полевому суду предоставлялось главно
командующему и командующим армиями 
или военными округами. Такие суды дейст
вовали во время 1-й мировой войны.

«Главную роль в Крыму и в особенности в ар
мии играли военно-полевые суды. При каж
дом полку, например, был военно-полевой
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суд. Эти суды судили офицерские чины армии, 
пленных красноармейцев, население. Его ком
петенция простиралась фактически на все пре
ступления, предусмотренные как граждан
скими, так и военно-уголовными законами» (Фо
мин В.Н. Крушение белого движения. Замыслы 
и просчеты его вождей (Гражданская война 
в России 1917— 1922 гг.): Методическое пособие 
по курсу «История Отечества». М., 1993. С. 100).

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМИТЕ
ТЫ (ВПК) — организации предпринимате
лей, созданные в 1915 г. с целью мобилиза
ции промышленности для военных нужд.

В Санкт-Петербурге был создан Цент
ральный ВПК (председатель А.И. Гучков). 
В значительной степени благодаря ВПК 
к 1916 г. было налажено массовое производ
ство вооружения, снаряжения, боеприпа
сов, преодолен «снарядный голод». Военно- 
промышленные комитеты были ликвидиро
ваны в 1918 г.

«В оенно-пром ы ш ленны е ком итеты  
(ВПК), общественные организации, созданные 
во время 1 -й мировой войны для содействия 
правительству в мобилизации промышленно
сти под лозунгом “Все для фронта, все для по
беды”. Прообразом послужили аналогичные 
комитеты в Германии» (Отечественная история: 
Энциклопедия: В 5 т. Т. 1. М., 1994. С. 425).

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
(ВПК) — часть промышленного комплекса 
страны (группы стран), специализирующая
ся на научной разработке и производстве 
оружия, военной техники, обеспечении ими 
вооруженных сил и других вооруженных 
формирований страны (стран).

В условиях использования ВПК в оборо
нительных целях, употребляется термин 
«оборонно-промышленный комплекс».

Развитие ВПК зависит от внешней и внут
ренней политики страны, международного 
положения, уровня развития экономики, 
науки и техники.

«Одним из существенных компонентов ВПК 
является милитаризированная наука. Расхо
ды на научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы (НИОКР) в военных

областях США и Великобритании в 60—80-е гг. 
составили св. 50%, во Франции — 40%...» (Во
енная энциклопедия: В 8 т.Т. 2. М., 1994.С. 183).

ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КОМИТЕ
ТЫ (ВРК) — боевые организации, созда
вавшиеся большевиками при Советах рабочих 
и солдатских депутатов для руководства борь
бой за установление Советской власти в Рос
сии в октябре 1917 — марте 1918 г.

Петроградский ВРК, образованный 25 ок
тября 1917 г., действовал как штаб воору
женного восстания в городе. После октября 
1917 г. происходило образование ВРК на мес
тах. По мере организации советского госу
дарственного аппарата необходимость в ВРК 
отпала.

«В период между 16 и 21 октября (1917 г. — 
Авт.) был сформирован Военно-революцион
ный комитет (ВРК) Петроградского совета для 
организации восстания. Председателем бюро 
и всего ВРК с согласия большевиков стал ле
вый эсер П.Е. Лазимир, председатель солдат
ской секции Петроградского Совета» (История 
России. Проблемы цивилизационного разви
тия: Учебное пособие. Саратов, 1999. С. 346).

ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЙ (ВОЕН
НЫЙ) ПАРИТЕТ — равновесие ядерных 
и других основных видов вооружений про
тивостоящих сторон; устойчивое состояние 
примерного равенства военных и военно
технических возможностей сторон.

Военно-стратегический паритет обес
печивает каждой из сторон гарантированную 
защиту и сдерживание друг друга от агрес
сии, не позволяют ни одной из них осуще
ствить внезапное нападение.

«Для достижения военно-стратегическо
го паритета с Западом в военно-морской об
ласти важную роль играли задачи, которые 
предстояло решать Военно-Морскому Флоту, 
и, чтобы их правильно определить, должна 
была быть объективно оценена роль флота в за
щите государства, т. е. она должна была быть 
прописана в военной доктрине страны» (Кос- 
тев Г. Г. Военно- Морской Флот страны в послед- 
ние полвека: взлеты и падения. М., 2000. 
С. 367).
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ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ -
средние и высшие учебные заведения, пред
назначенные для подготовки командных, 
воспитательных, инженерно-технических 
и специальных кадров для вооруженных сил 
и повышения их квалификации.

В Российской Федерации к военно-учеб
ным заведениям относятся: военные ака
демии и университеты, военные институ
ты, высшие и средние военные училища, 
военные факультеты при гражданских ву
зах, курсы подготовки и переподготовки 
офицерского состава, а также суворовские 
и нахимовское училища.

«Характерной особенностью русских воен
но-учебных заведений было то, что в них 
большое внимание уделялось сочетанию 
теоретической подготовки с практикой» (100 
вопросов — 100 ответов: Об армии, авиа
ции, флоте /  Сост. А.К. Шедченко; Предисл. 
В.Ф. Маргелова. М., 1986. С. 203).

ВОЕННЫЕ ГИМНАЗИИ -  общеобразова
тельные средние учебные заведения воен
ного ведомства типа реальных училищ.

Готовили воспитанников к поступлению 
в военные училища. Были созданы в ходе 
военных реформ 1860—1870-х гг. на базе ка
детских корпусов, поскольку была призна
на необходимость разделения специального 
военного и общего образования. Военные 
гимназии были заведениями интернатного 
типа, воспитанники в них содержались за 
счет государства. В 1873—1875 гг. в Петербур
ге, Москве, Симбирске и Тифлисе были от
крыты платные военные гимназии для при
ходящих учеников всех сословий.

К 1881 г. в России имелось 18 военных 
гимназий. Курс обучения в них был 6-лет
ний, а с 1874 г. — 7-летний. Преподавались 
закон Божий, русский язык и словесность, 
немецкий и французский язык, математи
ка, физика, космография, география, на
чальные сведения из естественной истории, 
русская и всеобщая история, черчение 
и чистописание. Воспитанники обучались 
также танцам, музыке, пению, гимнастике. 
Военные гимназии считались лучшими сред
ними учебными заведениями того времени.

В 1869—1879 гг. в военных гимназиях еже
годно обучалось 5360 человек. В военные 
училища поступал 91% выпускников, воен
ных гимназий. В 1882 г. военные гимназии 
были преобразованы в кадетские корпуса.

«Величко (выдающийся русский военный 
инженер К.И. Величко. — Авт.) учился в Пе
тербургской военной гимназии, а затем в Ни
колаевском военногинженерном училище. 
В 1875 г. он закончил училище и был назначен 
в 8-й саперный батальон» (Из истории русско
го военно-инженерного искусства: Сборник 
статей. М., 1952. С. 136).

ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ -  особая орга
низация вооруженных сил в 1810—1857 гг., 
совмещавшая строевую службу с ведением 
хозяйства.

Создавались на казенных землях Санкт- 
Петербургской, Новгородской, Могилев
ской, Херсонской и других губерний с целью 
сокращения расходов на содержание армии 
и получения необходимых военнообученных 
резервов на случай войны. Главным началь
ником военных поселений был назначен 
председатель Департамента военных дел Го
сударственного совета генерал от артилле
рии А.А. Аракчеев.

Военное поселение представляло собой 
округ, в котором местные крестьяне от 18 
до 45 лет объявлялись военными поселен
цами. Из них комплектовались воинские под
разделения и части. Дети военных поселян 
с 7 лет зачислялись в кантонисты, из кото
рых по достижении ими 18-летнего возрас
та также формировались воинские части. Все 
военные поселяне носили военную форму, 
жили и работали по военному распорядку, 
проходя военное обучение. Наибольшее 
число военных поселян было при Николае I 
(400 тыс. человек). Военные поселенцы со
ставляли от 1/4 до 1/3 армии. Каждое по
селение состояло из 60 домов, в которых 
располагалась рота из 228 человек. Батальон 
поселенцев включал 4 роты. Военные посе- 

. ления были упразднены в 1857 г.
«Экономическая цель военных поселений 

состояла в том, чтобы снять содержание армии 
с казны. Для этого войска расквартировывали
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по деревням и заставляли вести сельскохозяй
ственные работы вместе с крестьянами, забри
тыми поголовно в солдаты. А политическая 
цель заключалась в сохранении большой ар
мии» (Глинка В. Исторические повести. Л., 
1988. С. 49).

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ -  убийства, 
истязания или угон для принудительных ра
бот гражданского населения; убийства или 
истязания военнопленных; применение 
средств ведения войны, запрещенных меж
дународным правом, а также другие нару
шения законов и обычаев войны, пред
усмотренные международными соглаше
ниями.

Так, в концентрационных лагерях фаши
стской Германии смертность, начиная с зи
мы 1941 по 1945 г., составила до 95% от об
щего числа. Численность насильно угнанных 
советских граждан в Германию за время ок
купации части территории СССР составила 
около 5 млн человек. Все это является воен
ными преступлениями.

«В 2000 г. новое управление по правам чело
века так и не начало расследовать военные 
преступления» (Ежегодник СИПРИ 2001. Воо
ружения, разоружение и международная безо
пасность. М., 2002. С. 101).

ВОЕННЫЕ ПРОГИМНАЗИИ — низшие 
учебно-воспитательные заведения военно
го ведомства с курсом уездного училища или 
4-классного реального училища, но без пре
подавания иностранных языков.

Предназначались главным образом для 
пополнения юнкерских училищ. Первые 
8 военных прогимназий были образованы 
в 1868 г. на основе военно-начальных школ 
в Москве, Пскове, Ярославле, Киеве, Воль
ске, Оренбурге, Омске и Иркутске. В 1869 
и 1871 гг. были учреждены еще 2 военные 
прогимназии — в Петербурге и Тифлисе.

В военных прогимназиях кроме лиц, 
имевших право поступать в военные гимна
зии, учились дети потомственных почетных 
граждан. В них также переводились воспи
танники военных гимназий, не усваивавшие 
программу. В большинстве военных прогим

назий число воспитанников было не более 
200 человек. По окончании курса лучшие 
воспитанники (не старше 16 лет) перево
дились в учительские семинарии военного 
ведомства, остальные (не моложе 17 лет) 
зачислялись в юнкерские училища. К 1881 г. 
существовало 8 военных прогимназий 
(в 1876 г. Московская и Псковская военные 
прогимназии были преобразованы в воен
ные гимназии). В 1883 и 1887 гг. все военные 
прогимназии были закрыты, кроме Воль
ской и Ярославской, переименованных в во
енные школы, куда переводились кадеты из- 
за неуспеваемости.

«Вместо старых кадетских корпусов созда
вались военные гимназии, которые давали 
среднее общее образование и готовили юно
шей к поступлению в военные училища, и про
гимназии с четырехлетним сроком обучения 
для юнкерских училищ» (Военная реформа. Ис
тория и перспективы: Сборник. М., 1991. С. 19).

ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I — часть 
государственных преобразований в России 
по созданию армии нового типа.

Проводились в 1-й четв. XVIII в. На ос
нове реформ созданы регулярная армия 
и военно-морской флот, комплектуемые на 
основе рекрутской повинности. Армия 
и флот стали полностью содержаться за счет 
государства, войска получили единообраз
ную организацию. Для управления воору
женными силами были созданы Военная 
коллегия и Адмиралтейста-коллегия.

«Военные реформы 1700—1720 гг. связа
ны с именем Петра I. Целью реформ было соз
дание в России регулярной армии и флота для 
проведения активной внешней политики» (За- 
рицкий В.Н. Реформы и реформаторы в оте
чественной артиллерии / /  Бомбардир. 2002. 
№ 15. С. 14).

ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ 18 1 0 —1812 гг. —
часть государственных преобразований 
в России, направленных на усиление рус
ской армии в сжатые сроки.

Проводились под руководством военно
го министра М.Б. Барклая-де-Толли нака
нуне Отечественной войны 1812 г.
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В ходе военных реформ была увеличена 
численность армии, введена корпусная ор
ганизация, реорганизовано Военное мини
стерство, был создан Военно-ученый ко
митет, введен новый Устав о пехотной служ
бе (1811 г.), составлено «Учреждение для 
управления Большой действующей армией» 
(1812 г.) — первое в России Положение 
о полевом управлении войск.

«Военные реформы 1810—1812 годов... 
повысили боеспособность русской армии, 
что сказалось в ходе Отечественной войны 
(1812 г. — Лет.)» (Отечественная история: Эн
циклопедия: В 5 т. Т. 1. М., 1994. С. 430).

ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ 1 8 6 0 -1 870-х гг. -
часть государственных преобразований 
в России, призванных создать армию на но
вой основе и тем самым ликвидировать во
енную отсталость России.

Проводились под руководством военно
го министра Д.А. Милютина.

Рекрутская повинность была заменена все
сословной воинской повинностью (в 1874 г.), 
создана армия, оснащенная новым нарезным 
оружием и артиллерией, образована военно
окружная система, улучшена боевая подго
товка войск (приняты новые уставы) и под
готовка офицеров (учреждены военные гим
назии, военные и юнкерские училища). Бое
вые действия армии в ходе русско-турецкой 
войны 1877—1878 гг. подтвердили, что рус
ская армия значительно усилилась.

«Военная реформа 1860—1870-х годов 
в России. Это крупнейшее за всю нашу исто
рию преобразование военной системы было 
результатом социально-экономических сдви
гов, происходивших в России в пореформен
ную эпоху» (Военная реформа. История и пер
спективы: Сборник. М., 1991. С. 15).

ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ 1 9 0 5 -1 9 1 2  гг. -
часть государственных преобразований 
в России, направленных на повышение бое
способности армии, проявившей низкие мо
рально-боевые качества в Русско-японской 
войне 1904—1905 гг.

Был сокращен срок службы нижних 
чинов, приняты меры по омоложению

офицерского корпуса, улучшению мобили
зационных возможностей армии, утвержде
ны новые уставы. Боевые действия русской 
армии в 1-й мировой войне позволяют оце
нить реформу как неудачную.

«В 1905—1912 годах в России была про
ведена очередная военная реформа. Для 
переустройства российской армии при Сове
те государственной обороны была создана 
специальная комиссия. На конкурсной основе 
разрабатывались проекты будущей военной 
реформы» (Военная реформа: История и пер
спективы: Сборник. М., 1991. С. 21—22).

ВОЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ (ВОЕНСПЕ
ЦЫ) — генералы, адмиралы, офицеры и чи
новники царской армии и флота, привле
ченные на службу в Красную армию во 
время Гражданской войны и военной ин
тервенции.

В 1920 г. военспецы составляли до 37% 
начальствующего состава Красной армии и 
флота (всего ок. 75 тыс. человек). Оказали 
большую помощь Советскому государству 
в строительстве новых вооруженных сил. 
Многие бывшие военные специалисты ста
ли видными советскими военачальниками: 
И.Х. Баграмян, AM. Василевский, Л А  Гово
ров, Ф.И. Толбухин, Б.М. Шапошников и др.

«Для создания централизованной, хорошо 
обученной и снаряженной армии необходимо 
широкое использование опыта и знаний мно
гочисленных военных специалистов из чис
ла офицеров бывшей армии. Они все должны 
быть взяты на учет и обязаны становиться на 
те посты, какие им укажет Советская власть» 
(О строительстве Красной армии / /  Хрестоматия 
по истории СССР, 1917-1945. М„ 1991. С. 97).

ВОЕННЫЕ УЧЙЛИЩА — военно-учебные 
заведения, готовящие офицерские кадры 
с военно-специальным образованием.

Подразделяются на высшие и средние. 
Кроме того, имеются суворовские военные 
и нахимовское военно-морское училища, 
готовящие юношей для поступления в во
енно-учебные заведения.

«Всего в конце XIX века ежегодно обуча
лось в военных училищах 5,5 тысячи человек,
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в юнкерских — 2,8 тысячи, в кадетских корпу
сах — 12 тысяч, в академиях — 850 человек» 
(Военная реформа. История и перспективы: 
Сборник. М., 1991. С. 19).

ВОЕННЫЙ БЛОК — военно-политический 
союз государств, предусматривающий ко
ординацию их политических, экономичес
ких и военных действий.

Наиболее мощными блоками во 2-й пол. 
XX в. были Организация Североатлантиче
ского договора, Организация договора Юго- 
Восточной Азии, Варшавский договор. По
ложение участников военных блоков обычно 
неравноправно, между ними существуют 
противоречия. Так, в НАТО длительное вре
мя существуют разногласия между Грецией 
и Турцией по Кипру. В этом же блоке часто 
возникают противоречия между США, с од
ной стороны, и некоторыми странами, 
с другой, по вопросу применения военной 
силы в тех или иных регионах мира и т. д.

«Через два года (1 сентября 1951 г. — Авт.) 
США удалось создать новый военный блок на 
основе договора о взаимной обороне с Авст
ралией и Новой Зеландией, получивший назва
ние АНЗЮС» (Сергеев С.С. Тотальный шпио
наж. М., 1984. С. 83).

ВОЕННЫЙ КОНФЛЙКТ -  столкновение, 
противоборство, форма разрешения проти
воречий между государствами, социальны
ми группами с применением военной силы.

Военные конфликты, как правило, но
сят локальный характер. Происходят чаще 
всего на основе территориальных притяза
ний, религиозной и этнической неприми
римости и т. д. Характерными примерами 
военных конфликтов являются борьба Ар
мении и Азербайджана за Нагорный Кара
бах, Индии и Пакистана за Кашмир, Грузии 
и Абхазии, с одной стороны, за целост
ность, с другой — за отделение, Молдавии 
и Приднестровья по тем же причинам и пр.

«Конечно, бывшие курсанты ВМПУ (военно- 
морского подготовительного училища. — Авт.) 
военного периода, безусловно, не решали су
деб сражений в годы войны, однако их учеба 
и служба по-настоящему были прифронтовыми.

Впоследствии многим из них довелось участ
вовать в военных конфликтах и боевых опе
рациях локальных войн 50, 60 и 70-х годов...» 
(Костев Г. Г. Военно-Морской Флот страны в по
следние полвека: взлеты и падения. М., 2000. 
С. 460).

ВОЕННЫЙ НАЛОГ — обязательные плате
жи, взимаемые государством с населения, 
организаций и предприятий для покрытия 
расходов, связанных с подготовкой и веде
нием войны, содержанием вооруженных сил; 
часть национального дохода государства.

Является одним из вспомогательных 
средств мобилизации финансовых ресурсов 
в соответствии с задачами защиты государ
ства.

«Взимание военного налога позволило 
мобилизовать в доходы бюджета за годы вой
ны св. 72,1 млрд руб.» (Кто был кто в Великой 
Отечественной войне 1941—1945. Люди. Со
бытия. Факты: Справочник/  Под ред. О.А. Рже- 
шевского. 2-е изд., доп. М., 2000. С. 321).

ВОЕННЫЙ ОКРУГ — территориальное об
щевойсковое объединение частей, соедине
ний, военно-учебных заведений и различных 
местных военных учреждений.

Деление территории России на военные 
округа впервые было введено в ходе воен
ных реформ 1860—1870-х гг. Первые воен
ные округа — Виленский, Варшавский, Ки
евский и Одесский. К нач. 1-й мировой вой
ны вся территория России была разделена 
на 12 военных округов. В 80-е гг. XX столетия 
в стране имелось 16 военных округов.

«В соответствии с планом, разработанным 
под руководством Шапошникова в 1938 г. и ут
вержденным Сталиным в ноябре того же года, 
предполагалось вторжение совместной не
мецко-польской группировки в составе около 
90 дивизий, основной удар которой будет на
правлен против Белорусского военного окру
га, т. е. Западного фронта» (Война и политика, 
1939—1941. М., 1999. С. 236).

ВОЕННЫЙ СОВЕТ — совещательный ор
ган военного руководства в видах, родах, 
округах, объединениях, других инстанциях

5 4



ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ

вооруженных сил почти всех государств ми
ра, а также в других силовых структурах.

Предназначены для обсуждения, а ино
гда и решения принципиальных вопросов во
енного строительства, организации боевых 
действий, управления, подготовки и обеспе
чения войск.

«В Берлине и его окрестностях еще шли 
бои, а советское командование... уже присту
пило к организации нормальных жизненных ус
ловий для населения Берлина. Основой для 
создания и деятельности военных и граждан
ских органов власти был приказ Военного со
вета 1-го Белорусского фронта № 5 от 23 ап
реля 1945 года» (Жуков Г. К. Воспоминания 
и размышления: В 3 т. Т. 3. 11-е изд., доп. по 
рукописи автора. М., 1992. С. 283—284).

ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ -  суды в Воо
руженных Силах, рассматривающие дела 
о преступлениях военнослужащих (во вре
мя прохождения военной службы) и воен
нообязанных (во время прохождения воен
ных сборов).

Осуществляет првосудие в армии. Ведет 
борьбу с посягательствами на безопасность 
РФ, боеспособность и боеготовность Воо
руженных Сил, их частей и подразделений, 
неукоснительную воинскую дисциплину. 
Рассматривает дела на единых для всех гра
ждан Российской Федерации основаниях.

«Военные прокуроры всех степеней обес
печивали строжайший бескомпромиссный 
надзор за точным соблюдением законов все
ми государственными организациями, военны
ми властями, должностными лицами, особыми 
отделами, военными трибуналами и отдель
ными гражданами» (Котляр Н.М. Именем зако
на. М., 1981. С. 44).

ВОИН (ВОЙ) -  1) участник городского 
земского войска для борьбы с врагом (X— 
XII вв.);

2) тот, кто несет военную службу, сра
жается с врагом, воюет; боец, солдат;

3) звание рядовых солдат в армиях не
которых стран.

«И повелел Олег своим воинам сделать ко
леса и поставить на колеса корабли. И с попут-

Древнерусские воины (X в.)

ным ветром подняли они паруса и пошли со 
стороны поля к городу. Греки же, увидев это, 
и передали через послов Олегу^ “Не губи 
города, дадим тебе дань, какую захочешь”. 
И остановил Олег воинов, и вынесли ему яства 
и вино, и он не принял этого, так как было оно 
отравлено» (Повесть временных лет / /  Злато- 
струй. Древняя Русь. X—XIII вв. /  Сост., авт. 
текст, коммент. А.Г. Кузьмина, А.Ю. Карпова. 
М„ 1990. С. 48).

«И он терпеливо стал объяснять, как во время 
боя собирать под стяги своих воев, показывать 
стягами, где враг, трубить нападение...» (Изюм- 
ский Б. Тимофей с Холопьей улицы. Ханский яр
лык: Исторические повести. М., 1975. С. 24).

ВОИНСКАЯ ПОВЙННОСТЬ -  установлен
ная законом обязанность граждан нести во
енную службу в вооруженных силах своей 
страны.

Воинская повинность строилась на со
словной, общинной, всеобщей основе или 
их сочетании. На Руси с древности и до XV в. 
осуществлялась в виде ополчений, с 1705 г. — 
рекрутской повинности, с 1874 г. — всеобщей
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воинской повинности. Срок воинской служ
бы в различные исторические периоды Рос
сии составлял от 2 до 25 лет.

«Я всегда был уверен, что после введения 
всеобщей воинской повинности упразднение 
войск, а затем и отдельных государств есть 
только вопрос времени, и времени, не слиш
ком уж отдаленного при теперешнем ускорен
ном ходе истории» (Соловьёв В.С. Три разго
вора о войне, прогрессе и конце всемирной 
истории, со включением краткой повести об 
антихристе и с приложениями. М., 1991. С. 23).

ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ — организационно са
мостоятельная боевая и административно- 
хозяйственная единица во всех видах воо
руженных сил.

В Вооруженных Силах РФ к воинским 
частям относятся все полки, корабли 1, 2 
и 3 ранга, отдельные батальоны (дивизионы, 
эскадрильи) и отдельные роты. Воинские 
части имеют наименования. Полкам, отдель
ным батальонам, отдельным дивизионам, 
отдельным авиаэскадрильям вручается Бое
вое Знамя, а кораблям Военно-Морского 
Флота — Военно-морской флаг.

«Возле станции Карымской задержалась 
воинская часть. Любили мальчишки ходить 
в гости к красноармейцам. Встречали их хоро
шо, винтовки показывали, вкусной кашей уго
щали» (Зарубин С.М. Путь разведчика. Иркутск, 
1971. С. 34).

ВОЙНА — социально-политическое явле
ние, представляющее собой крайнюю сте
пень противоборства государств, народов, 
социальных, национальных либо религиоз
ных групп, основное содержание которого 
составляет широкое применение военной 
силы.

Для достижения поставленных в войне 
политических целей применяются также 
экономические, дипломатические, инфор
мационные и другие формы борьбы. Война 
обладает рядом признаков, отличающих ее 
от других социально-политических явлений 
и форм вооруженного насилия. Война по
рождается прежде всего глубинными поли
тическими и социально-экономическими

противоречиями, носящими и объектив
ный, и субъективный характеры. Война ве
дет к качественному изменению состояния 
всех сфер общественной жизни: политиче
ской, экономической, социальной, духов
ной, ибо происходит их кардинальная пе
рестройка на военный лад.

Главным орудием ведения войны явля
ются вооруженные силы и другие воинские 
формирования, способные вести вооружен
ную борьбу. Война приводит к человеческим 
жертвам, утрате материальных, духовных 
ценностей, разрушительно воздействует на 
общество. По масштабам и составу воюющих 
государств войны подразделяются на локаль
ные, региональные и мировые.

«Петр Великий в длительной борьбе со 
Швецией возвратил России берега Балтийско
го моря, но Черным морем по-прежнему пол
ностью владели турки. Поход Петра к Пруту 
в 1711 г. был неудачен. Безрезультатной ока
залась и война 1736—1739 гг. Южная граница 
России оставалась открытой и подвергалась 
постоянным нападениям...» {ПрунцовВ.В. Пол
ководец П.А. Румянцев. М., 1946. С. 49).

ВОЙСКО — историческое название армии, 
возникшее с появлением первых государст
венных образований.

«Войско» в большинстве стран с появле
нием регулярных армий заменено на «армию».

Русское войско отправляется из Москвы на 
битву с татарами (1380 г.)
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ВООРУЖЕНИЕ

В России произошло от древнерусского 
слова «вой». В XVII в. в русское войско вхо
дили: поместное войско; стрелецкое войско; 
регулярное войско, казачье войско. Такое же 
название носила и армия Запорожской Сечи.

«На рубеже VIII и IX вв. войско русов воева
ло в Крыму, захватило Сурож (Судак) и прошло 
все побережье от Херсонеса до Керчи» (Все
мирная история: В 24 т. Т. 7. Раннее средневе
ковье. Минск, 1998. С. 558).

ВОЙСКОВОЙ СТАРШЙНА -  офицерское 
звание (чин) в казачьих войсках русской 
армии.

Присваивалось лицам, возглавлявшим 
войсковую старшйну (привилегированную 
категорию должностных лиц казачества 
в XVI—XVIII вв., осуществлявшую военно
административное управление) или коман
довавшим казачьими отрядами, полками. 
С 1754 г. приравнивалось к званию майора, 
с 1885 г. — подполковника; сохранялось до 
1917 г.

«Эта двойственность казачьих настроений 
чрезвычайно ярко проявилась в красочной ис
тории донского казака, войскового старш и
ны Миронова. Демагог и честолюбец, мечтав
ший об атаманском звании, он с самого начала 
Гражданской войны поступил на службу к боль
шевикам и, командуя бригадой, потом дивизи
ей, дрался весьма усердно на их донском фрон
те» (Фомин В.Н. Крушение белого движения. 
Замыслы и просчеты его вождей (Гражданская 
война в России 1917—1922 гг.: Методическое 
пособие по курсу «История Отечества». М., 
1993. С. 41).

ВОЛОНТЁР — лицо, добровольно посту
пившее на военную службу.

Имеются 2 типа: профессионалы (за пла
ту); добровольцы (по идейным мотивам, во 
время войны). В XVIII — 1-й пол. XIX в. во 
многих европейских армиях из волонтеров 
создавались формирования от роты до кор
пуса.

В России волонтерство существовало 
в виде института вольноопределяющихся.

«Ни одна литература в мире не дала та
кого числа офицеров, как ни одна армия не

породила стольких литераторов... В военной 
шинели мы увидим офицера-волонтера Гар
шина, капитана Куприна, прапорщика Ли
товского полка Сергеева-Ценского, сапера- 
поручика и композитора Мясникова, з а 
мечательного ученого и боевого моряка, героя 
1812 года и автора “Рассуждения о любви 
к отечеству” адмирала Шишкова» (Раш К.Б. 
Армия и культура / /  Небываемое бывает. М., 
1990. С. 38).

ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИЙСЯ — воен
нослужащий в русской армии в XIX—XX вв., 
добровольно поступивший на военную 
службу после получения высшего или сред
него образования.

Вольноопределяющиеся проходили служ
бу на льготных условиях (сокращенные сроки 
службы, проживание в отдельных помеще
ниях казарм или на частных квартирах и др.). 
При увольнении в запас вольноопределяю
щиеся российской армии сдавали экзамены 
на звание прапорщика.

«В 1852 году будущий автор “Казаков”, еще 
не произведенный в офицеры (бумаги задер
жались где-то в инстанциях и не дошли до Кав
каза), принял участие в военных действиях... 
Толстой не был ни солдатом, ни юнкером, ни 
офицером. Он был волонтером, тем, кто 
впоследствии назывался “во л ьн о о п р ед е
ляю щ имся” . Начальник сказал ему: “Вы за
служили крест, хотите, я вам его дам. Но тут 
есть очень достойный солдат, который за 
служил тоже и ждет его...”» (Кривицкий А.Ю. 
Тень друга; Ветер на перекрестке. М., 1984. 
С. 126-127).

ВООРУЖЕНИЕ — 1) совокупность различ
ных видов оружия и средств, обеспечиваю
щих его применение.

По характеру поражающего действия 
вооружения подразделяются на обычные 
и массового поражения (уничтожения). Каж
дая из этих категорий в свою очередь может 
бьггь разделена по различным признакам (ре
шаемым задачам, поражающим элементам, 
средствам их доставки к цели и др.) на ви
ды и типы. Вооружения являются составной 
частью военной техники;
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ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ

2) процесс оснащения войск (сил) во
енной техникой (вооружение войск);

3) совокупность элементов оснастки па
русного судна (парус, вооружение) или 
средств защиты воина в бою (защитное воо
ружение).

«Так же как нахимовский корабль “Силист- 
рия”, линейный корабль “Двенадцать апосто
лов”, которым командовал В.А. Корнилов до на
значения начальником штаба флота, служил 
образцом по уровню подготовки экипажа и со
стоянию вооружения» (Зверев Б.И. Страницы 
военно-морской летописи России: Пособие 
для учащихся. М., 1981. С. 154).

ВООРУЖЁННЫЕ СЙЛЫ (ВС) -  воору
женная организация государства, одно из 
важнейших орудий политической власти.

Термин впервые введен немецким социа
листом Ф. Энгельсом для обозначения ар
мии и флота. В России применяется с 1858 г.

Назначение вооруженных сил, принципы 
их строительства, обеспечения и воспита
ния личного состава определяются общест
венным, государственным строем и поли
тикой государства. Характерными чертами 
современных вооруженных сил большинст
ва развитых государств мира являются: мас
совость, наличие на вооружении мощных 
средств борьбы, высокая боевая готовность.

«В те далекие времена у славян само поня
тие “вооруженные силы” не существовало, 
поскольку ими были все взрослые люди, соот
ветственно вооруженные для борьбы с чуже
земными пришельцами» (Амельченко В. В. Дру
жины Древней Руси. М., 1992. С. 8).

ВООРУЖЁННЫЕ СЙЛЫ ЮГА РОССЙИ 
(ВСЮР) — белогвардейские войска в годы 
Гражданской войны.

Были созданы в январе 1919 г. путем 
объединения под командованием генерала
А.И. Деникина Добровольческой армии и бе
локазачьей Донской армии. В состав Во
оруженных Сил Юга России в разное вре
мя входили также Крымско-Азовская доб
ровольческая армия, Туркестанская армия, 
3-й отдельный армейский корпус, войска 
Северного Кавказа, Кавказская армия,
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Черноморский флот. В конце июля 1919 г. 
Вооруженные Силы Юга России насчиты
вали св. 160 тыс. человек. В 1919—1920 гг. бы
ли разгромлены войсками Красной армии. 
Остатки отошли в Крым, где на их основе 
генералом П.Н. Врангелем была создана Рус
ская армия.

«Первым главой южнорусской власти по 
соглашению Верховного круга Дона, Кубани 
и Терека, с одной стороны, и главного коман
дования вооруженными силами Юга Рос
сии, с другой стороны, признается генерал- 
лейтенант Деникин» (Деникин А.И. Поход на 
Москву: Очерки русской смуты. Киев, 1989. 
С. 205).

ВООРУЖЁННЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ — союз 
заинтересованных государств, обеспечиваю
щих их невмешательство в отдельные вой
ны или военные конфликты, а также для 
решения ряда задач в интересах союзников; 
может быть направлен против одного или 
нескольких государств.

Так, в 1780—1783 гг. сложился союз Рос
сии, Дании и Швеции с целью охраны тор
гового мореплавания нейтральных стран 
в ходе войны английских колоний в Север
ной Америке за независимость. В 1800 г. был 
создан союз России, Дании, Пруссии 
и Швеции (по инициативе императора Пав
ла I) после выхода России из 2-й антифран- 
цузской коалиции, направленный против 
Великобритании. После смерти Павла I ут
ратил свою силу.

«В 1780 году Россия выступила с важной ме
ждународной инициативой: была подготовле
на знаменитая Декларация о вооруженном 
нейтралитете, согласно которой суда ней
тральных стран, не участвующих в военных кон
фликтах, имели право защищаться в случае на
падения на них» (Анисимов Е.В., Каменский 
А.Б. Россия вXVIII — первой половине XIX века: 
История. Историк. Документ: Эксперименталь
ное учебное пособие для старших классов. М., 
1994. С. 199).

ВОРОН — приспособление, применявшее
ся в древности для разрушения крепостных 
стен (как крюк-разрушитель). Использовался

»



ВСЕОБЩАЯ ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ

Ворон: а — ящичный; б — для разрушения стен

также для высадки воинов на стены крепо
сти и при абордаже кораблей.

Первое упоминание о вороне относится 
к III—II вв. до н. э. Конструкция типа ко
лодезного «журавля». На его конце, в за
висимости от предназначения, крепился 
ящик для воинов (для переброски на стену 
крепости) или крюк (для разрушения сте
ны) (крепостной ворон). Абордажный во
рон имел перекидной мостик с крюком на 
конце (для перехода на корабль против
ника).

«...метательные машины были деревянны
ми и громоздкими и приводились в действие 
с помощью: а) мускульной энергии людей (та
раны, вороны); б) энергии скрученных волокон 
(баллисты, катапульты); в) под влиянием силы 
тяжести или противовеса (фрондиболы)» 
(Куликов В.А. Эпоха холодного оружия в ис
тории вооружения народов и государств. 
С древнейших времен до конца XVIII века. М., 
2001. С. 42).

ВОРОТНИКИ -  1) прислуга при древнем 
метательном оружии;

2) вооруженные люди, охранявшие во
рота крепостей.

В Русском государстве XVI—XVII вв. во
ротники входили в Пушкарский приказ.

«Прицельно били по русскому наряду толь
ко с башни да из самых близких к ней стен
ных бойниц. Так что большого урона русскому

наряду литовцы причинить не могли... Растро- 
щило под одной пушкой тяжелым ядром дере
вянную станину; отскочившей острой щепой 
прошило одному воротнику живот» (Полуй- 
коВ.В. Лета 7071: Роман. М„ 1979. С .-194).

ВОСПЙТАННИК -  I) подросток, приня
тый на воспитание в воинскую часть, как 
правило, в военное время;

2) юноша, обучающийся в военно-под
готовительном учебном заведении (суворов
ском, нахимовском, военно-музыкальном 
училище, кадетском корпусе);

3) воспитанник музыкантский — юно
ша допризывного возраста, зачисленный 
в военный оркестр;

4) обобщенное название выпускников 
военно-учебных заведений.

Термин иногда применяется к военно
служащим той воинской части (подразде
ления и т. д.), где они начинали и служеб
ный путь.

«Мальчишки, надевшие военную форму 
с алыми погонами, брались на полное государ
ственное обеспечение. Воспитанник суворов
ского училища генерал-майор О. Зинченко 
вспоминает: “Помню, мы не поверили своим 
глазам, когда переступили порог столовой. На 
покрытых белоснежными скатертями столах 
лежал белый хлеб, масло, сахар. Что скры
вать — многие из нас давно всего этого не ви
дели”» (ДоманкА.С. Знаки воинской доблести. 
М„ 1982. С. 21 —94).

ВСЕОБЩАЯ ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ -
обязанность населения России нести служ
бу в Вооруженных Силах.

Была введена вместо рекрутской повин
ности манифестом императора Александ
ра II от 1 января 1874 г. По Уставу воинской 
повинности 1874 г. военную службу должны 
были отбывать все лица мужского пола в воз
расте 21—40 лет. Срок действительной служ
бы устанавливался в армии — 6 лет, на фло
те — 7 лет, в запасе армии — 9 лет, в запасе 
флота — 3 года. Затем военнообязанные пе
реводились в Государственное ополчение, 
куда зачислялись и освобожденные от при
зыва.
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ВТОРОЕ ОПОЛЧЕНИЕ

В ходе военной реформы 1905—1912 гг. 
были сокращены сроки действительной 
службы в пехоте и полевой артиллерии 
с 5 до 3 лет, в других родах войск с 5 до 
4 лет, на флоте с 7 до 5 лет (с 1912 г.). При
зывной возраст начинался с 20 лет, а об
щий срок службы составлял 23 года (дейст
вительная служба и нахождение в запасе). 
Введение всеобщей воинской повинности 
позволило сократить численность армии в 
мирное время, обеспечило накопление 
обученных резервов.

После Октябрьской революции 1917 г. 
была попытка создать добровольческую ар
мию, но уже 29 мая 1918 г. был осуществ
лен переход к строительству массовой регу
лярной армии. Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет принял поста
новление об обязательном наборе в Крас
ную армию, но право служить в строевых 
частях получили только трудящиеся массы, 
«нетрудовые элементы» привлекались лишь 
для выполнения различных вспомогатель
ных воинских обязанностей.

«Переход к всеобщей воинской повинно
сти потребовал организации мобилизацион
ной системы. Решение этой проблемы нашло 
свое выражение в подчинении военному мини
стерству всех центральных управлений, ведав
ших различными вопросами военного обеспе
чения, и в создании военных округов» (Военная 
история: Учебник для военных училищ. М., 
1971. С. 43).

ВТОРОЕ ОПОЛЧЕНИЕ — сформировано 
в Нижнем Новгороде в сентябре 1611 г. для 
освобождения Москвы от польского войска.

Состояло из отрядов дворян, горожан, 
крестьян Поволжья, центральных и се
верных районов России. Руководители — 
К.М. Минин и князь Д.М. Пожарский. В ав
густе 1612 г. с частью сил Первого ополче
ния разбило польское войско под столицей 
и в октябре того же года освободило Моск
ву. С 1995 г. день освобождения Москвы 
(7 ноября) отмечается как День воинской 
славы (победный день) России.

«По призыву Кузьмы Минина общегород
ской сход нижегородцев решил формировать

второе народное ополчение. На этом же схо
де, по предложению Кузьмы Минина, Дмитрий 
Пожарский избран воеводой второго народ
ного ополчения» (Берёзов П. И. Минин и Пожар
ский. М„ 1957. С. 332).

ВТОРОЙ ФРОНТ -  фронт западных госу
дарств — членов антигитлеровской коали
ции во 2-й мировой войне против Германии 
и ее сателлитов в Западной Европе (4 июня 
1944 г. — май 1945 г.).

Открыт вторжением англо-американских 
экспедиционных сил на территорию Фран
ции. Решение о втором фронте, принятое 
СССР, США и Великобританией, пред
усматривало его открытие еще в 1942 г. Од
нако союзники выполнять свои обязатель
ства не торопились. Второй фронт сыграл 
значительную, но не основную роль в борьбе 
стран антигитлеровской коалиции против 
нацистской Германии и ее сателлитов.

«У. Черчилль в ответ на послание И.В. Ста
лина от 18 июля 1941 года сообщил о невоз
можности открытия второго фронта против 
фашистской Германии на севере Франции и на 
севере Норвегии в 1941 году, мотивируя это не
подготовленностью союзников и недостаточ
ностью их сил для данной операции» (Кто был 
кто в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945. Люди. События. Факты: Справочник/Под 
ред. О.А. Ржешевского. 2-е изд., доп. М., 2000. 
С. 300).

ВЫЛАЗКА — внезапное нападение час
ти сил гарнизона осажденной крепости 
или окруженного города на осаждающие 
войска.

Проводились с целью разведки против
ника, захвата его осадных орудий, пленных, 
нарушения осадных работ и пр. В русской 
армии успешно применялись вплоть до нач. 
XX в. (при обороне Доростола (971), Полта
вы (1709), Севастополя (1854—1855), Порт- 
Артура (1904) и др.

«Этот выход провели на случай осады кре
пости. Через него коломенцы могли тайно до
бывать себе воду и делать внезапные вылаз
ки во вражеские станы...» (Берёзов П.И. Минин 
и Пожарский. М., 1957. С. 82).
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ВЫСОКОТОЧНОЕ ОРУЖИЕ

ВЫМПЕЛ -  1) узкий длинный флаг, обыч
но треугольной формы или раздвоенный на 
конце на косицы.

Впервые поднят на корабле «Орел» 
(1668 г.). Поднимались на мачте военного 
корабля, участвующего в кампаний;

2) исторически принятое у военных мо
ряков обозначение корабля как боевой еди
ницы;

3) в авиации — футляр с длинной яр
кой лентой, сбрасываемый с самолета при 
доставке донесений, распоряжений и т. д.;

4) отличительный знак, награда.
В СССР с 1972 г. корабли, добившиеся 

высоких результатов в боевой и политиче
ской подготовке, награждались Вымпелом 
министра обороны СССР.

«С весны 1705 г. снова начались попытки 
шведов захватить и разрушить Санкт-Питер- 
Бурх и Кроншлот. Десятитысячный корпус Май- 
деля (шведского генерала. — Авт.) и военная 
эскадра адмирала Анкерштерна (22 вымпела) 
направлены в устье Невы» (Семенцов С.В. Кре
пость в дельте Невы / /  Бомбардир. 2002. № 15. 
С. 105).

ВЫСОКОТОЧНОЕ ОРУЖИЕ (ВТО) -
оружие, обеспечивающее точность попада
ния средств поражения в цель.

К высокоточному оружию относятся ра
кеты, снаряды «Краснополь» (Россия), «Коп- 
перхед» (США), ПТУРы, авиабомбы и др.

Современное высокоточное оружие обес
печивает попадание с отклонением 1—5 м 
в пределах зоны досягаемости при любой 
дальности стрельбы. Такая высокая точность 
достигается с помощью систем наведения 
и их носителей.

ВТО широко использовалось американ
цами в операции «Буря в пустыне» (1991 г.), 
в агрессии против Югославии (1999 г.), 
в антитеррористической операции в Афга
нистане (2002 г.).

«Дальнейшее развитие ВТО идет в направ
лении “интеллектуализации” оружия путем 
придания ему способности “распознавать” це
ли, в т. ч. на поле боя и в условиях помех, а при 
воздействии по крупным целям — выбирать 
наиболее уязвимое место (фрагмент) цели ее 
поражения» (Военная энциклопедия: В 8 т. Т. 2. 
М.,1994. С. 321).



ГАЗОМЁТ

Г
ГАЗОМЁТ — устройство для заражения ме
стности отравляющими веществами.

Представляли собой короткий ствол диа
метром 18—20 см с опорной плитой. Стрель
ба велась минами, содержавшими 9—27 кг 
отравляющего вещества (фосген, дифосген, 
хлорпикрин, иприт и др.), на дальность до 
1,2 км. Впервые был применен английской 
армией в 1917 г.

«Отравляющие вещества и способы их бое
вого применения в ходе войны (1 -и мировой. — 
Авт.) совершенствовались — от примитивного 
газопуска из баллонов перешли к химическо
му обстрелу из специальных газометов, мино
метов и орудий» (Военная история: Учебникдля 
военных училищ. М., 1971. С. 94).

ГАЙДУКЙ -  1) участники вооруженной 
борьбы южнославянских народов с турец
кими завоевателями и сотрудничавшими 
с ними местными феодалами (XV—XIX вв.);

2) в Венгрии термин имел тройное 
значение: пастухи, скрывающиеся в лесах 
от турОк лица, с XVIII в. — служители при
сутственных мест;

3) в России при Петре I — конные слу
ги знати.

Отряды гайдуков, главным образом из 
крестьян, участвовали в Сербском восста
нии 1804—1813 гг. Во время русско-турец
кой войны 1877—1878 гг. болгарские гайду
ки вместе с русскими войсками боролись за 
освобождение Болгарии.

«Кругом братского стола прислуживал рой 
холопов: дворецких, мундшенков, егерей, со
кольников, ловчих, гайдуков, скороходов и ка
мердинеров, составлявших пеструкэ дворню 
вельможи того времени (начала XVIII в. — Авт.), 
дома и в походе» (Лажечников И. И. Последний 
новик/Соч.: В2т.Т. 1. М., 1963. С. 160).

ГАЛЕРА (КАТОРГА, КАТАРГА) — военное 
парусно-гребное многовесельное судно, ис
пользовавшееся в XVIII в. для действий 
в шхерах и у берегов.

Имела 1—2 мачты и 16—32 пары весел; 
длина галеры 40—60 м, ширина 4—7,5 м 
и осадка 2 м. Артиллерийское вооружение 
состояло из малокалиберных пушек (от 2 до 
20). Экипаж вместе с гребцами достигал по 
численности 450 человек (по 5—9 человек 
на весло).
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ГАУБИЦА

В России галерный флот, включавший 
и малые галеры для действий в шхерах — 
скампавеи, был создан Петром I и просуще
ствовал до конца XVIII в. Первые 23 русские 
галеры были построены в Воронеже с помо
щью итальянских мастеров в 1696 г. Всего при 
Петре I было построено 305 галер, из них 
203 — в Петербурге. В это время существовали 
также конные галеры для перевозки лошадей.

«В то время как шведские корабли были ли
шены возможности маневрировать, русское 
командование “по многим воинским советам” 
беспрепятственно направило сначала 20, а за
тем еще 15 галер в тыл шведской эскадры» 
(Павленко Н.И. Петр Первый и его время. М., 
1989. С. 103—104).

ГАРДЕМАРЙН — звание в русском Воен
но-Морском Флоте в 1716—1917 гг.

Присваивалось воспитанникам, окон
чившим Морскую академию, а позже Мор
ской кадетский корпус в 1716—1752, 1860— 
1882 гг. (в 1906 — 1917 гг. — «корабельный 
гардемарин»). В остальные периоды так име
новались воспитанники старших классов 
(рот) Морского кадетского корпуса, выпус
кавшиеся в чине мичмана.

«Изменения порядка военной службы; 
в этом проекты расходятся: иные предполага
ют определять шляхетство в сухопутное войско 
прямо офицерами, во флот — гардемарина
ми, устроив для этого кадетские и гардемарин
ские роты; другие считают возможным начи
нать службу с нижних чинов, но не иначе, чем 
в гвардии, и с непременным производством 
через несколько лет в офицеры» (Корсаков Д.А. 
Воцарение императрицы Анны Иоанновны. Ка
зань, 1880. С. 177—178).

ГАРНИЗОН -  1) воинские части, военно
учебные заведения и учреждения, располо
женные постоянно или временно в населен
ном пункте или районе с установленными 
границами;

2) войска (подразделения), обороняю
щие опорный пункт (долговременное обо
ронительное сооружение, крепость).

В Российских Вооруженных Силах гра
ницы гарнизона определяет командующий

войсками военного округа. В гарнизоне на
значаются начальник, его заместитель по 
воспитательной работе, военный комендант 
и другие должностные лица, организуются 
гарнизонная и караульная службы.

«Остатки Берлинского гарнизона сдались 
в плен общим количеством более 134 тысяч 
человек. Многие из тех, кто дрался с оружием 
в руках, видимо, в последние дни разбежались 
и попрятались» (Жуков Г. К. Воспоминания 
и размышления: В 3 т. Т. 3. 11-е изд., доп. по 
рукописи автора. М., 1992. С. 274).

ГАУБИЦА — артиллерийское орудие, стре
ляющее навесным огнем (под углом возвы
шения до 70); среднее между пушкой и мор
тирой.

203-мм гаубица Б-4М (СССР)

Первые гаубицы появились в Европе 
в XV в. (в России — в сер. XVI в.). Первые 
русские гаубицы назывались гауфницами 
(гафуницами), имели короткие гладкостен
ные стволы и стреляли каменными ядрами 
и картечью. Русская гаубица 1542 г., напри
мер, при калибре 130 мм имела длину ство
ла ок. 1 м (7,5 калибра).

Современные гаубицы имеют калибр 105— 
203 мм, относительно короткий ствол — 
ок. 2—4 м (15—30 калибров), сравнительно 
небольшую начальную скорость снаряда 
(300—800 м/сек), скорострельность до 10 вы- 
стрелов/мин, дальность стрельбы до_ 24 км. 
Могут быть буксируемыми и самоходными.

«Как черепахи, ползли гаубицы на широких 
и низких колесах, короткие мортиры, бросаю
щие трехпудовые бомбы. Все войска стояли под 
ружьем, все конные полки — о конь, с голыми
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ГАУПТВАХТА

шашками на случай вылазки шведов» (Тол
стой А.Н. Петр Первый. М., 1980. С. 420).

ГАУПТВАХТА — специальное помещение для 
содержания военнослужащих под арестом.

На гауптвахте оборудуются: камеры для 
арестованных, комнаты для допроса, кара
ульное и бытовые помещения, двор для про
гулок арестованных.

«Новый генерал-квартирмейстер войск ар
мии Аракчеев притеснял даже высшие чины, так 
что их служба сделалась “полной отчаяния”: на 
петербургской гауптвахте всегда сиживало по 
нескольку генералов» (Осипов К. Александр Ва
сильевич Суворов. М., 1955. С. 173).

ГВАРДИЯ — отборная, привилегированная 
часть войск.

Была создана Петром I в 1690 г. (Преоб
раженский и Семеновский полки) из «по
тешных войск». В нач. XX в. состояла из 
12 пехотных, 4 стрелковых, 13 кавалерий
ских полков, 3 артиллерийских бригад, 1 са
перного батальона, флотского экипажа и не
скольких гвардейских кораблей. В 1918 г. 
была упразднена. В период Великой Оте
чественной войны 1941—1945 гг. звания 
гвардейских удостаивались части, корабли, 
соединения и объединения Красной армии,

Нагрудный знак «Гвардия»

отличившиеся в боях с немецко-фашистски
ми захватчиками.

«Наркомат обороны СССР за боевые подви
ги, организованность, дисциплину и примерный 
порядок преобразовал 100-ю (командир — ге
нерал-майор И.Н. Руссиянов), 161-ю (полковник 
П.Ф. Москвитин), 127-ю (полковник А.З. Акимен
ко) и 153-ю (полковник Н.А. Гаген) стрелковые 
дивизии в 1 ,2 ,3  и 4-ю гвардейские стрелковые 
дивизии. Это стало началом создания Совет
ской гвардии» (Кто был кто в Великой Отечест
венной войне 1941 — 1945. Люди. События. 
Факты: Справочник /  Под ред. О.А. Ржешевско- 
го. 2-е изд., доп. М., 2000. С. 310).

ГЕНЕРАЛ — воинское звание (чин) лиц выс
шего офицерского состава вооруженных сил.

Впервые чин «генерал» появился в Рос
сии в 1657 г. Петр I ввел его как дополнение 
к наименованию высших чинов и должно
стей в армии (генерал-фельдмаршал, гене
рал-аншеф, генерал-аудитор). Число этих 
лиц в 1711 г. было определено Табелью 
о рангах.

В XIX — нач. XX в. в русской армии были 
генерал-майоры, генерал-лейтенанты и так 
называемые полные генералы, генералы от 
инфантерии (пехоты), генералы от кавале
рии, генералы от артиллерии, инженер-ге
нералы.

В СССР в мае 1940 г. были установлены 
звания: генерал-майор, генерал-лейтенант, 
генерал-полковник, генерал армии; для ге
нералов видов Вооруженных Сил и родов 
войск к званию генерал (кроме генерала ар
мии) добавлялось соответствующее наиме
нование, например: генерал-майор авиации, 
генерал-майор-инженер, генерал-лейтенант 
артиллерии.

«Впервые чин “генерал” (в переводе с ла
тинского — общий, главный) упоминается 
в XVI веке во Франции, позднее и в других го
сударствах» (100 вопросов — 100 ответов: Об 
армии, авиации, флоте /  Сост. А.К. Шедченко\ 
Предисл. В.Ф. Маргелова. М., 1986. С. 10).

ГЕНЕРАЛ-АДМИРАЛ — высшее воинское 
звание (чин) в Военно-Морском Флоте цар
ской России в 1708—1908 гг.
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ГЕНЕРАЛ АРМИИ

Соответствовало званию «генерал-фелвд- 
маршал» в сухопутных войсках. Первым 
генерал-адмиралом в русском флоте был 
Ф.М. Апраксин, получивший этот чин в 1708 г. 
С 1762 г. чин стал почетным и предназначал
ся для наследников царского престола.

«Федор Матвеевич (1661 — 1728) — вое
начальник, генерал-адмирал, брат П.М. Ап
раксина. Службу начал стольником Петра, 
участвовал в играх и занятиях с “потешными”» 
(Российский гуманитарный энциклопедиче
ский словарь: В 3 т. Т. 1. М., 2002. С. 102).

ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТ-1) чин в русской 
армии, введенный Петром I для лиц, со
стоявших старшими адъютантами при ца
ре, генерал-фельдмаршале, их помощниках 
и при полных генералах;

2) почетное звание высших военных чи
нов, зачисляемых в свиту царя. С 1808 г.

Генерал-адъютант (1900 г.)

присваивалось, как правило, полным гене
ралам и генерал-лейтенантам.

В числе первых генерал-адъютантов были 
Г.Ф. Долгорукий и П.И. Ягужинский. В неко
торых государствах звание генерал-адъютан
та сохранилось до настоящего времени.

«Получив известие об этой победе (в сра
жении на р. Адда. — Авт.), Павел I вызвал пят
надцатилетнего генерал-майора Аркадия 
Суворова, назначенного в ген ер ал -ад ъ ю 
танты, и сказал ему: “Поезжай и учись у него 
(А.В. Суворова. —Авт.). Лучшего примера тебе 
дать и в лучшие руки отдать не могу”. Такими 
же словами император напутствует и своего 
сына Константина, отправляя его на учебу к Су
ворову» (Оболенский Г.Л. Император Павел I: 
Исторический роман. Смоленск, 1996. С. 251).

ГЕНЕРАЛ-АНШЕФ — один из высших ге
неральских чинов в русской армии (1716— 
1798 гг.).

Соответствовал вначале званию генерал- 
фельдмаршала (в 1-й пол. XVIII в.), затем ран
гом ниже его (с конца 20-х гг. XVIII в.) — 
«полному генералу», а с 1798 г. заменен чином 
генерала отдельного рода войск (например, 
генерал от артиллерии, генерал от кавале
рии и др.).

«Лихорадочно готовился генерал-анш еф 
к отражению удара турецко-татарских орд, со
ставлял планы будущих боев и при этом настро
ен был пессимистически» (Дрофань А.П. Тайна 
голубого дворца. М., 1985. С. 136).

ГЕНЕРАЛ АРМИИ — воинское звание выс
шего офицерского состава вооруженных сил 
ряда стран.

В СССР было введено 7 мая 1940 г. Сле
дует за званием «генерал-полковник». Пер
выми звание получили в 1940 г. Г. К. Жуков, 
К.А. Мерецков, И.В. Тюленев.

В РФ должность для получения звания 
должна быть не ниже заместителя министра 
обороны и командующего войсками округа. 
Присваивается Президентом Российской 
Федерации.

«Командующими западными приграничны
ми округами — Киевского Особого и Западно
го Особого были назначены имевшие большой
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ГЕНЕРАЛИССИМУС

боевой опыт в Монголии, Испании и Финлян
дии свежеиспеченные генерал армии Г.К. Жу
ков и генерал-полковник Д.Г. Павлов, а за 
несколько дней до того, 7 мая (1940 г. — Авт. ), 
наркомом обороны стал командующий со
ветскими войсками в финской войне маршал 
С.К. Тимошенко» (Война и политика, 1939— 
1941. М., 1999. С. 310).

ГЕНЕРАЛЙССИМУС — высший воинский 
чин (звание) в России, введенный Петром I.

По Воинскому уставу 1716 г. этот чин 
могли иметь только члены царского дома, 
поэтому он не был внесен в Табель о рангах. 
Однако имели этот чин не только лица цар
ской фамилии. Российскими генералисси
мусами были воевода А.С. Шеин (1696 г.), 
А.Д. Меншиков (1727 г.), лицо царской 
фамилии принц Антон Ульрих Брауншвейг
ский (1740 г.), А.В. Суворов (1799 г.), 
И.В. Сталин (1945 г ).

«28 октября фельдмаршал Суворов произ
водится в ген ер ал и сси м у сы  российских 
войск. “Ставлю Вас на высшую ступень почес
тей, уверен, что возвел на нее первого пол
ководца нашего и всех веков”, — писал ему 
Павел I» (Оболенский Г.Л. Император Павел I: 
Исторический роман. Смоленск, 1996. С. 258).

ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЕЙСТЕР — одна из 
высших штабных должностей в армиях не
которых стран Западной Европы в XVI — 
нач. XX в.; в России введена в 1701 г.

Ведал составлением военных карт, пла
нов, маршрутов, передвижением, располо
жением войск на квартирах и в лагерях, 
обеспечением средств военных сообщений, 
строительством укреплений, разведкой ве
роятных театров военных действий и т. п. 
В 1711 г. в России при генерал-квартирмей
стере была создана квартирмейстерская 
часть, послужившая базой для создания 
в 1763 г. Генерального штаба. На него и лег 
весь круг задач, которые решались прежде 
под руководством генерал-квартирмейстера.

«В царствование императора Павла мы 
видим его (Аракчеева. — Авт.) комендантом 
императорской главной квартиры и ге н е 
рал-квартирм ейстером , с редким титулом

барона, живущим в Зимнем дворце и вскоре 
после того “выброшенным” из службы, как 
было буквально выражено в дневном приказе, 
и сосланным в его поместье Грузино, получен
ное им от государя в подарок...» (Фон Бред- 
ке Е.Ф. Автобиографические записки / /  Рус
ские мемуары. Избранные страницы: 1800— 
1825 гг. М., 1989. С. 200).

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ — воинское звание 
высшего офицерского состава вооруженных 
сил многих государств.

Следует за званием «генерал-майор». 
Юридически закреплено Табелью о рангах 
от 24 января 1722 г. Первыми звание по
лучили Людвиг фон Аларт, Б.С. Корсак.

Звание «генерал-лейтенант» было отне
сено к III классу. При создании чинов к слову 
«генерал» было присоединено офицерское 
звание «лейтенант». Причем при этом учи
тывалось не столько положение в военной 
иерархии, сколько определенные функцио
нальные обязанности. Так, во многих арми
ях звание «лейтенант» издавна принадлежа
ло офицеру, который стоял на ступень ни
же командира подразделения, являлся его 
заместителем. Подобное положение этого 
звания полностью отвечало первоначально
му значению слова «лейтенант», что в пе
реводе с французского означает — «замес
титель». Поэтому вполне закономерно, что 
именно это слово и было включено в со
став термина, обозначавшего следующий 
после «полного» генерала чин. Чин соответ
ствовал должности командира дивизии.

Воинское звание «генерал-лейтенант» 
было отменено после Октябрьской рево
люции 1917 г. Вновь введено для высшего 
командного состава Красной армии 7 мая 
1940 г. Среди первых советских генерал-лей
тенантов были П.И. Батов, Н.Ф. Ватутин,
В.И. Чуйков. Звание существует в Вооружен
ных Силах РФ и в настоящее время.

«После захвата имперской канцелярии мы 
поехали туда с генерал-полковником Н. Э. Бер
зариным, членом Военного совета армии ге
нерал-лейтенантом  Ф.Е. Боковым и други
ми участниками штурма, чтобы убедиться 
в самоубийстве Гитлера, Геббельса и других
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ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛ

руководителей гитлеровцев» (Жуков Г. К. Вос
поминания и размышления: В 3 т. Т. 3.11 -е изд., 
доп. по рукописи автора. М., 1992. С. 275).

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР — первичное воинское 
звание высшего офицерского состава воо
руженных сил многих государств.

Следует за званием «полковник». Юри
дическое закрепление генеральских званий 
было произведено Петром I Табелью о ран
гах. Звание «генерал-майор» было отнесено 
к IV классу. Первым генерал-майором был 
выходец из Шотландии на русской служ
бе В. Драммонд. Отменено после Октябрь
ской революции 1917 г. Вновь введено 7 мая 
1940 г. Среди первых генерал-майоров были
А.М. Василевский, С.С. Бирюзов — будущие 
Маршалы Советского Союза. Звание суще
ствует в Вооруженных Силах РФ и в настоя
щее время.

«Звание “генерал-майор” первоначально 
давалось генералу, который руководил всей по
вседневной полевой и гарнизонной службой 
войск, подобно тому как майор (до подраз
деления частей на батальоны) нес полную 
меру ответственности за состояние ежеднев
ной службы в полку» (100 вопросов — 100 
ответов: Об армии, авиации, флоте /  Сост. 
А.К. Шедченко; Предисл. В.Ф. Маргелова. М., 
1986. С. 11).

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК -  воинское зва
ние высшего офицерского состава.

В СССР введено 7 мая 1940 г. , следует за 
званием «генерал-лейтенант». Впервые было 
присвоено И.Р. Апанасенко, О.И. Городо- 
викову, Н.Н. Воронову и др. В армиях запад
ных стран звания генерал-полковник нет.

«30 декабря 1991 г. на совещании глав госу
дарств — участников СНГ генерал-полковник 
И.Я. Калиниченко был утвержден главнокоман
дующим пограничными войсками стран СНГ» 
(На страже границ Отечества. История погра
ничной службы: Краткий очерк. М., 1998.
С. 515).

ГЕНЕРАЛ-ПОРУЧИК — воинское звание 
высшего офицерского состава вооруженных 
сил, следующее за званием генерал-майор.

В России в 1730 г. чин генерал-лейтенан
та был переименован в чин генерал-по
ручика. Существовал до конца XVIII в.

«Наши святые воители были все князья ки
евской и монгольской эпохи, а генерал-лейте
нантов или даже генерал-поручиков между 
ними я что-то не припомню» (Соловьёв В. С. Три 
разговора о войне, прогрессе и конце всемир
ной истории, со включением краткой повести 
об антихристе и с приложениями. М., 1991. 
С. 23).

ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛ -  высшее 
воинское звание (чин) в армиях ряда евро
пейских государств.

В России было введено в 1699 г. Являлось 
первым после генералиссимуса воинским 
чином русской армии. Соответствовало 1-му 
классу Табели о рангах. Чин давался не толь
ко главнокомандующим армией, как это

Генерал-фельдмаршал (1856 г.)
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ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДЦЕЙХМЕЙСТЕР

определялось Воинским уставом 1716 г., но 
и императорским фаворитам, даже граждан
ским лицам, а также иностранным прин
цам, герцогам и военачальникам.

Первыми генерал-фельдмаршалами бы
ли Ф.А. Головин, Б.П. Шереметев, АД. Мен
тиков и др. В последующем это воинское 
звание имели выдающиеся военачальники 
П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Г.А. Потем
кин, М.И. Кутузов, военный министр-ре- 
форматор Д.А. Милютин.

«Петру с мыса было видно, как шведы бе
жали с боевых башен, как Меншиков, который 
уже давно переправился на остров, без каф
тана, в шелковой, словно пылающей яркой 
рубашке, с тяжелой саблей в руке, рубился на 
стене. Иногда и его, и Шереметева затягивало 
дымом и копотью, и тогда казалось, что оба они 
погибли, но налетал ветер, и опять делалось 
видно, как бьются со шведами ген ер ал - 
ф ельдмарш ал Шереметев и бомбардирский 
поручик Меншиков, как редеют вокруг них за
щитники цитадели и как все больше и больше 
на башнях и на стенах русских солдат...» {Гер
ман Ю. Россия молодая / / Герман Ю. Собр. соч.: 
В 6 т. Т. 3. Л., 1976. С. 464-465).

ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДЦЕЙХМЕЙСТЕР -  ти
тул и должность главного начальника ар
тиллерии в армиях ряда европейских стран 
в XVI — нач. XX в.

В России присваивалось в 1699—1909 гг. 
С 1798 г. звание генерал-фелъдцейхмейстер 
стало почетным, и его носил один из чле
нов императорской фамилии. За рубежом 
звание соответствовало званию полного ге
нерала.

Первым генерал-фельдцейхмейстером 
стал начальник Пушкарского приказа гру
зинский царевич А.А. Имеретинский.

«Многое сделал для развития русской ар
тиллерии генерал-фельдцейхмейстер граф 
Петр Иванович Шувалов. При нем на вооруже
ние были приняты секретные гаубицы, у кото
рых канал ствола был не круглый, а овальный, 
расширяющийся к дулу, что значительно уве
личивало действие картечного огня. Но самым 
замечательным его нововведением был “еди
норог”» {Хлебников Н.М. Достойная славы.

О нашей артиллерии, ее прошлом и настоящем. 
М., 1955. С. 17).

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ (ГШ) -  главный 
орган управления вооруженными силами 
в мирное и военное время.

Начало службе Генерального штаба 
в России положило учреждение в россий
ской армии в XVIII в. должности генерал- 
квартирмейстера, а также генерал-квартир- 
мейстерских частей и подразделений. В 1763 г. 
квартирмейстерская часть переименована 
в Генеральный штаб. Упразднен Павлом I 
в 1796 г. В 1827 г. ГШ введен вновь. В 1863 г. 
было создано Главное управление Генераль
ного штаба, вошедшее в Главный штаб. 
В 1905 г. Главное управление Генерального 
штаба стало самостоятельным органом уп
равления.

В 1935 г. штаб Рабоче-крестьянской Крас
ной армии переименован в Генеральный 
штаб. ГШ руководили выдающиеся вое
начальники АИ. Егоров, Б.М. Шапошников, 
Г.К. Жуков, А.М. Василевский и др.

Генеральный штаб Вооруженных Сил 
Российской Федерации создан в 1992 г.

«По приезде я направился прямо в Гене
ральный штаб к А.И. Антонову, от которого уз
нал, что Государственный Комитет Обороны 
рассматривает сейчас вопросы, связанные 
с выполнением наших новых обязательств пе
ред США и Англией о вступлении Советского 
Союза в войну с Японией» (Жуков Г.К. Воспо
минания и размышления: В 3 т. Т. 3. 11-е изд., 
доп. по рукописи автора. М„ 1992. С. 306).

ГЕОРГИЕВСКИЙ КРЕСТ -  1) орден Свя
того Великомученика и Победоносца Ге
оргия.

Высшая военная награда в Российской 
империи. Был учрежден Екатериной II 
в 1769 г. для воинских чинов. Имел 4 степе
ни. 2 степени (1-я и 2-я) вручались со звез
дами. Девиз ордена — «За службу и храб
рость». Награжденные этим орденом приоб
ретали право на получение потомственного 
дворянства;

2) знак отличия военного ордена. Учреж
ден в 1807 г. для награждения солдат и унтер-
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

офицеров. С 1856 г. имел 4 степени. Был 
упразднен 10 ноября 1917 г. Восстановлен 
в 2001 г.

«Команда вела себя выше всякой похвалы. 
Что за молодецкая отвага, что за дивная хлад
нокровная храбрость! — писал мичман А. Са
тин с корабля “Три святителя”. — Как теперь 
вижу: стоит красавец-комендор, знаменосец 
32-го экипажа Иван Дехта, и держит большим 
пальцем правой руки запал у только что выстре
лившего орудия. Вырвало ядром рядом с ним 
двух человек, он бровью не пошевельнул, толь
ко скомандовал, когда орудие было готово: 
“К борту!”. И этот же самый Дехта, бледный как 
полотно, через две недели дрожащей рукой 
вынимал жребий на георгиевский крест...» 
[Зверев Б.И. Страницы военно-морской лето
писи России: Пособие для учащихся. М., 1981. 
С. 166).

ГЕРОЙ РОССЙЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -
почетное звание, которое присваивается за 
заслуги перед Российским государством

Медаль «Золотая Звезда» Героя Российской 
Федерации

и народом, связанные с совершением под
вига.

Звание установлено в 1992 г. Медаль пред
ставляет собой 5-конечную золотую звезду 
массой 21,5 г с надписью на оборотной сто
роне: «Герой России». Носится на левой сто
роне груди над орденами и медалями.

«Первыми Героями Российской Ф е д е 
рации 11.4.1992 г. стали генерал-майор авиа
ции С.С. Осканов (посмертно) и летчик-кос
монавт С.К. Крикалев» (Военная энциклопедия: 
В 8 т. Т. 2. М., 1994. С. 398).

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА -  почет
ное звание, высшая степень отличия за за
слуги перед СССР, связанные с соверше
нием геройского подвига.

Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского 
Союза

Учреждено в 1934 г. Герою Советского 
Союза вручались орден Ленина, медаль «Зо
лотая Звезда» и Грамота Президиума Вер
ховного Совета СССР.

Впервые звание Героя Советского Сою
за присвоено в 1934 г. отважным летчикам 
М.В. Водопьянову, И.В. Доронину, Н.П. Ка
манину, С.А. Леваневскому, А.В. Ляпидев
скому, В.С. Молокову и М.Т. Слепнёву за 
спасение челюскинцев.

«За время войны (Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг. — Авт.) свыше 11 тыс. вои
нов удостоены звания Героя Советского Союза»
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(История России. Проблемы цивилизационно
го развития: Учебное пособие. Саратов, 1999. 
С. 445).

ГЙЛЬЗА -  1) гильза — элемент артилле
рийского выстрела.

а 6 в

Гильзы и патрон: а — гильза для выстрела уни
тарного заряжания; б — гильза для выстрела 
раздельно-гильзового заряжания; в — патрон 
стрелкового оружия

Представляет собой тонкостенный ста
кан, предназначенный для помещения ме
тательного заряда и средств воспламенения;

2) гильза патрона стрелкового оружия.
Аналогична по конструкции гильзе ар

тиллерийского выстрела.
Гильзы бывают латунные, стальные, кар

тонные (для охотничьих ружей и сигналь
ных пистолетов). Имеются гильзы со сгораю
щим корпусом. У части боеприпасов роль 
гильзы выполняет оболочка метательного за
ряда, изготовленного из пороха, которая 
сгорает одновременно с производством вы
стрела.

«Итальянской фирмой “Арми Бенелли” был 
разработан 9-мм пистолет-пулемет М2. Для 
стрельбы из него применялся патрон, в кото
ром оболочка пули и гильза представляют

собой единое целое. При ведении огня гильза 
вместе с пулей вылетает из ствола, что дало 
возможность сделать ствольную коробку пол
ностью закрытой» (100 вопросов — 100 от
ветов: Об армии, авиации, флоте /  Сост. 
А.К. Шедченко; Предисл. В.Ф. Маргелова. М„ 
1986. С. 196-197).

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ — высшее во
енное должностное лицо на каком-либо те
атре военных действий или стратегическом 
направлении, а также в отдельных видах воо
руженных сил.

В прошлом главнокомандующие назна
чались для руководства всей действующей 
армией (например, фельдмаршал М.И. Куту
зов в период Отечественной войны 1812 г.).

«Петр тоже не возложил на себя обязанно
стей главнокомандующего, хотя, как и во вре
мя первого похода, все решения исходили от 
него, а не от генералиссимуса боярина Алек
сея Семеновича Шеина» (Павленко Н.И. Птен
цы гнезда Петрова. М., 1989. С. 36).

ГЛАВНЫЙ ШТАБ — орган управления вой
сками (силами) вида вооруженных сил го
сударства.

Впервые в России создан в 1815 г. как од
но из управлений военного ведомства. 
В 1918 г. создан Всероссийский Главный штаб.

В большинстве государств главные штабы 
состоят из главных управлений, управлений 
и отделов. В Главные штабы могут также вхо
дить различные инспекции и службы.

«Главнокомандующего сопровождала боль
шая свита. Денис разглядел среди свитских 
господ и пасмурного Барклая, и долговязого 
Беннигсена, назначенного начальником глав
ного штаба, и Ермолова, и Раевского, но осо
бенно бросилось в глаза довольное лицо Багра
тиона, ехавшего на белой лошади несколько 
впереди других» (Задонский Н. Денис Давыдов: 
Историческая хроника. Кн. первая. М., 1962. 
С. 252).

ГОЛОВА -  1) военная и административ
ная должность в России в XVI—XVII вв.

Военные должности: сотенный голо
ва, стрелецкий голова, казачий голова,
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ГОСПИТАЛЬ

пушкарский голова, обозный голова, осад
ный голова, засечный голова, станичный 
голова. Административные должности: объ
езжий голова, таможенный голова.

Назначались государем из числа дворян;
2) выборные должности в местном са

моуправлении России в XVIII — нач. XX в.
Выбирались городской голова, волост

ной голова и т. д.
«Пушечный двор, зелейные мельницы (по

роховое производство. — Авт.), склады воз
главляли “головы”, которых назначали из чис
ла служилых людей — дворян, детей боярских. 
Они имели свои канцелярии и вели переписку 
с канцелярией самого Приказа» (ЖарскийА.П. 
Бомбардир. 2002. № 15. С. 25).

ГОЛОВКА САМОНАВЕДЕНИЯ — автома
тическое электронное устройство, устанав
ливаемое на управляемых средствах пораже
ния — ракетах, торпедах, бомбах и т. п. для 
обеспечения высокой точности наведения 
на объекты-цели.

По принципу действия делятся на пас
сивные, полуактивные и активные.

Пассивные головки работают на прием 
энергии. Они обладают скрытностью и обес
печивают автономность наведения.

Полуактивные головки используют ис
точник энергии для облучения объекта по
ражения, что упрощает поиск цели.

Активные головки имеют встроенный ис
точник энергии, что позволяет вести допол
нительную селекцию цели по дальности 
и скорости.

«По виду воспринимаемой энергии раз
личают радиолокационные, тепловые, инфра
красные, оптические, акустические и другие 
головки самонаведения» (Словарь ракетных 
и артиллерийских терминов. М., 1989. С. 59).

ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ -  процесс уско
ренного накопления запасов оружия и во
енной техники, их качественного совершен
ствования.

Гонка вооружений может иметь односто
ронний или многосторонний, глобальный 
или региональный характер. Требует ис
ключительно высоких материальных затрат.

Так, промышленностью только 6 стран (Гер
мании, Японии, Италии, СССР, США 
и Великобритании) в годы 2-й мировой вой
ны было произведено более 550 тыс. боевых 
самолетов, 285 тыс. танков и САУ, 2580 тыс. 
орудий и минометов. К нач. 1990 г. в мире 
ежегодно тратилось на вооружение около 
1 трлн долларов США.

«Достигнутый баланс ядерных сил (между 
СССР и США. — Авт. ), технологический и науч
ный паритет в ракетостроении, изменения во
енно-политической обстановки в конце 80-х — 
начале 90-х годов позволили по-новому осмыс
лить и оценить бесперспективность гонки воо
ружений, пойти на обоюдные сокращения 
ядерных вооружений» (Ракетные войска стра
тегического назначения России: Военно-исто
рический очерк /  Под общ. ред. И.Д. Сергеева. 
М„ 1998. С. 9).

ГОРОД-ГЕРОЙ — высшая степень отли
чия, почетное звание городов СССР, защит
ники которых проявили массовый героизм 
и мужество в защите Родины в годы Вели
кой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Городу-герою вручались орден Ленина, 
медаль «Золотая Звезда» и Грамота Прези
диума Верховного Совета СССР. 1 мая 1945 г. 
в приказе Верховного Главнокомандующе
го в числе первых Городов-героев были на
званы Ленинград, Сталинград, Севастополь 
и Одесса. Позже звание «Город-герой» при
своено Киеву, Москве, Брестской крепо
сти («Крепость-герой»), Новороссийску, 
Керчи, Минску, Туле, Смоленску и Мур
манску.

«Всего 5 дней потребовалось советским 
войскам, чтобы освободить Город-герой Се
вастополь, на взятие которого гитлеровцы 
в 1941 —1942 гг. затратили 250 суток» (Военная 
история: Учебник для военных училищ. М., 
1971. С. 220).

ГОСПИТАЛЬ — военно-медицинское уч
реждение, предназначенное для оказания 
специализированной медицинской помощи 
военнослужащим и их лечения.

В госпиталях также проводятся военно
врачебная экспертиза, научные исследования,
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усовершенствование военно-медицинских 
кадров.

Первый временный госпиталь появился 
в Испании в 1477 г. Первый постоянный гос
питаль в России появился в 1707 г.

«Шурка стоял в коридоре особняка, где бы
стро, по-походному, развернули полевой гос
питаль, и смотрел в окно на канал и свисавшие 
над ним ветки. В зеленоватой воде отражалось 
многоугольное, из красного кирпича здание 
крепости» (Платов Л.В. Секретный фарватер. 
М„ 1988. С. 288).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНЙЦА — линия 
и проходящая по ней вертикальная плос
кость, определяющие пределы территории 
государства (суши, вод, недр, воздушного 
пространства) и отделяющие его от сосед
них государств и открытого моря.

Государственная граница формируется 
в процессе исторического развития и закре
пления системой договоров и соглашений 
между сопредельными государствами, а так
же международными актами. Процесс закре
пления Государственной границы осущест
вляется поэтапно путем ее делимитации 
и демаркации.

В России охрана Государственной грани
цы осуществляется пограничными войска
ми, защита — Вооруженными Силами, всей 
военной организацией государства.

«Раньше всех на границу в районе города 
Бельцы вышли подразделения 24-го погра
ничного полка... Для всей страны был большим 
событием выход наших войск на Государст
венную границу. Но, конечно, особое чувство 
тогда испытывали пограничники 24-го погран- 
полка» (100 вопросов — 100 ответов: Об армии, 
авиации, флоте /  Сост. А.К. Шедченко; Пре- 
дисл. В.Ф. Маргелова. М., 1986. С. 61—62).

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОРГАНЫ — союзно-республиканские цен
тральные органы государственного управ
ления СССР.

Существовали в СССР в 1917—1991 гг. 
В декабре 1917 г. была создана Всероссийская 
чрезвычайная комиссия по борьбе с контр
революцией и саботажем (ВЧК). В 1922 г.

преобразована в Государственное полити
ческое управление (ГПУ) в составе Народ
ного комиссариата внутренних дел (НКВД) 
РСФСР. В 1923 г. создается Объединенное го
сударственное политическое управление 
(ОГПУ) при СНК СССР, которому были 
подчинены и пограничные войска. В 1934 г. 
ОГПУ было упразднено и создано Главное 
управление государственной безопасности 
(ГУГБ) в системе НКВД СССР.

В 30-е гг. XX в. в ведение органов госу
дарственной безопасности были переданы 
исправительные учреждения и создана сис
тема так называемых исправительно-трудо
вых лагерей (ГУЛАГ — Главное управление 
лагерей). В феврале 1941 г. на основе НКВД 
СССР были образованы Народный комис
сариат внутренних дел СССР (НКВД) и На
родный комиссариат государственной безо
пасности СССР (НКГБ). В июле 1941 г. нар
коматы были объединены в единый НКВД 
СССР, в апреле 1943 г. были вновь разделе
ны. В марте 1946 г. НКВД СССР и НКГБ 
СССР были переименованы в министерст
ва (МВД и МГБ), которые в марте 1953 г. 
были объединены в МВД СССР. В марте 
1954 г. был образован союзно-республикан
ский Комитет государственной безопасно
сти (КГБ) при Совете Министров СССР 
(с 5 июля 1978 г. -  КГБ СССР).

В ноябре 1991 г. КГБ СССР был преоб
разован в Межреспубликанскую службу 
безопасности (МСБ), Центральную службу 
разведки СССР и Комитет по охране госу
дарственных границ СССР. На органы госу
дарственной безопасности возлагались в ос
новном функции разведки, контрразведки, 
борьбы с экономическим саботажем.

В Российской Федерации в декабре 1993 г. 
Министерство безопасности было упразд
нено и создана Федеральная служба контр
разведки (ФСК), преобразованная в апреле 
1995 г. в Федеральную службу безопасности 
(ФСБ).

«В условиях приближающейся войны назре
ла необходимость проведения реформы орга
нов госбезопасности, чтобы наладить эффек
тивные действия военной контрразведки во 
фронтовой обстановке. В феврале 1941 года
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И.В. Сталин разделил НКВД на два наркомата: 
НКВД во главе с Л.П. Берией и НКГБ во главе 
с В.Н. Меркуловым» (Сталинградская эпопея: 
Материалы НКВД СССР и военной цензуры из 
Центрального архива ФСБ РФ. М., 2000. С. 7).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБО
РОНЫ (ГКО) — чрезвычайный высший го
сударственный орган в период Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг.

Образован 30 июня 1941 г. Обладал всей 
полнотой власти в стране. В его состав входи
ли: И.В. Сталин (председатель), В.М. Моло
тов (заместитель председателя), Н.А. Возне
сенский (с 1942 г.), Л.П. Берия, Н.А. Булга
нин (с 1944 г.), К.Е. Ворошилов (по 1944 г.), 
Л.М. Каганович (с 1942 г.), Г.М. Маленков, 
АИ. Микоян (с 1942 г.). Упразднен 4 сентября 
1945 г.

«9 мая (1945 г. — Авт.) по поручению Госу
д ар ствен н о го  К ом итета обороны  к нам
в Берлин прилетел Анастас Иванович Микоян. 
Он тут же захотел посмотреть, как налажива
ется мирная жизнь» (Жуков Г. К. Воспоминания 
и размышления: В 3 т. Т. 3. 11-е изд., доп. по 
рукописи автора. М., 1992. С. 287).

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА -  наиболее ост
рая форма социальной борьбы населения 
внутри государства.

В ходе войны решается проблема власти, 
которая в свою очередь должна обеспечить 
решение основных жизненных вопросов, 
стоящих перед противоборствующими сто
ронами. В России в 1918—1922 гг. Граж
данская война велась между социальными 
группами во главе с большевиками, при
шедшими к власти в октябре 1917 г., и их 
противниками — белогвардейцами, предста
вителями городской и сельской буржуазии, 
частью крестьянства, интервентами.

«Гражданская война в России началась не
медленно после Октябрьского переворота. 
Сначала в Москве и под Петроградом, потом на 
Дону, на Украине, в станицах Оренбургского 
и Уральского казачьих войск, в Забайкалье — 
очаги восстаний не угасали» (Фомин В.Н. Кру
шение белого движения. Замыслы и просчеты 
его вождей (Гражданская война в России

1917—1922 гг.): Методическое пособие по кур
су «История Отечества». М., 1993. С. 6).

ГРАНАТА — 1) боеприпас для поражения 
живой силы и военной техники противни
ка в ближнем бою.

По способу применения различают руч
ные гранаты, гранаты для стрельбы из гра
натометов и винтовочные гранаты. По назна
чению гранаты подразделяются: на противо
танковые, противопехотные, зажигатель
ные, дымовые, осветительные, сигнальные, 
учебные и др.

Масса гранаты 0,7—3,6 кг.;
2) устаревшее название артиллерийских 

осколочных и фугасных снарядов массой до 
16,38 кг.

Ручная противотанковая гра
ната РПГ-6 (СССР): 1 — кор
пус; 2 — предохранительная
пружина; 3 — запал; 4 — удар
ник; 5 — рукоятка; 6 — шплинт; М'2
7 — стабилизатор; 8 — пред- /-Й Ь
охранительная планка §§f-4 

□г 6

Куммулятивный гранатомет
ный выстрел: 1 — куммулятив- 
ная выемка; 2 — обтекатель;

1-7

3 — корпус; 4 — заряд взрыв
чатых веществ; 5 — крышка; 
6 — донный взрыватель; 7 — 
стабилизатор; 8 — пороховой 
заряд

8
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Ручные осколочные гранаты (СССР): а — обо
ронительная Ф-1; б — наступательная РГД-5;
1 — кольцо предохранительной чеки; 2 — спус
ковой рычаг запала; 3 — запал; 4 — корпус; 
о — разрывной заряд

«С крепости по осаждающим не переставая 
били из пушек и мелкого ружья. На рассвете 
чаще всего бывали вылазки — шведы снимали 
сторожевых, подползали к землянкам, забра
сывали спящих ручными гранатами» (Толстой 
А.Н. Петр Первый. М., 1980. С. 420).

ГРАНАТОМЁТ — огнестрельное оружие, 
предназначенное для поражения брониро
ванных целей, живой силы и военной тех
ники противника гранатой (гранатометным 
выстрелом).

Гранатометы бывают ручные и станковые. 
Ручные: калибр 30—112 мм, масса 8—16 кг, 
эффективная дальность стрельбы — 500 м, 
бронепробиваемость 400—700 мм. Станко
вые: калибр 30—90 мм, эффективная даль
ность стрельбы — до 1000 м, бронепроби
ваемость — более 400 мм.

Ручной противотанковый гранатомет: 1 — ме
ханический прицел; 2 — ствол; 3 — оптический 
прицел; 4 — раструб; 5 — ремень; 6 — ударно
спусковой механизм; 7 — чехол

«На борту машины (БМП-2. — Авт.) могут 
размещаться два ручных зенитных комплекса 
или ручной противотанковый гранатом ет. 
В распоряжении боевого расчета два ручных 
пулемета, шесть автоматов и 12 гранат» (100 
вопросов — 100 ответов: Об армии, авиации, 
флоте/Сост. А/С Шедченко; Предисл. В.Ф. Мар
гелова. М., 1986. С. 91).

ГРЕНАДЕРЫ — разновидность пехоты в ев
ропейских армиях XVII—XX вв.

Первоначально гренадерами называли 
специально подобранных, физически силь
ных и рослых солдат, обученных метанию 
тяжелых ручных гранат. К концу XVII в. роты 
гренадер имелись во всех европейских арми
ях. В нач. XVIII в. стали создаваться отдель
ные гренадерские части. В России гренадер
ские роты были учреждены в 1694 г., затем 
появились и полки. Кроме гранат гренадеры 
вооружались ружьем со штыком. Они уси
ливали боевые порядки войск на флангах, 
а впоследствии стали отборными частями 
пехоты.

Гренадер пехотного полка
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«По безлюдному простору,
Без ночлега, без привала,
Точно сонм теней проходят 
Славной армии остатки,
Егеря и гренадеры...
Кто окутан дамской шалью,
Кто церковною завесой, —
То в сугробах снежных вязнут,
То скользят, вразброд взбираясь 
На подъем оледенелый...»
(Майков А. Сказание о 1812 годе / /  Май

ков А. Стихотворения. М., 1980. С. 184).

ГРЕЧЕСКИЙ ОГОНЬ — зажигательный со
став, применявшийся в VII—XV вв. в мор
ских боях и в борьбе за крепости.

Орудия для метания греческого огня

В его состав (предположительно) входи
ли: селитра, сера, нефть, смола и др. веще
ства. Не гасился водой. Для метания грече
ского огня использовались бочки, глиняные 
и стеклянные сосуды, медные трубы. Впер
вые был применен греками в 673 г. при осаде 
Константинополя арабами, а в 941 г. гре
ческим огнем сожжен флот русского князя 
Игоря Старого.

«Начался второй, ночной этап сражения. 
Подошедший флот под командованием Фео
фана атаковал русские суда, применив 
“греческий огонь” — сосуды с горящей неф
тью. Это “страшное чудо" поразило русских 
воинов» (Бушуев С.В., Миронов Г.Е. История 
государства Российского: Историко-библио
графические очерки. Кн. первая. IX—XVI вв. М., 
1991. С. 69).

ГРЙДИНИ, ГРЙДИ -  1) в Древней Руси кня
жеские воины, младшие дружинники князя.

Жили в дворцовых помещениях — грид
ницах, содержались за счет князя. Всегда бы
ли готовы к походу и выполнению любых 
приказов князя;

2) телохранители князя (другие назва
ния — отрок, детский).

«Дружина резко делилась на две части 
(слоя) — старшую дружину (бояре, княжеские 
мужи) и младшую (гриди, отроки, детские)» 
(Всемирная история: В 24 т. Т. 7. Раннее сред
невековье. Минск, 1998. С. 570).

ГУЛЯЙ-ГОРОД — подвижное полевое ук
репление русских войск в XVI—XVII вв.

Составлялся из больших деревянных щи
тов с прорезанными в них бойницами, за 
которыми располагались пехота и артилле
рия. Иногда из щитов собирали осадные 
башни и острожки (пограничные укреп
ления). Щиты перевозились град-обозом, 
а в ходе боя передвигались на колесах или 
полозьях воинами. Впервые гуляй-город упо
минается в 1530 г. в описании похода рус
ских войск на Казань.

«Но особенно обрадовался Пожарский, ко
гда увидел в кремле три “гул яй -го р о да” . 
В этих подвижных крепостях на колесах во 
время боя укрывались пушкари и пищальники, 
двигались навстречу врагу и затем начинали

Подвижное полевое укрепление — «гуляй-
город»
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ГУСАРЫ

стрелять из-за прикрытия» (Берёзов П.И. Ми
нин и Пожарский. М., 1957. С. 81—82).

ГУСАРЫ — разновидность кавалерии в ев
ропейских и русской армиях.

Впервые появились в 1458 г. в Венгрии 
в виде особых конных отрядов дворянского 
ополчения. В России подразделения гусар, 
затем гусарские полки существовали (с пе
рерывами) как вид легкой кавалерии с 1634

до 1917 г. Имели особую форму одежды вен
герского образца.

«По его знаку гусары и казаки вскочили 
в седла и затаились за крайними избами. Дав 
французам подойти чуть ли не вплотную, сно
ва ударили разом. Ошарашенные мародеры, не 
успев оказать сопротивления, дружно побро
сали оружие» (Серебряков Г. Денис Давыдов: 
Исторический роман / /  Роман-газета. 1988. 
№ 1 1 -1 2 . С. 63).



ДЕГАЗАЦИЯдг~п

ДАТОЧНЫЕ ЛЮДИ, ДАТОЧНЫЕ -  по
жизненно военнообязанные лица из тягло
го населения в Русском государстве в XV— 
XVII вв.

Выставлялись городским и сельским на
селением для службы в войске в военное 
время. После похода даточные распускались 
по домам до нового призыва. С сер. XVII в. — 
в составе полков «нового строя». В 1705 г. были 
заменены рекрутами.

«Кроме того, на войну собирались также д а 
точные люди с тяглых и нетяглых дворов раз
ных ведомств: монастырских, архиерейских 
и других. Даточные люди составляли главным 
образом пехоту в войске» (Рождественский С. Е. 
Отечественная история в связи со всеобщей 
(средней и новой): Курс средних учебных заве
дений. М., 1997. С. 331).

ДЕБЛОКИРОВАНИЕ — боевые действия, 
имеющие целью освободить от блокиро
вания группировку войск (сил), важный 
экономический район, военную базу, го
род, порт, остров и другие объекты опера
тивного, оперативно-стратегического или 
стратегического значения.

Достигается нанесением удара по против
нику силами обороняющихся или наступаю
щих войск в направлении района (объекта), 
занимаемого блокированными войсками, 
для установления их сообщения с главны
ми силами или выхода из блокированной 
территории.

«В результате решительных наступательных 
действий советских войск под Сталинградом 
была окружена крупная группировка немецко- 
фашистских войск. К 30 ноября (1942 г. — Авт.) 
на территории в 1500 кв. км в окружении ока
зались 6-я и часть 4-й танковой армии против
ника, имевшие в своем составе 22 дивизии об
щей численностью 330 тыс. человек... Однако 
гитлеровское командование для оказания по
мощи окруженным войскам решило нанести 
сильный удар с внешнего фронта. Проведение 
операции по деблоктрованию было возложе
но на вновь созданную группу армий “Дон” под 
командованием генерал-фельдмаршала Ман- 
штейна» (Военная история: Учебник для воен
ных училищ. М., 1971. С. 191).

ДЕГАЗАЦИЯ — разложение отравляющих 
веществ до нетоксичных продуктов и удаление

Дегазационная машина АГВ-ЗМ
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ДЕЗАКТИВАЦИЯ

их с поверхностей объектов и местности 
в целях снижения зараженности до допус
тимых норм.

Производится с помощью специальных 
технических средств: приборов, комплектов, 
дегазационных машин с применением де
газирующих веществ, а также воды, орга
нических растворителей, моющих растворов 
ит. д.

«Для дегазации широко прменяются раз
личные специальные машины и приборы, а так
же обычные поливочные машины, гидропульты, 
краскометы» (Краткий словарь оперативно
тактических и общевоенных слов (терминов). 
М., 1958. С. 97-98).

ДЕЗАКТИВАЦИЯ — удаление радиоактив
ных веществ с оружия, военной техники, 
обмундирования, местности и других зара
женных объектов, а также из воды в целях 
предотвращения поражения личного состава.

Дезактивация местности проводится пу
тем смывания радиоактивных веществ рас
творами (водой), снятия зараженного слоя 
грунта (снега). Дезактивация воды — фильт
рованием, перегонкой, а также с помощью 
ионообменных смол.

«Дезактивация производится только в не
заряженном районе и, как правило, после 
выполнения боевой задачи либо в период бое
вого затишья по решению старшего началь
ника» (Краткий словарь оперативно-тактиче
ских и общевоенных слов (терминов)). М., 1958. 
С. 98).

ДЕЗЕРТИР — 1) военнослужащий (воен
нообязанный при прохождении учебных 
сборов или мобилизации), умышленно, са
мовольно оставивший воинскую часть или 
место службы;

2) гражданин призывного возраста, не 
явившийся на военную службу с целью ук
лонения от нее.

Дезертирство приобретало иногда мас
совый характер. Так происходило в армии 
Наполеона во время отступления из Моск
вы, в армии Германии на исходе 1-й миро
вой войны, в армии России в ходе Февраль
ской и Октябрьской революций 1917 г. Во

время войны США во Вьетнаме дезертир
ство на 1000 человек военнослужащих со
ставляло: в 1967 г. — 21,3, в 1968 г. — 29,1, 
в 1969 г. — 42,9 случая.

«Шереметев пытался было организовать 
преследование беглецов и поимку дезерти
ров, укрывавшихся в лесах, но потом отказал
ся от этого намерения» (Павленко Н.И. Птенцы 
гнезда Петрова. М., 1989. С. 30—31).

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ВОЕННАЯ (ВОИН
СКАЯ) СЛУЖБА — основной вид воин
ской службы, заключающийся в исполне
нии гражданами установленной законом 
воинской обязанности (воинской повинно
сти) непосредственно в рядах вооруженных 
сил в течение определенных сроков.

Основными формами действительной во
енной службы являются: срочная обязатель
ная служба солдат, матросов, сержантов 
и старшин; сверхсрочная добровольная 
служба (по контракту) солдат, матросов, 
сержантов и старшин — специалистов; конт
рактная служба офицерского состава, пра
порщиков и мичманов, женщин-военнослу- 
жащих и пр.

«В СССР воинская служба осуществлялась 
на основе воинской обязанности граждан и так
же подразделялась на действительную воин
скую службу и службу в запасе Вооруженных 
Сил» (Военная энциклопедия: В 8 т. Т. 2. М„ 
1994. С. 136).

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ — перевод вооружен
ных сил и народного хозяйства страны 
с военного положения на мирное.

Демобилизация вооруженных сил заклю
чается в их сокращении до штатов мирного 
времени путем расформирования воинских 
частей и соединений, штабов и учреждений, 
созданных в военное время, увольнения из
лишнего личного состава в запас и возвра
щения в народное хозяйство техники и иму
щества, изъятых при мобилизации.

К примеру, после Великой Отечествен
ной войны 1941—1945 гг. за 3 года из всех 
силовых структур было уволено (демоби
лизовано) 9,3 млн человек 33 призывных 
возрастов.
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ДЕТИ БОЯРСКИЕ

«Вероятно, учитывая возможность скорой 
войны с Германией, срок начала дем обили
заци и  686 тыс. военнослужащих, оказав
шихся после войны с Финляндией “излиш
ними” в Красной армии, штат которой (без 
ВМФ) был с 1 мая установлен в 3200 тыс. чело
век, был отодвинут до 1 июля (1940 г. — Авт.)» 
(Война и политика, 1939—1941. М., 1999. 
С. 309).

ДЕМОГРАФЙЧЕСКИЕ ПОТЕРИ — в воо
руженных силах — все погибшие и умершие 
военнослужащие и гражданские лица, на
ходившиеся в армии и на флоте, независи
мо от причин гибели (смерти), а также не 
вернувшиеся из плена, т. е. люди, безвоз
вратно потерянные для армии и страны.

Подсчеты производятся на основе офи
циальных отчетов командования, медико
статистических отчетов, архивных, литера
турных и других источников и т. д.

«...демографические потери списочного 
личного состава армии и флота определены 
в 8 668 400 человек» (Кто был кто в Великой 
Отечественной войне 1941—1945. Люди. Со
бытия. Факты: Справочник /  Под ред. О.А. Рже- 
иювского. 2-е изд., доп. М., 2000. С. 418).

ДЕНЩЙК — 1) в русской армии и флоте 
с нач. XVII в. и до 1917 г. солдат (матрос), 
состоящий при генерале (адмирале), офи
цере или военном чиновнике в качестве ка
зенной прислуги.

Первоначально появились в XVII в., на
значались на один день (отсюда название). 
С конца века использовались постоянно. По 
Положению 1913 г. полагалось денщиков: 
генерал-фельдмаршалу — 16, полному гене
ралу — 12, генерал-майору — 8, полковни
ку — 6, ...младшему офицеру — 2. В 1881 г. 
денщики были отменены, в 1909 г. восста
новлены. На 1909 г. в русской армии насчиты
валось более 53 тыс. денщиков;

2) офицер, числившийся в свите Петра I.
«Вокруг мужицкого елового стола, на кото

ром лежали карты, планы, карандаши, бумаги, 
собралось так много народа, что денщики при
несли еще лавку и поставили у стола. На лавку 
эту сели пришедшие: Ермолов, Кайсаров

и Толь» [ТолстойЛ.Н. Война и мир//Толстой Л .Н. 
Собр. соч.: В 12 т. Т. 6. М„ 1974. С. 281).

*
ДЕСАНТ — войска, специально подготов
ленные и высаженные (выброшенные) или 
предназначенные для высадки (выброски) 
на территорию противника в целях ведения 
боевых действий.

Десанты могут быть: стратегические (опе
ративно-стратегические); оперативные; опе
ративно-тактические; тактические; специ
ального назначения; демонстративные; воз
душные; морские; корабельные; танковые 
и др. Самым значительным, например, мор
ским десантом является высадка союзных 
СССР в войне с Германией войск в Нор
мандии — июнь 1944 г., ок. 450 тыс. человек.

«Молодой султан Селим Третий все еще не 
терял надежды на победоносное окончание 
войны. Для этого он пополнил Дунайскую ар
мию. Но главной своей задачей султан ставил 
уничтожение русского Черноморского флота 
и высадку десанта в Крыму и в Анапе, еще на
ходившейся в руках турок» (Равич Н. Две сто
лицы. М., 1982. С. 248).

ДЕСЯТОК — подразделение, состоявшее из 
десяти ратных людей (стрельцов, казаков, 
пушкарей), а также даточных людей в Древ
нерусском, позднее — в Московском госу
дарстве XV—XVII вв.

Начальник десятка носил звание десят
ский.

«Армия Древнерусского государства была 
организована по десятичной системе. Она де
лилась на тысячи, сотни, десятки» (Всемирная 
история: В 24 т. Т. 7. Раннее средневековье. 
Минск, 1998. С. 571).

«Командиры этих подразделений носили со
ответствующие названия: десятские, сотские, 
тысяцкие. Главой всех военных сил государства 
являлся князь» (Всемирная история: В 24 т. Т. 7. 
Раннее средневековье. Минск, 1998. С. 571).

ДЕТИ БОЯРСКИЕ — высший разряд млад
ших дружинников и категория служилых лю
дей в русском войске XV—XVII вв.

Название подчеркивает их происхожде
ние (хотя порой это были не дети, а внуки
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ДИВЕРСИЯ

и правнуки бояр). В нач. XVIII в. слились 
с дворянством. С появлением полков «ново
го строя» дети боярские зачислялись в дра
гунские, рейтарские и солдатские полки.

«Доныне благополучно царствующего вели
кого государя Петра Алексеевича дети бояр
ские и из недорослей дворянских начинали 
службу при дворе или в войске в звании Нови
ка» (Лажечников И.И. Последний новик //7а- 
жечниковИ.И. Соч.: В2т.Т. 1. М., 1963.С. 193).

ДИВЕРСИЯ -  1) действие отдельных лиц, 
групп (подразделений, частей, партизанских 
отрядов) в тылу противника по выводу из 
строя военных, промышленных и других 
объектов, нарушению управления войска
ми, разрушению коммуникаций, уничтоже
нию живой силы и военной техники;

2) один из способов подрывных дейст
вий разведок и специальных служб проти
воборствующих государств, а также различ
ных организаций, социально-политических, 
националистических, религиозных и других 
движений и партий радикальной ориента
ции.

Наряду с нанесением прямого ущерба 
диверсия оказывает отрицательное воздей
ствие на морально-психологическое состоя
ние личного состава противника.

«За весь период боевых действий 5-й удар
ной армии не было ни одной диверсии и ни од
ного террористического акта» (Котляр Н.М. 
Именем закона. М., 1981. С. 81).

ДИВИЗИОН -  1) основное огневое и так
тическое подразделение в ракетных (зенит
но-ракетных) войсках и артиллерии совре
менных армий.

Существуют дивизионы: пушечные, гау
бичные, минометные, реактивные, ист
ребительно-противотанковые , самоходной 
артиллерии, ракетные, зенитно-ракетные 
и др. Включает в себя 2—4 огневые (старто
вые) батареи и подразделения обеспечения 
и управления;

2) тактическое подразделение в кавале
рии ряда стран в XIX — 1-й пол. XX в.;

3) в советской военной авиации 1-й четв. 
XX в. — отдельная воинская часть из не

скольких авиационных или воздухоплава
тельных отрядов;

4) в Военно-М орском Флоте СССР 
и РФ на кораблях 1 ранга подразделение, 
входящее в состав боевой части. В дивизио
ны также сводятся однородные корабли 2, 
3 и 4 ранга;

5) учебное подразделение в некоторых 
военно-учебных заведениях и учебных час
тях ракетных войск и артиллерии.

«Тем временем Пауэрс подлетел к Сверд
ловску, где его в полной боевой готовности 
ждали несколько зенитно-ракетных дивизио
нов» (Гриневский О.А. Тысяча и один день Ни
киты Сергеевича. М., 1998. С. 184).

дивйзия — основное тактическое соеди
нение в различных видах вооруженных сил 
большинства государств.

Предназначена для ведения общевойско
вого или воздушного (морского) боя в составе 
корпуса, армии и других формирований, 
а в некоторых случаях самостоятельно. Обычно 
дивизия состоит из нескольких полков (бри
гад) или батальонов нескольких родов войск 
(сил), частей и подразделений специальных 
войск и тыла.

Дивизии времен Петра I насчитывали по 
6—14 тыс. человек, в 1941 г. пехотная диви
зия — до 14,5 тыс. человек.

«На Восточном фронте “третий рейх” по
терял убитыми, ранеными и пленными около 
10 миллионов солдат и офицеров, 48 тысяч тан
ков и штурмовых орудий, 167 тысяч артсистем, 
17 тысяч кораблей и транспортов. Красная ар
мия разгромила и пленила 607 дивизий про
тивника. Это три четверти от общих германских 
потерь. Это — и ответ на вопрос, где решались 
судьбы Второй мировой войны» (Фалин В.М. 
Второй фронт. Антигитлеровская коалиция: 
конфликт интересов. М., 2000. С. 321).

ДИСПОЗЙЦИЯ -  1) письменный приказ 
командира (командующего) подчиненным 
войскам для исполнения возложенной на 
них боевой задачи в XVIII — нач. XX в.

Диспозиция обычно содержала детальные 
указания и потому давалась при условии 
точного знания обстановки. В противном
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случае давался приказ в общих чертах — ди
ректива. После русско-японской войны 1904— 
1905 гг. термин «диспозиция» в русской армии 
стал вытесняться и в 1912 г. был заменен тер
минами «боевой приказ», «директива»;

2) существовавшее до нач. XX в. наиме
нование плана расположения сухопутных 
войск, сил флота относительно друг друга 
и противника для ведения боя. Впоследст
вии вместо термина «диспозиция» стали 
употребляться термины «боевой порядок», 
«оперативное построение».

«В течение нескольких дней Суворов внима
тельно изучал турецкие позиции и затем раз
работал подробную диспозицию» (Осипов К. 
Александр Васильевич Суворов. М., 1955. 
С. 57).

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ (ПОБЕДНЫЕ 
ДНИ) РОССИИ — дни славных побед, ко
торые сыграли решающую роль в истории 
России и в которых российские войска сни
скали себе почет и уважение современни
ков и благодарную память потомков.

Закон «О днях воинской славы (побед
ных днях) России» принят Государствен
ной думой 10 февраля 1995 г.

5 апреля — День победы русских воинов 
князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ледовое по
боище, 1242 г.).

21 сентября — День победы русских пол
ков во главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими войска
ми в Куликовской битве (1380 г.).

Ледовое побоище
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7 ноября — День освобождения Москвы 
силами народного ополчения под руковод
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар
ского от польских интервентов (1612 г.).

10 июля — День победы русской армии 
под командованием Петра Первого над шве
дами в Полтавском сражении (1709 г.).

9 августа — День первой в российской 
истории морской победы русского флота под 
командованием Петра Первого над шведа
ми у мыса Гангут (1714 г.).

11 сентября — День победы русской эс
кадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.).

24 декабря — День взятия турецкой кре
пости Измаил русскими войсками под ко
мандованием А.В. Суворова (1790 г.).

8 сентября — День Бородинского сра
жения русской армии под командовани
ем М.И. Кутузова с французской армией 
(1812 г.).

1 декабря — День победы русской эскад
ры под командованием П.С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.).

23 февраля — День победы Красной ар
мии над кайзеровскими войсками Германии 
(1918 г.).

5 декабря — День начала контрнаступле
ния советских войск против немецко-фаши
стских войск в битве под Москвой (1941 г.).

2 февраля — День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Ста
линградской битве (1943 г.).

23 августа — День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Кур
ской битве (1943 г.).

27 января — День снятия блокады горо
да Ленинграда (1944 г.).

9 мая — День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 
(1945 г.).

«Анализ учебников и пособи#для общеоб
разовательных учебных заведений, изданных 
после принятия Федерального Закона “О днях 
воинской славы (победных днях) России”
показал, что ни в одном из них эти дни специ
ально не отмечены» (Степанищев А. Т. Мето
дический справочник учителя истории. М., 
2000. С. 61).

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО — один из спосо
бов комплектования и пополнения воору
женных сил, основанный на привлечении 
в их ряды добровольцев.

Известно с глубокой древности. Наибо
лее крупные масштабы принимает во время 
справедливых, освободительных войн, вы
зывающих подъем патриотизма. В 1-ю миро
вую войну из числа добровольцев форми
ровались батальоны смерти. На принципах 
добровольчества комплектовались Красная 
гвардия, Красная армия (вначале), белая 
Добровольческая армия.

В 1993 г. в РФ установлена военная служ
ба по контракту. Принцип добровольности 
применяется к гражданам, поступающим 
в военно-учебные заведения.

«Нет сомнения, что гвардейские офицеры, 
за редким исключением, были монархистами... 
и пронесли свою идею нерушимо через все 
перевороты, испытания, эволюции, борьбу, па
дение, большевизм и добровольчество» (Фо
мин В.Н. Крушение белого движения. Замыс
лы и просчеты его вождей (Гражданская война 
в России 1917—1922 гг.): Методическое по
собие по курсу «История Отечества». М., 1993. 
С. 50).

*ДОЗОР — орган разведки или охранения, 
высылаемый от подразделений и частей 
с целью добыть сведения о противнике, ме
стности, предупредить внезапное нападение 
на охраняемые войска.

Используются дозоры: разведыватель
ные, отдельные разведывательные, боевые 
разведывательные, офицерские разведыва
тельные, инженерные разведывательные, 
химические разведывательные. При поход
ном охранении дозоры бывают головными 
и тыльными.

«Можно полагать, что на самих валах были 
дозоры  на вышках. В случае опасности они 
разжигали дымные костры, а по их сигналу в уг
рожаемый пункт прибывало пешее или конное 
подкрепление из городищ» (Амельченко В.В. 
Дружины Древней Руси. М., 1992. С. 19).

ДОЛГ воинский — нравственно-право
вая норма поведения военнослужащего.
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ДРУЖИНА

Является почетной обязанностью воен
нослужащих, вытекающей из объективных 
потребностей защиты целостности и суве
ренитета государства. Требования воинско
го долга закреплены в присяге, делают по
ведение воинов общественно значимым, 
имеющим целесообразное содержание.

«Великие русские полководцы Петр I, П.А. Ру
мянцев, А.В. Суворов, М.И. Кутузов... видели 
в солдате не слепое орудие войны, а защитни
ка Отечества и всю систему обучения и воспи
тания основывали не на муштре и слепом по
виновении, а на осмысленном понимании сол
датом того, что ему делать, как делать и для 
чего; стремились воспитать в солдатах чувст
во воинского долга, связанного с защитой го
сударства, родины» (Военная история: Учебник 
для военных училищ. М., 1971. С. 44).

ДОПРИЗЫВНИК — юноша допризывного 
возраста, не прошедший приписку к при
зывному участку.

Возраст допризывников в различных стра
нах составляет 15—19 лет. В Российской Фе
дерации 15—17 лет. Допризывники, которым 
в начавшемся году исполняется 17 лет, под
лежат приписке к призывным участкам, по
сле чего они именуются призывниками.

«Обучение допризывников проводилось 
по специальной программе, составной частью 
которой была физическая подготовка. Она со
стояла из полевой гимнастики и штыкового боя. 
На занятиях будущие бойцы Красной армии 
обучались способам преодоления естествен
ных и искусственных препятствий и приемам 
штыкового боя» (100 вопросов — 100 ответов: 
Об армии, авиации, флоте /  Сост. А.К. Шедчен- 
ко\ Предисл. В.Ф. Маргелова. М., 1986. С. 122).

ДРАГУНЫ — первоначально конная пехо
та; позже вид кавалерии в русской армии 
XVII—XX вв., действующей как в конном, 
так и в пешем строю.

Рядовой состав драгун вербовался в XVII в. 
из даточных людей и мелких детей боярских, 
в XVIII в. — из рекрутов. В России к 1917 г. 
существовали 1 гвардейский и 21 армейский 
драгунские полки. Были упразднены в нач. 
1918 г.

«Здесь турки вышли из Видцина, обошли ка
ре правого фланга и в конном строю атаковали 
русскую кавалерию. Но столь сложные манев
ры предпринимались османами напрасно — ар
тиллерия, батальонный огонь пехоты и слажен
ная атака драгун и улан рассеяла неприятеля 
вместе со всеми его надеждами на успех» (Ге- 
оргиевские кавалеры: В 4т. Т. 1.М., 1992. С. 223). 

✓
ДРУЖИНА — отряд воинов, объединяв
шихся вокруг племенного вождя, затем кня
зя, привилегированный слой общества.

Вооруженные отряды во главе с князья
ми в Древней Руси участвовали в войнах, 
управлении княжеством, личным хозяйст
вом князя. Делились на «старшую» (наибо
лее знатные и близкие лица — «княжие му
жи») и «молодшую» — «гриди» и «отроки». 
В конце XII в. на смену дружине пришел так 
называемый двор (Государев двор).

«Тогда Игорь взглянул на светлое солнце 
и увидел от него тьмою всех своих воинов при
крытыми. И сказал Игорь дружине своей: “Бра
тья и дружина! Лучше изрубленным быть, чем 
полоненным быть, — сядем же, братья, на сво
их борзых коней да посмотрим [в дали] синего 
Дона!”» (Слово о полку Игореве //Хрестоматия 
по древнерусской литературе: Учебное посо
бие для вузов /  Сост. М.Е. Фёдорова, Т.А. Сум- 
никова. 4-е изд., испр. и доп. М., 1994. С. 57).

8 3



ЕГЕРЯ

ЕГЕРЯ — солдаты легкой пехоты и легкой 
кавалерии, обученные меткой стрельбе 
и действиям в рассыпном строю (XVIII— 
XIX вв.).

Первоначально (до сер. XIX в.) форми
ровались из бывших охотников, хороших 
стрелков. В русской армии первый батальон 
егерей был сформирован в 1761 г., к 1812 г. 
в российской армии было уже 52 егерских 
полка. Конные егеря использовались для ве
дения разведки и рейдов в тыл противника.

«Когда же обоз освободил дорогу, а следо
вавший за ним полк егерей в стройных рядах 
и боевом порядке приблизился к главнокоман
дующему, он, сняв фуражку и приветливо по
махав войскам, воскликнул: “Как с такими мо
лодцами отступать да отступать!” Слова глав
нокомандующего стали передаваться из уст 
в уста...» (Задонский Н. Денис Давыдов: Исто
рическая хроника. Кн. первая. М., 1962. С. 253).

ЕДИНОНАЧАЛИЕ — принцип военного 
строительства и руководства в вооруженных 
силах, при котором командиры (началь
ники) наделены всей полнотой распоряди
тельной власти по отношению к подчинен
ным, несут полную ответственность за все 
стороны жизни и деятельности войск. Вы
ражается в праве командира единолично 
принимать решения, отдавать приказы, рас
поряжения, обеспечивать их выполнение.

Регулярная армия России строилась на 
полном единоначалии. В Вооруженных Си
лах СССР единоначалие утвердилось не сразу. 
Оно было ограничено властью комиссаров 
(политических работников) в годы Граж
данской войны и интервенции, накануне 
и в первое время Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг. С октября 1942 г. в Крас
ной армии вновь было установлено полное 
единоначалие.

«Важнейшим мероприятием реформы 
(1924—1925 гг. — Авт.) явилось введение 
единоначалия. Оно вводилось постепенно,
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ЕРИХОНКА

в зависимости от наличия подготовленных 
командиров, способных руководить всей воен
ной, политической, административной и хозяй
ственной жизнью частей и соединений» (Воен
ная история: Учебник для военных училищ. М., 
1971. С. 130).

«ЕДИНОРОГ» — старинное русское артил
лерийское гладкоствольное орудие, проме
жуточное между пушками и гаубицами, 
предназначенное для стрельбы сплошными 
и разрывными гранатами и бомбами.

Единорог

В русской армии было принято на воо
ружение по инициативе П.И. Шувалова. На
звание получило по изображенному на ство
ле орудия мифическому единорогу — гераль
дическому зверю фамильного герба Шува
лова. Впервые было отлито М. Осиповым 
в сер. XVII в. В 1757—1759 гг. было разработа
но несколько образцов «единорога», допус
кавших стрельбу разрывными снарядами. Со
стояли на вооружении русской артиллерии 
более 100 лет (до введения нарезных ору
дий). Подразделялись на картаульный «еди
норог» — орудие, имевшее пудовый снаряд 
и полукартаульный — имевшее полупудо
вый снаряд.

«Раздался страшный гул. Все поле окута
лось дымом. “Единороги” стреляли бомбами, 
ядрами и картечью, но особенно страшны

были секретные гаубицы. Они имели рас
ширяющийся канал ствола, и каждый выстрел 
такой пушки разбрасывал двадцать пять фун
тов картечи в самой гуще немецких колонн» 
(Равич Н. Повесть о великом поморе. М., 1969. 
С. 107-108).

ЕЖЙ — невзрывные переносные противо
танковые, противопехотные и противо
десантные инженерные средства, приме
няемые для устройства заграждений на 
дорогах, улицах и участках прибрежной 
полосы, удобных для высадки десантов.

Изготавливаются из 3 крестообразно со
единенных (сваркой, заклепками, с помо
щью проволоки и т. п.) 2-метровых кусков 
рельсов или металлических (реже железобе
тонных) балок. Противопехотные ежи из
готавливаются из 3 заостренных деревянных 
кольев, связанных посередине и по концам 
колючей проволокой.

«К пролому побежали шведы-солдаты, ка
менщики, кузнецы, поволокли железные ежи, 
надолбы из бревен, столбы. Покуда пристре
ливались пушки, шведы заделали пролом 
начерно и стали засыпать его запасным кам
нем» (Герман Ю. Россия молодая //Герман Ю. 
Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. Л., 1976. С. 461).

*
ЕРИХОНКА — вид железного шлема на Ру
си — высокая островерхая шапка с венцом 
(нижним краем тульи) и репьем (металли
ческим украшением) на нем.

К венцу ерихонки прикреплялись уши, 
затылок и полка (козырек), сквозь которую 
проходил «нос» со «шурупцем» — приспо
соблением для подъема и опускания нанос- 
ника («носа»). Такие шапки носили богатые 
и знатные воины и отделывали их золотом, 
серебром, драгоценными камнями. Полу
чила распространение в XVII в.

«Ерихонка, род старинного русского шле
ма, употреблявшаяся исключительно государя
ми и воеводами и делавшаяся обыкновенно из 
булатного железа, с золотою и серебряною 
насечкою и с украшениями из жемчуга и ка
меньев иногда весьма высокой цены» (Военный 
энциклопедический лексикон: BXIVt. Т. V. СПб., 
1854. С. 408).
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ЕРТАУЛ

ЕРТАУЛ (ЕРТОУЛ, АРТОУЛ, ЕРТАУЛЬ- 
НЫЙ ПОЛК) — легкоконный отряд русско
го поместного войска XVI—XVII вв.

Выдвинутый вперед, выполнял задачи 
разведки противника и пути движения глав
ных сил, а также охранения войск в походе. 
Выделялся из передового полка. Создавался 
на период похода (войны). В походе 1552 г. на 
Казань ертаул насчитывал ок. 5 тыс. человек.

«Ертаул или Ертоул, также Ертаульный, 
Ертоульный или Яртоульный полк, означаю
щий по-татарски передовой полк, был на
званием отряда легкой конницы, в старину 
употреблявшегося в российском войске и слу
жившего при нем в том почти виде, как теперь 
при авангарде употребляется легкая кавале
рия» (Военный энциклопедический лексикон: 
BXIVT.TV.Cn6., 1854. С. 416).

ЕСАУЛ — должность и чин в казачьих вой
сках в 1576—1917 гг.

Различались генеральные, войсковые, 
полковые, сотенные, станичные, походные 
и артиллерийские есаулы. В 1798—1800 гг. чин 
есаула был приравнен к чину ротмистра

в кавалерии. Есаул, как правило, командовал 
казачьей сотней. Был упразднен в 1917 г.

«Позвал сотников и есаулов и велел объ
явить, чтобы никто из людей не смел на три са
жени к чертовой падали подходить, а то я ви
дел, что у моих казаков давно уж руки чесались 
пощупать их карманы, по своему обычаю» (Со
ловьёв В.С. Три разговора о войне, прогрессе 
и конце всемирной истории, со включением 
краткой повести об антихристе и с приложения
ми. М., 1991. С. 43—44).

ЕФРЕЙТОР — воинское звание, присваи
ваемое старшим и лучшим солдатам.

Следует за рядовым. Во время отсутст
вия командиров отделений ефрейторы за
меняют их. Появилось в Германии в нач. 
XVII в. В России это звание было введено 
1716 г. в пехоте, кавалерии и инженерных 
войсках. Существует и в современных Воо
руженных Силах России.

«Суворов был и майор, и адъютант, до еф
рейтора; сам везде видел, каждого выучить 
мог» (А.В.Суворов. Сборник документов: В 3 т. 
Т.1.М., 1949.С. 365).



ж ЖИВАЯ СИЛА

ЖАНДАРМЕРИЯ -  1) полиция, имеющая 
военную организацию и выполняющая ох
ранные функции внутри страны и в армии 
(полевая жандармерия).

Первые команды жандармерии в России 
были созданы в 1792 г. в Гатчинских вой
сках. В 1815 г. были образованы жандармские 
части в российской армии. В 1827—1917 гг. 
в России существовал Отдельный корпус 
жандармов, выполнявший функции поли
тической полиции. Человек, служивший 
в жандармерии, назывался жандармом;

2) часть вооруженных сил, на которую 
возложены полицейские функции и прове
дение внешних военных акций (во Фран
ции, в Турции, Аргентине и др.).

В 1990 г. во французской жандармерии 
насчитывалось 88 тыс. человек.

«На офицерские должности в жандарме
рию (по инструкции 1913 года) принимались 
армейские офицеры, прослужившие в строю не 
менее 3 лет, успешно сдавшие экзамены по 
праву, истории и географии России, всеобщей 
истории, истории русской литературы и про
шедшие обучение на курсах при Штабе корпу
са» (Отечественная история: Энциклопедия: 
В 5 т. Т. 2. М., 1996. С. 167).

ЖЕНСКИЙ БАТАЛЬОН СМЕРТИ — воин
ское формирование женщин-добровольцев 
(май—ноябрь 1917 г.).

Создан Временным правительством Рос
сии главным образом из буржуазной интел
лигенции с целью воздействия на солдат

пропагандой войны «до победного конца».
«Первый женский батальон сформирован 

в Петрограде М.Л. Бочкаревой (младший ун
тер-офицер 28 Полоцкого пехотного полка, 
разведчица, награждена георгиевским кре
стом и 3 медалями; с июля (1917 г. — Авт.) — 
прапорщик), которая была назначена команди
ром «Женского батальона смерти» (ок. 200 
человек), участвовавшего в июле в боях на За
падном фронте, где находился до Октябрьской 
революции» (Великая Октябрьская социали
стическая революция: Энциклопедия /  Под ред. 
П.А. Голуба, Ю.И. Кораблёва, М.И. Кузнецова, 
Ю.Ю. Фигатнера. М„ 1987. С. 164).

ЖИВАЯ СИЛА -  личный состав воинских 
формирований, участвующий в бою (опе
рации).

Термин «живая сила» широко применял
ся до появления огнестрельного оружия. 
В связи с развитием военной техники, умень
шением в бою роли удара, основанного на 
использовании мускульной силы человека, 
с сер. 70-х гг. XX в. этот термин стал приме
няться главным образом по отношению 
к личному составу войск противника как 
объекту поражения (в отличие от оружия, 
военной техники и др.).

«Для ведения прицельного автоматическо
го огня пистолеты-пулеметы имеют откидной 
приклад. Живая сила поражается на дально
стях до 200 м» (100 вопросов — 100 ответов: Об 
армии, авиации, флоте /  Сост. А.К. Шедченко; 
Предисл. В.Ф. Маргелова. М., 1986. С. 196).
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ЗАБРАЛО

3

ЗАБРАЛО — передняя часть шлема, пре
дохранявшая лицо воина от ударов холод
ным оружием.

Применялось в древности и в средние 
века. Изготовлялось в виде отдельных пла
стин или цельного куска металла с щелями 
для глаз, жестко или подвижно соединяв
шихся со шлемом.

«На князе был шишак с прямой стрелкой от 
переносицы. Он легко ворочал головой, лицо 
его было открыто, зрение не стеснено щелью 
забрала» (Обухова Л. Набатное утро (Алек
сандр Невский): Историческая повесть. М., 
197,8.0.46-47).

ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ -  любое 
оружие или боеприпасы, действие которых 
основано на использовании зажигательных 
веществ.

Предназначается: для поражения живой 
силы и военной техники; воспламенения 
зданий, сооружений, растительности. Вклю
чает: зажигательные боеприпасы; огнемет
ные смеси и средства их доставки.

США широко использовало зажигатель
ное оружие в годы и после 2-й мировой вой
ны. На Японию было сброшено ок. 100 тыс. 
зажигательных боеприпасов, на Корею — 
св. 200 тыс. напалмовых бомб, на Вьетнам — 
ок. 1700 тыс. зажигательных боеприпасов.

«Если судить по описываемым результа
там поражающего действия оружия агнея, то 
оно может быть отнесено к разновидностям

зажигательного оружия, ибо его примене
ние, согласно эпосу, всегда вызывало пожары» 
(Куликов В.А. История оружия и вооружения на
родов и государств. Логико-методологические 
основы изучения. М., 2001. С. 54).

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«ОБ ОБОРОНЕ» — нормативный акт, оп
ределяющий основы и организацию оборо
ны Российской Федерации, полномочия ор
ганов государственной власти Российской 
Федерации, функции органов государствен
ной власти субъектов Российской Федера
ции, организаций и их должностных лиц, 
права и обязанности граждан Российской 
Федерации в области обороны, ответствен
ность за нарушение законодательства Рос
сийской Федерации в области обороны, 
а также другие нормы, касающиеся обороны.

С 1991 г. в России приняты 2 Закона РФ 
«Об обороне»: первый — в 1992 г., второй — 
в 1996 г.

«Функции Генерального штаба Российской 
Федерации определены Законом  РФ “Об 
обороне” 1992 г. и Положением о Генеральном 
штабе ВС РФ, введенным в действие приказом 
МО № 85 от 28.02.1993 г.» (Военная энцикло
педия: В 8т. Т. 2. М., 1994. С. 381).

ЗАЛОГ (ЗАЛОГА) -  1) отряды, направ
ленные в военное время в города, селения 
и к частным лицам по их просьбе для ох
раны.

88



ЗАРЯД

Эти отряды назывались «залогом» или 
«сальвогвардией»;

2) стоянка солдат, постой.
«Залог (залога), по терминологии петров

ских артикулов — сальвогвардия, военный по
стой из унтер-офицеров или рядовых, отряжав
шийся в военное время в местностях, занимае
мых армией, для охранения жителей и т. п. от 
насилий со стороны войск. В местностях, да
лее 30 верст от армии или близких к неприяте
лю, взамен оставления залога выдавались ох
ранные листы» (Военная энциклопедия /  Под 
ред. К.И. Величко. Т. X. СПб., 1912. С. 444).

ЗАЛП — 1) порядок ведения огня, при ко
тором выстрелы (пуски) из нескольких ору
дий, минометов, ракетных и реактивных 
пусковых установок, торпедных аппаратов, 
карабинов и другого оружия производится 
одновременно или в кратчайший промежу
ток времени, обычно по единой команде 
(сигналу);

2) условная единица измерения огневых 
возможностей или суммарной массы бое
припасов всего боевого вооружения соеди
нения, части, корабля при одновременном 
выстреле (пуске);

3) единица измерения расхода реактив
ных снарядов на выполнение задачи.

Огонь залпом применяется при пристрел
ке, стрельбе на поражение целей, а также 
при праздничных салютах и отдании воин
ских почестей.

«Много холостых залпов было произведе
но во время взаимных приветствий командую
щих национальными эскадрами, но по непри
ятелю — ни единого выстрела» (Павленко Н.И. 
Петр Первый и его время. М., 1989. С. 127).

ЗАМОК — приспособление в огнестрель
ном оружии для воспламенения метатель
ного заряда при выстреле.

Различают: фитильный замок (появился 
в XV в.), представлявший собой рычаг, верх
няя часть которого с зажженным фитилем 
при нажатии на нижний конец (спуск) со
прикасалась с пороховой затравкой и через 
нее огонь передавался заряду; колесцовый 
замок (конец XV — нач. XVI в.), в котором

о
Замок: а — фитильный; б — колесцовый; в —
ударно-кремневый; г — ударно-капсюльный

затравка воспламенялась от искр кремня, 
высекаемых зубцами быстро вращающего
ся колеса; ударно-кремневый замок (XVI в.), 
воспламенявший затравку ударом курка 
с кремнем о стальное огниво; ударный, или 
капсюльный, замок (нач. XIX в.), в кото
ром курок ударял по капсюлю, надетому на 
затравочный стержень. В казнозарядном (ско
рострельном) оружии со 2-й пол. XIX в. роль 
замка стало выполнять стреляющее приспо
собление затворов.

«Последним нарезным ружьем с кремне
вым замком, принятым на вооружение в Рос
сии, был кавалерийский штуцер образца 1839 го
да, калибром 6,5 линий. Он имел длину ствола 
66,04 см и весил 3,03 кг» (100 вопросов — 
100 ответов: Об армии, авиации, флоте/Сост. 
А.К. Шедченко; Предисл. В.Ф. Маргелова. М., 
1986. С. 15).

ЗАРЯД — определенное количество взрыв
чатого вещества (пороха, твердого ракетно
го топлива, ядерного горючего), обычно
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ЗАСАДА

снабженного инициатором взрыва или сред
ством воспламенения.

Заряды бывают вышибные, метательные, 
подрывные, разрывные, ракетные твердо
топливные и ядерные.

«И благословил же Господь все мои шесть 
зарядов. Такого дьявольского визга я отродясь 
не слыхивал» (Соловьёв В.С. Три разговора 
о войне, прогрессе и конце всемирной истории, 
со включением краткой повести об антихристе 
и с приложениями. М., 1991. С. 41).

*
ЗАСАДА — 1) способ действий войск (сил), 
при котором они, располагаясь скрытно, 
выжидают противника, а затем внезапно 
нападают на него в целях уничтожения, за
хвата пленных, документов, образцов ору
жия и техники;

2) заблаговременно и скрытно располо
женное воинское (партизанское) подразде
ление, предназначенное для внезапного уда
ра по подошедшему противнику;

3) гарнизон в городах Русского государст
ва XI—XIII вв. во главе с засадным воеводой;

4) часть боевого порядка в русской ар
мии XIII—XVII вв., предназначенная для 
внезапного нападения на противника (за
садный полк).

Успех засады зависит от ее тщательной 
подготовки: скрытности выдвижения и рас
положения; готовности метко поражать про
тивника; морально-психологической вы
держки участников; профессиональных дей
ствий в бою.

«Как видим, со своими врагами славяне 
предпочитали сражаться на неудобной для 
противника местности, с выгодой для себя они 
устраивали засады, хитростью заманивали 
врага в заранее выбранное место» (Амельчен
ко В. В. Дружины Древней Руси. М., 1992. С. 10).

ЗАСАДНЫЙ ПОЛК — часть войск в бое
вом порядке русской армии XIII—XVII вв.

Предназначался для нанесения внезап
ного удара по противнику из засады. Рас
полагался обычно в укрытии на одном из 
флангов. Выполнял функции общего резер
ва. Засадным полком в Куликовской битве 
командовал Дмитрий Боброк-Волынский.

«...Если полководец хотел руководить бит
вой, он находился при резерве или в засадном 
полку. Правда, в источниках не сказано, что 
Боброк находился при резерве, а находясь 
в засадном полку, интересно, как смог бы он 
“руководить битвой”, сохраняя тайну засады?» 
(Бушуев С.В., Миронов Г.Е. История государ
ства Российского: Историко-библиографиче
ские очерки. Кн. первая. IX—XVI вв. М., 1991. 
С. 182).

ЗАСЕКА, ЗАСЕЧНЫЙ ЛЕС, ЗАСЕЧНЫЕ 
ЧЕРТЫ (ЛИНИИ) — система оборонитель
ных укреплений на южной и юго-восточной 
окраинах Русского государства, служившая 
для защиты от набегов ногайских и крым
ских ханов в XVI—XVII вв.

Создавалась в виде полосы поваленных 
деревьев диаметром не менее 15 см, пова
ленных одно около другого или крест-на
крест вершинами в сторону противника, 
глубоких рвов и валов, надолб и острогов, 
охранявшихся отрядами дворян и «засечных 
сторожей». Имела опорные пункты — ост
роги и города-крепости. Общая протяжен
ность Заокской, Белгородской и других за
сек составляла несколько тысяч километров.

В войнах нач. XX в. засеки устраивались 
против пехоты и конницы. Использовалась 
колючая проволока, мины, фугасы. Приме
нялись лесные завалы.

«Академик Б.А. Рыбаков в своей работе 
“Первые века русской истории” пришел к вы
воду, что линия представляла собой располо
женные через 15—20 км крепости, связанные 
системой валов, рвов и засек «(Тарасенко И.В. 
Военная организация и военное дело в Древ
нерусском государстве: Учебное пособие. М., 
1995. С. 36).

«В этот период (2-я пол. XVI в. — Авт.) осо
бенно усиливаются работы по созданию на 
южных границах оборонительной системы, 
которая состояла из пограничной (сторожевой, 
станичной и дозорной) службы, поселений 
служилого люда, укрепленных городов, вы
двигаемых в степь, и “засечных черт” (ли
ний)» (Из истории русского военно-инженер
ного искусства: Сборник статей. М., 1952. 
С. 38).
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ЗАТИНЩИКИ

ЗАСТАВА -  1) подразделение, выполняю
щее задачи охранения войск на марше и при 
расположении на месте;

2) пограничная застава — штатное во
инское подразделение пограничных войск, 
охраняющее определенный участок государ
ственной границы;

3) в России в XVI—XIX вв. место въезда 
в город или выезда из него, охраняемое стра
жей, где проверялись документы и собира
лась пошлина.

Термин «застава» сохранился в названи
ях районов, поселков и т. д. Например: Крас
нопресненская и Замоскворецкая заставы 
в Москве, Нарвская — в Санкт-Петербурге.

«Еще во времена Киевской Руси наши пред
ки отличались смелостью и предприимчи
востью разведки: выступая в боевой поход, 
высылали вперед “сторожу” (походную сторо
жевую заставу), которой надлежало охранять 
дружины от внезапного нападения врага, добы
вать «языков», выведывать намерения против
ника» (Коваленко А. Между двух смертей. М.,
1999. С. 5—6).

ЗАСТРЕЛЬЩИКИ — наиболее подготов
ленные в стрельбе солдаты линейной и егер
ской пехоты, которые действовали в рас
сыпном строю.

Вооружение — ружье, с 1827 г. — шту
цер. В русской армии появились в 1765 г. 
В застрельщики назначались по 12 человек 
от каждого взвода всех рот батальона. С вве
дением стрелковых рот (60—70-е гг. XIX в.) 
застрельщики были упразднены.

«Подходят к лесу. Лес зловеще молчит. Но 
эта тишина обманчива. Застрельщики без вы
стрела бросаются к опушке. Добежав, ложат
ся. Проходит мгновение, и лес оживает. Трещат 
выстрелы с обеих сторон. Лес, оказывается, 
полон чеченцев» (Иванова Т. Лермонтов на Кав
казе: Эссе. М., 1975. С. 150).

ЗАТВОР — устройство в огнестрельном каз
нозарядном оружии, предназначенное для 
досылания патрона (артиллерийского вы
стрела) в патронник (камору), запирания 
и отпирания канала ствола, производства 
выстрела и выбрасывания гильзы.

Затворы: а — вертикальный клиновой затвор; 
б —горизонтальный клиновой затвор; в — порш
невой затвор; 1 — затворное гнездо казенни
ка; 2 — поршень; 3 — рукоятка рамы

По принципу действия затвора оружие 
делится на неавтоматическое, полуавтома
тическое и автоматическое; по конструкции 
затворы стрелкового оружия подразделяют
ся на скользящие, качающиеся и поперечно 
движущиеся, затворы артиллерийских ору
дий — на клиновые и поршневые. Клино
вые затворы были созданы в России в нач. 
XVII в.

«Большинство пистолетов-пулеметов раз
работано под 9-мм патрон “парабеллум”. Дей
ствие автоматики основано на принципе отдачи 
свободного затвора или отвода пороховых га
зов» (100 вопросов — 100 ответов: Об армии, 
авиации, флоте /  Сост. А.К. Шедченко\ Пре- 
дисл. В.Ф. Маргелова. М., 1986. С. 196).

*
ЗАТИНЩИКИ — служилые люди «по при
бору», обслуживавшие крепостную артил
лерию.

Наименование происходило от про
странства за крепостной стеной — затина.
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Затинщики стреляли из затинных ружей — 
ручных пищалей крупного калибра. Исполь
зовались в России в XVI—XVII вв.

«...Подушная подать будет взиматься “с го
сударственных крестьян”, то есть с одно
дворцев, с черносошных, с татар, с ясашных 
и Сибирской губернии пашенных, прежних 
служб, копейщиков, рейтар, драгун, солдат, ка
заков, пушкарей, затинщиков и разсылыциков 
и всякого звания людей, которые в поголовную 
перепись написаны и в раскладку на полки по
ложены» (Полное собрание законов Россий
ской империи. СПб., 1830. Т. 7. № 4533. С. 318).

ЗАУРЯД-ОФИЦЕР — военнослужащий 
русской армии XVIII — нач. XX в., зани
мавший офицерскую должность, но не 
имевший офицерского чина.

В старорусском языке «зауряд» означа
ло — исполняющий обязанности. Со вре
мени утверждения в должности зауряд-офи- 
церам присваивалось звание зауряд-пра- 
порщика с правом ношения офицерской 
формы (без эполет) с особым отличием на 
погонах, назначалось офицерское доволь
ствие и предоставлялись дисциплинарные 
права младших офицеров.

К должности допускались унтер-офице
ры из вольноопределяющихся 1-го разряда 
с высшим или средним образованием, фельд
фебели и старшие унтер-офицеры из сверх
срочнослужащих.

«Первое производство в зауряд-офицеры 
в России произошло в период русско-турецкой 
войны (1768—1774), когда образовался 
значительный некомплект офицеров, воспол
нить который за счет обычного для того време
ни контингента выходцев из дворян не пред
ставлялось возможным» (История и традиции 
Российской армии: Учебное пособие /  Под 
общ. ред. М.П. Бурлакова. — ЗГВ, 1993. С. 187).

ЗВАНИЯ ВОИНСКИЕ (ЧИНЫ) — звания, 
персонально присваиваемые военнослу
жащим и военнообязанным запаса воору
женных сил в соответствии с их служебным 
положением, военной или специальной 
подготовкой, выслугой лет, принадлежно
стью к виду вооруженных сил, роду войск,

специальным войскам или службе и за
слугам.

Звания воинские определяют старшин
ство во взаимоотношениях между военно
служащими, сроки военной службы и со
стояния в запасе; имеют существенное зна
чение в определении прав на материальное 
и денежное довольствие, государственное 
обеспечение и льготы военнослужащим 
и членам их семей.

Звания воинские появились в XV—XVI вв. 
с развитием постоянных армий. В русской 
армии были введены в 1550 г. в стрелецком 
войске: стрелец, десятник, пятидесятник, 
сотник, полуголова, голова приказа, стре
лецкий голова и сохранялись только на время 
службы в стрелецком войске. В других вой
сках до образования полков «нового строя» 
звания воинские совпадали с чинами граж
данской службы.

Петр I ввел в созданной им регулярной 
армии единую систему званий воинских 
(чинов), окончательно оформленную Табе
лью о рангах 1722 г.; большинство из них 
просуществовало до 1917 г. 16 декабря 1917 г. 
старые звания воинские были упразднены. 
До 1935 г. командиры в Красной армии 
и флоте различались по занимаемым долж
ностям.

22 сентября 1935 г. были установлены но
вые звания воинские: в сухопутных войсках 
и военно-воздушных силах — красноармеец, 
отделенный командир, младший комвзвод, 
старшина, лейтенант, старший лейтенант, 
капитан, майор, полковник, комбриг, ком
див, комкор, командарм 2 и 1 ранга; в воен
но-морском флоте — краснофлотец, отде
ленный командир, старшина, лейтенант, 
старший лейтенант, капитан-лейтенант, 
капитан 3, 2 и 1 ранга, флагман 2 и 1 ран
га, флагман флота 2 и 1 ранга; для военно
политического состава армии и флота — 
политрук, старший политрук, батальонный, 
полковой, бригадный, дивизионный, кор
пусной комиссар, армейский комиссар 
2 и 1 ранга. Было введено звание Маршала 
Советского Союза.

В Вооруженных Силах РФ имеются сле
дующие воинские звания: войсковые —
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рядовой (курсант), ефрейтор, мл. сержант, 
сержант, ст. сержант, старшина, прапор
щик, ст. прапорщик, мл. лейтенант, лей
тенант, ст. лейтенант, капитан, майор, 
подполковник, полковник, генерал-майор, 
генерал-лейтенант, генерал-полковник, ге
нерал армии, Маршал Российской Феде
рации; корабельные — матрос (курсант), ст. 
матрос, старшина 2-й статьи, старшина 
1-й статьи, главный старшина, главный ко
рабельный старшина, мичман, ст. мичман, 
мл. лейтенант, лейтенант, ст. лейтенант, ка
питан-лейтенант, капитан 3 ранга, капитан 
2 ранга, капитан 1 ранга, контр-адмирал, 
вице-адмирал, адмирал, адмирал флота.

«Большое значение для совершенствова
ния организации службы на военных кораблях 
имело создание “Морского устава”, первого 
свода сигналов, руководств по управлению ко
раблем, а также введение формы одежды для 
всего личного состава и единой системы во
инских званий» (Зверев Б.И. Страницы воен
но-морской летописи России: Пособие для 
учащихся. М., 1981. С. 72).

«Уже 29 ноября (1796 г. — Авт.) выходит 
новый устав по строевой части и воинской 
службе. Издаются новые штаты, точные прави
ла рекрутских наборов, чинопроизводства 
и увольнений. Запрещается использование во
инских чинов по частным надобностям» (Обо
ленский Г.Л. Император Павел I: Исторический 
роман. Смоленск, 1996. С. 175).

ЗВЕНО -  1) первичное подразделение 
в военной авиации (3—4 самолета);

2) подразделение катеров (2—3 катера) 
в военно-морском флоте;

3) наименьшее тактическое и огневое 
подразделение в кавалерии (3—6 всадников) 
и пехоте (4—7 человек) некоторых ино
странных армий в 20—30-е гг. XX в.;

4) низшее подразделение санитарных от
рядов в Советской армии 30-х гг. XX в. 
(4 человека).

«Когда 23.6.1941 г. десять Ме-110 пыта
лись штурмовать аэродром 123-го иап (истре
бительного авиационного полка. —Авт.) в Пин- 
ске, в воздух поднялось звено истребителей 
капитана Савченко. Стремительными атаками

и метким пулеметным огнем летчики сбили два 
Me-110, не допустили вражеских штурмовиков 
к аэродрому» (Крупенников А.А. В первых бо
ях. Красногорск, 1998. С. 194).

«ЗЕЛЁНЫЕ» — первоначально лица, кото
рые в годы Гражданской войны, уклоняясь 
от службы (как в белых армиях, так и в Крас
ной), скрывались в лесах.

В 1919—1920 гг. имелись: «Красно-зеле
ные» («зеленые» из числа рабочих и кресть
ян) — участники партизанского движения 
в белогвардейском тылу (Кубано-Черномор- 
ская повстанческая армия — 15 тыс. чело
век; Зеленая советская армия — ок. 12 тыс. 
человек и др.); «Бело-зеленые» (остатки раз
громленных белых армий).

«В июне—июле массовые выступления де
зертиров и крестьян, переросшие в восстания, 
имели место в Московской, Вологодской, Ко
стромской и Ярославской губерниях. Летом 
1919 г. из десятков тысяч вооруженных дезер
тиров здесь организовались целые армии “зе 
леных”» (Осипова Т.В. Российское крестьян
ство в революции и Гражданской войне. М.,
2001. С. 313).

ЗЕНЙТНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ -  вид артил
лерии, предназначенный для поражения 
воздушных целей.

Входит в войска противовоздушной обо
роны, сухопутные войска, военно-морские 
силы. На вооружении зенитной артилле
рии состоят буксируемые, самоходные и ста
ционарные зенитные орудия малого (20— 
60 мм), среднего (60—100 мм) и крупного 
(свыше 100 мм) калибра, а также радиоло
кационные станции и приборы управления 
огнем. Основными образцами отечествен
ной зенитной артиллерии являются 57-, 
100- и 130-мм зенитные пушки. Зенитная 
артиллерия может также использоваться 
для стрельбы по наземным или надводным 
целям.

«Большую роль в защите Москвы сыграли 
авиация и зенитная артиллерия, особенно 
1 -й и 6-й истребительный авиационный корпу
са ПВО» (Военная история: Учебник для воен
ных училищ. М., 1971. С. 167).
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ЗЕРЦАЛО

ЗЕРЦАЛО — оборонительный доспех из 
железных пластин в XVI—XVII вв. в России.

Состоял в большинстве случаев из 4 круп
ных пластин: передней, задней и 2 боковых. 
Пластины, масса которых редко превышала 
2 кг, соединялись между собой и скрепля
лись на плечах и боках ремнями с пряжками 
(наплечниками и нарамниками). Зерцало, 
отшлифованное и начищенное до зеркаль
ного блеска (отсюда название доспеха), час
то покрытое позолотой, украшенное грави
ровкой и чеканкой, в XVII в. чаще имело 
уже декоративный характер.

«Поверх кольчуги светло блестит ярко 
начищенное зерцало — доски булатные, при
крепленные на плечах и по бокам серебряны
ми с золотыми насечками пряжками» (Приле- 
жаева-Барская Б. Новгородцы: Историческая 
повесть из эпохи присоединения Новгорода 
к Москве. Л., 1957. С. 129).

ЗНАКИ ОТЛЙЧИЯ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ -
знаки, вручаемые воинским частям, от
личившимся в сражениях, и их военнослу
жащим.

Известны с древних времен. В русской ар
мии впервые были вручены Петром I в 1701 г. 
всем обер-офицерам Преображенского и Се
меновского полков за отличия в бою под 
Нарвой 19 ноября 1700 г. К концу XIX в. 
различали такие знаки отличия воинских 
частей: знамена, штандарты, серебряные 
трубы (рожки), особые знаки на головные 
уборы, золотые или серебряные петлицы на 
мундиры, специальные музыкальные мар
ши, георгиевские ленты на знамена и др.

«В воспитании историей активную роль иг
рали знаки воинского отличия, относящиеся к 
регалиям всей части, коллективные награды 
русской армии — знаки отличия для награж
дения воинских частей: Георгиевские знаме
на, штандарты, трубы, серебряные сигнальные 
рожки, петлицы, а также знаки на шапки, золо
тые петлицы, литавры, каски, другие принад
лежности амуниции и военных мундиров» 
(Печень Н.А. Воспитание воинов русской армии 
отечественной историей: опыт, проблемы, уро
ки (вторая пол. XIX в. — февраль 1917 г.). М., 
1999. С. 117).

ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ -  у военнослу
жащих знаки на форменной одежде для 
обозначения персональных воинских зва
ний, принадлежности к виду вооруженных 
сил, роду войск, специальным войскам, 
службе.

К знакам различия относятся: погоны, 
петлицы, эполеты; нагрудные и нарукавные 
знаки (нашивки, шевроны); знаки на го
ловных уборах, погонах, петлицах, эполе
тах (кокарды, эмблемы, звездочки и др.); 
канты и лампасы. Зародились в древности, 
в русской армии — с XVI в..

«Стечением времени погоны стали важней
шей частью военного мундира. Знаки раз
личия, появившиеся на них, ясно указывали 
степень офицерского чина и таким образом 
четко разграничивали старших и младших, 
начальников и подчиненных, офицеров и сол
дат» (Кривицкий А.Ю. Тень друга; Ветер на пе
рекрестке. М., 1984. С. 149).

ЗНАКИ РАНЕНИЯ — отличительный нагруд
ный знак военнослужащих Вооруженных Сил 
РФ (ранее Вооруженных Сил СССР), полу
чивших ранения на войнах и в военных кон
фликтах.

Введены в июле 1942 г. Представляют 
собой нашивку прямоугольной формы дли
ной 43 мм, шириной 5—6 мм, изготов
ленную из галуна темно-красного цвета 
(при легком ранении), золотистого цве
та (при тяжелом ранении); число нашивок 
указывает количество ранений. Носятся 
на всех формах одежды на правой сторо
не груди на 8—10 мм выше орденов и ме
далей.

«14 июля 1942 г. Постановлением Государ
ственного Комитета Обороны для военнослу
жащих, раненных на фронтах Великой Отече
ственной войны, были введены отличительные 
нагрудные знаки. Правом ношения “Знака 
отличия за легкое ранение” и “Знака от
личия за тяжелое ранение” пользуются все 
военнослужащие, получившие ранения в боях 
с противником или раненные противником при 
выполнении служебных обязанностей» (До- 
манкА.С. Знаки воинской доблести. М., 1982. 
С. 21-22).
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ЗНАМЁНЩИК (ЗНАМЕНОСЕЦ) -  в Воо
руженных Силах России, СССР и Россий
ской Федерации военнослужащий, на ко
торого возложена почетная обязанность 
нести Боевое Знамя (знамя части или ко
рабля).

Назначается приказом по части из сер
жантов, прапорщиков или офицеров, пре
имущественно из числа награжденных орде
нами и медалями и отлично исполняющих 
воинский долг. Одновременно со знаменос
цем назначаются 2 его ассистента, а также 
знаменный взвод.

«Команда вела себя выше всякой похвалы. 
Что за молодецкая отвага, что за дивная хлад
нокровная храбрость! — писал мичман А. Са
тин с корабля “Три святителя”. — Как теперь 
вижу: стоит красавец-комендор, знам еносец 
32-го экипажа Иван Дехта, и держит большим 
пальцем правой руки запал у только что выстре
лившего орудия. Вырвало ядром рядом с ним 
двух человек, он бровью не пошевельнул, толь
ко скомандовал, когда орудие было готово: 
“К борту!”» (Зверев Б.И. Страницы военно-мор
ской летописи России: Пособие для учащихся. 
М„ 1981. С. 166).

*
ЗНАМЯ (СТЯГ) воинское — знак, объеди
няющий воинскую часть и указывающий на 
ее принадлежность к вооруженным силам 
данного государства.

Появилось в древности; первоначально 
роль знамен выполняли определенные фи
гуры (сова, орел и др.), помещенные на
верху древка, а с IX в. — прикрепленные 
к древку полотнища. У древних славян до 
конца XV в. знамя называлось стягом.

Петр I в нач. XVIII в. установил форму 
и рисунок знамени с соответствующей рас
цветкой для различных частей.

В Красной армии знамена появились 
с 1918 г. В 1926 г. был утвержден единый обра
зец знамен для частей Рабоче-крестьянской 
Красной армии. В годы Великой Отечествен
ной войны 1941—1945 гг. были утверждены 
новые образцы знамен воинских частей, 
гвардии, частей и соединений Военно-Мор
ского Флота. С 1975 г. воинское знамя стало 
называться Боевым Знаменем.

В Российской Федерации учреждены 
новые образцы Боевых Знамен для частей 
и соединений Вооруженных Сил.

«А спереди била в упор третья линия турец
кой обороны, и полк затоптался, теряя порыв 
и ярость. — З н ам я , — еле слышно сказал 
Клейнгауз. — Знамя — вперед... — Он умирал 
на руках подпоручика Шатилова, и подпоручик 
понял его последний приказ» (Васильев Б. Бы
ли и небыли: Роман. М., 1981. С. 455).

«И он терпеливо стал объяснять, как во вре
мя боя собирать под стяги своих воев, пока
зывать стягами, где враг, трубить нападение: — 
Если стяг возволочен, то начало боя. Старай
тесь вражий стяг подсечь на позор и поноше
ние врагу!» (Изюмский Б. Тимофей с Холопьей 
улицы. Ханский ярлык. Исторические повести. 
М„ 1975. С. 24).

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ -  Красное Знамя, во
друженное 30 апреля 1945 г. над зданием 
рейхстага в Берлине.

Водружено разведчиками 756-го полка 
150-й стрелковой дивизии М.А. Егоровым 
и М.В. Кантария. Символ победы советских 
войск над немецко-фашистскими захват
чиками. Хранится в Центральном музее Воо
руженных Сил РФ.

«А в незабываемом мае 1945 года гордо 
взвилось над Берлином Знамя Победы, дос
тойно увенчав трудный, героический путь на
ших солдат, до конца испивших горькую чашу 
самой страшной войны и до конца исполнив
ших свой воинский долг» (История и традиции 
Российской армии: Учебное пособие /  Под 
общ. ред. М.П. Бурлакова. ЗГВ, 1993. С. 119).

ЗОЛОТОЕ ОРУЖИЕ — почетный вид на
грады (холодное оружие) за боевые заслуги 
в русской армии и военно-морском флоте 
с XVIII в.

Относились: шашки, сабли, шпаги, кор
тики — простые; с надписью «За храбрость»; 
украшенные алмазами, бриллиантами или 
лаврами с алмазами.

В числе награжденных Золотым оружи
ем — П.А. Румянцев, АВ. Суворов, М.И. Ку
тузов, М.Б. Барклай-де-Толли. С 1913 г. — Ге
оргиевское оружие.
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ЗОЛОТОЕ ОРУЖИЕ

Золотое Георгиев 
ское оружие

«К 1 сентября 1905 г. за отличие в период 
войны с японцами ордена были выданы, вклю
чая и наградное оружие, 14 886 раз. Золотое 
оружие “За храбрость”, украшенное брилли
антами, было вручено четырем генералам, без 
украшений 406 офицерам. 1473 офицерам и ге
нералам были досрочно присвоены чины» (Ду
ров В.А. Русско-японская война 1904—1905 гг. 
в боевых наградах / /  Военно-исторический 
журнал. 1990. № 9. С. 81, 83).



и ИНОЗЕМНЫЕ ВОЙСКА

ИМЕННОЕ ОРУЖИЕ — наградное или при
зовое оружие с надписью, указывающей ко
му и за какие заслуги оно вручено.

Относятся: шпага, сабля, шашка, кор
тик, револьвер, пистолет и т. п. Награжде
ние именным оружием сохранилось до на
стоящего времени.

«Воспитательное воздействие на воинов 
историей, особенно на офицерский состав 
и генералов, в первую очередь командиров 
полков, оказывало вручение в знак боевых за
слуг именного холодного оружия с инкруста
циями на историческую тему. Яркий пример 
этого — сабля, поднесенная в 1855 году офи
церами 9-го Киевского гусарского полка ко
мандиру — И.А. Халецкому» (Печень Н.А. Вос
питание воинов русской армии отечественной 
историей: опыт, проблемы, уроки (вторая пол. 
XIX века — февраль 1917 г.). М., 1999. С. 118).

ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА — специальные 
войска, предназначенные для инженерного 
обеспечения боевых действий.

Имеются в армиях большинства госу
дарств. Впервые появились во Франции 
в XVII в., в России — в нач. XVIII в.

Инженерные войска современных армий 
состоят из соединений, частей и подразделе
ний различного назначения: инженерно
саперных (саперных), штурмовых, заграж
дений и разграждений, инженерно-до
рожных, мостостроительных (мостовых), 
понтонно-мостовых (понтонных), пере

правочно-десантных (амфибийных), пози
ционных, маскировочных, полевого водо
снабжения (добычи и очистки воды), ин
женерно-строительных и других. В армиях 
«ядерных» государств имеются инженерные 
части и подразделения для применения 
ядерных мин (фугасов). Организационно ин
женерные войска входят в состав объедине
ний, соединений и частей видов вооружен
ных сил и резерва Главного (Верховного) 
командования.

«Наряду с пехотой, которая составляла 
главный род сухопутных войск, и кавалерией 
с нач. XVIII в. третьим самостоятельным родом 
войск повсеместно стала артиллерия. Зароди
лись инженерные войска» (Военная история: 
Учебник для военных училищ. М., 1971. С. 42).

ИНОЗЕМНЫЕ ВОЙСКА — воинские фор
мирования из иностранцев, состоявших на 
российской службе, существовавшие в XVI — 
нач. XX в.

Первые иноземные отряды на Руси поя
вились в XVI в (отряды наемников при Ива
не IV Грозном, иноземная гвардия царя 
Бориса Годунова), в нач. XVIII в. — легко
конные (гусарские) полки из уроженцев 
балканских земель, в 1740—1760-х гг. — гол
штинские войска наследника российского 
престола Петра Федоровича и другие.

Во время 1-й мировой войны — серб
ские и чехословацкие полки, действовавшие 
на российско-германском фронте.
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ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ

«С учреждением в начале 18 века регуляр
ной армии все иноземные войска были обра
щены на укомплектование пехотных и драгун
ских полков» (Отечественная история: Энцик
лопедия: В 5 т. Т. 2. М., 1996. С. 355).

ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННЫЕ ФОРМИРО
ВАНИЯ — чехословацкие, польские, ру
мынские, югославские, французские части, 
соединения и объединения, сформирован
ные на территории и с помощью СССР 
в годы Великой Отечественной войны 1941— 
1945 гг. и участвовавшие в боевых действиях 
на советско-германском фронте.

Всего сформировано 2 армии, 3 армей
ских, танковый и авиационный корпуса, 30 
различных дивизий, 31 бригада, 182 полка 
(общей численностью св. 550 тыс. человек).

«Иностранные военные формирования 
в СССР организационно не входили в состав 
Советских Вооруженных Сил, а поступали лишь 
в оперативное подчинение командования со
ветских войск на период боевых действий на 
соответствующем участке фронта» (Великая 
Отечественная война 1941 — 1945: Энциклопе
д и я / Гл. ред. М.М. Козлов. М., 1985. С. 301).

ИНТЕНДАНТ — должностное лицо в воо
руженных силах, ведавшее снабжением 
войск продовольствием, фуражом, веще
вым и обозно-хозяйственным имуществом, 
а также организацией квартирного и быто
вого обслуживания личного состава.

Появились во Франции в XV в. В русской 
армии существовали в 1864—1917 гг., в Со
ветских Вооруженных Силах — в 1940— 
1955 it . и в 1958—1959 гг. С упразднением 
должностей интендантов их функции стали 
выполнять начальники соответствующих 
служб Тыла Вооруженных Сил.

«Магазинная система снабжения армий, 
большие офицерские обозы, хищения интен
дантов и отсутствие четкого порядка в армей
ском тылу связывали маневренность армий 
того времени. В период Семилетней войны 
было несколько случаев отказа русского коман
дования от операций из-за отсутствия снабже
ния» (Прунцов В.В. Полководец П.А. Румянцев. 
М., 1946. С. 101).

ИНТЕРВЕНЦИЯ — насильственное вмеша
тельство одного или нескольких государств 
во внутренние дела другого государства или 
в его взаимоотношения с третьими государ
ствами.

В годы Гражданской войны 1917—1922 гг. 
интервенцию в Россию совершили Германия, 
Великобритания, Франция, Япония и др. Не
мецко-фашистские интервенты пытались по
работить народ Советского Союза в 1941— 
1945 гг.

Современное международное право, Ус
тав Организации Объединенных наций за
прещают интервенцию и рассматривают ее 
в качестве международного правонарушения. 
В соответствии с принципом невмешатель
ства никакое государство или группа госу
дарств не имеют права вмешиваться прямо 
или косвенно по какой бы то ни было при
чине в дела другого государства.

«Первая прибойная волна— крестьянская 
война, отхлынув от стен нижегородского крем
ля, не смогла увлечь за собой Кузьму Минина. 
Но за первой волной разбушевавшегося моря 
на Нижний Новгород надвигалась вторая вол
на — польско-шведская интервенция. И эта 
волна всколыхнула нижегородскую жизнь, по
будила посадского человека Кузьму Минина 
к героической борьбе против иноземных за
хватчиков, за свободу и независимость роди
ны» (Берёзов П.И. Минин и Пожарский. М., 
1957. С. 164).

ИНФАНТЕРИЯ — название пехоты в ряде 
зарубежных государств.

В России в XVIII — нач. XX в. термин 
«инфантерия» применялся наравне с тер
мином «пехота». Термин также использо
вался при учреждении воинского звания 
«генерал от инфантерии».

«Деятельная и полезная служба Ивана 
Васильевича (генерал-фельдмаршала И.В. Гу- 
довича. — Авт.) не осталась без должного 
возмездия: в 1784 году императрица пожало
вала ему орден Св. Александра Невского; 
в 1785 определила его в должность генерал- 
губернатора Рязанского и Тамбовского; 
инспектором армии по кавалерии и инфанте
рии» (Бантыш-Каменский Дм. Биографии
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ИСТРЕБИТЕЛЬ

российских генералиссимусов и генерал- 
фельдмаршалов. Ч. 3—4. Репринтное воспро
изведение изд. 1840 г. М., 1990. С. 17).

ИНФРАЗВУК0В0Е ОРУЖИЕ -  средства, 
создающие направленные потоки инфразву- 
ковых колебаний частотой ниже 16 Гц с це
лью воздействия на организм и психику 
человека.

При больших амплитудах инфразвук 
ощущается как боль в ухе. Воздействует на 
центральную нервную систему, пищеваре
ние. Приводит к недомоганию, иногда к сле
поте. Люди начинают паниковать, теряют 
контроль над собой, непреодолимо стремят
ся укрыться от источников поражения.

«Инфразвуковое оружие может оказывать 
воздействие на центральную нервную систему 
и органы пищеварения, вызывая головные бо
ли и болевые ощущения во внутренних органах. 
При воздействии инфразвуковых волн высоких 
уровней мощности с частотой в единицы Гц 
может наступить головокружение, тошнота, 
потеря сознания, а иногда слепота» (Военный 
энциклопедический словарь ракетных войск 
стратегического назначения/Гл. ред. . И.Д. Сер
геев, В.Н. Яковлев, Н.Е. Соловцовидр. М., 1999. 
С. 214).

ИРРЕГУЛЯРНЫЕ ВОЙСКА — воинские 
формирования, не имевшие единой и по
стоянной организации или отличавшиеся 
системой комплектования, прохождения 
службы и не входящие в состав постоянной 
(регулярной) армии.

В России XVIII — нач. XX в. наибольшее 
значение среди иррегулярных войск имели 
казачьи конные части. Кроме казачьих су
ществовали калмыцкие, башкирские, гру
зинские, армянские войска, дагестанская 
и кубанская милиция. По мере развития ар
мии эти войска переформировывались в ре
гулярные части.

«Побойтесь Бога! Ведь если бы в 1878 году 
государственные мужи так же хорошо кончили 
свое дело, как военные — свое, то ведь ни

о каком усилении в устройстве иррегулярных 
войск в Армении, а следовательно, и ни о ка
ких избиениях и помину не могло бы и быть» 
(Соловьёв В. С. Три разговора о войне, прогрес
се и конце всемирной истории, со включением 
краткой повести об антихристе и с приложения
ми. М„ 1991. С. 72).

ИСТРЕБЙТЕЛЬ -  боевой самолет, пред
назначенный для уничтожения самолетов 
и беспилотных средств противника в воз
духе.

Истребитель

Может также привлекаться для пораже
ния наземных (морских) целей и ведения 
воздушной разведки. Истребители начали 
применяться в годы 1-й мировой войны про
тив самолетов, аэростатов, дирижаблей. Они 
были вооружены 1—2 пулеметами, а отдель
ные истребители — авиационными пушками. 
Советские истребители периода 2-й мировой 
войны: Як-3, Як-9, Ла-7, Ла-9 по боевым 
свойствам превосходили многие зарубежные 
аналоги.

«Еще в ходе Великой Отечественной войны 
в нашей стране испытывался первый боевой 
реактивный истребитель БИ-1 конструкции 
А.Я. Березняка и А.М. Исаева. 15 мая 1942 го
да летчик-испытатель Григорий Бахчиванджи 
впервые поднял его в небо» (Плотников С.Е., 
Савченко И.Ф. Оружие победы. М., 1986. С. 47).
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КАВАЛЕРГАРДЫ

КАВАЛЕРГАРДЫ — кавалерийская часть 
в гвардии в XVIII — нач. XX в.

Первоначально (с 1724 г.) — почетная 
стража императора, с 1800 г. — гвардейский 
кавалерийский полк (отличился в Аустер- 
лицком сражении 1805 г., Отечественной 
войне 1812 г., Заграничных походах 1813— 
1814 гг., участвовал в 1-й мировой войне). 
Расформирован в ноябре 1917 г.

«В 1805 году Чернышев является поручиком 
гвардейского кавалергардского полка (тяже
лой кавалерии кирасир), флигель-адъютантом 
командира кавалергардского полка генерал- 
адъютанта Уварова Ф.П.» (КоваленкоА. Между 
двух смертей. М., 1999. С. 8).

КАВАЛЕРИЯ (КОННИЦА) -  род войск, 
в котором для ведения боевых действий 
и передвижения использовались верховые 
лошади.

Появилась кавалерия в виде иррегуляр
ной конницы в странах Древнего Востока. 
Регулярная конница впервые была создана 
в Древней Греции. Наибольшего развития 
она достигла в IV в. до н. э. в армии Алексан
дра Македонского. В Западной Европе VIII— 
IX вв. главное значение в боях приобрела 
рыцарская конница. В войске Киевской Ру
си и позднее конница составляла основу 
княжеских дружин и играла большую роль 
в сражениях. В XVII—XVIII вв. вся конница 
подразделялась на тяжелую (кирасиры), 
среднюю (драгуны, карабинеры, конногре-

надеры) и легкую (гусары, уланы и легко
конные полки).

Конница играла значительную роль в Граж
данской и Великой Отечественной войнах, 
участвуя в ряде крупных операций. В связи 
с полной моторизацией армий конница ут
ратила свое значение и как род войск в сер. 
50-х гг. XX в. была упразднена.

«В полдень показалась французская кава
лерия, а следом за ней — пехота. Партизаны, 
расположившиеся в небольших окопах, встре
тили противника дружным ружейным огнем» 
(Задонский Н. Денис Давыдов: Историческая 
хроника. Кн. первая. М., 1962. С. 289).

«Пехота двигалась в ладьях по воде — ре
кам, озерам, морю, конница — по суше, вдоль 
побережья» (Амельченко В.В. Дружины Древ
ней Руси. М., 1992. С. 96).

КАДЕТСКИЕ КОРПУСА — средние приви
легированные военно-учебные заведения за
крытого типа, преимущественно для детей 
дворян.

В XVIII в. в России выпускали офицеров 
и гражданских чиновников, с нач. и до 
сер. XIX в. — преимущественно офицеров. 
В 1863 г. преобразованы в военные гимназии, 
в 1882 г. — восстановлены. К 1917 г. было 
29 кадетских корпусов (кроме морского 
и пажеского) с числом кадет св. 10 тыс. че
ловек.

В РФ происходит возрождение кадетских 
корпусов.
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«Часть своих офицеров русская армия по
лучает из воспитанников кадетских корпусов 
и военных училищ. Эти офицеры имеют за 
конченное общее (семь лет корпуса) и доста
точное специальное (2—3 года училища) обра
зование» (Коваленко А. Между двух смертей. 
М„ 1999. С. 453-454).

КАДЕТЫ — 1) в феодальной Франции 
и Пруссии — молодые дворяне и дети фео
дальной знати, зачисленные на военную 
службу в солдатских чинах до производства 
их в офицеры;

Кадет

2) в XVIII — нач. XX в. в России — вос
питанники кадетских корпусов;

3) в Австро-Венгрии до 1914 г. — воин
ское звание, соответствовавшее подпрапор
щику в русской армии;

4) курсанты военно-учебных заведений 
ряда государств Европы, Азии, Америки.

Кадетами также назывались члены Кон
ституционно-демократической партии в Рос
сии нач. XX в.

«Учащиеся в корпусе кадеты осваивали 
арифметику, геометрию, тригонометрию, ар
тиллерию, рисование, шпажное искусство. Для 
приучения к несению гарнизонной службы их 
ставили в караул к некоторым “честнейшим 
постам”, а по торжественным дням и к покоям 
самой государыни. Кадетов водили строем, 
чтобы “весьма по-солдатски поступать”» (Са- 
мусь В.Н. Во славу Отечества (история, тради
ции отечественного офицерства). Кстово, 
1992. С. 37).

КАЗАРМА — здание со специальными, куль
турно-бытовыми, служебными и учебными по
мещениями, предназначенное для размещения 
личного состава воинских подразделений — во
еннослужащих срочной службы.

Первые казармы появились в Карфагене 
и Древнем Риме. Имеются во всех армиях 
мира.

В России расположение войск в казар
мах (казенных зданиях) введено Петром I. 
Широкое строительство казарм началось во 
2-й пол. XIX в. после введения всеобщей во
инской повинности. Современные казармы 
строятся из расчета не менее 12 куб. м объ
ема воздуха на 1 человека. Включают: спаль
ное помещение, канцелярию, комнаты для 
хранения оружия, бытового обслуживания, 
туалет, сушилку и т. д.

«Крепость была уже взята, только одна двух
этажная казарма все еще отстреливалась, не 
сдавалась. Около двадцати пашей вместе с от
рядом отборных янычар продержались до са
мого вечера, но русским удалось поджечь кры
шу, и вот они выходят, подняв руки» (Друцэ Ион. 
Белая церковь. Время нашей доброты. М., 
1983. С. 157).

КАЗАЧЕСТВО — военное сословие в XVIII — 
нач. XX в.

В XIV—XVII вв. вольные люди, рабо
тавшие по найму, лица, несшие военную 
службу в пограничных районах (городовые
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и сторожевые казаки); в XV—XVI вв. за гра
ницами России и Польско-Литовского го
сударства (на Днепре, Дону, Волге, Урале 
(Яике), Тереке) возникли самоуправляю
щиеся общины «вольных» казаков (главным 
образом из беглых крестьян). Казачество бы
ло главной движущей силой народных вос
станий в Украине XVI—XVII вв. и массовых 
движений в России XVII—XVIII вв. Прави
тельство стремилось использовать казачест
во для охраны границ и в войнах. В XVIII в. 
окончательно подчинило его, превратив 
в привилегированное военное сословие.

В нач. XX в. существовало 11 казачьих 
войск (Донское, Кубанское, Оренбургское, 
Забайкальское, Терское, Сибирское, Ураль
ское, Астраханское, Семиреченское, Амур
ское и Уссурийское). В 1916 г. казачье

население составляло св. 4,4 млн человек 
(св. 53 млн десятин земли). В 1-ю мировую 
войну казачество выставило ок. 300 тыс. чело
век. После октября 1917 г. в России проводи
лась политика «расказачивания», сопровож
давшаяся террором против населения казачь
их областей, что, в свою очередь, вызывало 
восстания. В 1920 г. казачество как сословие 
было упразднено.

В 1936 г. были созданы донские, кубан
ские и терские кавалерийские казачьи со
единения, участвовавшие в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг. (расформи
рованы во 2-й пол. 40-х гг. XX в.). С конца 
1980-х гг. предприняты попытки возрожде
ния казачества.

«Во 2-й пол. XVII века казачество продол
жало играть роль заслона на южных границах 
и участвовало в борьбе народных масс за вос
соединение Правобережной Украины с Росси
ей, в войнах против агрессии Польши и Турции» 
(100 вопросов — 100 ответов: Об армии, авиа
ции, флоте /  Сост. А.К. Шедченко; Предисл. 
В.Ф. Маргелова. М., 1986. С. 36).

КАМНЕМЁТ — гладкоствольное артилле
рийское орудие, стрелявшее каменными яд
рами, камнями и т. п. на малые расстояния 
(до 150-200 м).

Появился в XIV в. в виде бомбарды. При
менялся при осаде и обороне крепостей, 
а также в полевом бою. В русской крепостной 
и осадной артиллерии состоял на вооруже
нии до нач. XIX в. Вытеснен мортирой, стре
лявшей разрывными снарядами и картечью.
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«И возбоялись татары, видя, какой Евпатий 
крепкий исполин. И навели на него множество 
орудий для метания камней, и стали бить по 
нем из бесчисленных камнеметов, и едва 
убили его» (Повесть о разорении Рязани Баты
ем //Хрестоматия по древнерусской литерату
ре: Учебное пособие для вузов/Сост. М.Е. Фё
дорова, Т.А. Сумникова. 4-е изд., испр. и доп. 
М., 1994. С. 81).

КАМУФЛЯЖ — один из способов маски
ровки объектов (танков, орудий, самолетов, 
кораблей, зданий) путем нанесения на них 
крупных пятен, полос и т. п., затрудняю
щих их опознавание спутниковыми, визу
ально-оптическими и фотографическими 
средствами разведки.

В зависимости от предназначения комуф- 
ляжного имущества, деформирующая окра
ска может быть двух-, трех-, четырехцвет
ной. Основной (защитный) цвет сохраняют 
на 50% площади.

Камуфляж широко использовался в 1-й 
и 2-й мировых войнах, не потерял своего 
значения и в современных условиях.

«Моряки с лихорадочной поспешностью 
принялись оборудовать убежище. Была углуб
лена щель между тремя привалившимися друг 
к другу глыбами, над ними натянута камуфли
рованная сеть, сверху навалены ветки» (Пла
тов/I.В. Секретный фарватер. М., 1988. С. 62).

КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА -  артиллерий
ский корабль, предназначенный для ведения 
боевых действий на реках, озерах и в при
брежных районах морей.

Подразделяются на речные и морские. 
Морские канонерские лодки имеют водо
измещение до 2,5 тыс. т, скорость до 20 уз
лов (37 км/час), вооружение: 2—5 орудий 
калибра 75—152 мм, автоматические зенит
ные пушки и пулеметы; речные канонерские 
лодки имели водоизмещение до 1,2 тыс. т, 
скорость 8—15 узлов (15—28 км/час), воо
ружение: 1—4 орудий калибра 47—102 мм, 
автоматические зенитные пушки и пулеме
ты. К нач. 80-х гг. XX в. канонерские лодки 
находились в составе военно-морских сил 
лишь отдельных стран.

«У Дарданелл русская эскадра соединилась 
с кораблями Кадыр-бея. Из состава объеди
ненной эскадры Ушаков выделил 4 фрегата 
и 10 канонерских лодок, которые под коман
дованием капитана 1 ранга А.А. Сорокина на
правились к Александрии для блокады фран
цузских войск» (Зверев Б.И. Страницы военно- 
морской летописи России: Пособие для 
учащихся. М., 1981. С. 124—125).

КАНТОНЙСТЫ -  1) в Пруссии в 1733— 
1813 гг. лица, подлежавшие призыву на во
енную службу в одном из кантонов (окру
гов), каждый из которых комплектовал свой 
полк;

2) в России в 1805—1856 гг. кантониста
ми назывались сыновья солдат и военных 
поселян, числившихся со дня рождения за 
военным ведомством на основе крепостно
го права.

В 1805 г. насчитывалось более 16 тыс. кан
тонистов. С 18 лет они зачислялись в солда
ты сроком на 20 лет. С отменой института 
военных поселений 378 тыс. малолетних сол
датских детей были возвращены в семьи.

С 1827 г. — дети евреев, на которых была 
распространена рекрутская повинность.

«Начало системе кантонистов положено 
Петром I, который в 1721 году учредил при ка
ждом полку гарнизонные школы для обучения 
детей солдат грамоте и ремеслам» (Отечест
венная история: Энциклопедия: В 5 т. Т. 2. М., 
1996. С. 486).

КАПИТАН — 1) воинское звание офицер
ского состава в вооруженных силах многих 
государств.

Появилось в средние века во Франции, 
в России — в XVI в. В Красной армии было 
установлено 22 сентября 1935 г. для командно
го состава сухопутных войск, военно-воздуш
ных сил и береговых частей военно-морско
го флота. Существует и в настоящее время;

2) на судах торгового флота (морского 
и речного) — старшее лицо в экипаже, на 
которое возложено управление судном.

«Больше месяца сопротивлялся гарнизон 
Брестской крепости под руководством П.М. Гав
рилова, полкового комиссара Е.М. Фомина,
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Капитан пехотного полка

капитана И.Н. Зубачёва» (История России. 
Советское общество. 1917—1991. М., 1997. 
С. 272).

КАПИТАН 1 РАНГА — воинское звание 
старших офицеров военно-морского флота 
(военно-морских сил) многих государств.

Соответствует воинскому званию «пол
ковник» в армии. В России существовало 
в 1713-1732 и 1751-1917 гг. В Военно-Мор
ском Флоте СССР было введено 22 сентяб
ря 1935 г. Существует и в настоящее время.

«После 17 ч. сражение стало особенно на
пряженным. Осколками снаряда были убиты 
находившиеся на мостике “Цесаревича” Вит- 
гефт, флагманский штурман, и ранен начальник 
штаба эскадры. Командир “Цесаревича” капи
тан 1 ранга Иванов, считая, что сигнал о пере
даче командования может нарушить управ

ление, сам повел эскадру по прежнему курсу» 
(Морской атлас. Т. III. М., 1959. С. 694).

КАПИТАН 2 РАНГА — воинское звание 
старших офицеров военно-морского флота 
(военно-морских сил) многих государств.

Соответствует воинскому званию «под
полковник» в армии. В России существовало 
в 1713—1732 и 1751—1917 гг. В Военно-Мор
ском Флоте СССР было введено 22 сентяб
ря 1935 г. Существует и в настоящее время.

«Для нападения на шведские корабли не
медленно вышел из Ревеля в море капитан
2 ранга Наум Сенявин с шестью линейными ко
раблями и одной шнявой» (Тарле Е.В. Русский 
флот и внешняя политика Петра I. СПб., 1994. 
С. 125).

КАПИТАН 3 РАНГА — воинское звание 
старших офицеров военно-морского флота 
(военно-морских сил) многих государств.

Соответствует воинскому званию «май
ор» в армии. В России существовало в 1713— 
1732 гг. В Военно-Морском Флоте СССР бы
ло введено 22 сентября 1935 г. Существует 
и в настоящее время.

«Для конвоирования караванов широко ис
пользовались бронекатера. Только в августе 
(1942 г. — Авт.) бронекатера бригады речных 
кораблей контр-адмирала С.М. Воробьёва от
разили 162 воздушные атаки. 2-й дивизион 
бронекатеров под командованием капитана
3 ранга А.И. Пескова отразил 190 воздушных 
атак и сбил 4 фашистских самолета» (Кузне
цов Н.Г. Курсом к победе. М., 1987. С. 232).

КАПИТАН-КОМАНДОР — воинский чин 
адмиральского состава русского военно- 
морского флота в 1707—1732, 1751—1764 
и 1798—1827 гг. В 1764—1798 гг. именовался 
«капитан бригадирского ранга».

Капитан-командор командовал кораблем 
и имел брейд-вымпел. Предшествовал чину 
контр-адмирала.

«Вскоре после занятия Гельсингфорса 
в 1713 г. одному из опытных командиров греб
ного флота капитан-командору М.Х. Змае- 
вичу было поручено обследовать путь к Або 
и разыскать в шхерах “самый внутренний”
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фарватер, т. е. наиболее близкий к берегу»
(Зверев Б. И. Страницы военно-морской ле
тописи России: Пособие для учащихся. М., 
1981. С. 54).

КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ — воинское зва
ние младших офицеров военно-морского 
флота (военно-морских сил) многих госу
дарств.

Соответствует воинскому званию «капи
тан» в армии. В России существовало в 1713— 
1884 и 1909—1911 гг. В Военно-Морском Флоте 
СССР было введено 22 сентября 1935 г. Су
ществует и в настоящее время.

«XVIII век был ознаменован географически
ми открытиями русских моряков. Экспедиции 
капитан-командора В. Беринга и капитана 
А. Чирикова, капитана 2 ранга П. Креницына 
и капитан-лейтенанта М. Левашова, плавания 
лейтенантов С. Малыгина, Д. Овцына, В. Прон- 
чищева, братьев Д. и X. Лаптевых и многих дру
гих отважных моряков и землепроходцев сыг
рали выдающуюся роль в освоении Северного 
Ледовитого и Тихого океанов» (Зверев Б.И. 
Страницы военно-морской летописи России: 
Пособие для учащихся. М., 1981. С. 144).

КАПИТУЛЯЦИЯ - 1) в международном 
праве прекращение вооруженной борьбы 
и сдача вооруженных сил одного из воюю
щих государств.

Безоговорочная капитуляция означает 
принятие ее без всяких условий и оговорок; 
акт о капитуляции обычно подписывается 
после разгрома одного из противников;

2) прекращение сопротивления сухопут
ных, воздушных и морских сил или части 
их на театре военных действий, в районах 
военных действий, населенных пунктах 
и т. п. на условиях, предъявленных победи
телем или согласованных в результате пере
говоров между представителями воюющих 
сторон.

«Передайте Соколовскому, — сказал Вер
ховный, — никаких переговоров, кроме безо
говорочной капитуляции, ни с Кребсом, ни 
с другими гитлеровцами не вести. Если ничего 
не будет чрезвычайного, не звоните до утра, хочу 
немного отдохнуть перед парадом» (Жуков Г. К.

Воспоминания и размышления. В 3 т. Т. 3 . 11-е 
изд., доп. по рукописи автора. М., 1992! С. 270).

КАПРАЛ — воинское звание младшего ко
мандного состава в некоторых иностранных 
армиях.

В русской армии существовало в XVII— 
XIX вв., заменено званием отделенного 
(младшего) унтер-офицера.

«Являться утром на вахт-парад главным 
капралом, хорошо пообедать, выпить добро
го бургундского, провести вечер со своими шу
тами и несколькими женщинами, исполнять 
приказания прусского короля — вот что состав
ляло счастье Петра III» (Дашкова Е.Р. Записки. 
Письма сестер М. и К. Вильмонт из России. М., 
1987. С. 54-55).

КАПТЕНАРМУС — должностное лицо в роте 
(батарее, эскадроне, эскадрилье), ведающее 
получением, учетом, хранением и выдачей 
оружия, одежды, снаряжения и другого имуще
ства, которое находится в ротной кладовой.

В армиях ряда европейских государств 
каптенармусы появились в XVII в., в Рос
сии — в 1716 г. В Советских Вооруженных 
Силах должность каптенармуса существова
ла в 1918—1959 г.; в 1960—1964 гг. его обя
занности исполнял ротный писарь, с 1965 г. 
и по настоящее время — старшина роты.

«На пятнадцатом году началась служба его 
(Кутузова. — Авт.) в чине капрала артиллерии 
(1759 г.); через десять дней пожалован он, за 
оказанную расторопность, каптенармусом; 
потом кондуктором (1760 г.) и 1 января 1761 го
да произведен в офицеры, командовать ротою 
в Астраханском пехотном полку, имея семна
дцать лет от роду» (Бантыш-Каменский Дм. 
Биографии российских генералиссимусов и ге
нерал-фельдмаршалов. Ч. 3—4. Репринтное 
воспроизведение изд. 1840 г. М., 1990. С. 28).

КАРАБЙН — укороченная и облегченная 
винтовка (ружье), использовавшаяся пре
имущественно для вооружения личного со
става кавалерии и артиллерии.

Появился в XV в. Различают гладкост
вольные и нарезные, магазинные и ав
томатические карабины. Отечественные
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КАРАБИНЕРЫ

Карабины (СССР): 1 — обр. 1938 г.; 2 — само
зарядный Симонова

7,62-мм карабины образца 1938 и 1944 гг. 
были созданы на основе винтовки образца 
1891/1930 гг. Самозарядный карабин систе
мы С.Г. Симонова образца 1945 г. (СКС-45) 
имел массу 3,75 кг, боевую скорострельность 
35—40 выстрелов/мин, магазин на 10 па
тронов и прицельную дальность стрельбы 
100 м.

«От входа в ставку, по левой стороне 
главного, переднего отделения, развешаны 
были на стальных крючках драгоценные 
кинжалы, мушкеты, карабины, пистолеты 
и сабли...» (Лажечников И. И. Последний но
вик /  Лажечников И.И. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 
1963. С. 198).

КАРАБИНЕРЫ — вид пехоты и кавалерии
1) с нач. XVII в. отборные стрелки в ар

миях многих европейских государств. В конце 
XVII — сер. XVIII в. — привилегированные 
кавалерийские и пехотные части. В России 
в XVIII—XIX вв. кавалерийские и пехотные 
(аналогичные егерским) полки, а также 
учебные пехотные полки, готовившие ун
тер-офицеров, музыкантов и барабанщиков 
для армейских пехотных полков;

2) название личного состава жандарме
рии в Италии, Чили и некоторых других ла
тиноамериканских государствах.

«В 1803 году звание карабинера было при
своено 16 отборным стрелкам, вооруженным 
штуцерами, в каждом кавалерийском эскадро
не» (Отечественная история: Энциклопедия: 
В 5 т. Т. 2. М., 1996. С. 49).

«В 1776 году Барклай-де-Толли вступил 
в действительную службу в Псковский караби
нерный полк и через два года произведен 
в офицеры, продолжая в свободное время за
ниматься науками» (Бантыш-Каменский Дм. 
Биографии российских генералиссимусов

и генерал-фельдмаршалов. Ч. 3—4. Репринт
ное воспроизведение изд. 1840 г. М., 1990. 
С. 160).

КАРАУЛ — вооруженное подразделение, 
наряженное для выполнения боевой задачи 
по охране и обороне боевых знамен, воен
ных и государственных объектов, охраны 
лиц, содержащихся на гауптвахте (в дисци
плинарной части), а также для отдания во
инских почестей.

В Вооруженных Силах РФ подразделяются 
на гарнизонные (лагерные), внутренние (ко
рабельные) и почетные караулы. Личный со
став караула размешается в специально обо
рудованном помещении. Караул меняется 
каждые сутки. Охрану и оборону объектов 
осуществляют часовые.

«— Видите, так молод, а каков злодей! — 
кивая на Бестужева, с пеной у рта проговорил 
Николай. — Без него такой каши не заварилось 
бы. Ведь он первый привел к сенату мятежных 
солдат... И подумать страшно, что этот мо
лодчик всего только несколько дней тому на
зад сменил ночью у меня во дворце караул...» 
(МаринМ. Северное сияние: Исторический ро
ман. М., 1961. С. 335).

КАРЕ — боевой порядок пехоты, представ
лявший собой квадрат (прямоугольник), 
каждую сторону которого составлял развер
нутый вовне строй или колонна.

Применялось с времен Древнего Рима 
и Древней Греции. Каре предназначалось 
преимущественно для отражения ударов 
конницы. В русской армии каре применяли 
П.А. Румянцев, А.В. Суворов. С массовым ос
нащением армий во 2-й пол. XIX в. нарез
ным огнестрельным оружием каре стали 
причиной больших потерь. В русской армии 
было отменено в 1881 г.

«Кутузов в сражении пред Рущуком разде
лил пехоту свою на девять каре трехбатальон
ных, кои, будучи поставлены уступами в две 
линии, имели позади третью линию из кава
лерии. Во время обложения им армии визиря, 
он имел 14 батальонов пехоты в каре, кавале
рию в промежутках» (Бантыш-Каменский Дм. 
Биографии российских генералиссимусов
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КАСКА

и генерал-фельдмаршалов. Ч. 3—4. Репринтное 
воспроизведение изд. 1840 г. М., 1990. С. 256).

КАРТЕЧНИЦА — огнестрельное оружие для 
ведения интенсивного огня.

Картечница Гатлинга: 1 — рукоятка; 2 — ворон
ка для снаряжения патронами

Высокая скорострельность (до 600 вы- 
стрелов/мин) достигалась за счет увеличе
ния числа стволов (до 25) и ускорения про
цесса перезаряжания благодаря применению 
унитарного патрона. Появились в нач. 60-х гг. 
XIX в. и состояли на вооружении русской, 
американской, французской и других армий. 
Прообразом картечницы была сорока в Рос
сии и орган в Западной Европе. Картечни
цы приближались к пулеметам, однако в них 
еще не использовалась энергия пороховых 
газов для автоматизации перезаряжания. Ка
либр картечницы от 11—12 до 25,4 мм, мас
са 25-ствольных картечниц достигала 800 кг.

«Картечницы — первый тип скорострель
ного многоствольного оружия для стрельбы 
унитарным патроном на дистанции оружейно
го огня, когда необходимо было в короткое вре
мя развить интенсивный и меткий огонь: при 
атаках в полевом бою, при штурмах укреплений 
и для фланкирования рвов в крепостной вой
не» (Военная энциклопедия /  Под ред. К. И. Ве
личко. Т. XII. СПб., 1913. С. 423).

*
КАРТЕЧЬ — 1) артиллерийский снаряд для 
поражения открытой живой силы против
ника на расстоянии до 300 м.

В XIV—XVI вв. снаряд заполнялся мел
кими камнями и кусками железа, в XVII— 
XIX вв. — сферическими чугунными или 
свинцовыми пулями, уложенными в желез
ный (стальной) или картонный корпус. При 
выстреле пули под действием инерциальных 
и центробежных сил разрывали корпус 
и снопом вылетали за дульный срез ствола;

2) крупная (диаметром свыше 5 мм) 
дробь для охотничьих ружей.

«Не успели они опомниться — второй залп 
картечи. Смотрю, вся орда назад шарахнулась. 
Третий — вдогонку» (Соловьёв В.С. Три разго
вора о войне, прогрессе и конце всемирной 
истории, со включением краткой повести об 
антихристе и с приложениями. М., 1991. С. 41).

КАСКА — защитный головной убор из ме- 
талла, кожи, пластмасс и других материалов.

Применяется в войсках, а также в по
жарной охране, строительных и военизи
рованных организациях. Металлические кас
ки появились во Франции в 1758 г. у драгун. 
В 1-ю и 2-ю мировые войны употреблялась

Каска гвардейская генеральская 
(1857-1873 гг.)
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КАТАПУЛЬТА

стальная каска для защиты от пуль и оскол
ков снарядов (мин, ручных гранат).

«С середины 30-х годов для военнослужа
щих всех родов войск было начато изготовле
ние касок. Надежной солдатской броней назы
вают этот добротный специальный головной 
убор фронтовики» {Рощин Л.В. Символы рат
ной славы. М., 1984. С. 88).

КАТАПУЛЬТА -  1) метательная машина, 
приводимая в действие силами упругости 
скрученных волокон (сухожилий, волос, 
ремней и т. п.).

Предназначалась для метания по крутой 
траектории камней, ядер, стрел массой 30—

10

480 кг на дальность 250—850 м. Применя
лась с V в. до н. э. (Древняя Греция, Древний 
Рим) до XIV—XV вв. (Европа);

2) устройство для обеспечения взлета са
молетов с авианосцев и других кораблей.

С помощью катапульты достигается стар
товая скорость до 170—250 км/час на ко
ротком (50—90 м) участке пути. По прин
ципу действия различают гидропневматиче
ские, паровые и газовые катапульты;

3) стенд для тренировки летчиков и кос
монавтов, отработки катапультирования.

«Метательные машины были деревянными 
и громоздкими и приводились в действие с по
мощью: а) мускульной энергии людей (тараны, 
вороны); б) энергии скрученных волокон (бал
листы, катапульты); в) под влиянием силы 
тяжести или противовеса (фрондиболы)»

(Куликов В. А. Эпоха холодного оружия в истории 
вооружения народов и государств. С древней
ших времен до конца XVIII века. М., 2001. С. 42).

КВАРТИРМЕЙСТЕР (КВАРТИРМЙСТР) -
1) должностное лицо в органах управления 
войсками армий многих государств (Фран
ция, Пруссия, Россия и др.), занимавшее
ся первоначально (XVI в.) расположением 
войск лагерем или по квартирам, а позже 
(XVII—XX вв.) главным образом оператив
ными вопросами;

2) должностное лицо в полку русской 
армии (с нач. XVIII в.), заведовавшее хо
зяйственной частью и отвечавшее за выпол
нение хозяйственных работ;

3) должность унтер-офицера корабель
ной службы в русском военно-морском фло
те, который ведал хозяйственными вопро
сами.

В Красной армии имелась должность 
квартирмистра, занимавшегося в полку про
довольственным и вещевым снабжением. 
Должность упразднена в 1928 г.

«Квартирмейстер — офицерская долж
ность, примерно соответствующая должности 
начальника штаба полка. Он разрешал все во
просы устройства тыла: размещение тыловых 
подразделений, устройство дорог, организа
ция марша полка и т. д.» (Тыл Вооруженных Сил. 
300 лет: Военно-исторический альбом /  Под 
ред. В.И. Исакова. М., 2000. С. 68).

«До 1871 года в армейских частях квартир
мистр избирался самими офицерами (в гвар
дии назначался командиром), затем этот поря
док был отменен. С 1881 года их обязанности 
возложены на казначеев, командиров нестрое
вых рот и заведующих оружием» (Военная эн
циклопедия: В 8 т. Т. 3. М., 1995. С. 518).

КЙВЕР — высокий военный головной убор 
из кожи (обтянутой сукном) или фетра, 
с плоским верхом, 1—2 козырьками, под
бородочным ремнем и различными украше
ниями. •

Существовал в русской армии в 1803— 
1881 гг., в настоящее время — парадный го
ловной убор военнослужащих Президент
ского полка.
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КИРАСИРЫ

Кивер юнкера Ни
колаевского кава
лерийского учили
ща (1909 г.)

«Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус».
(Лермонтов М.Ю. Бородино / /  «...России 

верные сыны...»: Отечественная война 1812 го
да в русской литературе 1 -й пол. XIX века: В 2 т. 
Т. 1.Л., 1988. С. 156).

КИНЖАЛ — колюще-рубящее холодное ору
жие с коротким прямым или изогнутым, од
но- или двухлезвийным клинком и рукояткой.

В русской армии на вооружении пуле
метных команд и некоторых родов артил
лерии состоял кривой кинжал — бебут. Во 
2-ю мировую войну кинжалами облегчен
ного типа вооружались разведчики. В совре
менных армиях кинжал закреплен на дуль
ной части карабина (автомата, винтовки) 
в качестве откидного или съемного штыка.

«Вот картина, списанная с натуры, — набро
сок точный и страшный своей точностью: “Вон 
кинжалы и приклады!” — и пошла резня. И два 
часа в струях потока бой длился...» (Гулиа Г. 
Жизнь и смерть Михаила Лермонтова / /  Гу
лиа Г. Собр. соч.: В 4т. Т. 3. М., 1988. С. 179).

*
КИРАСА — тельное защитное вооружение.

Состояло из 2 пластин, выгнутых по фор
ме спины и груди (реже — только грудная)

и соединенных между собой. В древности из
готовлялась из войлока и кожи, позднее — 
из металла. В России была введена с появле
нием полков «нового строя», затем отмене
на. Вновь появилась в 1731 г. и просущество
вала до 1917 г.

«В европейских армиях большое распро
странение получила “тяжелая” конница — 
кирасиры. Они имели крупных, мощных коней, 
а сами всадники были защищены предохра
нительным вооружением — металлическими 
латами (кирасами), прикрывавшими плечи 
и грудь» (Прунцов В.В. Полководец П.А. Румян
цев. М., 1946. С. 98).

*
КИРАСИРЫ — воины тяжелой кавалерии 
европейских армий конца XVI — нач. XX в. 
(в России в 1731—1917 гг.), имевшие в ка
честве защитного снаряжения кирасу и кас
ку, а вооружение — палаш, карабин и пис
толет.

Обер-офицер гвардейских кирасир



КИСТЕНЬ

Предназначались для нанесения в бою 
решающего удара и атаковали обычно 
в сомкнутом линейном боевом порядке. В ря
де случаев составляли отборный кавалерий
ский резерв. В 1860 г. армейские кирасирские 
полки были преобразованы в драгунские. 
4 гвардейских кирасирских полка просуще
ствовали до 1917 г.

«Кайнарджийский мир положил преграду 
военным подвигам Гудовича. Ему вверена была 
дивизия, состоявшая из двадцати двух полков 
пехотных, кирасирских и карабинерных и двух 
козачьих» {Бантыш-Каменский Дм. Биографии 
российских генералиссимусов и генерал- 
фельдмаршалов. Ч. 3—4. Репринтное воспро
изведение изд. 1840 г. М., 1990. С. 17).

КИСТЕНЬ — старинное ударное холодное 
оружие.

Имел вид небольшой палки с тяжелым 
набалдашником или же металлическим ша
ром (гирей), подвешенным на коротком рем
не или цепочке. Применялся в X—XVTI вв.

«На бронзовых гирях от кистеней отлива
лись рельефные изображения птиц» (Всемир
ная история: В 24 т. Т. 7. Раннее средневеко
вье. Минск, 1998. С. 586).

КЛЁВЕЦ -  старинное ударное холодное 
оружие.

Разновидность боевого топора с узким 
клювообразным лезвием (отсюда название) 
и молотковидным обухом. Применялся в X— 
XVII вв. для поражения воинов противни
ка, имевших защитное вооружение. Клевец 
являлся также знаком отличйя военачаль
ников.

«Клевец — древнее русское оружие в виде 
молота» (Военный энциклопедический лекси
кон: В XIV т. Т. VII. СПб., 1855. С. 236).

КЛЕЙНОД (КЛЕЙНОТ) ВОЙСКОВОЙ -
войсковые знаки отличия и символы вла
сти польских и украинских гетманов, укра
инских (запорожских) и донских казачьих 
атаманов и полковников в XVI—XVHI вв.

К  клейнодам относились знамена, хо
ругви, бунчуки, булавы, перначи, палицы, 
печати, литавры, трубы, барабаны, трости

и др. Впервые пожалованы Стефаном Бато- 
рием запорожским казакам (1576 г.). Донскому 
казачьему войску клейноды жаловали Миха
ил Федорович, Петр I, Екатерина II.

«Король Стефан Баторий (польский король 
с 1576 г. — Двг.), 1578 года, предпринимая 
войну с Иоанном Грозным, дал запорожским 
казакам новое правильное устройство и пред
водителю их, Ружинскому, гетманские клейно
ды» (Военный энциклопедический лексикон: 
В XIVт. Т. VII. СПб., 1855. С. 236).

КОЛЕТ — короткий мундир из белого сукна.
Носился кирасирами в русской армии 

XVIII-XIX вв.
«Колет, кирасирский мундир, отличитель

ные черты которого: застегивание на крючки 
и вшивка рукавов без загиба кромки стана, 
с прокладкой цветного сукна в шве. Первоначаль
но делался из лосины, а впоследствии из кирзы 
(безворсовая диагональ) белого или палевого 
цвета; теперь в России делается из сукна, а в Гер
мании из кирзы» (Военная энциклопедия /  Под 
ред. К.И. Величко. Т. XIII. СПб., 1913. С. 33).

КНЯЗЬ — 1) предводитель войска (дружи
ны) и вождь племени или союза племен 
у восточных славян, правитель государства 
или государственного образования, удель
ного княжества в феодальной Руси;

2) в IX—XVI вв. глава монархического 
феодального государства у славян и неко
торых других народов;

3) представитель феодальной аристокра
тии; позже — почетный наследственный 
дворянский титул. С XVIII в. жаловался им
ператором за особые заслуги.

«Вода — мать рыбам, а ты, князь наш, — лю
дям своим. Весна украшает землю цветами. 
А ты нас, князь, украшаешь милостью своей» 
(«Моление» Даниила Заточника //Хрестоматия 
по древнерусской литературе: Учебное посо
бие для вузов /  Сост. М.Е. Фёдорова, Т.А. Сум- 
никова. 4-е изд., испр. и доп. М., 1994. С. 69).

КОЛЛАБОРАЦИОНЙСТЫ — лица, предав
шие интересы своей родины и вставшие 
в годы 2-й мировой войны на путь сотрудниче
ства с немецко-фашистскими оккупантами.
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Первыми коллаборационистами стали 
называть руководителей Франции Петена, 
Лаваля и др., капитулировавших перед Гит
лером во 2-й мировой войне, одного из ру
ководителей Норвегии — Квислинга и др. 
Суд Франции приговорил названных лиц 
к смертной казни, замененной пожизнен
ным заключением, а Квислинг был расстре
лян. Имелись коллаборационисты и в Со
ветском Союзе.

«В войне против Советского Союза участво
вали соединения, части и подразделения, уком
плектованные коллаборационистами Албании, 
Бельгии, Дании, Испании, Люксембурга, Нидер
ландов, Норвегии, Польши, Сербии, Франции, 
Хорватии, Чехии, Швеции» (Кто был кто в Ве
ликой Отечественной войне 1941 — 1945. 
Люди. События. Факты: Справочник /  Под ред. 
О.А. Ржешевского. 2-е изд., доп. М., 2000. С. 416).

КОЛОНТАРЬ — доспехи без рукавов из 
2 половин, передней и задней, застегивав
шихся на плечах и боках латника железны
ми пряжками. Каждую половину от шеи 
до пояса составляли ряды крупных метал
лических горизонтально расположенных 
пластин, скрепленных кольчужным плете
нием. У пояса прикреплялась кольчужная 
сеть — подол — до колен. Спинные плас
тины колонтаря делались тоньше и меньше 
грудных. Когда колонтарь являлся частью 
парадных доспехов, то, украшенный золо
той насечкой, гравировкой, прорезным 
орнаментом, он поднимался в цене до 
1000 руб. — суммы, астрономической для 
XVII в.

«На ратниках жаром горят колонтари и ше
ломы. Вот и сам воевода полка. В руках у него 
шестопер изукрашен самоцветами» (Лажечни
ков И.И. Басурман /  Лажечников И.И. Соч.: 
В 2 т. Т. 2. М„ 1963. С. 532).

КОЛЧАН — сумка для ношения стрел или 
коротких метательных копий.

Иногда назывался «тул». Внутри мог раз
деляться на гнезда по числу стрел и иметь 
защитный чехол, надевавшийся поверх них 
(тохтуй). Изготовлялся из кожи, дерева, 
металла.

«А мои куряне — испытанные воины: под 
трубы (боевые] повиты [рождены], под шлема
ми взлелеяны, острием копья выхолены [вос
питаны]; пути им ведомы, овраги знаемы, луки 
у них натянуты, колчаны отворены, сабли изо
стрены; сами скачут как серые волки в поле, 
ища себе чести, а князю славы» (Слово о полку 
Игореве / /  Хрестоматия по древнерусской ли
тературе: Учебное пособие для вузов /  Сост. 
М.Е. Фёдорова, Т.А. Сумникова. 4-е изд., испр. 
и доп. М., 1994. С. 58).

КОЛЬЧУГА — защитный доспех — рубаха 
из железных колец длиной до бедер.

Железные кольца кольчуги, или «коль
чатой брони», были попеременно склепа
ны и сварены между собой. На изготовление 
кольчуги шло ок. 600 м проволоки-спирали, 
закрученной на круглом штифте. Проволока

Кольчуга
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разрубалась по одной стороне, и в резуль
тате получались круглые разомкнутые коль
ца одинакового размера. Половину их сва
ривали. После этого у оставшихся колец до
полнительно расплющивали разъединенные 
концы, и на этом месте пробивали отвер
стия для заклепок или штифтов, которые 
в свою очередь нужно было специально из
готовить. Каждое разомкнутое кольцо соеди
нялось с 4 целыми (сваренными) кольцами 
и склепывалось. Таким образом каждое 
кольцо соединялось с 4 соседними: целое 
сцеплялось с 4 разъемными, а разъемное — 
с 4 цельми. Масса кольчуги равнялась при
мерно 6,5 кг.

«Эта кольчуга принадлежала мурзе татар
скому, которого полчища мы иссекли у поро
гов днепровских» (КорниловичА.О. Андрей Бе
зыменный / /  Русская историческая повесть 
первой половины XIX века. М., 1989. С. 184).

КОМАНДЙР — должностное лицо в воору
женных силах, на которое возложено ко
мандование (руководство) подразделением, 
частью (кораблем), соединением.

В Вооруженных Силах Российской Фе
дерации командир является единоначальни
ком и несет личную ответственность перед 
государством за постоянную боевую и мо
билизационную готовность вверенного ему 
подразделения, части (корабля), соедине
ния и успешное выполнение поставленных 
задач. Обязанности и права командиров оп
ределяются воинскими уставами.

«Также никто из господ генералов с места 
баталии прежде уступать не имеет, пока он от 
своего командира к тому указ не получит. — 
Кто же место свое без указу оставит, или друга 
выдаст, или бесчестный бег учинит, то оный 
будет лишен и чести и живота» (Петра Первого 
Великого, Российского самодержца, собст
венноручные для военной битвы правила / /  
О долге и чести воинской в российской армии /  
Сост. Ю.А. Галушко, А.А. Колесников; Под ред. 
В.Н. Лобова. М„ 1990. С. 26).

КОМБАТАНТЫ — лица, принадлежащие 
к составу вооруженных сил воюющей сторо
ны, участники военных ополчений, отрядов

добровольцев, включая личный состав ор
ганизованных движений сопротивления, на
селение, стихийно взявшееся за оружие для 
борьбы со вторгшимися войсками непри
ятеля.

Статут комбатантов не распространяет
ся на наемников и шпионов.

«На Западе давным-давно установилось, 
а затем было закреплено и в правовых нормах 
деление на “комбатантов” (воинов) и неком
батантов (обывателей). Первые должны по воз
можности щадить вторых, а вторые беспре
кословно выполнять приказания первых, не 
вмешиваясь в их дела» (История и традиции 
Российской армии: Учебное пособие /  Под 
общ. ред. М.П. Бурлакова. ЗГВ, 1993. С. 120).

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС — установленное 
в условиях чрезвычайной ситуации время су
ток (обычно вечером и ночью), в течение 
которого жителям данного населенного 
пункта, города запрещено появляться на 
улицах без специально выданного разре
шения.

Вводится органами государственной вла
сти или военным командованием. Наруше
ние комендантского часа влечет за собой от
ветственность в соответствии с законами.

«Комендантский час... в Российской Фе
дерации допускается лишь в условиях военно
го положения» (Военный энциклопедический 
словарь ракетных войск стратегического на
значения / Гл. ред.: И.Д. Сергеев, В.Н. Яковлев, 
Н.Е. Соловцов и др. М., 1999. С. 233).

КОМИССАР ВОЕННЫЙ -  1) должност
ное лицо в вооруженных силах, облеченное 
правительством или правящей партией осо
быми полномочиями.

В Советских Вооруженных Силах долж
ность военного комиссара была введена 
в 1918 г. в связи с массовым привлечением 
в армию военных специалистов старой рус
ской армии. Главной задачей военных ко
миссаров являлось проведение в Вооружен
ных Силах политики Коммунистической 
партии и Советского правительства, уси
ление политического воспитания лично
го состава. Институт военных комиссаров
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существовал до 1925 г. Был вновь введен 
в 1937 г. (до 1940 г.);

2) в Российской Федерации должност
ное лицо, возглавляющее военный комис
сариат.

«Комиссары должны помнить, что они от
вечают за дух частей и за добросовестность ра
боты командного состава. Комиссар должен 
во время боя, особенно в критическую минуту, 
держать под своим наблюдением низший 
командный состав... Паника, смятение, дезер
тирство, развал ложатся главной своей ответ
ственностью на командный состав, а стало 
быть, и на комиссаров» (Фомин В.Н. Крушение 
белого движения. Замыслы и просчеты его 
вождей (Гражданская война в России 1917— 
1922 гг.): Методическое пособие по курсу «Ис
тория Отечества». М., 1993. С. 72).

КОМИССАРИАТ -  1) в XVIII в. -  1860-х гг. 
учреждение военного ведомства, ведавшее 
снабжением армии (Кригс-комиссариат);

2) название местных органов военного 
управления, ведающих военно-мобилизаци
онной и учетно-призывной работой.

Основные задачи военных комиссариа
тов: подготовка и проведение войсковой мо
билизации; учет людских и хозяйственных 
ресурсов в интересах Вооруженных Сил РФ; 
подготовка молодежи к военной службе; 
проведение призывов на действительную во
енную службу и на учебные сборы и др.

«Были разработаны планы строительства 
Красной армии. Ее численный состав перво
начально намечался в 1—1,5 млн человек. Вес
ной 1918 г. начали проводиться в жизнь важней
шие решения о создании военных округов 
и системы военных комиссариатов, о перехо
де от формирования отрядов к четкой воинской 
структуре частей и соединений, об отмене вы
борности командиров, развертывании сети во
енно-учебных заведений, о всеобщем военном 
обучении трудящихся и др.» (Военная история: 
Учебникдля военных училищ. М„ 1971. С. 100).

КОНВОИ СОЮЗНЫЕ — специальные фор
мирования транспортных и вспомогательных 
судов и кораблей охранения, создававшиеся 
союзниками СССР по антигитлеровской

коалиции для безопасного перехода судов 
с грузами из портов Северной Атлантики 
в советские северные порты и обратно в го
ды Великой Отечественной войны 1941— 
1945 гг.

В состав конвоев включалось' в 1941 г. 
6—10, с марта 1942 г. 16—40, с февраля 1944 г. 
30—49, в 1945 г. 20—26 союзных транспортов.

«Свежий номер “Марине рундшау” перехо
дит из рук в руки. Любопытно, что этот официоз 
немецкой военно-морской мысли сейчас заго
ворил внятно и убедительно... “Все силы флота 
Германии, — призывал журнал, — на завоева
ние полярных коммуникаций!” Вот туда и шел 
сейчас “Тирпитц”, чтобы вдрызг разнести ко
рабли союзного конвоя PQ-12» (Пикуль В.С. 
Каждому свое: Роман. Реквием каравану 
PQ-17: Документальная повесть. Миниатюры. 
М., 1990. С. 397).

КОНВОЙ — 1) воинское подразделение 
(команда, отдельный военнослужащий), на
значенное для охраны и сопровождения во
еннопленных, а также находящихся под 
следствием и судом или осужденных;

2) специальное формирование транс
портных и вспомогательных судов и ко
раблей охранения, создающееся во время 
боевых действий для безопасного плавания 
судов на морских и океанских коммуника
циях (конвой морской).

«На рассвете третьего дня стало известно 
о движении вражеского конвоя, пересекавше
го залив. Шубин получил приказание нанести 
удар по конвою четырьмя торпедными катера
ми» (Платов Л.В. Секретный фарватер. М., 
1988. С. 68).

КОНДУКТОР — воинское звание унтер- 
офицеров в русской армии и флоте.

Обычно присваивалось после сдачи со
ответствующих экзаменов: в армии — чер
тежникам и художникам в главных, окруж
ных и полевых инженерных управлениях; на 
флоте — корабельным специалистам (стар
шим боцманам, рулевым, сигнальщикам, 
минерам и др.).

«В начале 1917 г. в русском флоте насчиты
валось 2210 кондукторов. Звание кондуктора
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упразднено весной 1917г., значительная часть 
их произведена в офицеры. В ВМФ Российской 
Федерации аналогичные кондуктору обязанно
сти исполняют мичманы» (Военная энциклопе
дия: В 7т. Т. 4. М., 1999. С. 145).

КОННЫЕ АРМИИ — оперативные объеди
нения кавалерии Красной армии в Граж
данскую войну:

1- я Конная армия (командующий С.М. Бу
денный) участвовала в операциях против 
войск А.И. Деникина, П.Н. Врангеля, в со
ветско-польской войне;

2- я Конная армия (командующий О.И. Го
родовиков, затем Ф.К. Миронов) действова
ла против войск П.Н. Врангеля.

«Важным успехом советского военного ис
кусства было создание конной арм ии. На
личие крупных масс конницы и умение выбрать 
необходимую форму маневра позволили

увеличивать глубину и темпы наступления 
и достигать более решительных целей (не вы
талкивать, а уничтожать противника)» (Военная 
история: Учебник для военных училищ. М., 
1971. С. 118).

КОНТР-АДМИРАЛ — первичное воинское 
звание высшего офицерского состава в во
енно-морском флоте (военно-морских си
лах) многих государств.

В России быдо введено в 1699 г., в СССР— 
в 1940 г. Соответствует званию генерал-майора 
в армии.

«...Фамильярное обращение к царю по
степенно исчезает, уступая официальному 
“премилостивейший царь-государь”. Лишь 
А.Д. Меншикови в 1712 г. позволял себе писать: 
“Высокоблагородный господин контр-адми
рал”» (Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. 
М„ 1989. С. 46-47 ).

Контрнаступление русской армии (1812 г.)
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КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ -  особый вид на
ступления, предпринимаемый обороняю
щимися войсками в ходе или после отраже
ния наступления противника.

Цель контрнаступления — разгромить на
ступающие группировки противника, со
рвать его наступление, овладеть важными 
районами (рубежами) и захватить страте
гическую или оперативную инициативу.

«Расположившись в Тарутине, Кутузов сра
зу же начал подготовку к контрнаступлению. 
И здесь во всем блеске развернулся его огром
ный талант руководителя вооруженных сил 
страны, организатора победы» (Рыленков Н.И. 
На старой Смоленской дороге: Историческая 
повесть. М., 1969. С. 322).

КОНЧАР — древнерусское и восточное ко
лющее холодное оружие (меч) конного вои
на с прямым длинным (до 1,5 м) узким трех- 
или четырехгранным клинком.

Кончар

Служил для поражения противника сквозь 
кольчатые доспехи. Применялся в XIV— 
XVI вв.

«Кончар, кончер, или кончай, было прямое 
длинное оружие, в старину употреблявшееся 
русскими ратниками и имевшее узкий, трех- 
или четырехгранный клинок, или полосу, кото
рой стороны назывались голоменями, а края — 
гранями» (Военный энциклопедический лекси
кон: В XIV т. Т. VII. СПб., 1855. С. 379).

КОПЕЙЩИКИ (ПИКИНЁРЫ) — пешие 
и конные воины для нанесения поражения 
противнику в ближнем (рукопашном) бою 
после залпов стрелков (пищальников, муш
кетеров).

Основным оружием копейщиков являлось 
длинное (3—4 м) копье (пика). Функциони
ровали в русском войске и армиях стран За
падной Европы в XVI — нач. XVIII в.

«Приглашенный новгородскими боярами 
возглавить поход в земли эстов, Мстислав для 
приличия немного покуражился, а потом, вы
говорив себе право беспрекословно распоря
жаться войском, согласился и с присущим ему 
рвением повел подготовку похода. Начал он 
с обучения воинов, как вести сторожевое ох
ранение, заманивать бегством, устраивать 
засады, кострами показывать ложный лагерь. 
Отдельно обучал копейщиков и щитоносцев, 
как, сомкнув щиты и выставив копья, ударять 
по неприятельским “крыльям”» (Изюмский Б. 
Тимофей с Холопьей улицы. Ханский ярлык: Ис
торические повести. М., 1975. С. 23—24).

«Пехота, состоявш ая из пикинеров 
и мушкетеров (стрельцов), строилась для боя 
в несколько колонн (баталий) по 8—10 тыс. 
человек. Основу колонны составляли пикине- 
ры — главная ударная сила» (Военная история: 
Учебник для военных училищ. М., 1971. С. 33).

КОПЬЁ -  1) холодное колющее или мета
тельное оружие, состоявшее из древка с ка
менным, костяным или металлическим на
конечником.

Общая длина 1,5—5 м. Появилось в ран
нем палеолите (древнем каменном веке) 
и служило в древнем мире и в средние века 
главным оружием пехоты и конницы. Раз
новидностью длинного копья была пика;

2) низшая организационно-тактическая 
единица феодального войска Руси в XII— 
XIV вв. (ок. 10 всадников) и рыцарского вой
ска Западной Европы в XIV—XVI вв. (4—10 
воинов).

«С раннего утра до вечера, с вечера до рас
света летят стрелы каленые, гремят сабли 
о шлемы, трещат копья булатные в степи не
знаемой, среди земли Половецкой» (Слово 
о полку Игореве / /  Хрестоматия по древнерус
ской литературе: Учебное пособие для вузов /  
Сост. М.Е. Фёдорова, Т.А. Сумникова. 4-е изд., 
испр. и доп. М., 1994. С. 59).

КОРВОЛАНТ — воинский отряд, состояв
ший из конницы (основа), перевозимой на 
лошадях пехоты и легкой артиллерии.

Численность 6—12 тыс. человек. Пред
назначался главным образом для действий
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КОРДЕБАТАЛИЯ

в тылу противника, перехвата его коммуни
каций, ударов во фланг боевого порядка 
и для преследования. Широко применялся 
в войнах XVIII—XIX вв., в русской армии — 
с 1701 г.

«В то время как Карл медленно продвигал
ся к Украине, к нему из Лифляндии следовал 
огромный обоз с запасами продовольствия, 
фуража и артиллерийских припасов. Его сопро
вождал 16-тысячный корпус генерала Левенга- 
упта. Прибытие этого подкрепления усилило бы 
армию короля. Когда Петру стало известно, что 
обоз тронулся в путь, он решил напасть на него 
силами корволанта — летучего отряда, спеш
но для этой цели сформированного из драгун 
и пехотинцев, посаженных на коней» (Павлен
ко Н.И. Александр Данилович Меншиков. М., 
1983. С. 44).

КОРДЕБАТАЛИЯ -  1) средняя часть бое
вого или походного порядка флота (эскад
ры), построенного в одну линию.

При построении в 3 колонны кордеба- 
талией назначалась средняя колонна. Впо
следствии стала называться «центр»;

2) в XVIII в. в русской и французской 
армиях кордебаталией иногда назывались 
главные силы армии, которые вели боевые 
действия.

С XIX в. термин вышел из употребления.
«Галеры двинулись в поход из Петербурга 

26 апреля 1713 г., под командованием Апрак
сина. Авангардом командовал контр-адмирал 
Петр Михайлов (царь), кордебаталией — Ап
раксин, а арьергардом — шаутбенахт Боцис, 
венецианский грек на службе России, очень 
дельный моряк...» (Тарле Е.В. Русский флот 
и внешняя политика Петра I. СПб., 1994. С. 70).

КОРНЕТ — младший офицерский чин в ка
валерии ряда стран в XV — начале XX в.

Первоначально корнеты выполняли роль 
штандартоносцев (знаменосцев). В России 
был введен в 1801 г. Упразднен в 1917 г.

«В числе пленных находился семнадцати
летний граф Павел Петрович Сухтелен, слу
живший тогда корнетом в Кавалергардском 
полку, раненный под Аустерлицем, впоследст
вии генерал-адъютант, военный губернатор

Корнет уланского полка (1917 г.)

Оренбурга» (Бантыш-Каменский Дм. Биогра
фии российских генералиссимусов и генерал- 
фельдмаршалов. Ч. 3—4. Репринтное воспро
изведение изд. 1840 г. М., 1990. С. 47).

КОРПУС — высшее тактическое или опе
ративно-тактическое соединение (объедине
ние) в вооруженных силах ряда государств 
мира.

Действует в составе объединения или са
мостоятельно, обычно во взаимодействии 
с силами и средствами других родов войск 
и видов вооруженных сил. Состоит из не
скольких соединений и частей родов войск, 
специальных войск, органов управления 
и обеспечения.

Первый корпус в России был создан 
в нач. XVIII в. Поначалу корпуса созда
вались только на период военных дейст
вий. В конце XIX в. армейские (пехотные)
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КРЕЙСЕР

и кавалерийские корпуса прочно вошли 
в постоянный состав армий почти всех го
сударств. Они состояли из 2—4 дивизий (до 
50 тыс. человек).

В годы 2-й мировой войны в вооружен
ных силах воюющих государств имелись 
армейские (стрелковые, пехотные), авиаци
онные, воздушно-десантные, моторизован
ные и танковые корпуса. Корпусная орга
низация продолжает сохраняться в настоя
щее время во многих армиях мира.

«После окончательного же подавления ан- 
тишведской оппозиции в Польше оттуда на Ук
раину должен был двинуться корпус генерал- 
майора Е.Д. Крассау (около 10 тыс. солдат) 
и 16-тысячная армия Станислава» (Возгрин В.Е. 
Россия и европейские страны в годы Северной 
войны. Л., 1986. С. 200-201).

КОШ -  1) военный лагерь, обоз в русской 
армии XI—XVI вв.;

2) в Запорожской Сечи XVI—XVIII вв. 
место постоянного пребывания запорожских 
казаков и наименование их органа управле
ния («вельможный кош славных запорож
ских низовых казаков»);

3) временный казацкий военный лагерь, 
стан.

«В 30-х годах XVI века они (запорожцы. — 
Авт.) объединились и построили на острове То- 
мановка (в районе современного города Мар
ганец Днепропетровской области) свое глав
ное укрепление, где разместился центральный 
орган управления — кош» (100 вопросов — 
100 ответов: Об армии, авиации, флоте /  Сост. 
А.К. Шедченко\ Предисл. В.Ф. Маргелова. М., 
1986. С. 35).

КРАСНАЯ АРМИЯ — Рабоче-крестьянская 
Красная армия (РККА), название вооружен
ных сил Советской России и СССР в 1918— 
1946 гг.

Вначале формировалась на добровольных 
началах, а с весны 1918 г. — на основе во
инской повинности.

«Историки по-разному оценивают это пред
ложение Жукова о нанесении упреждающего 
удара по изготовившейся к нападению фаши
стской орде. Готова ли была к этому Красная

армия? Принесло бы это успех или нет? Но, так 
или иначе, предложение было отвергнуто» 
(Рубцов Ю.В. Жезлы на эполетах и гербы на по
гонах. Все генерал-фельдмаршалы России 
и маршалы Советского Союза. М., 2002. С. 251).

КРАСНАЯ ГВАРДИЯ — основная форма 
военной организации трудящихся — участ
ников революций в России нач. XX в.

Первый опыт создания Красной гвардии 
имел место в революции 1905—1907 гг. С мар
та 1917 г. стали создаваться многочисленные 
отряды. Формировались на добровольных 
началах при активном участии большевиков. 
В октябре—ноябре 1917 г. насчитывала ок. 
200 тыс. человек (в Петрограде 40 тыс., 
в Москве до 30 тыс.). В марте 1918 г. влилась 
в Красную армию.

«Красная гвардия выполнила роль воору
женной опоры диктатуры пролетариата в пер
вые месяцы Советской власти» (Военная ис
тория: Учебник для военных училищ. М., 1971. 
С. 98).

КРЕЙСЕР — крупный боевой корабль, 
предназначенный для уничтожения подвод
ных лодок, надводных кораблей (судов), 
нарушения морских коммуникаций про
тивника, ведения морского боя в составе 
соединения, защиты своих морских сооб
щений, обеспечения высадки десантов,' по
становки минных заграждений и выполне
ния других задач.

Крейсера появились в 60-х гг. XIX в. Во 
время 2-й мировой войны делились на тя
желые и легкие. В качестве основного воору
жения крейсера имели артиллерию. На смену 
артиллерийским крейсерам пришли кораб
ли, оснащенные ракетными комплексами, 
с атомными, газотурбинными и паросило
выми энергетическими установками. На 
большинстве крейсеров в настоящее время 
имеется 1—2 легких самолета или вертолета. 
В военно-морских силах некоторых стран 
имеются противолодочные крейсера и крей- 
сера-вертолетоносцы.

«Дальнейшее строительство крейсеров 
и броненосцев проводилось по утвержденной 
в 1881 г. новой обширной судостроительной
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Крейсер «Богатырь»

программе, рассчитанной на 20 лет» (Морской 
атлас: В 3 т. Т. 3. М., 1959. С. 597).

КРЕМНЁВОЕ ОРУЖИЕ -  ручное огне
стрельное оружие с кремневым (колесцо
вым, ударно-кремневым) замком.

Появилось в XVI в. и применялось до 
40-х гг. XIX в. Как правило, дульно-заряд
ное и преимущественно гладкоствольное. 
Наиболее распространенные образцы рус
ского кремневого оружия имели калибр 
17,5—21,5 мм, массу 4,0—5,6 кг, дальность 
стрельбы 140—200 м для гладкоствольного 
и 280—800 м для нарезного оружия, ско
рострельность соответственно 1 выстрел 
в 1—1,5 мин и 5 мин (с тугой загонкой пули). 
В 40-х гг. XIX в. было заменено на капсюль
ное оружие.

«Достоинствами кремневого оружия по
сравнению с фитильным оружием являлись 
меньшее влияние погоды на надежность вос
пламенения пороха, постоянная готовность 
к выстрелу, более удобное обращение с ору
жием, в результате чего скорострельность воз
росла более чем в 2 раза» (Военная энцикло
педия: В 8 т. Т. 4. М., 1999. С. 280).

КРЕПОСТЬ — важный в военном отноше
нии укрепленный пункт (город), имевший 
постоянный гарнизон, вооруженный и обес
печенный всем необходимым для ведения 
длительной борьбы в условиях осады.

Древние крепости в плане представляли 
собой многоугольник, по сторонам которого 
возводились стены с башнями (с XVI—

XVII в. — бастионами), земляными валами 
и рвами. С появлением массовых армий (кон.
XVIII — нач. XIX в.) перед крепостной сте
ной создавались 1—2 линии фортов. В конце
XIX в. при строительстве крепостей начали 
применять бетон и броневые конструкции.

Накануне 1-й мировой войны крепости 
принято было делить на большие и малые. 
В 1914 г. на территории Европы насчитыва
лось более 150 различных крепостей. После 
1-й мировой войны крепости были замене
ны укрепленными районами (линиями).

Крепости Туровля и Ситна
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КРЫЛАТАЯ РАКЕТА

«В 1774 г. после долгих переговоров России 
удалось заключить мир с Турцией. Согласно 
Кючук-Кайнарджийскому договору (по назва
нию селения, где был заключен мирный дого
вор) Россия получила наконец право на свобод
ный проход своих судов через проливы Босфор 
и Дарданеллы, крепости Керчь и Еникале 
и значительную контрибуцию» (Анисимов Е.В., 
Каменский А. Б. Россия в XVIII — первой поло
вине XIX века: История. Историк. Документ: 
Экспериментальное учебное пособие для стар
ших классов. М., 1994. С. 197).

КРЫЛАТАЯ РАКЕТА — управляемая раке
та с несущими поверхностями (крыльями), 
создающими аэродинамическую подъемную 
силу при полете в атмосфере.

На крылатых ракетах используются ра
кетные (жидкостные, твердотопливные) 
и воздушно-реактивные (прямоточные, тур
бореактивные и пульсирующие) двигате
ли. Вместо боевой части на крылатой ракете 
может размещаться аппаратура разведки 
или электронного противодействия. Кры
латые ракеты могут выполняться по само

летной схеме с плоским крылом (мало
маневренные с дозвуковой скоростью и не
большой высотой полета) или с кресто
образным крылом и оперением (высоко
маневренные для поражения подвижных 
целей). К  крылатым ракетам относятся зе
нитные, авиационные, противотанковые, 
противолодочные и противокорабельные 
ракеты. Стратегические крылатые ракеты 
имеют стартовую массу до 1225 кг, дальность 
полета 2500 км, скорость полета 800— 
900 км/час, мощность ядерной боевой час
ти 200 килотонн.

«В годы Второй мировой войны в фашист
ской Германии было создано ракетное оружие 
дальнего действия крылатые ракеты “Фау-1” 
и баллистические ракеты “Фау-2”... Ракеты 
предназначались для разрушения городов 
и уничтожения гражданского населения в глу
боком тылу государств, воевавших с гитле
ровской Германией. Впервые эти ракеты были 
применены в 1944 году против Англии...» 
(100 вопросов — 100 ответов: Об армии, авиа
ции, флоте /  Сост. А.К. Шедченко', Предисл. 
В.Ф. Маргелова. М., 1986. С. 70).

Крылатая ракета: 1 — аппаратура системы наведения; 2 — ядерная боевая часть; 3 — топливные 
баки; 4 — складывающиеся консоли крыла; 5 — турбореактивный двигатель; 6 — твердотопливный 
стартовый ускоритель; 7 — хвостовой стабилизатор; 8 — воздухосборник двигателя
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КУРСАНТ

КУРСАНТ — военнослужащий, обучаю
щийся в учебной части, среднем или выс
шем военно-учебном заведении (военном 
училище, военном институте, военном уни
верситете или военной академии).

Введено с 1917 г. вместо звания «юнкер». 
В настоящее время им могут присваиваться 
звания сержантов и старшин. После 1-го кур
са обучения и по достижении 18-летнего воз
раста курсанты заключают контракты о про
хождении военной службы.

«Набор курсантов в училища производил
ся на конкурсной основе из лиц, окончивших 
среднюю школу, а также из воспитанников 
нахимовского военно-морского училища, ко
торые поступали без экзаменов» (Костев Г.Г. 
Военно-Морской Флот страны в последние 
полвека: взлеты и падения. М., 2000. С. 454).

КУРСКАЯ БЙТВА — сражение во время Ве
ликой Отечественной войны.

Происходила 5 июля — 23 августа 1943 г. 
С обеих сторон было вовлечено более 4 млн 
человек, более 13 тыс. танков и САУ, до 
12 тыс. самолетов.

В оборонительных сражениях в июле 
войска Центрального и Воронежского фрон
тов (генералы армии К. К. Рокоссовский 
и Н.Ф. Ватутин) отразили наступление 
германских войск групп армий «Центр» 
и «Юг» (генерал-фельдмаршалы Х.Г. Клюге 
и Э. Манштейн), сорвав попытку против
ника окружить и уничтожить советские вой
ска на Курской дуге. В июле—августе войска 
Центрального, Воронежского, Степного (ге
нерал-полковник И.С. Конев), Западного 
(генерал-полковник В.Д. Соколовский), 
Брянского (генерал-полковник М.М. По
пов) и Ю го-Западного (генерал армии

Р.Я. Малиновский) фронтов перешли в контр
наступление, разгромили 30 дивизий про
тивника (потери в живой силе составили 
св. 500 тыс. человек), освободили Орел (5 ав
густа), Белгород (5 августа), Харьков (23 ав
густа).

День разгрома советскими войсками не
мецко-фашистских войск в Курской битве 
(23 августа) с 1995 г. отмечается как День 
воинской славы (победный день) России.

«Курская битва, завершившаяся 23 авгу
ста 1943 г., ознаменовала окончательный крах 
наступательной стратегии вермахта. Советское 
командование теперь прочно удерживало 
в своих руках стратегическую инициативу до 
окончания Великой Отечественной войны» (Ко
валенко Б.В., Пирогов А.И., Рыжов О.А. Поли
тическая конфликтология: Учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений. М.,
2002. С. 273).

КУЯК — доспех из металлических пластин, 
прямоугольных или круглых, набранных 
каждая отдельно на кожаную или суконную 
основу.

Куяки изготовлялись с рукавами и без ру
кавов; имели полы, как кафтан. Куяк мог уси
ливаться на груди и спине большими латны
ми досками — «щитами». Такие доспехи были 
распространены на Руси с XIII по XVII в. 
и имели близкие аналоги в Западной Европе. 
Сам же термин «куяк» появился в XVI в.

«Чешуйчатый доспех получил распростра
нение с сер. XIII века и тоже относился к “бро
ням дощатым”. Существовал он на Руси вплоть 
до XVII века и с XVI столетия назывался по-тюрк- 
ски “куяком”» (История и традиции Россий
ской армии: Учебное пособие /  Под общ. ред. 
М.П. Бурлакова. ЗГВ, 1993. С. 238).



л ЛАДЬЯ

ЛАВА — боевой порядок и способ тактиче
ских действий в казачьих войсках, а с введе
нием Кавалерийского устава 1912 г. — в рус
ской кавалерии.

Применялась преимущественно для ата
ки противника в развернутом конном строю. 
Огонь в ходе атаки (на скаку) вели лучшие 
стрелки из разомкнутого строя или отдель
ные, спешенные для этого взводы или зве
нья. Широко применялась в годы Граждан
ской войны и военной интервенции 1917— 
1922 гг. В развитием автоматического оружия 
применение лавы упразднено.

«Едва казаки, поднявшись на высоты, по
строились в лаву и ударили в пики, польская 
пехота смешалась и пустилась бежать» (Оси
пов К. Александр Васильевич Суворов. М., 
1955. С. 48).

ЛАДЬЯ (ЛОДЬЯ) — морское и речное суд
но древних славян.

Некоторые ладьи выдалбливались из 
ствола крупного дерева. Для повышения мо
реходности борта ладьи наращивались дос
ками («набойная ладья»). Длина ладьи до 
20 м, ширина (по верху) до 3 м. Имела вес
ла, парус, отличалась малой осадкой. При
нимала до 60 воинов.

На севере, начиная примерно с XII в., 
строились плоскодонные ладьи и больших 
размеров для дальних морских походов. Са
мая крупная из них («заморская» ладья) 
имела 3 мачты, прямые паруса и палубу. Ее

размеры достигали: длина 25 м, ширина 
8 м, осадка 3 м, грузоподъемность 200 т 
и более. Строительство лодей было прекра
щено в России в XVIII в.

«Как сообщает летопись, в 866 г. Аскольд 
и Дир отправились войной на греков, вошли 
внутрь Константинопольской гавани на двух
стах ладьях  и осадили греческую столицу» 
(Амельченко В.В. Дружины древней Руси. М., 
1992. С. 32).

Ладьи — однодеревки
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ЛАЗЕРНОЕ ОРУЖИЕ

ЛАЗЕРНОЕ ОРУЖИЕ — оружие, основан
ное на использовании энергии лазерного из
лучения.

Предназначено для поражения людей 
и вывода из строя военной техники, в пер
вую очередь летательных аппаратов, опти
ко-электронных систем разведки и управ
ления оружием.

Применение лазерного оружия приводит 
к временному ослеплению человека, разру
шению корпуса летательного аппарата и т. д. 
Оказывает поражающее воздействие на рас
стоянии до 10 тыс. м. Наиболее совершен
ным является тактическое лазерное оружие, 
рассчитанное на поражения органов зрения 
человека и оптико-электронных средств.

«Космическое оружие, основанное на новых 
физических принципах (лазерное, пучковое), 
будет обладать высокой степенью готовности 
к применению и почти мгновенным действием» 
(100 вопросов — 100 ответов: Об армии, авиа
ции, флоте /  Сост. А.К. Шедченко; Предисл. 
В.Ф. Маргелова. М., 1986. С. 167).

ЛАТЫ — пластинчатый доспех для защиты 
от холодного, а в средние века и огнестрель
ного оружия.

Известны с древнейших времен. Перво
начально латы — одежда из плотной ткани 
или кожи, к которой с появлением металла 
прикреплялись пластины из меди, бронзы, 
железа или стали. В XIV—XVI вв. — предо
хранительный (защитный) металлический 
доспех (снаряжение), состоящий из отдель
ных частей для защиты туловища, рук и ног 
воина, а в дальнейшем — воина тяжелой 
конницы. В русском войске латы широко не 
применялись; в качестве основного оборо
нительного доспеха использовалась кольчуга.

«Кольчуга появилась на Руси раньше, чем 
в Западной Европе, где предпочтение отдава
лось латам. Кольчуга представляла собой ме
таллическую рубашку, сплетенную из кованых 
колечек, каждое из которых было продето в че
тыре соседних» (Амельченко В.В. Дружины 
Древней Руси. М., 1992. С. 98).

ЛАФЕТ — станок, на котором закрепляет
ся ствол артиллерийского орудия.

Предназначен для придания стволу вер
тикальных и горизонтальных углов (с по
мощью механизма наводки), поглощения 
энергии отдачи при выстреле (противоот
катными устройствами) и передачи на грунт 
(или основание установки) возникающих 
при этом усилий, а также для передвиже
ния орудия.

«Литейный двор мог изготовить все необ
ходимое для артиллерии: стволы пушек здесь 
же сверлили, рядом изготовляли колеса и л а 
ф еты , пушечные фитили и даже пушечную 
упряжку» (Павленко Н.И. Петр Первый и его 
время. М., 1989. С. 119).

*
ЛЕИБ-ГВАРДИЯ — личная охрана монар
ха и почетное наименование отборных при
вилегированных воинских частей.

В России лейб-гвардия была учреждена 
в конце XVII в. Первыми лейб-гвардейски
ми полками стали Преображенский и Се
меновский полки. В последующем это на
именование имели почти все гвардейские 
части русской армии. Частица «лейб» при
бавлялась также к названиям частей, шефа
ми которых состояли император или импе
ратрица.

«Декабря 14-го поутру государь император 
извещен был начальником штаба Гвардейско
го корпуса, что несколько рот лейб-гвардии 
Московского полка отказались от должной Его 
Величеству присяги и, завлеченные буйством 
своих капитанов, овладевши знаменами, при
несенными к полку для присяги, изранили сво
его бригадного командира генерал-майора 
Шеншина и полкового командира генерал- 
майора Фредерикса...» (ГординЯ.А. Мятеж ре
форматоров. Л., 1989. С. 8).
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ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ

ЛЕЙТЕНАНТ — воинское звание младшего 
офицерского состава в вооруженных силах 
многих государств.

Появилось во Франции в XV в., где так 
стали называть лиц начальствующего соста
ва, занимавших должности заместителей 
начальников отрядов (с конца XV в. — за
местителей командиров рот). Со 2-й пол. 
XVII в. во Франции и других странах «лейте
нант» — воинское звание в армии и на флоте.

В России существовало только на флоте 
с 1701 по 1917 г., в Советских Вооружен
ных Силах было введено 22 сентября 1935 г. 
В Вооруженных Силах Российской Феде
рации — звание младшего офицерского 
состава, следующее за званием «младший 
лейтенант».

«Первые три брандера не достигли постав
ленной цели. Один из них был перехвачен ту
рецкими галерами, другой сел на мель, третий 
был преждевременно пущен по ветру. Только 
экипаж под командованием лейтенанта Дмит
рия Ильина блестяще выполнил боевое зада
ние» (Зверев Б. И. Страницы военно-морской 
летописи России: Пособие для учащихся. М., 
1981. С. 87).

ЛЕНД-ЛИЗ — система передачи Соединен
ными Штатами Америки взаймы или в арен
ду военной техники, оружия, боеприпасов, 
снаряжения, стратегического сырья, про
довольствия и т. п. странам — союзницам по 
антигитлеровской коалиции в годы 2-й ми
ровой войны.

Поставки по ленд-лизу получили 42 го
сударства — всего на 46 млрд долларов. 
В СССР поставки США по ленд-лизу нача
лись в ноябре 1941 г. и на 30 сентября 1945 г. 
составили 9,8 млрд долларов. По ленд-лизу 
в Советский Союз до 1945 г. было поставле
но 14,8 тыс. самолетов, св. 7 тыс. танков, 
8,2 тыс. зенитных орудий, 131,6 тыс. пулеме
тов, а также радиолокационные, транс
портные средства и т. д., что составило 
примерно 4% от произведенного в СССР 
вооружения в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг.

«Ф. Рузвельт распространил действие зако
на о передаче взаймы или в аренду оружия

и военных материалов (ленд-лиз) на СССР» 
(Кто был кто в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945. Люди. События. Факты: Спра
вочник /  Под ред. О.А. Ржешевского. 2-е изд., 
доп. М., 2000. С. 316).

ЛИНЕЙНЫЕ ВОЙСКА -  1) соединения, 
части и подразделения тяжелой пехоты и ка
валерии (кирасиры) в армиях различных 
государств в период линейной тактики (тео
рии и практики ведения боя, основанных 
на применении боевых порядков, постро
енных в линии);

2) войска в русской армии (линейные 
батальоны), несшие службу по охране госу
дарственных границ и пограничных укреп
лений (XIX — нач. XX в.).

В 1832—1860 гг. существовало также Кав
казское линейное казачье войско по р. Терек 
и Кубань. К нач. XX в. все линейные войска 
в русской армии были переформированы 
в стрелковые и резервные;

3) встречающееся в литературе наиме
нование воинских формирований, предна
значенных для ведения боевых действий, 
в отличие от запасных (резервных).

«Усилия полка “Бранденбург” были скон
центрированы против объектов в более глу
боком тылу на главных направлениях и путях 
продвижения немецких войск — захват и удер
жание одних сооружений, вывод из строя дру
гих. Кто же тогда занимался нашими погранич
ными гарнизонами? Линейные, полевые вой
ска вермахта... Не только «бранденбуржцы» 
выполняли диверсионные задачи. Отдельные 
части, следуя их примеру, начали создавать по 
их образцу диверсионные группы» (Крупенни- 
ковА.А. В первых боях. Красногорск, 1998. С. 46).

ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ (ЛИНКОР) -
1) парусный корабль водоизмещением до 
5 тыс. т с мощным артиллерийским воору
жением (80—130 пушек) для ведения мор
ского боя в линии (отсюда и название).

Применялся с поел, трети XVII в. до сер. 
XIX в. Внедрение паровых машин и разви
тие артиллерии во 2-й пол. XIX в. привело 
к отказу от парусных линейных кораблей, 
на смену им пришли броненосцы;
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ЛИЧИНА

Линейный корабль «Октябрьская революция»

2) боевой бронированный корабль с мощ
ной артиллерией для уничтожения кораблей 
всех классов в морском бою и нанесения ар
тиллерийских ударов по береговым объектам.

Линкоры — самые крупные корабли пе
риода 1-й и 2-й мировых войн. Их водоизме
щение составляло 20—65 тыс. т, скорость до 
33 узлов (61 км/час), толщина брони до 
483 мм, вооружение: 8—12 орудий калибра 
280—457 мм, до 20 универсальных орудий 
100—152-мм, до 140 зенитных пушек; экипаж 
до 2800 человек. После 2-й мировой войны 
линейные корабли утратили свое значение.

«Не менее заботился Петр и о флоте. Спуск 
корабля на воду был для него празднеством. 
После Петра осталось до 40 с лишком ли
нейных кораблей, кроме 800 мелких судов 
разного сорта» (Рождественский С.Е. Отечест
венная история в связи со всеобщей (средней 
и новой): Курс средних учебных заведений. М., 
1997. С. 332).

ЛИЧЙНА — полумаска, маска на шлеме, 
спускающаяся со лба к носу, защищавшая 
лицо воина от рубящих и колющих ударов.

Маски-личины снабжались прорезями 
для глаз и носовыми отверстиями и закры
вали половину (полумаска) или все лицо 
целиком. Маски-личины, помимо своего 
прямого назначения — защищать лицо вои
на, должны были видом своим еще и устра
шить противника, для чего они соответст
венно и оформлялись. Появились в русском 
войске в конце XII—XIII в.

«Историки считают, что шлемы раннего пе
риода имели лишь бармицы — кольчужное при
крытие шеи. Затем появились образцы с нанос- 
никами, масками (личинами) и полумасками, 
с бармицами, закрывающими не только шею, 
но и нижнюю часть лица» (История и традиции 
Российской армии: Учебное пособие /  Под 
общ. ред. М.П. Бурлакова. ЗГВ, 1993. С. 232).

ЛОЖЕМЕНТ -  1) старинное название не
большого окопа, траншеи с прикрытием со 
стороны неприятеля, служащего для защи
ты стрелка, стрельбы лежа или с колена.

Глубина до 1 м. Позже появились ору
дийные и минные ложементы;

2) опорное устройство для размещения 
на транспортных средствах и агрегатах круп
ногабаритных грузов (ракет, машин и т. д.).

«1 -го декабря турки атаковали Кинбурн. Су
воров не приказал противиться высадке, дал им 
время сделать несколько ложементов, и как 
уже видел их приблизившихся шагов на двести, 
для штурма крепости, тогда напал он на них 
с своими войсками» (Энгельгардт Л.Н. Запис
ки / /  Русские мемуары. Избранные страницы. 
XVIII век. М„ 1988. С. 251—252).

ЛОКАЛЬНАЯ ВОЙНА — вооруженный 
конфликт, носящий характер пригранично
го столкновения или столкновения в споре 
за обладание конкретной территорией, меж
этнического (межобщинного, межплемен
ного) или межконфессионального столкно
вения, борьбы за сферы экономического 
влияния, рынки сбыта и т. п.

Термин «локальная война» появился во 
2-й пол. XIX в. Охватывает части 1 государ
ства либо небольшое число государств.

После 2-й мировой войны произошло св. 
200 локальных войн. В 1990-х гг. число ло
кальных войн возросло. Образовались их но
вые очаги — в Средней Азии, на Кавказе, 
на Балканах.

«С исчезновением глобального противо
стояния двух идеологически непримиримых 
систем в современном мире сложилась новая 
расстановка военно-политических сил, сопро
вождавшаяся локальными войнами и конф
ликтами, изменением мирового и региональных
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ЛЮНЕТ

балансов сил и интересов» (Ракетные войска 
стратегического назначения России: Военно
исторический очерк /  Под общ. ред. И.Д. Сер
геева. М„ 1998. С. 12).

ЛУК — ручное стрелковое оружие для ме
тания стрел.

Применялся в военном деле с глубокой 
древности до XVIII в. (у некоторых народов 
и в XX в.). В средние века конкурировал 
с огнестрельным оружием. Эффективная 
дальность стрельбы достигала 200 м. Как 
спортивное оружие используется с конца 
XIX в.

«На войну славяне шли обыкновенно пеши
ми, прикрыв себя броней, имея на голове

шлем, при левом бедре тяжелый щит, за спи
ной лук со стрелами, пропитанными ядом» 
(Всемирная история: В 24 т. Т. 7. Раннее сред
невековье. Минск, 1998. С. 549).

ЛУЧНИК -  пеший или конный воин рус
ского войска, вооруженный луком со стре
лами.

Лучники производили «разведку боем», 
прощупывали силы противника, заманива
ли его ложным бегством, несли службу ох
раны. В состав лучников в основном входила 
«молодь», т. е. младшие по положению чле
ны дружины. В XII—XIII вв. представляли 
собой значительную силу русского войска. 
В войске Московского княжества лучники 
сводились в отдельные отряды и действова
ли на флангах копейщиков или в других мес
тах боевого порядка.

Вооружение могло быть дополнено то
пором, кистенем, булавой, щитом или ме
таллическим доспехом.

«Перед пешим строем Святослав выставлял 
лучников. Он ввел второй эшелон пешего во
енного порядка, чем повысил его обороно
способность и создал возможность контратаки 
из-за первой линии» (Амельченко В.В. Дружи
ны Древней Руси. М., 1992. С. 98).

ЛЮНЕТ — открытое с тыла полевое долго
временное оборонительное сооружение (ук
репление).

Состоял из 1—2 фронтальных валов (фа
сов) и боковых ва1лов. Строился в XVII — 
нач. XX в. на важных участках обороны. Тыл 
люнета прикрывался засекой или специаль
ным резервом.

«Во время вражеского обстрела Камчат
ского люнета 7 марта 1855 года был убит 
В.И. Истомин. “Оборона Севастополя, — писал 
П.С. Нахимов, — потеряла в нем одного из сво
их главных деятелей”» (Зверев Б.И. Страницы 
военно-морской летописи России:-Пособие 
для учащихся. М., 1981. С. 177).
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МАЙОР — воинское звание старшего офи
церского состава в вооруженных силах мно
гих государств мира.

Впервые чин майора появился в XVI в. 
в Испании и германских государствах, в рус- 
ской/советской армии существовал в 1698— 
1731, 1798-1884 гг. и с 1935 г. В 1731— 
1797 гг. было 2 чина майора: «премьер-май
ор» и «секунд-майор». Наряду со званием 
существовали и «майорские» должности: 
«плац-майор» (помощник коменданта или 
комендант крепости), «майор от ворот» (от
ветственный за внутреннюю и караульную 
службу в Зимнем дворце Санкт-Петербурга).

«23 сентября 1760 года русские войска, раз
громив в ряде сражений армию Фридриха II, 
подошли к Берлину... Пример подлинного ге
роизма при штурме прусской столицы показа
ла батарея майора Лаврова. Получив приказ 
атаковать главную неприятельскую батарею, 
храбрый русский офицер смело выдвинул свои 
четыре 12-фунтовые пушки и два 24-фунтовых 
“единорога” и открыл ураганный огонь с близ
кой дистанции» (Хлебников Н.М. Достойная 
славы. О нашей артиллерии, ее прошлом и на
стоящем. М., 1955. С. 36).

МАНЁВРЫ (МАНЕВРЫ) — двусторонние 
учения оперативно-стратегического масшта
ба с привлечением войск (сил) и органов 
управления нескольких военных округов 
(флотов), объединений и соединений раз
личных видов вооруженных сил.

Отличаются большим пространственным 
размахом и участием значительного количес
тва войск и сил флота.

В России стали проводиться при Петре I. 
Во 2-й пол. XIX в. вошли в обязательную 
практику подготовки войск. С 1925 г. ста
ли издаваться наставления по войсковым 
маневрам. На маневрах Вооруженных Сил 
РФ отрабатываются, как правило, оборо
нительные операции и нанесение контр
ударов.

«При желании всех стран, командировав
ших свои корабли в объединенный флот, можно 
было достичь успеха и мира. На деле оказа
лось, что ни одна из стран не была заинтересо
вана в победоносном для России мире. Плава
ние в водах Балтики ограничилось участием 
в совместных маневрах» (Павленко Н.И. Петр 
Первый и его время. М., 1989. С. 127).

МАРШ — организованное передвижение 
войск в колоннах на транспортных средст
вах, боевых машинах или пешем порядке 
по дорогам и колонным путям в целях при
бытия к установленному времени в на
значенный район (на указанный рубеж) 
в готовности к выполнению боевой задачи.

Современный марш может продолжать
ся до 14 часов. Средняя скорость движения 
25—30 км/час на автомобилях, 20—25 км/час 
в смеш анны х и танковы х колоннах, 
4—5 км/час в пешем порядке, 5—7 км/час 
на лыжах. В неблагоприятных условиях
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МАСКИРОВКА

Фланговый марш—маневр русской арии и к Тару, 
тино 2-2UX
Действия войск Наполеона 
Сосредоточение русской 
, армии атарутиискои 
лагере
Расположение главных сиг 
^£т»«^аполеона

Тарутинский марш-маневр (1812 г.)

скорость движения и величина суточного пе
рехода уменьшается на 20% и более.

«Когда Саня приблизился, круг офицеров 
разомкнулся, вперед выскочил лейтенант На- 
ценко и громко доложил: — Товарищ генерал 
Малешкин, полк в полном составе к маршу го
тов» (Курочкин В.А. На войне как на войне: По
весть. Л., 1980. С. 34).

МАРШАЛ — 1) придворный сановник, ве
давший телохранителями и конной стражей 
короля;

2) высшее воинское звание (чин) в воо
руженных силах ряда государств.

Появилось в XVI в. во Франции. Маршал 
имел особый знак отличия — маршальский 
жезл. В XIX в. звание маршала было введе
но в Испании, Турции, Италии, Японии, 
а в XX в. — в ряде других стран. В Австрии,

Пруссии и России воинскому званию мар
шал соответствовал чин генерал-фельдмар
шала, в Великобритании и других странах — 
фельдмаршала. В современной России суще
ствует воинское звание «Маршал Россий
ской Федерации».

«Но, конечно, особняком стоит марш ал 
Жуков. По оценкам многих военных историков, 
после Суворова наше Отечество не знало пол
ководца такого масштаба» (Рубцов Ю.В. Мар
шалы Сталина. Ростов-на-Дону, 2000. С. 14).

МАСКИРОВКА — комплекс мероприятий 
по введению противника в заблуждение от
носительно наличия и расположения войск 
(сил), военных объектов (целей), их состоя
ния, боевой готовности и действий, а так
же планов командования; вид оперативного 
(боевого) обеспечения.
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В зависимости от того, против каких 
средств разведки она направлена, маскиров
ка может быть гидроакустической, звуковой 
(акустической), магнитометрической, опти
ко-электронной, радиационной, радиолока
ционной, радио- и радиотехнической, теп
ловой и др. Наибольший эффект достигается 
при одновременном применении маскиров
ки против всех средств разведки противника.

Способы маскировки: скрытие, демон
стративные действия, имитация и дезинфор
мация.

«Маскировка была хороша. Даже прут ан
тенны, торчавший из щели, можно было при
нять издали за высохшую ветку» (Платов Л.В. 
Секретный фарватер. М., 1988. С. 62).

МАТРОС — первое (младшее) воинское 
звание в военно-морском флоте (военно- 
морских силах) многих государств.

Соответствует званию «рядовой» (солдат) 
в других видах вооруженных сил. Существу
ет также звание «старший матрос» (соответ
ствует званию «ефрейтор» в других видах 
вооруженных сил). В русском флоте были зва
ния «матрос 1 статьи» и «матрос 2 статьи». 
В Военно-Морском Флоте СССР было вве
дено в 1946 г. вместо звания «краснофлотец». 
Существует в настоящее время в Военно- 
Морском Флоте РФ.

На судах гражданского морского (речно
го) флота матрос — должность члена эки
пажа (команды).

«Недостаток ощущался во всем — не хва
тало матросов, орудий, припасов. На некото
рых кораблях некомплект экипажей составлял 
более трети необходимого числа людей. “Мне 
невозможно с голыми кулаками идти”, — гово
рил Крюйс. И действительно, силы первой эс
кадры молодого Балтийского флота во много 
раз уступали мощному флоту Швеции» (З ве 
рев Б.И. Страницы военно-морской летописи 
России: Пособие для учащихся. М., 1981. С. 38).

МАУЗЕР — образцы стрелкового оружия, 
созданные немецкими изобретателями 
братьями Вильгельмом и Паулем Маузер.

Известны винтовки, револьвер и писто
леты системы «Маузер». В русской и Красной

Пистолеты Маузера: а — образца 1896 г. 
с обоймой; б — образца 1937 г. с магазином

армии широко применялся 7,63-мм автома
тический пистолет системы «Маузер» образ
ца 1908 г.

«В 1896 г. Маузер изобретает автоматиче
ский пистолет, а в 1898 г. первую автоматиче
скую винтовку, постоянно совершенствуя ее» 
(Военная энциклопедия /  Под ред. К.И. Ве
личко. Т. XV. СПб., 1914. С. 228).

МЕДАЛИ — государственные награды за во
енные и другие отличия и заслуги во мно
гих государствах мира.

В России впервые были учреждены при 
Петре I в нач. XVIII в. для награждения участ
ников взятия крепости Нотебург (Шлис
сельбург) в октябре 1702 г. и захвата 2 швед
ских военных кораблей в устье Невы в мае 
1703 г. В дальнейшем золотые медали вру
чались, как правило, офицерам, а серебря
ные — солдатам, матросам и унтер-офи
церам.

Наиболее значимые медали Российской 
Федерации: «Золотая Звезда» Героя Россий
ской Федерации, «За отвагу», «Медаль Су
ворова», «Медаль Ушакова», «Медаль Жу
кова», «Медаль Нестерова» и др.
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Медаль Нестерова

«Позднее, начиная с XV века, за участие 
в военных кампаниях или особо важных отдель
ных сражениях все воины стали награждаться 
специально отчеканенными медалями. При 
этом строго соблюдалось сословное различие: 
чем выше был чин награжденного, тем более 
значительную по размеру и весу медаль он по
лучал» (РощинЛ.В. Символы ратной славы. М., 
1984. С. 100).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННЫЙ ТРИБУ
НАЛ — международный судебный орган 
по преследованию и наказанию главных 
военных преступников 2-й мировой войны.

Проводились в Нюрнберге (Германия, 
1945—1946 гг.) и Токио (Япония, 1946 г.). 
Были осуждены главные военные преступ
ники фашистской Германии и милитари
стской Японии. Трибуналы стали предосте
режением потенциальным преступникам 
против человечества.

«В течение почти 11 месяцев в судебном за
седании Международного военного трибу
нала в Нюрнберге день за днем перед глазами 
судей — представителей Советского Союза, 
Соединенных Штатов Америки, Великобрита
нии и Франции — и всего мира проходили 
страшные картины невиданных до того зло
действ, совершенных гитлеровцами против 
человечества, против общепринятых правил 
морали и норм международного права...» 
(Нюрнбергский процесс над главными немец
кими военными преступниками: Сборник мате
риалов: В Зт. Т. 1. М., 1965. С. 5).

МЕМОРИАЛЫ ВОЕННЫЕ — отдельные 
сооружения или ансамбли, воздвигнутые 
в честь павших героев, выдающихся военных 
деятелей и военно-исторических событий.

Это памятники, монументы, обелиски, 
пирамиды, гробницы, надгробия, колонны, 
арки, мавзолеи, храмы, архитектурно-скульп
турные комплексы, военно-инженерные со
оружения. Военные мемориалы располагаются 
обычно в местах памятных событий. При неко
торых мемориалах зажжен Вечный огонь.

«В искусстве нового времени задача про
славления отдельныхлиц(монархов, полковод
цев и т. д.) уступает место идее увековечения 
памяти воинов — национальных героев, павших 
в битвах (...мемориал воинам Советской ар
мии в Трептов-парке в Берлине, 1946—1949, 
арх. Я. Белопольский, ск. Е. Вучетич)» (Россий
ский гуманитарный энциклопедический сло
варь: В 3 т. Т. 2. М„ 2002. С. 446).

МЕСТНИЧЕСТВО — система распреде
ления служебных мест в Русском государ
стве.

Складывалась с XIV—XV вв. Строго 
соблюдалось при назначении на военную, 
административную и придворную служ
бу с учетом происхождения, служебного
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МЕТАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

положения предков человека и его личных 
заслуг. Отменено в 1682 г.

В современном значении — выдвижение 
на первый план узкоместных интересов, на
носящих ущерб общему делу.

«В 1646 и 1650 годах было установлено м е
стничество дворян-знаменщиков в полках» 
(Отечественная история: Энциклопедия: В 5 т. 
Т. 3. М„ 1996. С. 560).

МЕТАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ (ОРУДИЕ) -
вид оружия (орудия), в котором для броса
ния снаряда (средства поражения) исполь
зовалась мускульная сила человека.

Предназначалось для поражения живой 
силы и разрушения оборонительных соору
жений противника. Основывалось на исполь
зовании мускульной силы человека, силы 
тяжести, упругих свойств дерева или энер
гии скрученных (растянутых) волокон для 
бросания различных метательных снарядов.

К ручному метательному оружию отно
сились дротик, сулица, бумеранг, копье, 
палица, тамагавк, праща, лук, самострел 
и др. Метательные машины составляли бал
листы, бриколи, катапульты и др.

В русских летописях метательное оружие 
чаще называется пороками, пускичами и др.

Наиболее долговечное ручное метатель
ное оружие — лук (до XIX в.) и сулица (до 
XVII в.). Последнее применение метатель
ных машин на Руси — при взятии Казани 
(1552 г.).

Современным метательным оружием яв
ляется ручная граната.

«Свидетель борьбы греков со Святославом 
Лев Диакон сообщает о наличии у русов м ета
тельных орудий, пускавших камни» (Всемир
ная история: В 24 т. Т. 7. Раннее средневеко
вье. Минск, 1998. С. 571).

МЕЧ — рубящее и колющее холодное ору
жие.

Состоял из широкого обоюдоострого, 
остро- или тупоконечного клинка и отде
ленной от него крестовиной рукоятки, 
оканчивавшейся навершием (головкой).

Бронзовый меч появился в сер. 2-го ты
сячелетия до н. э., железный — в нач. 1-го

Виды мечей: 1 ,2  — древнейшие бронзовые 
мечи; 3 — скифский короткий меч акинак; 4 — 
римский меч гладиус; 5 — длинный римский 
меч спата; 6 ,7 — древнерусские мечи; 8 — за
падноевропейский меч средних веков

тысячелетия до н. э. Клинки меча достигали 
иногда 1,5 м.

Русичи уже в VII в. пользовались мечами 
при набегах на Византию. С IX в. на Руси 
широко применялись мечи собственного 
производства. Состоял на вооружении в пе
хоте и коннице до XVI в. В коннице заменен 
саблями, палашами, шпагами.

«Вооружение древнерусского войска со
стояло из мечей, сабель, копий, боевых топот 
ров, железных стрел, кованых длинных щитов» 
(Всемирная история: В 24 т. Т. 7. Раннее сред
невековье. Минск, 1998. С. 571).

МЁРТВОЕ ПРОСТРАНСТВО (непоражае- 
мое пространство) — пространство в пре
делах дальности стрельбы данного оружия, 
в котором цель не может быть поражена при 
стрельбе с данной огневой (стартовой) по
зиции.

Величина мертвого пространства зави
сит от ряда обстоятельств: вида и балли
стических свойств оружия; пересеченности
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местности; параметров укрытия, за которым 
размещается оружие; расстояния от этого ук
рытия огневой позиции.

«Глубина мертвого пространства, возни
кающего из-за конструктивных особенностей 
оружия, в среднем составляет (на ровном мес
те): у танков — до 40 м, ПТУР — 75—600 м, 
тактических ракет — несколько километров, 
оперативно-тактических ракет — несколько 
десятков километров» (Военная энциклопедия: 
В 8 т. Т. 5. М., 2001. С. 97).

МИКРОВОЛНОВОЕ ОРУЖИЕ -  оружие 
направленной энергии, основным поражаю
щим фактором которого является мощное 
электромагнитное излучение сверхвысо- 
кочасточного диапазона.

Представляет собой совокупность ис
точников мощного сверхвысокочастотного 
излучения, а также средств управления из
лучением, обеспечивающих наведение и кон
центрацию необходимой для поражения элек
тромагнитной энергии в области нахождения 
цели. Поражающему действию электромаг
нитного излучения наиболее подвержены ра
диоэлектронная аппаратура и ее элементы.

Рассматривается также как одно из новых 
средств и способов биологического воздей
ствия на людей (другие живые организмы) 
с целью кратковременного или полного вы
ведения их из строя.

«Основным элементом микроволнового 
оружия является СВЧ-генератор, который мо
жет формироваться на базе емкостных накопи
телей энергии...» (Военный энциклопедиче
ский словарь ракетных войск стратегического 
назначения /  Гл. ред.: И.Д. Сергеев, В.Н. Яков
лев, Н.Е. Соловцов и др. М., 1999. С. 289).

МЙНА — вид боеприпасов, применяемых 
для устройства наземных и морских взрыв
ных заграждений.

Первоначально миной назывался подкоп 
под крепостную стену. С появлением пороха 
под миной стали понимать заряд взрывчато
го вещества, заложенный на определенной 
глубине.

В конце XVHI в. для борьбы с корабля
ми противника были созданы плавающие

а — Противопехотная осколочная мина напра
вленного действия М18 «Клеймер» (США); Про
тивотанковая мина ПМ-46 (Россия): б —общий 
вид; в — разрез; 7 — корпус; 2 — диафрагма; 
3 — крышка; 4 — стальной щиток; 5 — взрыва
тель; 6 — заряд взрывчатых веществ; 7 — про
кладка; 8 — колпачок; 9 — горловина; 10 — 
ручка; 11 — стакан; 72 — пробка, применяемая 
при хранении мины; 13 — промежуточный де
тонатор; 74 —ушко

и якорные морские мины. Со 2-й пол. XIX в. 
применялись морские самодвижущиеся ми
ны и полевые самовзрывные фугасы — про
тотипы современных противопехотных мин.
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Во время русско-японской войны 1904— 
1905 гг. впервые были применены мины для 
стрельбы из минометов, в период 1-й ми
ровой войны появились противотанковые 
мины, а в период 2-й мировой войны — 
морские неконтактные (акустические, маг
нитные и другие), авиационные морские 
и инженерные мины.

В послевоенный период были разработа
ны реактивно-всплывающая морская мина, 
ядерная мина, инженерная мина, устой
чивая к воздействию воздушной ударной 
волнь; и другие.

«Отважные моряки ночью (14 мая) подъеха
ли к броненосцу на своих маленьких катерах 
и, несмотря на явную опасность для жизни, 
подвели под него мины и взорвали его. О таком 
подвиге Дубасова и Шестакова заговорили во 
всем свете» (Рождественский С.Е. Отечествен
ная история в связи со всеобщей (средней и но
вой): Курс средних учебных заведений. М., 
1997. С. 487).

МИНОМЁТ — артиллерийское орудие с опор
ной плитой, предназначенное для мортир
ной стрельбы минометными выстрелами.

120-мм дульнозарядный миномет: 1 — двуно
га-лафет; 2 — подъемный механизм; 3 — пово
ротный механизм; 4 — прицел; 5 — предохра
нитель от двойного заряжания; 6 — ствол; 7 — 
казенник; 8 — опорная плита

Является огневым средством для пора
жения живой силы и военной техники про
тивника, расположенных на открытой мест
ности и в укрытиях, а также для разруше
ния всех видов полевых укреплений. Калибр 
61—240 мм. Угол возвышения ствола от 45 
до 85°.

Первый в мире миномет был создан 
в русской армии в сентябре—октябре 1904 г. 
и использован при обороне Порт-Артура. 
Минометы широко применялись в 1-й и осо
бенно во 2-й мировых войнах.

Современные российские минометы 
имеют массу 40—3610 кг, массу мины 
3,1—130,7 кг, дальность стрельбы 4—9,7 км.

«Миномет — русское изобретение... В сен
тябре 1904 года капитаном Л.Н. Гобято был 
сконструирован первый образец» (Плотни
ков С.Е., Савченко И.Ф. Оружие победы. М., 
1986. С. 59).

МИРОВАЯ ВОЙНА -  форма разрешения 
международных противоречий глобального 
характера и масштаба с применением воен
ного насилия.

История знает 2 мировые войны: 1-я 
(1914-1918 гг.) и 2-я (1939-1945 гг.). В 1-й 
мировой войне участвовало 38 государств 
с численностью населения св. 1,5 млрд 
человек, число погибших составило ок. 
10 млн человек. Во 2-й мировой войне (со
ответственно) — 61 государство, 1,7 млрд, 
55 млн человек.

По своим последствиям с мировыми 
войнами сравнимы монголо-татарские за
воевания XIII в., войны Наполеона на ру
беже XVIII-XIX вв.

«Вторая мировая война ассоциируется 
с именем Гитлера. Но он же был инициатором 
заключения договора 1939 года с СССР. Поста
вив советскую подпись под этим договором, 
Сталин, как утверждают некоторые из наших 
политологов, предал национальные интересы 
страны» (Альтернативы 1939 года: Документы 
и материалы. М., 1989. С. 157).

МИРОТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ — военные 
силы, принимающие участие в операциях 
по поддержанию мира.
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1) вооруженные силы Организации Объ
единенных Наций (войска ООН, силы ООН, 
миссия ООН, «голубые каски»);

2) коллективные международные силы 
Содружества Независимых Государств 
(СНГ) — воинские формирования по уста
новлению и поддержанию мира, урегули
рованию конфликтов и т. п.

Силы СНГ впервые образованы на тер
ритории Таджикистана в 1993 г. Состав сил: 
от России — 201-я мотострелковая дивизия, 
от Казахстана, Киргизии и Узбекистана — 
подразделения от отдельной роты до баталь
она. На нач. XXI в. миротворческие силы СНГ 
размещены также в Абхазии (Грузия).

Всем миротворческим силам разрешает
ся применять оружие только в целях само
обороны или в случае противодействия воо
руженных лиц выполнению приказов коман
диров.

«Правительство Таджикистана, а позднее 
и министры обороны стран СНГ заявили, что реа
лизация Общего договора о мире и националь
ном согласии от 1997 г. значительно продвину
лась вперед, что позволило начать вывод кол
лективных миротворческих сил» (Ежегодник 
СИПРИ 2001. Вооружения, разоружение и ме
ждународная безопасность. М., 2002. С. 102).

МИСЮРКА — железная шапка, воинское 
наголовье с бармицей и наушами.

Термин происходит от арабского слова 
«Миср» — Египет. Была известна на Руси 
с XVI в. Самый незатейливый из шлемов, 
известных в русском войске. Мисюрка за
щищала лишь верхнюю часть головы воина.

«К числу явных восточных заимствований 
можно отнести шапки-мисюрки (от тюркского 
«Миср» — Египет). Их делали из железного кру
га, прикрывающего затылок, и снабженного 
кольчужной бармицей» (История и традиции 
Российской армии: Учебное пособие /  Под 
общ. ред. М.П. Бурлакова. ЗГВ, 1993. С. 244).

МЙЧМАН — воинское звание (чин) воен
нослужащих в военно-морском флоте (во
енно-морских силах) ряда стран.

В русском флоте было введено в 1716 г. 
как унтер-офицерский чин. С 1732 до 1917 г.

(исключая 1751—1758 гг.) мичман — пер
вый офицерский чин, соответствовавший 
поручику в армии.

В СССР было введено 30 ноября 1940 г. 
как высшее звание для старшин Военно- 
Морского Флота. С 1 января 1972 г., в связи 
с введением в Вооруженных Силах СССР 
института прапорщиков и мичманов, во
еннослужащие в звании мичмана являются 
отдельной категорией личного состава Во
енно-Морского Флота. С 12 января 1981 г. 
было введено звание «старший мичман». Су
ществует в Военно-Морском Флоте РФ 
в настоящее время.

«Ушаков учился упорно, много читал 
и в 1766 году после пятилетнего обучения одним 
из первых окончил корпус, получив чин мичма
на» (Равич Н. Две столицы. М., 1982. С. 249).

МОБИЛИЗАЦИЯ — комплекс мероприя
тий государства по приведению в активное 
состояние, сосредоточению и напряжению 
имеющихся ресурсов, сил и средств для дос
тижения целей войны.

Общая мобилизация охватывает всю тер
риторию страны, распространяется на все 
государственные институты (экономиче
ские, военные и т. д.). Частичная мобилиза
ция охватывает обычно 1 регион (1 театр 
войны), все или отдельные государственные 
(региональные) институты. Частичная мо
билизация может перерастать в общую.

Одна из основных составляющих общей 
мобилизации — мобилизация людских рес- 
сурсов. Так, в 1-ю мировую войну было мо
билизовано в Германии 19,7% к численно
сти населения, в России — 10,5%, во 2-ю 
мировую войну (соответственно) — 24,5% 
и 14,2%.

«Прежде чем обвинить в подготовке агрес
сии то или иное государство, необходимо от
ветить на вопросы, которые ставил когда-то 
немецкий полководец и военный теоретик 
Х.К. Мольтке-старший: кто первый принял 
политическую инициативу на развязывание 
войны; какую политическую цель государство 
преследовало в этой войне; кто первый начал 
подготовку вооруженных сил, мобилизацию, 
сосредоточение, развертывание войск; кто
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первый объявил войну и осуществил нападе
ние» (Война и политика, 1939—1941. М., 1999. 
С. 281).

МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА -
памятник-символ в честь воинов, погибших 
в боях при защите интересов своей страны.

Впервые сооружена в Париже в 1921 г. 
в память жертв 1-й мировой войны.

В Москве — мемориал в Александров
ском саду у Кремлевской стены (открыт 
в мае 1967 г., архитекторы Д.И. Бурдин,
В.А. Климов, скульптор Н.В. Томский). Над
пись: «Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен». У Вечного огня на Могиле Не
известного Солдата установлен пост № 1 — 
постоянный почетный караул.

«Как символ глубокой любви и благородной 
памяти Родины о бессмертном подвиге тех, кто 
пал на полях сражений, как символ воинской 
чести и доблести, горит Вечный огонь на Мо
гиле Неизвестного Солдата у стен древнего 
Кремля в Москве...» (История и традиции Рос
сийской армии: Учебное пособие /  Под общ. 
ред. М.П. Бурлакова. ЗГВ, 1993. С. 128).

МОНИТОР — класс бронированных низ
кобортных кораблей с малой осадкой, пред
назначенных для нанесения артиллерийских 
ударов по береговым объектам противника 
и боевых действий в прибрежных районах, 
на реках и озерах.

Первые отечественные мониторы появи
лись в 1860-х гг. Морские мониторы имели 
водоизмещение до 8000 т, речные — 1400— 
1900 т и вооружались 2—3 орудиями круп
ного калибра (до 381 мм). В СССР строи
тельство речных мониторов осуществлялось 
в 30-е гг. XX в. Мониторы успешно вели 
боевые действия в годы Великой Отечест
венной войны 1941—1945 гг. и войны с им
периалистической Японией (1945). В по
слевоенное время строительство мониторов 
было прекращено.

«Монитор — броненосный башенный ко
рабль береговой обороны с небольшой осад
кой... Получил типовое название по наимено
ванию первого корабля этого класса “Мони
тор”,/построенного в США в 1861 — 1862 гг.»

(Аммон Г.А. Морские памятные даты. М., 1987. 
С. 375-376).

МОРТЙРА — артиллерийское оружие круп
ного калибра с коротким стволом для на
весной стрельбы.

280-мм мортира

Появилась в XV в. и имела ствол длиной 
2—4 калибра. Предназначалась главным об
разом для разрушения особо прочных обо
ронительных сооружений. Стрельба из мор
тиры велась при углах возвышения ствола 
50—75°. В 1895 г. Россия первая ввела на 
вооружение полевой артиллерии нарезную 
152-мм мортиру. В СССР была создана 
280-мм мортира образца 1939 г. (БР-5) с фу
гасным и бетонобойным снарядами (масса 
снаряда 246 кг, дальность стрельбы 10,7 км). 
Во время 2-й мировой войны мортиры при
менялись редко: их роль выполняли мино
меты и гаубицы. На вооружении современ
ных армий не состоят.

«Как черепахи, ползли гаубицы на широких 
и низких колесах, короткие мортиры, бросаю
щие трехпудовые бомбы. Все войска стояли 
под ружьем, все конные полки — о конь, с го
лыми шашками на случай вылазки шведов» 
(Толстой А.Н. Петр Первый. М„ 1980. С. 420).
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Европейский мушкет с сошкой

МУШКЕТ — огнестрельное ручное, оружие; 
дульно-зарядное ружье, главным образом 
с фитильным замком.

Появился в 20-х гг. XVI в. в Испании. Ка
либр до 23 мм, масса 8—10 кг, дальность 
стрельбы до 250 м. Облегченные и укорочен
ные мушкеты, стрелявшие дробью и нахо
дившиеся на вооружении кавалерии, называ
лись мушкетонами. В конце XVII в. мушкеты 
были заменены кремневыми ружьями, со
хранявшими иногда название «мушкет».

«После того началась в полках их стрельба 
из мушкетов и пушек великая. Как есть страш
ная гроза небесная — и молнии и гром страш
ный, будто с небес от Господа! От стрельбы той 
их огненной до небес поднялся огонь и дым» 
(Повесть об Азовском осадном сидении дон
ских казаков / /  Хрестоматия по древнерусской 
литературе: Учебное пособие для вузов /  Сост.

М.Е. Фёдорова, Т.А. Сумникова. 4-е изд., испр. 
и доп. М., 1994. С. 164).

МУШТРА — система военного обучения 
и воспитания военнослужащих, основанная 
на принудительном механическом заучива
нии приемов действий в строю и в других 
условиях.

Заключалась в многократном повторении 
какого-либо приема, пока он не будет вы
полняться автоматически.

Наиболее широко муштра применялась 
в XVIII в. в прусской армии Фридриха II, 
в России — при Павле I.

«Жестокая палочная муштра являлась 
средством подавить волю солдат, выработать 
у них рефлексы слепого повиновения» (Оси
пов К. Александр Васильевич Суворов. М., 
1955. С. 13).



НАБЕГ

НАБЕГ — внезапное нападение, стреми
тельный короткий удар по противнику с по
следующим быстрым отходом, чтобы избе
жать его ответных действий.

Осуществлялся чаще всего конницей 
с целью захватить пленных, уничтожить жи
вую силу, нарушить коммуникации против
ника, разрушить важные объекты и т. д. На
беги применялись на суше с древнейших 
времен вплоть до нач. XX в., а на море — 
и позднее. Так, постоянные набеги на Русь 
совершали печенеги, половцы, татары в X— 
XVII вв. Набеги нашли свое воплощение

в рейдовых действиях, широко практико
вавшихся в 1-й и 2-й мировых войнах.

«Южная граница тогда (во 2-й пол. XVIII в. — 
Авт.) проходила восточнее Днепра по открытой 
степи... Граница была совершенно открыта 
и часто подвергалась разбойничьим набегам 
крымских татар, входивших в состав Турецкой 
империи» (Прунцов В.В. Полководец П.А.Ру- 
мянцев. М., 1946. С. 13).

НАГРАДЫ ВОЕННЫЕ — вещественные 
свидетельства признания особых заслуг во
еннослужащих, воинских частей (кораблей),

Нагрудные знаки внутренних войск МВД России «За отличие в службе» I и II степени.
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соединений, объединений, военно-учебных 
заведений, военных учреждений в мирное 
и военное время.

Известны с древнейших времен (золо
тые и серебряные запястья, цепочки и об
ручи на шее, медальоны, медали-монеты 
и т. д.). С XIV—XVI вв. наиболее распростра
ненными наградами в большинстве госу
дарств стали ордена и медали, знамена 
и флаги, штандарты, нагрудные знаки, по
четные наименования воинских частей и др.

«Русские офицеры — воспитанники суво
ровской школы — прекрасно понимали 
значение военной награды для солдата 
и стремились к тому, чтобы подвиг рядового не 
прошел незамеченным» (Кривицкий А.Ю. Тень 
друга; Ветер на перекрестке. М., 1984. С. 130).

НАДОЛБЫ невзрывные противотанко
вые, противотранспортные и противоде
сантные заграждения из нескольких рядов 
бревен (диаметром не менее 25 см), ме
таллических и железобетонных балок или 
камней, врытых в грунт вертикально или 
с наклоном в сторону противника, высту
пающих на 0,5— 1,2 м над поверхностью земли.

Расстояние между надолбами 0,5—1,2 м, 
расстояние между рядами 2—3 м. Использо
вались с XIII в.

«К пролому побежали шведы-солдаты, ка
менщики, кузнецы, поволокли железные ежи, 
надолбы из бревен, столбы. Покуда пристре
ливались пушки, шведы заделали пролом 
начерно и стали засыпать его запасным кам
нем» (Герман Ю. Россия молодая / /  Герман Ю. 
Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. Л., 1976. С. 461).

НАЁМНИКИ — лица, завербованные в от
ряды, ведущие вооруженную борьбу, как 
правило, на территории иностранных госу
дарств.

Согласно нормам международного пра
ва наемники рассматриваются как военные 
преступники. Использование наемников на
ходится в прямом противоречии с основопо
лагающими принципами и нормами между
народного права.

В Уголовном кодексе РФ наемничество 
расценивается как преступление.

«Нам вообще не надобны наемники. Мы са
ми справимся с польскими и литовскими лихо
деями. Сами, Российским государством. И без 
наемных людей...» {Берёзов П.И. Минин и По
жарский. М., 1957. С. 266).

НАПАЛМ — горючий продукт, применяе
мый в качестве огнеметно-зажигательных 
смесей, обладающих значительной вязко
стью и хорошо прилипающих к различным 
поверхностям.

Представляет собой студенистую смесь 
жидкого горючего (бензин, керосин и т. п.) 
и порошка загустителя (солей органических 
кислот — нафтеновых, пальмитиновой и др.). 
Напалм не обладает способностью к само
воспламенению, но легко поджигается с по
мощью воспламенителя. Температура пламе
ни до 1100°С (на основе полистирола — до 
1600°С), горит медленно, выделяя густой, 
едкий черный дым. При введении в напалм 
сплава легких металлов (натрия, магния) 
или фосфора образуется «супернапалм», 
способный самовоспламеняться. Напалм 
применялся авиацией союзников (начиная 
с 1942 г.) во 2-й мировой войне, а также 
армией США во время войн в Корее и Вьет
наме.

«Казалось, наступил конец света. Сотни анг
лийских самолетов разом повесили над горо
дом россыпи осветительных ракет, а после 
этого на плотные кварталы старого города об
рушились бомбы, среди которых были и такие, 
которые впоследствии получили название на
палмовых. Центр города был объят пламенем. 
Струи полыхающей огненной смеси стекали по 
крышам домов, с шипением врывались в вен
тиляционные отверстия подвалов и укрытий. 
Картины Апокалипсиса ожили в ночном Кенигс
берге» {ПржездомскийА.С. Янтарный призрак: 
Документальная повесть. Калининград, 1997. 
С. 61).

НАРЕЗНОЕ ОРУЖИЕ — огнестрельное ору
жие, канал ствола которого имеет нарезы 
(винтовые канавки) для придания снаряду 
(пуле) вращательного движения в полете.

К нарезному оружию относятся вин
товки, карабины, автоматы, пистолеты,

137



НАРЯД

пулеметы, пушки, гаубицы, отдельные об
разцы минометов и безоткатных орудий. Вра
щение снаряда (пули) в полете обеспечивает 
его устойчивость на траектории, повышает 
дальность и кучность стрельбы.

Ручное нарезное оружие с прямыми на
резами появилось в конце XV в. Первое 
в мире артиллерийское нарезное орудие 
(пищаль) было создано в России в конце 
XVI в. Однако до сер. XIX в. нарезное оружие 
широкого распространения не получило. Пе
ревооружение русской армии нарезными 
ружьями началось в 1854 г., а нарезными 
орудиями — в 1860 г.

«Нарезное оружие армейского образца 
изготовлялось главным образом на Тульском 
оружейном заводе» (100 вопросов — 100 отве
тов: Об армии, авиации, флоте /  Сост. А.К. Шед- 
ченко\ Предисл. В.Ф. Маргелова. М., 1986. С. 14).

НАРЯД -  1) совокупность артиллерийских 
орудий, запасов пороха и артиллерийских 
боеприпасов.

С конца XV в. нарядом стала называться 
огнестрельная артиллерия — огнестрельный 
наряд, который делился на крепостной, 
осадный (стенобитный) и полковой наряд. 
С созданием в нач. XVIII в. в русской регу
лярной армии артиллерийских полков тер
мин «наряд» вышел из употребления;

2) подразделение или группа военнослу
жащих в воинской части, на корабле (су
точный наряд) и в гарнизоне (гарнизонный 
наряд), назначаемые для несения внутрен
ней, караульной или Гарнизонной службы 
или для выполнения других задач (комен
дантский наряд, пограничный наряд).

Нарядом также именуется определенное 
количество сил и средств, требуемых или 
выделяемых для выполнения боевой задачи 
(например, наряд самолетов).

«Много было заготовлено “наряду” (пу
шек), пищалей, “зел ья” (пороху), свинца 
и прочих боевых припасов. С такой ратью мож
но было смело идти на Москву» (Берёзов П.И. 
Минин и Пожарский. М., 1957. С. 259).

НАСТУПЛЕНИЕ -  основной вид военных 
действий, применяемый в целях разгрома

противника и овладения важными района
ми местности (рубежами, объектами).

Заключается в огневом поражении про
тивника, решительной атаке, стремительном 
продвижении войск в глубину его располо
жения, уничтожении (пленении) живой си
лы, захвате оружия, военной техники и на
меченных районов местности (рубежей).

«Наполеон вынужден был продолжать на
ступление, которое с каждым днем станови
лось все более рискованным и в конечном итоге 
обернулось катастрофой» (Соколов О. Погоня 
за миражом / /  Родина. 1992. № 6—7. С. 21).

НАХЙМОВСКИЕ УЧИЛИЩА — средние 
военно-морские учебные заведения для под
готовки юношей к обучению в высших воен
но-морских училищах (институтах) и после
дующей службе в Военно-Морском Флоте 
в качестве офицеров.

В СССР были созданы Тбилисское (1943), 
Ленинградское (1944) и Рижское (1945) нахи
мовские военно-морские училища. С 1956 г. 
функционирует только Ленинградское (ны
не — Санкт-Петербургское) нахимовское 
военно-морское училище.

Нахимовец — юноша-воспитанник, обу
чающийся в нахимовском военно-морском 
училище.

«Первоначальная целевая подготовка буду
щих морских офицеров проводилась только 
в нахимовском военном училище» (Кос-
тевГ.Г. Военно-Морской Флот страны в послед
ние полвека: взлеты и падения. М., 2000. С. 454).

«Название “нахимовское” училища полу
чили в честь адмирала П.С. Нахимова. Соответ
ственно их воспитанники стали называться 
нахимовцами» (Военная энциклопедия: В 8 т. 
Т. 5. М., 2001. С. 421).

НЕДОРОСЛЬ — дворянин, не достигший 
совершеннолетия, но уже подросший для 
службы (XVI—XVII вв.)

Недорослями служилыми считались юно
ши, достигшие 15-летнего возраста, с ко
торого начиналась обязательная служба.

«Дворянские “недоросли” с великой не
охотой шли учиться военному делу. Но Петр
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считал, что “воинское дело — первое из мир
ских дел, яко важнейшее для обороны отече
ства”. Под царским принуждением многие дво
рянские сынки покидали отцовские поместья 
и поступали на военную службу» (Зверев Б.И. 
Страницы военно-морской летописи России: 
Пособие для учащихся. М., 1981. С. 47—48).

НЕЙТРОННОЕ ОРУЖИЕ -  ядерный бое
припас малой мощности, взрыв которого 
дает повышенный выход нейтронного из
лучения, обладающего большой проникаю
щей способностью.

Работы по его созданию начаты с 60-х гг. 
XX в. Основным поражающим фактором 
нейтронного оружия является проникающая 
радиация, а ударная волна и световое из
лучение играют меньшую роль. Нейтрон
ное оружие относится к оружию массового 
поражения. На вооружении армии США 
имеются 2 типа нейтронных боеприпасов — 
ракета «Ланс» и 203,2-мм артиллерийский 
снаряд.

«Испытания нейтронного оружия проис
ходят в пустыне штата Невада. Как только пре
зидент отдаст приказ, немедленно начнется 
массовое производство нейтронных бомб на 
военных заводах в Техасе, Колорадо и север
ной Каролине» (Антонов И.И., Гайдар Т.А. По 
волчьему следу; Под афганским небом. М., 
1983. С. 198).

НЕТЧИК — дворянин или другой служилый 
человек, не явившийся на службу, дезер
тир, отмеченный на смотре в списке сло
вом «нет».

Наказывался конфискацией или убавкой 
поместья и денежного жалованья, а за по
вторный «нет» и кнутом.

«Дворянину пришлось облачиться в офи
церский или гражданский мундир и нести бес
покойную службу в казармах и канцеляриях, ко
торую он считал стольже обременительной, как 
и разорительной, ибо барское хозяйство оста
валось без личного надзора — приказчики да
леко не всегда справлялись со своими обязан
ностями. Отсюда стремление многих дворян 
уклониться от службы, где-либо отсидеться — 
в лесу или у родственников — на то время, когда

в усадьбу прибывал курьер либо воинская 
команда, чтобы доставить укрывавшегося 
недоросля в полк. Таких дворян называли 
“нетчиками” (от слова “нет”, т. е. отсутствует)» 
(Павленко Н.И. Петр Первый и его время. М., 
1989. С. 120).

НЙЖНИЕ ЧИНЫ -  служебные степени во
еннослужащих рядового и унтер-офицерско
го состава русской армии и флота, обуслов
ленные должностным положением, при
надлежностью к роду войск, специальной 
подготовкой, выслугой лет, заслугами.

К нач. 1-й мировой войны в русской ар
мии и на флоте существовала следующая 
система нижних чинов, сохранившаяся до 
ее упразднения в 1917 г.:

а) в армии — подпрапорщик, зауряд- 
прапорщик, фельдфебель, вахмистр, стар
ший унтер-офицер, младший унтер-офицер, 
ефрейтор, рядовой;

б) в гвардии — дворцовый гренадер, 
подпрапорщик, фельдфебель, вахмистр, 
старший унтер-офицер, младший унтер- 
офицер, ефрейтор, рядовой;

в) в казачьих войсках — зауряд-прапор- 
щик, подхорунжий, вахмистр, старший 
урядник, младший урядник, приказный, 
казак;

г) на флоте — корабельный гардемарин, 
зауряд-прапорщик, кондуктор, боцман, 
боцманмат, унтер-офицер 1 статьи, унтер- 
офицер 2 статьи, гальванер, комендор, руле
вой и другие специалисты, матрос 1 статьи, 
матрос 2 статьи.

«Нижние чины получают право жаловать
ся на офицеров, их человеческое достоинство 
охраняется. “Всем солдатам было сие крайне 
приятно, — пишет Болотов (Болотов А.Т. — пи
сатель и естествоиспытатель. —Авт.), — а офи
церы перестали нежиться, а стали лучше пом
нить свой сан и уважать свое достоинство”» 
(Оболенский Г.Л. Император Павел I: Исто
рический роман. Смоленск, 1996. С. 176).

НОВИК — в Русском государстве XVI— 
XVII вв. молодой дворянин, впервые посту
пивший на военную службу, но не получив
ший еще определенной должности.
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После получения должности переходил 
в разряд служилых людей.

В XVIII—XIX вв. человек, недавно при
нятый на какую-либо должность, новичок, 
в армии — новобранец, на флоте — моло
дой матрос.

«Доныне благополучно царствующего вели
кого государя Петра Алексеевича дети бояр
ские и из недорослей дворянских начинали 
службу при дворе или в войске в звании нови
ка» (Лажечников И. И. Последний новик /  Ла
жечников И.И. Соч.: В 2т. Т. 1. М., 1963. С. 193).

НОВОБРАНЕЦ -  в 1874-1917 гг. в России 
лицо призывного возраста, зачисленное на 
военную службу уездным, городским, ок
ружным воинским присутствием.

С момента прибытия в часть новобранец 
именовался солдатом (матросом). ' '

«Наполеоновская Франция после “русских 
уроков” с трудом приходила в себя. Ее войска 
были разгромлены в России. Новобранцы 
с трепетом и ужасом глядели на старые зна
мена, изорванные и пробитые пулями в да
лекой Московии. А сколько таких полотнищ

навсегда осталось в ее снегах» (КривицкийА.Ю. 
Тень друга; Ветер на перекрестке. М., 1984. 
С. 170).

/ w
НОЖ БОЕВОЙ — режуще-колющее (рубя- 
ще-колющее) холодное оружие с коротким 
прямым или изогнутым, однолезвийным 
клинком и рукояткой.

Известны подсаадачные боевые ножи 
(в специальном гнезде-ножнах, которое на
ходилось в колчане для стрел); засапожные 
боевые ножи, получившие свое название по 
способу их ношения за голенищами сапог, 
онучей и т. д.; полевые боевые ножи, по
лучившие название из-за частого примене
ния в полевых условиях, на охоте.

«На вооружении древнерусского войска 
в IX—XII вв. состояли: мечи, сабли, широкие 
боевые ножи, боевые топоры, булавы, кисте
ни, шестоперы, метательные и длинные копья, 
луки и стрелы, шлемы, металлические и кожа
ные доспехи, щиты, боевые рогатины» (Тара
сенко И.В. Военная организация и военное 
дело в Древнерусском государстве: Учебное 
пособие. М., 1995. С. 24).



ОБМУНДИРОВАНИЕ

ОБЕР-ОФИЦЕРЫ — наименование груп
пы младших офицерских чинов в русской 
и некоторых иностранных армиях и флотах.

Обер-офицер лейб-гвардии Кавалергардского 
полка (1809 г.)

В русской армии согласно Табели о ран
гах 1722 г. к обер-офицерам относились офи
церы в чинах от прапорщика до капитана; 
на флоте — от мичмана до лейтенанта (ино
гда и старшего лейтенанта).

«После смерти Александра I среди бу
маг нашли документ, датируемый историками 
1824 годом. “Есть слухи, — записал импера
тор, — что пагубный дух вольномыслия или 
либерализма разлит или, по крайней мере, 
сильно уже разливается и между войсками; что 
в обеих армиях, равно как и в отдельных корпу
сах, есть по разным местам тайные общества 
или клубы, которые имеют при том секретных 
миссионеров для распространения своей пар
тии. Ермолов, Раевский, Киселев, Михаил Ор
лов, граф Гурьев, Дмитрий Столыпин и многие 
другие из генералов, полковых командиров, 
сверх того большая часть разных штаб- и обер- 
оф ицеров”» (Оболенский Г.Л. Император Па
вел I: Исторический роман. Смоленск, 1996. 
С. 393).

ОБМУНДИРОВАНИЕ военное — обобщен
ное название предметов форменной одежды 
военнослужащих, имеющей особые отли
чительные признаки: установленный цвет, 
конструкцию (покрой), знаки различия, пу
говицы и др.

К воинскому обмундированию относят
ся: верхняя одежда (шинель, бушлат, паль
то, мундир, китель, брюки и др.); головные 
уборы (папаха, шапка-ушанка, пилотка,
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бескозырка, фуражка и др.); верхние рубаш
ки, галстуки, кашне, перчатки, обувь, а так
же военное снаряжение: поясной ремень, 
полевая сумка, кобура для пистолета и т. д.

«Павел I, приступив к искоренению пороков 
русской армии, не смог отделить дельное от 
ложного. Боевая практика была несовместима 
с опереточным обмундированием, которое не 
выдерживало дождя и ночлега под открытым 
небом» (Лапин В. Семеновская история. Л., 
1991. С. 57).

ОБОЗ — обобщенное название подразделе
ний на конной тяге, выполнявших задачи 
транспортировки, содержания и подвоза ма
териальных средств.

Подразделялся на батальонный, полко
вой, дивизионный и т. д.

В армии Александра Македонского обоз 
состоял из 2,5 тыс. повозок. В конце XVIII в. 
французская армия имела 1200 обозных по
возок. Наполеон вошел в Россию с 6 тыс. 
повозок. При Петре I пехотный полковой 
обоз составлял 63 повозки.

«В то время как Карл медленно продвигал
ся к Украине, к нему из Лифляндии следовал 
огромный обоз с запасами продовольствия, 
фуража и артиллерийских припасов. Его сопро
вождал 16-тысячный корпус генерала Левенга- 
упта. Прибытие этого подкрепления усилило бы 
армию короля.

Когда Петру стало известно, что обоз тронул
ся в путь, он решил напасть на него силами корво
ланта — летучего отряда, спешно для этой цели 
сформированного из драгун и пехотинцев, поса
женных на коней» (Павленко Н.И. Александр Да
нилович Меншиков. М., 1983. С. 44).

ОБОЙМА патронная — приспособление для 
размещения нескольких патронов (5—10), 
предназначенное для упрощения и ускоре
ния заряжания.

Применяется при заряжании большин
ства винтовок, карабинов и автоматов, 
некоторых пистолетов, крупнокалиберных 
пулеметов и малокалиберных пушек. Ино
гда обойма используется как деталь, удер
живающая и направляющая патроны, при 
досылании из магазина в патронник.

4

Виды обойм: 1 — обойма с патронами к вин
товке; 2 — обойма с патронами к самозаряд
ному карабину Симонова; 3 — обойма с патро
нами к винтовкам с пачечным заряжанием; 4 — 
обойма для выстрелов унитарного заряжания 
к автоматической пушке

«Обойма патронная... подразделяется на 
2 типа: 1) патроны вкладываются в магазин 
вместе с обоймой — заряжание пачками 
и 2) патроны в магазин выталкиваются из обой
мы, а обойма отбрасывается прочь» (Военная 
энциклопедия /  Под ред. К.И. Величко. Т. XVII. 
Пг„ 1914. С. 73).

ОБОРОНА — вид боевых действий, при
меняемый с целью срыва или отражения 
наступления (ударов) превосходящих сил 
противника и нанесения им поражения, 
прикрытия (удержания) занимаемой терри
тории (районов, объектов, акваторий), эко
номии сил и средств на второстепенных 
(менее важных) направлениях, создания 
превосходства над противником на главных 
направлениях и условий для перехода своих 
войск в контрнаступление.

В далекие времена для ведения оборо
ны использовались крепости, города, зам
ки. Позже для ведения обороны стали 
использоваться редуты, флеши, укрепле
ния для артиллерийских батарей. В условиях 
1-й и 2-й мировых войн оборона могла
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ОГНЕВАЯ ТОЧКА

Оборона Москвы от Тахтомыша

организовываться в любых условиях и на лю
бой местности. Стали проводиться оборони
тельные операции — армейские и фронто
вые. Оборона может быть преднамеренной 
(например, в Курской битве) и вынужден
ной (например, на 1-м этапе Великой Оте
чественной войны 1941—1945 гг.).

Недооценка, пренебрежение к обороне 
приводит к поражению (например, в пери
од 2-й мировой войны поражение Франции 
в 1940 г., неудачи Красной армии в 1941 г.).

«Началась героическая оборона Брестской 
крепости, продолжавшаяся до 20-х чисел июля. 
В обороне участвовали подразделения 6-й 
и 42-й стрелковых дивизий, 17-го погран- 
отряда и 132-го отдельного конвойного ба
тальона Войск НКВД (всего около 3,5 тыс. че
ловек)» (Кто был кто в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945. Люди. События. Факты:

Справочник /  Под ред. О.А. Ржешевского. 2-е 
изд., доп. М., 2000. С. 296).

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА АТАКИ -  пери
од огневого поражения противника, вклю
чающий огонь артиллерии, удары ракетных 
войск и авиации, непосредственно предше
ствующие переходу войск в атаку.

Основная цель огневой подготовки ата
ки — уничтожить и подавить средства ядер
но го и химического нападения, артиллерию, 
танки, противотанковые и огневые средства, 
живую силу, пункты управления и другие 
важные объекты и цели противника в так
тической, а отдельные важные объекты — 
и в оперативной глубине его обороны, за
воевать огневое превосходство. Составными 
частями огневой подготовки атаки являют
ся артиллерийская и авиационная подготов
ка атаки. Огневая подготовка атаки может 
состоять из 1 или нескольких огневых нале
тов артиллерии, 1 или нескольких ударов 
ракетных войск и авиации.

«Огневая подготовка атаки... проводится 
в наступлении при прорыве оборонительных 
рубежей, вводе в сражение (бой) вторых эше
лонов (резервов) и в других случаях, в оборо
не — при нанесении контрударов (контратак)» 
(Словарь военных терминов /  Сост. А. М. Пле- 
хов. М., 1988. С. 181).

ОГНЕВАЯ ТОЧКА -  условное название ог
невого средства (пулемет, орудие и т. п.), рас
положенного на огневой позиции в опорном 
пункте (районе обороны) или в промежутке 
между ними, в укрытии (окоп, бронеколпак) 
или открыто.

При организации атаки наступающая 
сторона стремится в первую очередь уничто
жить огневые точки противника. С этой це
лью используются артиллерия, танки, гра
натометы. В годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг. огневые точки часто 
поражались ручными гранатами; имелись 
случаи, когда амбразуры пулеметов закры
вались грудью (например, подвиг А. Матро
сова).

«Пушки и минометы взламывали передний 
край обороны врага, уничтожали его огневые
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ОГНЕМЁТ

точки, деморализовали солдат противника, са
молеты сбрасывали сотни авиабомб, а когда 
начинало рассветать, шли вперед пехота и тан
ки: в светлую пору командиру легче управлять 
боем» (Котляр Н.М. Именем закона. М., 1981. 
С. 83).

ОГНЕМЁТ — оружие, предназначенное для 
поражения горящей огневой смесью живой 
силы противника, расположенной откры
то, в полевых сооружениях, бронированных 
машинах, зданиях и других укрытиях; под- 
жега танков, автомашин и материальных за
пасов, а также для создания очагов пожа
ров в населенных пунктах и лесах.

Впервые огнеметы использовались в ар
мии Германии в 1-ю мировую войну.

Различают огнеметы легкие (ранцевые) 
и тяжелые (установлены на бронированной 
технике).

«Создателем ранцевого прибора является 
известный русский изобретатель Зигер-Корн. 
Прибор очень сложный и опасный в употреб
лении, на вооружение принят не был. Точная его 
конструкция не сохранилась. Но тем не менее

Легкий пехотный огнемет: 1 — предохрани
тельный клапан; 2 — пороховая камера; 3 — 
трехбалонный резервуар; 4 — шланг; 5 — об
ратный клапан; 6 — зажигательное устройст
во; 7— манетка переключателя; 8 — спусковая 
кнопка; 9 — предохранитель; 10 — батарея ак
кумуляторов

отсчет создания “огнемета” можно начать 
с 1893 года. Позднее (уже в первые годы XX ве
ка) появился огнемет немецкого конструктора 
Фидлера. Достоверно известно, что этот аппа
рат демонстрировался в действии, но исполь
зовался ли в боевых условиях, об этом данных 
нет» (100 вопросов — 100 ответов: Об армии, 
авиации, флоте /  Сост. А.К. Шедченко\ Пре- 
дисл. В.Ф. Маргелова. М., 1986. С. 67).

ОККУПАЦИЯ — 1) временный насильст
венный захват вооруженными силами од
ного государства территории другого госу
дарства без приобретения суверенных прав 
на нее.

Характер оккупации зависит от поли
тических целей войны. Режим оккупации 
должен регулироваться 4-й Гаагской кон
венцией 1907 г. и Женевской конвенцией 
1949 г. «О защите гражданского населения». 
Однако эти определяющие документы прак
тически не выполняются;

2) период такого захвата и пребывания 
гражданского населения на захваченной тер
ритории.

«Вторжение японцев равносильно военной 
оккупации занятой ими территории. Напри
мер, в Хабаровске они присвоили себе амур
ские канонерки и их дорогостоящую базу под 
предлогом военной добычи, отнятой у больше
виков» (Фомин В.Н. Крушение белого движе
ния. Замыслы и просчеты его вождей (Граждан
ская война в России 1917—1922 гг.). Методи
ческое пособие по курсу «История Отечества». 
М„ 1993. С. 15).

ОКОП — фортификационное сооружение 
открытого типа для ведения огня и защиты 
личного состава и военной техники от средств 
поражения.

Различают окопы стрелковые, артилле
рийские, минометные, для танков, боевых 
машин пехоты, бронетранспортеров и т. п.

Стрелковые окопы бывают одиночные, 
парные, на расчет или на отделение; одиноч
ные окопы соединяются траншеей, образуя 
окоп на отделение, который оборудуется 
запасными пулеметными и гранатометны
ми площадками, щелью или блиндажом,
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ОПОЛЧЕНИЕ

Окоп для танка (размеры в см)

нишами для боеприпасов, оружия, продо
вольствия и водоотводом.

Артиллерийские и минометные окопы 
состоят из площадок с примыкающими 
к ним ровиками, в которых оборудуются ни
ши для боеприпасов и щели (блиндажи).

Окопы для танков (боевых машин пехо
ты, бронетранспортеров и др.) — из котло
вана с аппарелью, щели и иногда ниш для 
боеприпасов. Окопы маскируются под фон 
окружающей местности, обеспечивают 
удобство ведения огня, защиту от пуль и ос
колков, а также уменьшают в 1,5—2 раза 
радиус поражения при воздействии ядерного 
оружия.

«На передовой линии своих окопов непри
ятель начал рыть зигзагами ходы в сторону кре
пости. Овладевая местностью, окружающей 
Севастополь, неприятель вместе с тем придви
гал свои батареи ближе к городу» (Григорь
ев С. Александр Суворов. Малахов курган: Ис
торические повести. Рассказы. Красноярск, 
1987. С. 432).

ОПЕРАЦИЯ ВОЕННАЯ — совокупность со
гласованных и взаимосвязанных по целям, 
задачам, месту и времени сражений, бо
ев, ударов и маневров разнородных войск 
(сил), проводимых одновременно и после
довательно по единому замыслу и плану для 
решения задач на театре (театрах) военных 
действий, стратегическом или оперативном 
направлении (в определенном районе, зо
не) в установленный период времени; фор
ма военных действий. Ополченец 1812 г.

По масштабу операции бывают: стратеги
ческими, фронтовыми (флота, округа ПВО, 
группы армий), армейскими (флотилий, 
корпуса, эскадры).

В зависимости от участвующих сил 
и средств операции могут быть: общевой
сковыми (общефлотскими), совместными и 
самостоятельными.

По характеру боевых действий различают 
операции оборонительные и наступатель
ные.

«Как участник Берлинской операции, дол
жен сказать, что это была одна из труднейших 
операций Второй мировой войны» (Жуков Г.К. 
Воспоминания и размышления: В 3 т. Т. 3. 11-е 
изд., доп. по рукописи автора. М., 1992. С. 294).

ОПОЛЧЕНИЕ -  1) воинские (военизиро
ванные) формирования, создаваемые из 
граждан (преимущественно добровольцев), 
как правило, не подлежащих призыву на 
военную службу по мобилизации; одна из
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форм участия народных масс в военной за
щите государства.

Использовалось с древнейших времен;
2) категория военнообязанных, призы

вавшихся по мобилизации во время войны 
для выполнения вспомогательных задач.

В России в 1874—1917 гг. называлось го
сударственным ополчением. Делилось на рат
ников первого разряда, годных к строевой 
службе и предназначавшихся для пополне
ния действующей армии, и второго разря
да, годных к нестроевой (тыловой) службе.

«По имевшимся у Давыдова сведениям, 
в уездном Юхнове французов не было. Город 
держало в своих руках местное ополчение. По
сему, поразмыслив, Денис решил направить 
транспорт с пленными туда, дабы сдать их юх- 
новскому начальству под расписку» (Серебря
ков Г. Денис Давыдов: Исторический роман / /  
Роман-газета. 1988. № 11—12. С. 63).

ОПРЙЧНИНА -  (в узком смысле слова) 
название удела царя Ивана IV Грозного 
в 1565—1572 гг. с особой территорией, вой
ском и государственным аппаратом.

Служилый дворянин, состоявший в ря
дах опричнины, назывался опричником.

«Опричнина была не случайным и кратко
временным эпизодом, а необходимым этапом 
становления самодержавия, начальной фор
мой аппарата его власти» (Бушуев С.В., Миро
нов Г.Е. История государства Российского: 
Историко-библиографические очерки. Кн. пер
вая. IX—XVI вв. М„ 1991. С. 263).

«Скоро увидели, что Иоанн предает всю 
Россию в жертву своим опричникам: они были 
всегда правы во всем. Опричник мог безопас
но теснить и грабить соседа и в случае жалобы 
брал с него пеню за бесчестье» (Иоанн Гроз
ный /  Е.А. Соловьев; Хмельницкий /  В.И. Яко
венкоi; Потемкин /  В.В. Огарков; Суворов /  
М.Л. Песковский; Скобелев /  М.М. Филиппов: 
Биогр. очерки. СПб., 1994. С. 39).

ОПРЙЧНОЕ ВОЙСКО — часть русского 
войска при Иване IV Грозном, созданная 
для охраны царя, проведения карательных 
акций против его политических противни
ков (княжеско-боярской оппозиции), а при

необходимости — и для охраны государст
венных границ и участия в военных дейст
виях совместно с земским войском.

Опричное войско насчитывало в 60-е гг. 
XVI в. 1000 человек, к 70-м гг. возросло до
5—6 тыс. человек. «Оправдывало» себя в ус
ловиях террора. Показало низкую боеспособ
ность на войне.

«В этом опричном уделе Иван становится 
полновластным хозяином, создает свое от
дельное опричное войско. Опричники носили 
свою форму: черную одежду, к седлу привязы
вали собачью голову с одной стороны, метлу — 
с другой (якобы собаки выгрызают, а метлы вы
метают измену бояр из государства)» (Коз
лов Ю.Ф. От князя Рюрика до императора Ни
колая II: Страницы правления государством 
Российским. Саранск, 1992. С. 150).

ОРГАН — многоствольное артиллерийское 
орудие, в котором повышение скорострель
ности достигалось путем увеличения ко
личества стволов (до 50 и более).

Применялся в XVI—XVIII вв. Стволы 
располагались в несколько рядов на особом 
валу или рамах, выстрел производился од
новременно из всех стволов 1 ряда. Орган 
обычно размешался на колесном лафете. 
В России такие орудия часто называли со
роками.

«В XVIII веке, в русской армии появилась 
25-ствольная установка “орган” и установка, 
состоящая из 24 мортир, расположенных в три

Органная батарея
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яруса» (Хлебников Н.М. Достойная славы. О на
шей артиллерии, ее прошлом и настоящем. М., 
1955. С. 13-14).

ОРДЕН -  1) знак отличия, почетная госу
дарственная награда за особые, в том числе 
воинские, заслуги.

Учреждается высшим законодательным 
органом государства или монархом. Каждый

Орден Мужества

орден имеет свой статут. Наиболее значимы
ми орденами Российской Федерации явля
ются: «Орден Андрея Первозванного», «За 
заслуги перед Отечеством», «Орден Жукова», 
«Орден Мужества», «Орден Почета» и др.;

2) католические централизованные мо
нашеские объединения (с VI в.), действую
щие согласно уставам, утвержденным пап
ством;

3) название некоторых тайных обществ, 
например, масонский орден.

«Орденами офицеры в 1 -й пол. XVIII в. прак
тически не награждались (за исключением 
генералитета), поскольку два имевшихся ор
дена — Андрея Первозванного и Александра 
Невского — были наградами очень высокого 
ранга» (Волков С. В. Русский офицерский кор
пус. М., 1993. С. 184).

ОРДЕР-ДЕ-БАТАЛЬ — боевой порядок; 
приказ о построении войск в боевой поря
док перед сражением во 2-й пол. XVIII в.

Во 2-й пол. XIX в. был заменен терми
ном «диспозиция».

«Когда обрели мы неприятеля в ордере- 
де-баталии и увидели, что регименты его шли 
в такой аллиенции (порядке. — Авт.), как на 
муштре, правду сказать, сердце екнуло не раз 
у меня в груди, но, призвав на помощь Святую 
Троицу и Божью Матерь Казанскую, вступили 
мы, без дальних комплиментов, с неприятелем

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (слева направо: гражданский знак ордена; военный 
знак ордена; звезда ордена)
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в рукопашный бой» (Лажечников И. И. Послед
ний новик / Лажечников И.И. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 
1963. С. 186).

ОРДИНАРЕЦ — военнослужащий, состоя
щий при командоре (начальнике) или штабе 
для выполнения их поручений, главным об
разом для связи и передачи устных или пись
менных приказаний.

В русской армии ординарцы (обычно из 
солдат) выделялись строевым командирам 
в военное время.

«В этот момент его ранило осколком снаря
да в ногу. Конь упал и забился в предсмертной 
агонии. Паша лежал на земле. Ординарцы бро
сились ему на помощь» (Карастоянов Г. Верность 
за верность: Повесть. София, 1969. С. 230).

ОРУДИЕ — вид ствольного артиллерийско
го огнестрельного оружия калибра 20 мм 
и более, предназначенного для метания сна
рядов (мин).

Применяется для уничтожения и подав
ления живой силы и огневых средств про
тивника, разрушения его оборонительных 
сооружений и выполнения других задач на 
суше, море и в воздухе.

Орудия подразделяются: по месту дей
ствия и характеру поражаемых целей (на
земные, зенитные, авиационные, танковые, 
корабельные и береговые); по устройству 
канала ствола (нарезные и гладкоствольные); 
по степени подвижности (маневренности)

ОРДИНАРЕЦ_______________________________

Нарезное орудие образца 1867 г.

на стационарные, буксируемые, самодви- 
жущиеся, самоходные, вьючные, железно
дорожные. Наземные орудия бывают малого 
(20—75 мм), среднего (75—155 мм) и круп
ного (от 155 мм) калибров.

Различают следующие типы орудий: пуш
ки, гаубицы, мортиры, минометы, безоткат
ные орудия, комбинированные (например, 
пушка-гаубица) и универсальные орудия. 
Современное орудие состоит из ствола (труба 
с казенником и дульным тормозом), затвора 
и лафета.

«Трудно себе вообразить, — писал в начале 
XVII века участник польской интервенции Саму
ил Маскевич, — какое бесчисленное множест
во осадных и других огнестрельных орудий на 
башнях, на стенах при воротах и на земле в Мо
скве» (100 вопросов — 100 ответов: Об армии, 
авиации, флоте /  Сост. А.К. Шедченко; Пре- 
дисл. В.Ф. Маргелова. М., 1986. С. 13.

ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 
(ОМП) — средства ведения войны, кото
рые по силе разрушения и поражения мно
гократно превосходят обычные вооружения.

К ОМП относятся химическое, биоло
гическое и ядерное оружие.

Несмотря на наличие ряда договоров 
о запрещении разработок и использования 
ОМП, их испытание и производство про
должается, угроза использования повыша
ется. Российская Федерация ведет планомер
ное сокращение всех видов ОМП.

«По масштабам поражающего действия 
различается оружие массового поражения 
и обычное. По характеру решаемых задач — 
стратегическое, оперативно-тактическое и так
тическое. По целевому назначению — одноце
левое и универсальное»(История и традиции 
Российской армии: Учебное пособие /  Под 
общ. ред. М.П. Бурлакова. ЗГВ, 1993. С. 78).

ОРУЖНИЧИЙ (ОРУЖЕЙНИЧИЙ) — заве
дующий царской оружейной казной.

Состоял в Русском государстве в XVI— 
XVII вв.; в XVII в. также глава Оружейного 
приказа, ведавшего изготовлением, хране
нием и закупкой оружия. Обычно назначался 
из бояр и окольничих.
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ОСАДНАЯ ТЕХНИКА

«После освобождения Руси от татар Иоан
ном III у нас появляется опять сан оружничего, 
восстановленный Василием Иоанновичем. 
Первым оружничим был боярин Салтыков 
(1511 г.)» (Военный энциклопедический лекси
кон. В XIV т. Т. X. СПб., 1856. С. 23).

ОСАДА — способ ведения военных дейст
вий по овладению крепостью (укрепленным 
городом) или другим пунктом крепостного 
типа.

Осада заключалась в окружении крепо
сти войсками, возведении вокруг нее линий 
осадных укреплений, оборудовании укреп
ленных лагерей для осаждающих войск 
и в проведении атак, которые обычно за
вершались штурмом. Иногда осада прини
мала форму блокады.

«Орда спешила в сухие степи, к теплу, 
к сочным травам. Козельск случайно попался

Осада Самарканда Чингизханом

у нее на пути, но не в ее обычае было оставлять 
город целым, а людей в нем живыми; учитывая, 
что Козельск невелик, ордынцы предполагали, 
что не задержатся здесь больше одного-двух 
дней, и потому ударили на город без приготов
ления, хотели взять его простым наскоком, не 
слезая с коней, и тут впервые, быть может, 
в этой земле встретили такое яростное сопро
тивление, что вынуждены были откатиться на
зад и приступить к настоящей осаде, даже сам 
Батый вынужден был задержаться возле Ко
зельска, чтобы покарать этот злой город и сме
сти его с лица земли» (Загребельный П. Смерть 
в Киеве. Первомост. М., 1977. С. 679—680).

ОСАДНАЯ ТЕХНИКА — устройства и при
способления, применявшиеся в Древнем

Виды осадной техники: 1 — щит; 2 — вйнея; 
3 — подвижная башня; 4 — подвижные и под
вешиваемые на крюках лестницы; 5 — крюк- 
разрушитель; 6 — штурмовая лестница (сам
бук); 7 — таран
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ОСТРОГ

мире и в средние века при осаде крепостей 
для прикрытия атакующих, а также штурма 
и разрушения крепостных стен.

Осадная техника включала переносные 
или подвижные (на катках) щиты, подвиж
ные осадные башни в несколько этажей 
с откидными мостиками, штурмовые лест
ницы, метательные машины, тараны и др.

«Борьба русского народа с татаро-монго
лами, немецкими рыцарями-крестоносцами, а 
затем и шведами, вооруженными мощной 
осадной техникой, безусловно, не могла не 
отразить огромные боевые возможности сте
нобитных и метательных машин при осаде 
и обороне городов (крепостей) и тем самым 
способствовать более быстрому их освоению 
и распространению на Руси» (Куликов В.А. Эпо
ха холодного оружия в истории вооружения на
родов и государств. С древнейших времен до 
конца XVIII века. М„ 2001. С. 45).

ОСТРОГ — 1) укрепленный пункт (посто
янный или временный), обнесенный огра
дой из заостренных кверху бревен (кольев) 
высотой 4—6 м.

Применялись на Руси на рубеже XI— 
XII вв., были широко распространены 
в XIV—XVII вв., на Севере и в Сибири 
в конце XVI—XVIII вв.;

2) в XVIII—XIX вв. — тюрьма, огоро
женная деревянной или каменной стеной.

«Природную защиту городка (Зарайска. — 
Авт.) впоследствии усилили острогом. Это 
особое крепостное сооружение состояло из 
земляного вала окружностью в полторы вер
сты. Поверх вала тянулись деревянные срубы, 
связанные между собой двенадцатью бре
венчатыми башнями» (Берёзов П.И. Минин 
и Пожарский. М., 1957. С. 102).

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАГРАДЙТЕЛ ЬНЫЕ ОТРЯ -
ДЫ — формирования, предназначенные для 
задерживания военнослужащих, отступаю
щих без команды.

Были сформированы в соответствии 
с приказом народного комиссара обороны 
№ 227 от 28 июля 1942 г., получившим на
звание «Ни шагу назад!». Распологались в ты
лу неустойчивых дивизий. Расстреливали на

месте паникеров и трусов. Расформирова
ние заградительных отрядов началось в со
ответствии с приказом народного комисса
ра обороны № 0349 от 29 октября 1944 г.

«Из приказа народного комиссара оборо
ны СССР № 227 от 28 июля 1942 года “О мерах 
по укреплению дисциплины и порядка в Крас
ной армии и запрещении самовольного отхода 
с боевых позиций”: “Сформировать в пределах 
армии 3—5 хорошо вооруженных загра
дительных отряда (до 200 человек в каж
дом)”» (Русский архив. Великая Отечественная: 
Приказы народного комиссара обороны СССР 
22 июня 1941 г. — 1942 г. Т. 1 3 (2 -2 ). М„ 1997. 
С. 278).

ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА (ОВ) -
ядовитые (токсичные) соединения, приме
няемые для снаряжения химических боепри
пасов.

Отравляющие вещества составляют ос
нову химического оружия. Пути проникно
вения отравляющих веществ: через органы 
дыхания, кожные покровы, желудочно-ки
шечный тракт и кровяной поток при ране
ниях зараженными осколками или специ
альными поражающими элементами хими
ческих боеприпасов.

По характеру поражающего действия ОВ 
делятся на нервно-паралитические, обще
ядовитые, удушающие, кожно-нарывные, 
раздражающие, психогенные и нейротроп- 
ные.

«При нанесении контрудара у Ипра 22 ап
реля (1915 г. — Авт.) немцы впервые примени
ли отравляющие вещества. На 6-километро- 
вом участке фронта было установлено 6000 
баллонов, содержащих 180 т хлора. Отравляю
щее вещество применялось газопуском при 
благоприятном направлении ветра. Было от
равлено 15 тыс. человек, из которых 5 тыс. 
умерло» (Военная история: Учебник для воен
ных училищ. М., 1971. С. 78).

ОТРОК — младший член княжеской дру
жины на Руси в X—XI вв.

Участвовал в походах, сборах дани, на
логов, выполнял отдельные поручения кня
зя и т. п.
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В более широком значении — юноша, 
подросток.

«И тотчас увидели бегущих к шатру людей, 
блистание оружия и обнаженные мечи. И без 
сострадания пронзено было честное и много
милостивое тело святого и блаженного Христо
ва страстотерпца Бориса. Пронзили копьями 
проклятые Путша, Талей, Елович, Ляшко. Уви
дев это, отрок Бориса бросился на тело его, 
говоря: “Не оставлю тебя, господин мой доро
гой. (де красота тела твоего увядает, тут и я удо
стоюсь жизнь свою кончить”» (Сказание о Бо
рисе и Глебе / /  Хрестоматия по древнерусской 
литературе: Учебное пособие для вузов /  Сост. 
М.Е. Федорова, Т.А. Сумникова. 4-е изд., испр. 
и доп. М., 1994. С. 44).

ОТРЯД — постоянное или временное воин
ское формирование, создаваемое в вооружен
ных силах многих государств для выполне
ния боевой или специальной задачи.

В Вооруженных Силах РФ в боевой обста
новке могут создаваться разведывательные, 
передовые, сторожевые, сводные, обходящие 
отряды, а также отряды заграждений, обес
печения движения и др. В военно-морском 
флоте различают отряды кораблей различного 
назначения (десантные, прикрытия и др.), 
а в военно-воздушных силах ряда стран — 
авиационные отряды как штатные форми- v 
рования. Кроме того, существуют погранич
ные, военно-строительные отряды. В годы 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
отряд являлся основной организационной 
единицей партизанских формирований.

«Сначала об отряде. Он состоял из “двух 
батальонов пехотного его светлости, одного 
батальона Мингрельского и трех батальонов 
Куринского егерского полков, двух рот сапер, 
при 8-ми легких и 6-ти горных орудиях, двух 
полков Донских казаков, № 37 и 39-го и сотни 
Моздокского линейного казачьего полка...”.
В общем, для действия в горах — сила нема
лая» (Гулиа Г. Жизнь и смерть Михаила Лермон
това Ц Гулиа Г. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1988. 
С. 177-178).

ОТСТУПЛЕНИЕ — оставление войсками за
нимаемых рубежей (районов) и их отвод на

новые рубежи (в районы), расположенные 
в глубине.

Осуществляется в целях вывода войск 
из-под ударов превосходящих сил против
ника, занятия более выгодного положения 
для последующих действий, выигрыша вре
мени, сокращения линии фронта и высво
бождения сил для других направлений. От
ступление может быть преднамеренным 
и вынужденным (когда имеющимися сила
ми невозможно удержать занимаемый район 
и создается реальная угроза окружения 
и уничтожения обороняющихся войск).

«Одним из излюбленных приемов татар при 
встрече с сильным противником было притвор
ное отступление с последующей засадой. 
Иногда это отступление бывает “на десять или 
двенадцать дней пути”» (Бушуев С.В., Миро
нов Г.Е. История государства Российского: 
Историко-библиографические очерки. Кн. пер
вая. IX—XVI вв. М., 1991. С. 149).

ОФИЦЕР -  1) лицо командного (началь
ствующего) состава в вооруженных силах, 
милиции и полиции, имеющее воинское 
или специальное звание.

Впервые офицерские чины (звания) поя
вились в 70-х гг. XVI в. в Западно-Европей
ских государствах, в России — в 30-х гг. XVII в. 
в полках «нового строя». В Советских Воору
женных Силах командиры и начальники стали 
именоваться офицерами с 1943 г.;

2) штатная должность военнослужащих 
в штабах и других учреждениях Вооружен
ных Сил РФ, занимаемая лицами младше
го и старшего офицерского состава (напри
мер, старший офицер отдела, управления).

«Рассказывали, что как-то на ученье великий 
князь до того забылся, что хотел схватить за во
ротник офицера. Офицер ответил ему: “Ваше 
величество, у меня шпага в руке”. Николай от
ступил назад, промолчал, но не забыл ответа. 
После 14 декабря он два раза осведомился, за
мешан этот офицер или нет. По счастию, он не 
был замешан» (Герцен А.И. Былое и думы / /  Гер
цен А.И. Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. М., 1975. С. 54).

ОХОТНИКИ — 1) лица, добровольно по
ступавшие на военную службу, несмотря на
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ОХРАНЕНИЕ

освобождение их по закону от воинской по
винности.

Имелись в России, Германии, Франции. 
В России в XIX в. в охотники имели право 
поступать лица, не принимавшиеся на во
енную службу как вольноопределяющиеся. 
В охотники зачислялись в мирное время 
мужчины не старше 30 лет, в военное вре
мя — не старше 40 лет, а также лица, не 
достигшие призывного возраста (с 1912 г.);

2) разведчики, добровольцы на риско
ванную вылазку.

«Отпустив сотских, Мстислав еще долго 
шагал по шатру. “Что еще надобно сделать? — 
думал он. — Построить камнеметы... всем 
конникам и пешцам раздать топорцы, чтобы 
держались на ремешке, пока из луков стреля
ют... В неприятельский стан охотников заслать 
в тевтонской одежде...”» (Изюмский Б. Тимо
фей с Холопьей улицы. Ханский ярлык: Исто
рические повести. М., 1975. С. 24).

ОХРАНЕНИЕ — комплекс мероприятий, 
проводимых во всех видах боя, при пере
движении и расположении на месте войск 
(сил), с целью не допустить внезапного

нападения наземного противника, проник
новения его разведки к главным силам 
и создать выгодные условия для их органи
зованного вступления в бой; вид боевого 
обеспечения.

Различают боевое, доходное, стороже
вое охранение; в подразделениях и на воен
ных объектах организуется непосредственное 
охранение. В военно-морском флоте охране
ние организуется при нахождении корабель
ных сил флота в базах, на переходе морем 
и в морском бою.

«Приглашенный новгородскими боярами 
возглавить поход в земли эстов, Мстислав для 
приличия немного покуражился, а потом, вы
говорив себе право беспрекословно распоря
жаться войском, согласился и с присущим ему 
рвением повел подготовку похода. Начал он 
с обучения воинов, как вести сторожевое 
охранение-, заманивать бегством, устраивать 
засады, кострами показывать ложный лагерь. 
Отдельно обучал копейщиков и щитоносцев, 
как, сомкнув щиты и выставив копья, ударять 
по неприятельским “крыльям”» (Изюмский Б. 
Тимофей с Холопьей улицы. Ханский ярлык: Ис
торические повести. М., 1975. С. 23—24).



п ПАНЦИРЬ

ПАЛАШ — рубяще-колющее холодное ору
жие, состоящее из прямого длинного (ок. 
85 см) однолезвийного (к концу обоюдоост
рого) клинка и эфеса с предохранительной 
гардой или чашкой.

Появился в XVI в., в XVIII—XIX вв. со
стоял на вооружении русской тяжелой кава
лерии. Морской палаш имел более короткий 
клинок и относился к абордажному оружию. 
В Вооруженных Силах РФ предмет формен
ного снаряжения для ассистентов при Бое
вом Знамени.

«Живые конные стены сшибаются, трещат 
и, под грозным гулом пальбы, при страшных 
криках, среди лопающихся гранат, без памяти 
хлещутся палаш ами и саблями» (Глинка Ф.Н. 
«России верные сыны...»: Отечественная вой
на 1812 года в русской литературе первой по
ловины XIX века: В 2т. Т. 2. Л., 1988. С. 85).

ПАЛИСАД — стена из ряда деревянных 
столбов высотой в несколько метров, вры
тых или вбитых в землю вплотную или 
с расстоянием в 5 см друг от друга и соеди
ненных между собой горизонтальными 
брусьями.

Концы бревен сверху заострены. Одно из 
старейших средств укрепления и усиления 
земляных валов.

«В “Науку побеждать” включены, например, 
такие лаконичные поучения, касающиеся инже
нерных приемов, как: “...Штурм, или валовый 
приступ. Ломи через засек, бросай плетни

через волчьи ямы!.. Прыгай через палисады, 
бросай фашины, спускайся в ров! Ставь лест
ницы!..”. Суворов, присутствуя на занятиях, 
лично сам показывал приемы применения бое
вого инженерного искусства при штурме» (Из 
истории русского военно-инженерного искус
ства: Сборник статей. М., 1952. С. 67).

ПАЛИЦА (БУЯВИЦА) — простейшее хо
лодное ударное или метательное оружие из 
прочного дерева в виде тяжелой дубины, 
иногда с окованным металлом или утыкан
ным остроконечными гвоздями концом, 
массой до 12 кг.

Известна с эпохи палеолита.
«На рассвете в пятницу потоптали они по

ганые полки половецкие и рассыпались по 
степи стрелами, помчали красных девок поло
вецких, а с ними золото, парчу и дорогие акса- 
миты. Покрывалами, накидками, и опашнями, 
и разными узорочьями половецкими стали 
мосты мостить по болотам и топким местам. 
Алый стяг, белая хоругвь, алый бунчук, сереб
ряная палица — храброму Святославичу!» 
(Слово о полку Игореве / /  Хрестоматия по 
древнерусской литературе: Учебное пособие 
для вузов/Сост. М.Е. Федорова, Т.А. Сумнико- 
ва. 4-е изд., испр. и доп. М., 1994. С. 58).

ПАНЦИРЬ — оборонительный доспех для 
защиты туловища воина.

Использовался в древности и в средние 
века. Изготовлялся преимущественно из
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металлических колец — кольчатый панцирь 
или пластин (чешуек) — чешуйчатый пан
цирь. В современных армиях для защиты от 
пуль и осколков снарядов используются 
стальные панцири и нагрудники, нейлоно
вые и стеклопластиковые жилеты.

«Впереди своего полка на вороном бахма- 
те едет воевода. Кольчатый панцирь, точно 
серебристая чешуя, плотно облегает сильное 
тело» (Прилежаева-Барская Б. Новгородцы: 
Историческая повесть из эпохи присоединения 
Новгорода к Москве. Л., 1957. С. 129).

ПАРАД — смотр войск (сил), проводимый 
в ознаменование праздников, по случаю раз
личных торжеств государственного и воен
ного значения, а иногда после завершения 
крупных учений (маневров).

Проводятся парады войск, морские па
рады, воздушные парады. Порядок их подго
товки и проведения регламентируется со
ответствующими уставами и приказами.

«Парад был продолжен на суше. Победи
тели несли знамена, за ними следовали плен
ные... Шествие замыкал Преображенский полк 
во главе со своим полковником — Петром» 
(Павленко Н.И. Петр Первый и его время. М., 
1989. С. 105).

ПАРАД ПОБЕДЫ — парад войск 24 июня 
1945 г. в Москве на Красной площади в оз
наменование победы Советского Союза над 
фашистской Германией в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.

В параде участвовали сводные полки дей
ствовавших к концу войны фронтов, Во
енно-Морского Флота и Народного ко
миссариата обороны, военные академии, 
военные училища и части Московского 
гарнизона. Парад Победы принимал Мар
шал Советского Союза Г.К. Жуков, коман
довал — Маршал Советского Союза К. К. Ро
коссовский. В ходе парада Победы к подно
жию Мавзолея В.И. Ленина были брошены 
200 знамен и штандартов разбитых герман
ских дивизий.

«Вотчто, — сказал И.В. Сталин, — вам при
дется принимать Парад Победы. Командовать 
парадом будет Рокоссовский» (Жуков Г.К.

Воспоминания и размышления: В 3 т. Т. 3. 
11-е изд., доп. по рукописи автора. М., 1992. 
С. 308).

ПАРАД 7  НОЯБРЯ 1941 г. — парад войск 
в Москве на Красной площади в ознамено
вание 24-й годовщины Октябрьской рево
люции 1917 г.

В это время немецко-фашистские вой
ска находились в 70—100 км от столицы. 
В параде участвовали войска Московского 
военного округа и Московской зоны обо
роны, военные училища и др. Принимал 
парад Маршал Советского Союза С.М. Бу
денный, командовал парадом генерал-лей
тенант П.А. Артемьев. Часть войск с парада 
была направлена на фронт.

«Большая ответственность легла на плечи 
сотрудников НКВД и Наркомата обороны по 
оперативному и организационному обес
печению безопасности парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года. Контрразведка 
позаботилась, чтобы среди участников парада 
не было тех, кто мог каким-либо образом спро
воцировать нежелательные инциденты, а в за
дачу службы охраны входило обеспечение 
режима на Красной площади, безопасности 
руководителей государства и гостей, пригла
шенных на трибуну» (Лубянка в дни битвы за 
Москву: Материалы органов госбезопасности 
СССР из Центрального архива ФСБ России. М., 
2002. С. 18).

*

ПАРАШЮТ — устройство для торможения 
объекта, движущегося в воздушной (газо
вой) среде.

Идею создания парашюта предложил Ле
онардо да Винчи (1495). Первый в мире ран
цевый спасательный парашют бьш создан 
в 1911 г. русским военным изобретателем 
Г.Е. Котельниковым.

Применяется для уменьшения скорости 
падения покинувшего летательный аппарат 
человека, сброшенных с летательного ап
парата грузов, факелов, светящей авиа
бомбы, спускаемого отсека космического 
аппарата и т. п., а также торможения са
молета при посадке. Основные части па
рашюта: купол со стропами, подвесная
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вытяжного парашюта из вытяжного контейне
ра с помощью пружинного или иного меха
низма; 2 — вытягивание купола и строп основ
ного парашюта раскрывшимся вытяжным пара
шютом; 3,4, 5 — наполнение купола воздухом

система, упаковка-ранец, раскрывающие 
и вытяжные приспособления.

Различают парашюты людские (спаса
тельные, тренировочные, спортивные и де
сантные), грузовые и специальные. Парашю
ты приводятся в действие автоматически или 
парашютистом.

«Командир звена 164-го ИАП (истребитель
ного авиационного полка. — Авт.) лейтенант

И.Д. Хроменков в паре с другим летчиком сбил 
три бомбардировщика Хе-111. В ходе боя был 
сбит и Хроменков. Me-110 пытались расстрелять 
его при раскрытии парашюта, но пилот раскрыл 
его перед самой землей» (Крупенников А.А. 
В первых боях. Красногорск, 1998. С. 194).

ПАРЛАМЕНТЁР — официальное лицо, 
уполномоченное одной из воюющих сторон 
вступить в переговоры с другой стороной.

Правовой статус парламентера опреде
лен Приложением к 4-й Гаагской (1907 г.) 
конвенции о законах и обычаях сухопутной 
войны. Парламентер пользуется неприкос
новенностью, отличительный знак — белый 
флаг.

«Осадные работы русские войска начали 
27 сентября, а через три дня, когда окружение 
крепости было завершено, Шереметев отпра
вил к коменданту парламентера, чтобы раз
ведать, “намерен ли он эту крепость на способ
ной договор здать”» (Павленко Н.И. Птенцы 
гнезда Петрова. М., 1989. С. 38).

ПАРТИЗАНЫ — лица, добровольно воюю
щие за свободу и независимость своей роди
ны в составе организованных вооруженных 
формирований на захваченной противником 
территории.

Партизаны признаются сражающимися 
воинами, если соблюдают следующие ос
новные условия: имеют во главе лицо, от
ветственное за своих подчиненных; имеют 
явственно видимый отличительный знак; 
открыто носят оружие; уважают законы 
и обычаи войны. Выполнение этих условий 
необходимо в целях усиления защиты граж
данского населения.

«Засады на дорогах организуются главным 
образом днем, так как немцы с наступлением 
темноты прекращают движение по дорогам, 
особенно в лесных местностях. Фашисты бо
ятся партизан» (Коваленко А. Между двух 
смертей. М., 1999. С. 301).

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ?  ВЕЛИ
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1 9 4 1 -  
19 4 5  гг. — вооруженная борьба совет
ского народа против, немецко-фашистских
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захватчиков на оккупированной территории 
страны.

Стратегическое руководство осуществля
ла Ставка Верховного Главнокомандования 
через Центральный штаб партизанского дви
жения (в 1942—1944 гг. начальником штаба 
был советский государственный и полити
ческий деятель П.К. Пономаренко), респуб
ликанские и областные штабы партизанско
го движения.

В 6200 партизанских отрядах и соедине
ниях насчитывалось св. 1 млн 150 тыс. че
ловек. Особенно мощным партизанское 
движение было в Белорусской ССР, Орлов
ской, Смоленской, Ленинградской и Ка
лининской (ныне Тверской) областях Рос
сийской Федерации, в Украинской ССР. 
Партизаны освобождали целые районы, 
совершали рейды, проводили крупные 
операции по нарушению коммуникаций 
противника («Концерт», «Рельсовая вой
на»), вели разведку, взаимодействовали 
с частями и соединениями Красной армии. 
Среди руководителей партизанских соедине
ний — С А. Ковпак, В.И. Козлов, В.З. Корж, 
Г.М. Линьков, Д.Н. Медведев, М.И. Наумов, 
Н.А. Прокопюк, А Н. Сабуров, АФ . Фёдо
ров и др.

«П артизанское движ ение формирова
лось прежде всего из отбившихся от воинских 
частей солдат, бежавших военнопленных и ме
стных жителей. Участие гражданского насе
ления в партизанской борьбе постоянно воз
растало» (Война Германии против Советского 
Союза 1941—1945. Документальная экспози
ция /  Под ред. Р. Рюрупа. Берлин, 1994. С. 140).

ПАРТИЗАНСКОЕДОИЖЕНИЕ В ОТЕ
ЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЕ 1812 г. -  боевые 
действия в тылу наполеоновских войск от
рядов российской армии и крестьян.

Партизанскими отрядами командовали: 
армейскими — Д.В. Давыдов, И.С. Дорохов, 
А Н. Сеславин, АС. Фигнер и др.; крестьян
скими — Г.М. Курин, В. Кожина и др. Парти
заны вели разведку, нарушали коммуникации 
французов, уничтожали фуражиров, напада
ли на отдельные отряды, чем содействовали 
разгрому армии Наполеона I.

«В тот период (разгар Отечественной вой
ны 1812 г. — Авт.) приобрело еще большие мас
штабы партизанское движение. Широкую из
вестность получили действия отрядов партизан 
Г. Курина, В. Кожиной, Е. Минаева. Действова
ли партизанские отряды и из числа регулярных 
войск» (История России. Проблемы цивилиза
ционного развития: Учебное пособие. Саратов, 
1999. С. 264).

ПЕРВОЕ ОПОЛЧЕНИЕ — освободительное 
войско (рать), созданное в России для борь
бы с польской интервенцией и отрядами рас
павшейся армии Лжедмитрия II в 1611 г.

Образовано по инициативе жителей Ря
зани (воевода П.П. Ляпунов). Включало 
дворян, стрельцов, служилых казаков, чер
носошных крестьян, горожан, даточных лю
дей, а также «тушинских» бояр, воевод 
и ратных людей. В марте 1611 г. Первое 
ополчение осадило занятую поляками Моск
ву. 30 июня было создано правительство — 
«Совет всей земли» (руководители — князь 
Д.Т. Трубецкой, воевода П.П. Ляпунов, ата
ман И.М. Заруцкий). Распалось в результате 
обострения внутренних противоречий летом 
1611 г. Часть отрядов в августе 1612 г. при
соединилась ко Второму ополчению.

«Пожарский, по призыву Прокопия Ляпуно
ва, примкнул к Первому народному ополче
нию» (Берёзов П.И. Минин и Пожарский. М., 
1957. С. 332).

ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД — усиленное пехот
ное (танковое, мотострелковое, морской пе
хоты) подразделение (часть), выделяемое 
для самостоятельного выполнения задач 
в ходе боя (операции).

В наступлении передовой отряд пред
назначается для быстрого проникновения 
в глубину обороны противника, захвата его 
важных объектов (рубежей), преследования 
противника, форсирования водной прегра
ды с ходу и выполнения других задач; в обо
роне — для действий в полосе обеспечения.

Передовые отряды в годы Великой Оте
чественной войны 1941—1945 гг. выполняли 
боевые задачи как в непосредственной 
близости от главных сил, так и в отрыве от
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них на 15—50 км, иногда во взаимодейст
вии с тактическим воздушным десантом.

«В сражениях на реке Ларга и у озера Кагул 
главные силы врага были полностью разгром
лены. Здесь Румянцев применил новый метод 
сближения с противником. Под прикрытием 
передовых отрядов он выдвинул главные си
лы к району сражения несколькими колоннами. 
Это позволило быстро развернуть их в боевой 
порядок и нанести внезапный удар по врагу» 
(Военная история: Учебник для военных учи
лищ. М„ 1971. С. 48).

ПЕРИСКОП — оптический прибор для на
блюдения из укрытий (окопов, блиндажей), 
танков, внутренних помещений надводных 
кораблей, подводных лодок, находящихся 
на перископной глубине.

Подразделяются на артиллерийские, тан
ковые, окопные, корабельные. Состоит из 
бинокулярной или монокулярной зритель
ной трубы и оптической системы, изменяю
щей направление световых лучей.

«Командир сидел на маленьком табурете, 
похожем на велосипедное седло, и, согнувшись, 
смотрел в окуляры перископа. Справа от него 
стояли двое рулевых: один управлял вертикаль
ным рулем, второй — горизонтальными. По
одаль располагались еще матросы» (ПлатовЛ. В. 
Секретный фарватер. М., 1988. С. 140).

ПЕРНАЧ — древнерусское ударное холод
ное оружие, разновидность булавы; служил 
также знаком власти военачальников.

Состоял из короткого древка с насажен
ной на конце головкой из 10 и более метал
лических перьев (отсюда и название).

«Наиболее широко булава с головкой ша
рообразной формы, разделенной на ребра- 
пластины (в древнерусском толковании —

Пернач; знак власти полковника Запорожско
го войска

пернач, т. е. с головкой из нескольких метал
лических пластин-перьев, или шестопер, если 
таких пластин-перьев было шесть), применя
лась в воинских формированиях государств 
Востока и Средней Азии» (Куликов В.А. Эпоха 
холодного оружия в истории вооружения наро
дов и государств. С древнейших времен до кон
ца XVIII века. М„ 2001. С. 70).

*

ПЕХОТА — старейший род сухопутных 
войск, предназначенный для нанесения по
ражения противнику в сухопутном бою, ов
ладения его территорией и обороны своей 
территории.

Зародился в глубокой древности. На Ру
си до нашествия монголо-татар рать состояла 
преимущественно из пехоты. С появлением 
полков «нового строя» пехота также состав
ляла значительную их часть. Организацион
ной единицей пехоты стал полк (1000—1800 
человек). В XVI — нач. XVII в. пехота состав
ляла от 1/2 до 2/3 численности войск.

«Критики Георгия Константиновича не мог
ли взять в толк, что это был единственно пра
вильный вариант действий, ибо от Зееловских 
высот до Берлина немцы устроили сплошную 
глубокоэшелонированную оборону, которую, 
не введи маршал в сражение танки, пришлось 
бы прорывать пехоте. Можно лишь предста
вить, с какими жертвами это было сопряжено 
и насколько затянулся бы прорыв наших войск 
к фашистской столице» (Рубцов Ю.В. Жезлы на 
эполетах и гербы на погонах. Все генерал- 
фельдмаршалы России и маршалы Советско
го Союза. М., 2002. С. 257—258).

ПЕШЦЫ — пехотинцы русского войска 
в XII в.

Использовались при защите городских 
стен и ворот, прикрытии тылов конницы, 
для проведения необходимых транспортных 
и инженерных работ, для разведывательных 
и карательных вылазок. Формировались из 
простонародья — смердов, ремесленников. 
Оружием пешца были боевой топор, тя
желое копье и сулица, дубина и рогатина. 
Доспех на пешце был чаще кольчужный, 
а иногда и вовсе никакого. Щиты круглые 
и миндалевидные.
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ПИКА

Пистолеты: 1 — европейский VII в. с колесцовым замком; 2 — русский нарезной 1854 г. с капсюльным 
замком; 3 — русский 1809 г. с ударно-кремневым замком; 4 — 6,35-мм германский четырехствольный; 
5 — 7,62-мм Токарева — ТТ; 6 — 9-мм Макарова — ПМ; 7 — 9-мм автоматический Стечкина — АПС; 
8 — сигнальный Шпагина; 9 — 6,35-мм Коровина — ТК; 10 — 5,6-мм спортивный целевой Марголина — 
МЦУ; 11 — 7,65-мм Браунинга 1900 г.; 12 — 9-мм Браунинга 1935 г.; 13 — 9-мм Люгера «Парабеллум»; 
14 — 9-мм «Вальтер»; 15 — 9-мм П-46; 16 — 6,35-мм карманный «Лама»; 17 — 9-мм М-75
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ПИЩАЛЬ

«Отпустив сотских, Мстислав еще долго 
шагал по шатру. “Что еще надобно сделать? — 
думал он. — Построить камнеметы... всем 
конникам и пешцам раздать топорцы, чтобы 
держались на ремешке, пока из луков стреля
ют... В неприятельский стан охотников заслать 
в тевтонской одежде..."» (Изюмский Б. Тимо
фей с Холопьей улицы. Ханский ярлык: Исто
рические повести. М., 1975. С. 24).

*
ПИКА — колющее холодное оружие, раз
новидность длинного копья.

Состояла их трех- или четырехгранного 
стального наконечника и древка общей дли
ной до 3,3 м и массой 3—4 кг. С древних вре
мен применялось в пехоте (до нач. XVIII в.) 
и в кавалерии (в Красной армии до 1931 г.).

«Скоро Герасим Курин располагал уже 
целым войском: у него было пять тысяч восемь
сот партизан... Вооружение состояло из отня
тых у неприятеля ружей... и сабель, а также из 
самодельных пик» (Задонский Н. Денис Давы
дов: Историческая хроника. Кн. первая. М., 
1962. С. 287-288).

ПИСТОЛЕТ — личное огнестрельное ору
жие, предназначенное для поражения про
тивника на коротких расстояниях (50—70 м).

Современные пистолеты, как правило, 
являются самозарядными. Некоторые образ
цы пистолетов могут вести автоматический 
огонь короткими очередями на дальности 
до 200 м при стрельбе с примкнутой кобу
рой-прикладом. Для стрельбы из пистолета 
используются пистолетные патроны с ту
поконечной пулей. Питание патронами осу
ществляется из магазина, расположенного 
в рукоятке пистолета. Самовзводный удар
но-спусковой механизм позволяет быстро 
открывать огонь без предварительного взве
дения курка. Кроме боевых существуют так
же спортивные, гражданские и сигнальные 
пистолеты.

Первые пистолеты появились в XVI в. До 
сер. XIX в. были преимущественно гладкост
вольными и дульно-зарядными. В 50-х гг. 
XIX в. они уступили место нарезным ре
вольверам. Изобретение бездымного поро
ха и унитарного металлического патрона

привело к созданию в 1893 г. самозарядного 
нарезного пистолета. Состоящий на воо
ружении Вооруженных Сил РФ пистолет 
Макарова (ПМ) (Н.Ф. Макарова; образца 
1951 г.) имеет калибр 9 мм, массу без па
тронов 0,73 кг, скорострельность 30 выстре- 
лов/мин, емкость магазина 8 патронов, 
начальную скорость пули 315 м/сек, массу 
пули 6,1 г, прицельную дальность стрель
бы 50 м.

«И дуэль была решена. Все разворачива
лось по намеченному сценарию: “...Его убийца 
хладнокровно навел удар... спасенья нет: пус
тое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул 
пистолет”. Неужели Лермонтов писал свою 
биографию даже в этих своих стихах?» {Гулиа Г. 
Жизнь и смерть Михаила Лермонтова / /  Собр. 
соч.: В4т.Т.З. М„ 1988. С. 207).

*

ПИЩАЛЬ -  общее название ранних рус
ских образцов ручного огнестрельного ору
жия и артиллерийских орудий.

Появились в конце XIV в. Первоначально 
ручные пищали (ручница, самопал, недоме
рок и другие) мало отличались от пищалей- 
орудий (крепостных или «затинных», стре
лявших из-за укрытий). Существенное отли
чие в конструкции ручных и артиллерийских 
пищалей возникло в XV в. с появлением фи
тильного замка. Пищали-орудия делились на 
крепостные, осадные, полевые, полковые 
и состояли на вооружении до XVII в.

«И все у них огненное, платье у полковни
ков янычарских шито золотом, и сбруя у всех 
у них одинаково красная, словно заря зани
мается. Пищали у них у всех длинные турец
кие, с пальниками. А на головах янычарских ши
шаки, словно звезды, светятся» (Повесть об 
Азовском осадном сидении донских казаков / /

Пищаль «Скорпея»
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ПЛАСТУНЫ

Хрестоматия по древнерусской литературе: 
Учебное пособие для вузов /  Сост. М.Е. Фёдо
рова, Т.А. Сумникова. 4-е изд., испр. и доп. М., 
1994. С. 165).

ПЛАСТУНЫ — личный состав пеших команд 
и частей Черноморского, а позже Кубан
ского казачьего войска в XIX — нач. XX в.

В XVII—XIX вв. пластунами назывались 
казаки, которые несли разведывательную 
и сторожевую службу на Кубани. В пластуны 
шли лучшие стрелки — выносливые, смыш
леные, ловкие воины, способные сутками 
находиться под дождем, в снегу или в боло
тах. Пластуны были прекрасными развед
чиками в русской армии. Во время Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг. названия 
«пластунских» по традиции имели некото
рые казачьи батальоны, полки и Красно
дарская пластунская стрелковая дивизия.

«В пластуны выбирались лучшие стрел
ки, ходоки и выносливые, способные целые 
дни проводить в воде, камышах, среди мириад 
насекомых, под дождем или в снегу» (Эн
циклопедия военных и морских наук /  Сост. 
под ред. Г.А. Леера: В VIII т. Т. VI. СПб., 1892. 
С. 16).

ПЛАЦДАРМ — 1) участок местности, за
хваченный наступающими войсками в ходе 
форсирования водной преграды или удер
живаемый при отходе на ее противополож
ный берег;

2) участок местности на морском побе
режье, захватываемый в ходе боя за высадку 
при проведении морской десантной опера
ции в целях обеспечения высадки и развер
тывания главных сил десанта;

3) территория, используемая каким-ли
бо государством для сосредоточения и раз
вертывания вооруженных сил в целях втор
жения в пределы другого государства.

«Россия не имела своего флота на Азовском 
и Черном морях, где продолжали безраздельно 
господствовать морские силы Турции. Причер
номорье, Приазовье, Крым являлись вас
сальными территориями Османской империи 
и по-прежнему служили плацдармом для на
падения на южные области России» (Зверев Б. И.

Страницы военно-морской летописи России:, 
Пособие для учащихся. М., 1981. С. 74).

ПЛЕН — состояние, положение человека 
(участвующего в военных действиях или из 
мирного населения), захваченного непри
ятелем или задержанного властями враждеб
ного государства и лишенного свободы на 
время войны; жизнь, пребывание в таком 
положении.

Татарский полон

Человек, оказавшийся в плену, называл
ся пленным (военнослужащий — чаще во
еннопленным).

Со времен Святослава до настоящего 
времени в ходе боевых действий в мире 
были пленены миллионы воинов. Вначале 
число пленных исчислялось сотнями, затем 
тысячами, десятками тысяч, наконец, в го
ды 2-й мировой войны — сотнями тысяч 
и миллионами человек.

«Когда Изяслав вел бой за Киев, на защиту 
столицы вышел сам князь Игорь Ольгович. Во 
время битвы он увяз в болоте и был взят в плен. 
Его заковали, бросили в тюрьму. Игорь выпро
сил разрешение уйти из мирской жизни и по
стричься в монахи» (Яновский А. М. Юрий Дол
горукий. М., 1955. С. 117).

ПЛУТОНГ — 1) группа орудий одинаково
го калибра на корабле, способных одновре
менно вести огонь по одной цели и распо
ложенных в помещении, допускающем 
управление действиями орудийных расчетов 
голосом.
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ПОДВОДНАЯ ЛОДКА

Название «плутонг» существовало в рус
ском флоте и сохранялось на кораблях Военно- 
Морского Флота СССР до 30-х гг. XX в.;

2) соответствующее взводу низшее под
разделение в строю и боевом порядке рус
ской пехоты в XVIII в., введенное Петром I.

«Плутонг — два и более орудий одного 
калибра корабельной артиллерийской бата
реи, расположенных обособленно, например, 
в каземате. Плутонгом командовал артилле
рийский офицер, называвшийся плутонговым 
командиром» (Военно-морской словарь /  Гп. 
ред. В.Н. Чернавин. М., 1989. С. 318).

ПОГОНЫ — наплечные знаки различия во
еннослужащих, являющиеся обязательной 
принадлежностью формы одежды в воору
женных силах многих государств.

Показывают персональные воинские зва
ния военнослужащих, а также их принад
лежность к виду вооруженных сил, роду 
войск, службе. В русской армии были введе
ны в 1763 г. только на одно плечо, в 1801— 
1809 гг. — на оба; в Советских Вооруженных 
Силах были введены в 1943 г. В настоящее 
время являются обязательной принадлеж
ностью формы одежды военнослужащих 
Вооруженных Сил РФ.

«Стечением времени военная форма изме
нялась. В 1762 году вводятся для некоторых ка
тегорий военнослужащих аксельбанты, через 
год — погоны и эполеты» (Рощин Л.В. Симво
лы ратной славы. М., 1984. С. 86).

ПОГРАНЙЧНЫЕ ВОЙСКА (пограничная 
охрана, пограничная стража) — предна
значены для охраны сухопутных, морских 
и речных (озерных) границ государства или 
определенной группы дружественных госу
дарств.

Пограничные войска состоят из погра
ничных округов, отдельных соединений, 
специальных частей (подразделений) и учеб
ных заведений.

«Война в Афганистане была признана глав
ным источником нестабильности для госу
дарств СНГ. Были направлены дополнительные 
силы в помощь российским пограничным 
войскам, уже находящимся на таджикско

афганской границе» (Ежегодник СИПРИ 2001. 
Вооружения, разоружение и международная 
безопасность. М., 2002. С. 102).

ПОГРЕБ — 1) снарядный (зарядный) по
греб — специальное помещение на корабле 
для хранения артиллерийских боеприпасов.

Оборудован стеллажами, ларями и шка
фами, имеет системы вентиляции, противо
пожарной системы (орошения, затопления), 
контрольные приборы (гигрометры, термо
метры) и сигнальные средства. Существуют 
также погреба минные, торпедные;

2) пороховой погреб — специальное по
мещение для хранения взрывчатых веществ;

3) темница, тюрьма.
«Вместе с орудиями с кораблей перевози

лись цистерны для питьевой воды, которые на 
бастионах нашли другое применение — их 
приспособили под пороховые погреба» (Зве
рев Б.И. Страницы военно-морской летопи
си России: Пособие для учащихся. М., 1981. 
С. 177).

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА — боевой корабль, 
способный погружаться и длительное вре
мя действовать в подводном положении.

Предназначаются для уничтожения над
водных кораблей, подводных лодок и тор
говых судов, поражения наземных объектов 
на территории противника и выполнения 
специальных задач (разведка, высадка ди
версионных групп и т. д.).

По типу энергетической установки под
водные лодки подразделяются на атомные 
и дизельные. В зависимости от основного 
вооружения подводные лодки подразделя
ются на ракетные, торпедные и ракетно-тор
педные.

Первая подводная лодка была построе
на в Англии в 1620 г. голландцем К. ван Дреб- 
белем, в России — Ефимом Никоновым 
в 1724—1727 гг. В 80-е гг. XIX в. русский ин
женер С.К. Джевецкий разработал первую 
подводную лодку с электрическим двига
телем.

«Лайнер “Лузитания” (32 500 т) 1.05 вышел 
из Нью-Йорка в Ливерпуль, имея на борту 1250 
пассажиров и, кроме того, военный груз — до
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ПОЛИТРУК

Атомная ракетная подводная лодка (АРПЛ): / — носовой торпедный отсек; II — аккумуляторный и жи
лой отсек, центральный пост; III — пост пусков ракет; IV — ракетный отсек; V — реакторный отсек; 
VI — отсек вспомогательных механизмов; VII — машинный отсек; 1 — гребной винт; 2 — кормовое 
оперение; 3 — редуктор; 4 — паровая турбина; 5 — вспомогательные механизмы; 6 — парогенера
тор; 7 — ядерный реактор; 8 — ракета; 9 — воздушный баллон; 10 — шахта; 11 — крыша шахты; 
12 — центральный пост; 13 — ограждение рубки; 14 — горизонтальные рули; 15 — столовая коман
ды; 16 — запасные торпеды

4500 ящиков патронов и снарядов. В слабо пат
рулируемой зоне у южного берега Ирландии 
“Лузитания” была днем 7.05 потоплена под
водной лодкой “U-20” (торпедой без пред
упреждения); погибло 1200 человек, в том 
числе 115 граждан США» (Морской атлас: В 3 т. 
Т. 3. М„ С. 859).

ПОЛИТРУК — 1) политический работник 
в роте, батарее, эскадрилье и им равных 
в Советских Вооруженных Силах.

Назначался из членов Коммунистиче
ской партии для проведения ее политики 
и воспитательной работы с военнослужа
щими. Должность существовала с 1919 по 
1924 г., с 1937 по 1940 г. и с июля 1941 по 
октябрь 1942 г.;

2) воинское звание политического со
става всех родов войск Советских Вооружен
ных Сил в 1935—1942 гг., соответствовало 
званию старшего лейтенанта.

Политруки часто являли собой примеры 
в бою. Так, младший политрук В.Г. Клоч- 
ков-Диев из дивизии генерала И. В. Пан
филова со связкой гранат бросился под 
немецкий танк и уничтожил его. Произне
сенные им слова: «Велика Россия, а от
ступать некуда — позади Москва!» стали 
боевым девизом всех защитников столицы 
в 1941 г.

«Летчики лейтенант П.С. Рябцев, старший 
политрук А.С. Данилов и младший лейтенант 
Д.В. Кокорев первыми в истории Отечествен
ной войны совершили воздушный таран» (Кто 
был кто в Великой Отечественной войне 1941— 
1945. Люди. События.Факты: Справочник/Под 
ред. О.А. Ржешевского. 2-е изд., доп. М., 2000. 
С. 296).

ПОЛК -  1) воинская часть, основная так
тическая и административно-хозяйственная 
единица в различных видах вооруженных сил 
и родах войск (сил) многих государств.

Впервые термин «полк» появился в Древ
нерусском государстве в X в., в странах За
падной Европы — в XVI в. До XVII в. 
включительно русское войско делилось на 
полки: царский (государев), большой, пе
редовой, правой и левой руки, сторожевой 
и ертоул.

С нач. XVIII в. полк состоял из батальо
нов, рог и плутонгов (взводов). Современный 
полк обычно состоит из управления, несколь
ких батальонов (дивизионов, эскадрилий 
и т. п.), подразделений боевого, техническо
го и тылового обеспечения.

Полк предназначен для выполнения бое
вых задач, как правило, в составе соеди
нения, а также самостоятельно. Извест
ны следующие основные полки: пехотные,
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стрелковые, мотострелковые, мотопехотные, 
моторизованные, механизированные, кава
лерийские, воздушно-десантные (парашютно- 
десантные), морской пехоты, бронекавале
рийские, артиллерийские, зенитные артил
лерийские, зенитные ракетные, авиационные, 
инженерные, связи, автомобильные и др.;

2) административно-территориальная 
единица на Украине XVII—XVIII вв., про
винция, включавшая в себя города, мес
течки, села и управлявшаяся полковником. 
Делилась на сотни.

«К апрелю 1943 года наши бронетанковые 
войска уже имели 16 полков самоходной 
артиллерии, а к концу войны — 12 самоходно
артиллерийских бригад и 241 отдельный само
ходно-артиллерийский полк» (Плотников С.Е., 
СавченкоИ.Ф. Оружие победы. М., 1986. С. 34).

ПОДКЙ ИНОЗЕМНОГО СТРОЯ (ПОЛКЙ 
«НОВОГО СТРОЯ») — воинские части, 
созданные в России в 30-е гг. XVII в. наряду 
с ополчением.

Комплектовались сначала из «охочих» 
вольных людей, низших разрядов провин
циальных служилых людей (главным обра
зом детей боярских) казаков под командой 
иностранных офицеров путем добровольно
го, а затем и принудительного набора. Фор
мировались по образцу западноевропейских 
армий в виде солдатских (пехота), рейтар
ских и гусарских (конница), а также дра
гунских (конной и пешей службы) полков. 
Будучи лучшей частью войска, явились 
предшественниками русской регулярной 
армии.

«Со времени Михаила Федоровича из ино
земцев и русских появляются у нас целые пол
ки конницы и пехоты (драгунские, рейтарские 
ит. п.), их учат иноземному строю, отдают под 
команду иноземных начальников» (Рождест
венский С.Е. Отечественная история в связи со 
всеобщей (средней и новой): Курс средних 
учебных заведений. М., 1997. С. 331).

ПОЛК ПРАВОЙ (ЛЕВОЙ) РУКЙ -  так
тическая (XI—XIV вв.) и организационно
тактическая (XV—XVII вв.) единица русско
го войска.

Формировался на период похода или сра
жения и входил в главные силы. В походе 
полк правой руки обычно следовал впере
ди, а полк левой — сзади большого полка 
или при движении по нескольким дорогам 
соответственно справа (слева) от этого пол
ка. В бою составлял правое (левое) крыло 
боевого порядка русского войска.

«Источники говорят о выдвижении к фрон
ту боя не трех, а двух полков: передового 
и правой руки. Объяснить это можно узостью 
места сражения» (Бушуев С.В., Миронов Г.Е. 
История государства Российского: Истори
ко-библиографические очерки. Кн. первая. 
IX—XVI вв. М„ 1991. С. 180).

ПОЛКОВНИК — воинское звание старше
го офицерского состава в Вооруженных Си
лах РФ и других государств.

Термин «полковник» появился в России 
в XVI в. как наименование лиц, командо
вавших полками; как воинское звание (чин) 
было введено в 30-е гг. XVII в. для команди
ров полков «нового строя».

«Как только десантные шлюпки приблизи
лись к берегу, раздались выстрелы русских ору
дий, а полковник Ф.С. Толбухин начал атаку» 
(Зверев Б.И. Страницы военно-морской лето
писи России: Пособие для учащихся. М., 1981. 
С. 38).

ПОЛКОВОДЕЦ — военный деятель, вое
начальник, умело руководящий вооружен
ными силами государства или крупными 
воинскими формированиями во время вой
ны, владеющий искусством подготовки 
и ведения военных действий.

К полководцам относят лиц, обладаю
щих талантом, творческим мышлением, 
способностью предвидеть развитие военных 
событий, волей и решительностью, богатым 
боевым опытом, высокими организаторски
ми способностями, интуицией и другими 
качествами, которые позволяют с наиболь
шей эффективностью использовать имею
щиеся силы и средства для достижения побе
ды. Самыми выдающимися полководцами 
России по праву считаются А.В. Суворов, 
М.И. Кутузов, Г.К. Жуков.
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«Во время войны (Северной войны. — Авт.) 
была создана мощная военно-промышленная 
база, коренным образом реорганизованы воо
руженные силы, созданы регулярная армия 
и военно-морской флот, введена новая систе
ма их комплектования, заложены основы пере
довой школы русского военного и военно-мор
ского искусства, последователями которой 
стали все выдающиеся полководцы и флото
водцы России XVIII—XIX веков» (Зверев Б. И. 
Страницы военно-морской летописи России: 
Пособие для учащихся. М., 1981. С. 71).

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ — полоса мест
ности, специально оборудованная для обу
чения военнослужащих приемам и способам 
преодоления препятствий и заграждений, 
встречающихся на поле боя.

Различают единые и специальные поло
сы препятствий. На единой полосе препят
ствий проводятся обучение и тренировки во
еннослужащих всех видов вооруженных сил 
и родов войск. Она включает: ров, лабиринт, 
забор с наклонной доской, разрушенную 
лестницу, кирпичную стену с окнами, ко
лодец и траншею с ходами сообщения. Длина 
единой полосы препятствий 100 м. Спе
циальная полоса препятствий оборудуется 
дополнительными сооружениями, необхо
димыми для тренировки воинов данного ро
да войск.

«Наиболее популярно военное троеборье. 
Оно включает в себя стрельбу из автомата (ко
роткими очередями на открытом стрельбище 
из различных положений); метание гранат (в ог
раниченное время по малогабаритной цели); 
преодоление полосы препятствий (бег, прыжки, 
перелезания, передвижения по узкой опоре на

высоте, действия в траншеях и ходах сообще
ния)» (100 вопросов — 100 ответов: Об армии, 
авиации, флоте /  Сост. А.К. Шедченко; Пре- 
дисл. В.Ф. Маргелова. М., 1986. С. 141).

ПОМЕСТНОЕ ВОЙСКО — дворянская кон
ница, составлявшая основной род русского 
войска в XV—XVII вв.

Имело характер ополчения. В организа
ционном отношении делилось на сотни. Все 
годные к службе владельцы поместий и вот
чин по Уложению о службе 1556 г. являлись 
в поход со своими лошадьми, припасами 
и оружием и выставляли по 1 вооруженному 
ратнику с каждых 50 десятин принадлежав
шей им земли. Было реорганизовано Пет
ром I в 1701 г. в регулярные полки драгун.

«Поместная система позволила создать 
многочисленное войско. Кроме поместного 
дворянского войска в войнах участвовали от
ряды покоренных удельных князей, городское 
и сельское ополчение, а также казаки, несшие 
с XV в. службу на южных окраинах Русского го
сударства» (Военная история: Учебник для во
енных училищ. М., 1971. С. 25).

ПОРОК — древнерусская метательная ма
шина, сходная по конструкции с баллистой 
(для настильного метания) или с катапуль
той (для навесного метания).

Широко применялись в X—XV вв. и де
лились на малые и великие пороки. Послед
ние метали снаряды (камень, бревно, стре
ла, бомба и др.) массой до 200 кг на рас
стояние 600—700 м.

«Несколько дней Иоанн Цимисхий (ви
зантийский император. — Авт.) тщетно пы
тался взять Преславу. К ромеям с перевалов

Единая полоса препятствий: 1 — ров; 2 — лабиринт; 3 — забор с наклонной доской; 4 — разрушенная 
лестница; 5 — кирпичная стена с окнами; 6 — колодец и траншея с ходами сообщения
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подходили все новые и новые легионы. Много 
раз Иоанн повелевал брать город копьем; к сте
нам Преславы подвели пороки и тараны» 
(Скляренко С.Д. Святослав. М., 1964. С. 504).

ПОРУЧИК — 1) воинское звание (чин) обер- 
офицерского состава русской армии с сер. 
XVII в. до 1917 г.

В казачьих войсках ему соответствовало 
звание сотника, в русском Военно-Морском 
Флоте — мичмана (1732—1750, 1759— 
1917 гг.). По Табели о рангах 1722 г. поручик 
на 2 чина выше прапорщика (12-го класса).

«Петру с мыса было видно, как шведы бе
жали с боевых башен, как Меншиков, который 
уже давно переправился на остров, без кафта
на, в шелковой, словно пылающей, яркой ру
башке, с тяжелой саблей в руке, рубился на сте
не. Иногда и его, и Шереметева затягивало ды
мом и копотью, и тогда казалось, что оба они 
погибли, но налетал ветер, и опять делалось

Поручик гвардейской пехоты (1891 г.)

видно, как бьются со шведами генерал-фельд
маршал Шереметев и бомбардирский поручик 
Меншиков, как редеют вокруг них защитники 
цитадели и как все больше и больше на башнях 
и на стенах русских солдат...» (Герман Ю. Рос
сия молодая / /  Герман Ю. Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. 
Л., 1976. С. 464-465).

ПОСОШНАЯ РАТЬ (ПОСОШНЫЕ ЛЮ
ДИ) — часть войска (ополчение из кресть
ян), собиравшаяся в Русском государстве 
в XV—XVII вв. в определенном числе с каж
дой сохи (единица поземельного обложения 
от 700 до 1200 четвертей [четей] земли).

Делилась на пешую, которая выполняла 
роль пехоты или привлекалась к военно-ин
женерным работам, и «коневую» (с подво
дами), которая использовалась для воинских 
перевозок и в качестве артиллерийского обо
за. Собиралась по указу царя, управлялась 
воеводами и головами. С XVII в. посошные 
люди стали называться даточными людьми.

«Спустя неделю после рождества Иван 
(Иван Грозный. —Лет.) выехал в Можайскквой- 
ску, велев быть с собой брату своему Влади
миру Старицкому с дружиной его, с боярами 
и воеводами старицкими... Посошных люди
шек в нынешний поход было собрано множе
ство: одних конных пять тысяч да пеших тысяч 
тридцать» (Полуйко В.В. Лета 7071: Роман. М., 
1979. С. 35).

«ПОТЕШНЫЕ» — военные отряды из при
дворных слуг и их детей, созданные для «по
тех» юного Петра I.

Военные «потешные» игры проводились 
на площадке у Кремлевского дворца, в по
ле у села Воробьево, в селе Преображен- 
ское, где была возведена крепость «Потеш
ный городок». Обучались стрельбе из ружей 
и пушек, приобретали тактические навыки 
при осаде и обороне крепостей и в полевом 
бою. В последующем были развернуты в Пре
ображенский и Семеновский полки, кото
рые положили начало созданию русской ре
гулярной армии и ее гвардии.

«Сверстники Петра составляли потешные 
роты, обучавшиеся настоящему военному делу 
с пушечной пальбой и стрельбой из пистолетов.

1 6 5



ПОТЕШНЫЕ

Сосредоточение русских и аест- 
У Щ ф  рийских войск и их действия

Сосредоточение французских 
войск, их атаки и отступление

Места важнейших сражений
Границы государств

Швейцарский поход А.В. Суворова (схема)
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Потешные роты потом преобразуются в Преоб
раженский и Семеновский полки и станут воору
женной опорой молодого царя» (Павленко Н.И. 
Петр Первый и его время. М., 1989. С. 12).

ПОХОД — 1) действия армии (флота), вклю
чавшие передвижение войск (кораблей) на 
большие расстояния, вторжение на враже
скую территорию, ведение боев и сражений.

Составлял период войны (кампанию) или 
войну в целом. С нач. XX в. термин «поход» 
сохранился лишь в военно-морском флоте, 
где походы могут быть учебными (штурман
ские, сбор-походы и др.) и боевыми;

2) в русской армии поход — особый ба
рабанный бой (марш) при отдании чести, 
жалуемый как награда за военные отличия.

У каждого гвардейского полка, отличив
шегося в боях, был свой «гвардейский поход».

«Киевские дружины в нач. IX в. совершают 
поход на Сурож в Крыму, на остров Эгину 
в Эгейском море» (Амельченко В. В. Дружины 
Древней Руси. М., 1992. С. 21).

ПОЧЁТНОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ОРУ
ЖИЕ — особый вид боевой награды в Ра
боче-крестьянской Красной армии в 1919— 
1930 гг.

Шашка (кортик) с вызолоченным эфе
сом и наложенным на него орденом Крас
ного Знамени или револьвер (пистолет) 
с прикрепленным к его рукояти орденом 
Красного Знамени. Присуждалось за особые 
боевые отличия высшему начальствующе
му составу Красной армии.

В 1968 г. введено награждение почетным 
оружием с золотым изображением Государ
ственного герба СССР за заслуги перед Воо
руженными Силами СССР.

«12 декабря 1924 года Президиум ЦИК СССР 
принял положение “О награждении лиц высше
го комсостава РККА и Флота Почетным рево
люционным оружием”. В качестве почетного 
оружия, помимо шашки (кортика), учреждалось 
еще и огнестрельное — револьвер, на рукоять 
которого прикреплялся орден Красного Зна
мени и серебряная накладка с надписью: “Чест
ному воину РККА от ЦИК Союза ССР”. Впервые 
этой награды были удостоены С.С. Каменев

и С.М. Буденный» (Рощин Л. В. Символы ратной 
славы. М., 1984. С. 118).

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ -  День Победы, 
всенародный праздник, отмечается ежегод
но 9 мая. Установлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г. 
в ознаменование победы Советского Союза 
над гитлеровской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг. С 1995 г. 
день 9 мая отмечается также как День воин
ской славы (победный день) России.

«В ознаменование победоносного завершения 
Великой Отечественной войны советского наро
да против немецко-фашистских захватчиков 
и одержанных исторических побед Красной Армии, 
увенчавшихся полным разгромом гитлеровской 
Германии, заявившей о безоговорочной капитуля
ции, установить, что 9 мая является днем все
народного торжества — ПРАЗДНИКОМ ПОБЕ
ДЫ» (из указа Верховного Совета СССР от 8 мая 
1945 года /  Правда. 1945.9 мая).

ПРАМ — плоскодонное парусное судно, 
вооруженное 18—38 пушками большого ка
либра, из которых часть — мортиры.

Применялось для действий против бере
говых укреплений на мелководье, у берегов 
и на реках.

«Ничто не могло отвлечь Петра от усилен
ной и ускоренной работы над дальнейшим ук
реплением флота. 15 июля 1718 г. был спущен 
на воду 90-пушечный корабль “Лесное” (в па
мять победынадшведамив 1708г.). Иностран
ные представители отмечали, что в постройке 
нового корабля царь участвовал лично. Кроме 
“Лесного”, в том же году были спущены на во
ду 70-пушечный корабль “Нептунус”, прам 
“Олифант” и несколько галер» (Тарле Е.В. Рус
ский флот и внешняя политика Петра I. СПб., 
1994. С. 114—115).

ПРАПОРЩИК — воинское звание в арми
ях ряда стран.

В русской армии с 1649 г. прапорщиками 
назывались знаменщики (от старославянского 
«прапор» — стяг, знамя). В 1712—1917 гг. — 
младший офицерский чин (с 1884 г. только 
для военного времени). В Вооруженных Силах
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ПРАЩА

Прапорщик артиллерии (1916 г.)

СССР — с 1972 г. Существует в Российской 
армии в настоящее время.

«В юном возрасте определился он (князь 
Фабиан Вильгельмович фон дер Остен-Са- 
кен. — Авт.) в военную службу (1776 г.) подпра
порщиком в Капорский мушкетерский полк 
и, в чине сержанта (с 1767 г.), выступил (1769 г.) 
на поле чести: участвовал в блокаде города 
Хотина генерал-аншефом князем Голицыным, 
в сражениях 22 июня и 29 августа, в ночной ата
ке турецких войск 7 сентября и за отличие по
жалован прапорщиком, на 18-м году от рож
дения» (Бантыш-Каменский Дм. Биографии 
российских генералиссимусов и генерал- 
фельдмаршалов. Ч. 3—4. Репринтное воспро
изведение изд. 1840 г. М., 1990. С. 82).

ПРАЩА — древнее метательное оружие.
Ручная праща представляла собой ре

мень с расширенной средней частью, в ко
торую вкладывался шаровидный каменный

или металлический снаряд. После раскру
чивания пращи снаряд пролетал до 150 м. 
Праща применялась также в метательных ма
шинах (баробаллистах).

«В более поздние периоды рабовладель
ческого общества вместо ополчения рабовла
дельцев появились постоянные армии, состо
явшие из профессиональных воинов-наемни- 
ков... Наиболее распространенным оружием 
были копье — длинное и короткое (для мета
ния), меч, боевой топор, лук со стрелами, пра
ща» (Военная история: Учебник для военных 
училищ. М., 1971. С. 11).

ПРЕВЕНТЙВНЫЙ УДАР -  упреждающий 
противника удар, наносимый ввиду явной 
угрозы нападения с его стороны.

Нередко используется под фальшивым 
предлогом. Так Германия напала на СССР 
в 1941 г.

«Даже после того, как нападение на нашу 
страну началось, войскам отдается приказ 
отразить наступление противника, но госу
дарственную границу не переходить. О каком 
нападении тогда можно говорить (стоит толь
ко вдуматься: готовить превентивный удар 
и с началом войны требовать от войск — гра
ницу не переходить!)?» (Война и политика, 
1939-1941. М„ 1999. С. 278).

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПРИКАЗ — цент
ральное государственное учреждение, соз
данное Петром I для управления Преобра
женским и Семеновским полками в 1686 г.

С 1695 г. Преображенский приказ ведал 
проведением рекрутских наборов, полицей
ской службой, охраной порядка в Москве, 
расследовал особо важные судебные дела. 
В 1697 г. получил исключительное право 
следствия и суда по политическим преступ
лениям (массовые процессы стрельцов, 
участников Астраханского восстания и др.). 
Был упразднен в 1729 г.

«В застенках Преображенского приказа 
производились пытки. Многие из пытаемых, 
в том числе и Яков Носов, не выдержав истяза
ний, умерли, а около 300 погибло на эшафоте 
и виселицах» (Павленко Н.И. Петр Первый и его 
время. М., 1989. С. 58).
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ПРИФРОНТОВАЯ ПОЛОСА

ПРИЗЫВНЙК — лицо, подлежащее по за
кону о воинской обязанности (повинности) 
призыву на действительную военную службу.

В Российской Федерации призывниками 
именуются граждане, приписанные к рай
онным (городским) призывным участкам.

«Число призывников, не имеющих даже 
среднего образования, составляет в процент
ном отношении около 21% (на 1994 г. — Авт.)» 
(Армия и национальные отношения. М., 1994. 
С. 82).

ПРИКАЗ -  1) название органов централь
ного управления в XVI—XVIII вв.

В сер. XVII в. известно до 20 военных при
казов: Разрядный, Казачий, Стрелецкий, 
Пушкарский, Рейтарский, Оружейный и др. 
В военное время создавались приказы сбора 
ратных и даточных людей;

2) название стрелецких полков в XVI— 
XVII вв.;

3) письменное или устное распоряже
ние начальника, обязательное для испол
нения подчиненными; основной акт воен
ного управления.

Приказами доводятся боевые задачи до 
войск, ими регламентируется жизнь и по
вседневная деятельность войск (сил), учреж
дений, военно-учебных заведений.

«Военная коллегия заменила множество 
приказов, имевших касательство к воору
женным силам на суше: Стрелецкий приказ, 
Пушкарский приказ, Рейтарский приказ и др. 
Теперь комплектование, вооружение, снаря
жение и обучение армии сосредоточивалось 
в руках одного учреждения» {Павленко Н.И. 
Петр Первый и его время. М., 1989. С. 139).

«Еще Артикулы Петра Первого предусмат
ривали три условия необязательности прика
за начальника: а) если требуемое деяние “не 
касается службы”; б) “непристойно ей”; в) “не 
соединено с пользой его Величеству или госу
дарству”. Это были своего рода зачатки юриди
ческих гарантий законности и обоснованности 
отдаваемых приказов» (Военная реформа. Ис
тория и перспективы: Сборник. М., 1991.С. 133).

ПРИСЯГА ВОЕННАЯ — торжественное обе
щание (клятва), даваемое каждым гражда

нином при его вступлении в ряды воору
женных сил государства.

Содержание присяги военной и ритуалы 
ее принятия отражают военные, историче
ские и национальные традиции государст
ва, народа и армии.

Военная присяга
военнослужащего Вооруженных Сил 

Российской Федерации
«Я торжественно присягаю на верность сво

ей Родине — Российской Федерации.
Клянусь свято соблюдать ее Конституцию 

и законы, строго выполнять требования воин
ских уставов, приказы командиров и началь
ников.

Клянусь достойно выполнять воинский долг, 
мужественно защищать свободу, независи
мость и конституционный строй России, народ 
и Отечество».

(Утверждена законом Российской Федера
ции «О воинской обязанности и военной служ
бе» от 11 февраля 1993 г.).

«Первая же наша военная присяга рожда
лась по почину самих красноармейцев и крас
ных командиров. В различных частях и на 
кораблях были свои тексты воинской клятвы, 
и назывались они по-разному — торжест
венным обещанием, красной присягой» (100 
вопросов — 100 ответов: Об армии, авиа
ции, флоте /  Сост. А.К. Шедченко; Предисл. 
В.Ф. Маргелова. М., 1986. С. 42).

ПРИФРОНТОВАЯ ПОЛОСА — полоса ме
стности, примыкающая к линии фронта, 
в пределах которой располагаются соедине
ния, части и тыловые учреждения опера
тивного объединения.

Глубина прифронтовой полосы зависит 
от особенностей театра военных действий, 
оперативного построения войск, приме
няемых противником средств поражения 
и других факторов. В период Великой Отече
ственной войны 1941—1945 гг. она состав
ляла 25—50 км. В прифронтовой полосе ус
танавливался особый режим для граждан
ского населения.

«Уже к 30 июля 1941 года в прифронтовой 
полосе было более 1500 истребительных
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ПРОТАЗАН

батальонов. Вместе с органами милиции они 
обеспечивали охрану и оборону тыла, вели 
борьбу с парашютными десантами и дивер
сантами противника, поддерживали твердый 
порядок в тылу действующей армии» (Крупен- 
ников А.А. В первых боях. Красногорск, 1998. 
С. 60).

*
ПРОТАЗАН — копье с плоским и длинным 
металлическим наконечником, насаженным 
на длинное древко.

В XVI в. протазан — оружие ландскнех
тов, в XVII в. — телохранителей при монар
хах. В России появился в XVII в. и сохранял
ся до 30-х гг. XVIII в. в качестве почетного 
оружия офицеров (наконечник украшался 
орнаментом, гербами и т. п.). Под названи
ем эспантон состоял на вооружении до нач. 
XIX в.

«Придание копью не только колющих пора
жающих возможностей, но режущих и раздроб
ляющих, привело к созданию и применению 
таких его разновидностей как... протазан» (Ку
ликов В.А. Эпоха холодного оружия в истории 
вооружения народов и государств. С древней
ших времен до конца XVIII века. М., 2001. С. 20).

Наконечники эспантона офицерского (а) и про
тазана офицерского (б)

ПРОТИВОГАЗ — средство индивидуальной 
защиты органов дыхания, лица и глаз чело
века от вредных примесей, находящихся 
в воздухе.

По принципу действия различают про
тивогазы фильтрующие (очищают поступаю
щий внешний воздух в фильтрующе-погло- 
щающих системах) и изолирующие (имеют 
запас кислорода или воздуха либо осущест
вляют их регенерацию). Войсковой проти
вогаз фильтрующий состоит из резиновой 
лицевой части и фильтрующе-поглощающей 
коробки (элемента).

«Личный состав расчетов горючего и окис
лителя, экипированный в специальную одежду 
и противогазы, решает задачи только после
довательно, раздельно» (Ракетные войска 
стратегического назначения России: Военно-

Кислородный изолирующий противогаз: 1 — 
шлем-маска; 2 — клапанная коробка; 3 — ме
ханизм постоянной подачи кислорода; 4 — бал
лон со сжатым кислородом; 5 — клапан избы
точного давления; 6 — дыхательный мешок; 
7 — корпус; 8 — нижняя соединительная короб
ка; 9 — регенеративный патрон
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА

исторический очерк /  Под общ. ред. И.Д. Сер
геева. М., 1998. С. 143).

ПРОТИВОТАНКОВОЕ РУЖЬЁ (ПТР) -
нарезное огнестрельное оружие для пора
жения бронированных целей на расстоянии 
до 500 м.

Появилось в конце 1-й мировой войны. 
Повышение бронепробиваемости противо
танковых ружей достигалось за счет уве
личения их калибра (до 20 мм), удлинения 
ствола и создания патронов с увеличенным 
зарядом для получения высокой начальной 
скорости бронебойных пуль (до 1175 м/сек 
и более).

Противотанковые ружья особенно ши
роко применялись в период Великой Отече
ственной войны 1941—1945 гг. ПТР кон
струкции В.А. Дегтярева было принято на 
вооружение в августе 1941 г.: однозарядное, 
калибр 14,5 мм, масса 17,3 кг, начальная 
скорость пули составляла 1012 м/сек, бое
вая скорострельность 8—10 выстрелов/мин 
(при автоматическом открывании затвора), 
бронепробиваемость до 35 мм на дальности 
300 м.

«В первые же месяцы войны срочно потре
бовалось создать противотанковые ружья 
(ПТР), простые по конструкции и обладающие 
высокой бронебойностью. К их проектирова
нию были привлечены виднейшие конструкто
ры-оружейники В.А. Дегтярев и С.Г. Симонов. 
Исключительно быстро они изготовили и пред
ставили на испытание опытные образцы» (100 
вопросов — 100 ответов: Об армии, авиации, 
флоте/Сост. АК. Шедченко; Предисл. В.Ф. Мар
гелова. М., 1986. С. 99).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ -  ар
мия, служба в которой является дця лично
го состава основной профессией.

Комплектуется на добровольной основе 
(по контракту).

В нач. XXI в. предпринята реальная по
пытка создания профессиональной армии 
в Российской Федерации.

«Наше рекрутское постоянное войско явля
лось, по сути дела, профессиональной арми
ей, комплектуемой, правда, не добровольно,

а принудительно» (Военная реформа. История 
и перспективы: Сборник. М., 1991. С. 12).

ПРЯМЫЕ ЛЮДСКЙЕ ПОТЕРИ -  потери 
в личном составе от воздействия всех видов 
оружия противника и сопутствующих пора
жающих факторов. '

К прямым людским потерям относятся 
также потери в личном составе в результате 
обморожения, ожогов, отравлений, заболе
ваний и травм, связанных с боевыми дей
ствиями войск, а также пропавшие без вес
ти и попавшие в плен.

«Общие прямые людские потери страны за 
все годы Великой Отечественной войны оцени
ваются в 26,6 млн человек» (Кто был кто в Вели
кой Отечественной войне 1941—1945. Люди. Со
бытия. Факты: Справочник /  Под ред. О.А. Рже- 
шевского. 2-е изд., доп. М., 2000. С. 416).

ПСИХОЛОГЙЧЕСКАЯ ВОЙНА — целена
правленное и планомерное использование 
политическими оппонентами дипломатиче
ских, военно-демонстрационных, экономи
ческих, политических, информационных 
и других средств для прямого или косвен
ного воздействия на мнения, настроения, 
чувства и, в итоге, на поведение другой сто
роны с целью подавить ее волю, заставить 
действовать под диктовку.

Психологическая война, как непремен
ный компонент войны (вооруженного кон
фликта), реализуется, в частности, форма
ми, методами и средствами специальной 
пропаганды, ориентированной на войска 
и мирное население противника.

В мирное время, в условиях военной 
и идеологической конфронтации, психоло
гическая война выступает в качестве одного 
из ее ведущих компонентов. В частности, пси
хологическая война была одним из основ
ных атрибутов «холодной войны», продол
жавшейся с 40-х до конца 80-х гг. XX столе
тия. На рубеже XX—XXI вв. ведется актив
ная психологическая война между рядом 
стран и международным терроризмом.

«Группы специального назначения состоят 
из особых команд “А” (“Альфа”), способных са
мостоятельно действовать в тылу противника.
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Пулемёты: 1 — 7,62-мм ручной РПК; 2, 3 — 7,62-мм единый ПК (на сошках) и ПКС (на станке); 
4 — 7,62-мм авиационный скорострельный ШКАС; 5 — 12,7-мм авиационный УБ; 6 — 7,62-мм еди
ный М60; 7 — 7,62 единый MG-3; 8 — 7,62-мм единый L7A2
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ПУШЕЧНЫЙ ДВОР

В каждой команде 12 человек (в том числе 
2 офицера) — “полный набор” специалистов 
шпионско-диверсионного дела — от подрыв
ников до мастеров ведения “психологической 
войны”» (100 вопросов — 100 ответов: Об ар
мии, авиации, флоте /  Сост. А.К. Шедченко\ 
Предисл. В.Ф. Маргелова. М., 1986. С. 186).

ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ (ПСИХОТРОП
НОЕ) ОРУЖИЕ — техногенные средства 
преднамеренного информационного и (или) 
энергетического воздействия, влияющие на 
психические функции и на работу физио
логических органов и систем человека.

В классификации видов оружия это ору
жие относят к классу несмертельного дей
ствия.

«Ряд западных исследователей, на основа
нии некоторых сохранившихся трофейных 
документов, полагает, что секретный центр 
“Кенигсберг-13” в первую очередь принимал 
самое активное участие в разработках психо
тропного оружия, с помощью которого нацис
ты намеревались воздействовать на большие 
массы людей» (Веденеев В.В. Великие XX ве
ка. Тайны «третьего рейха». М., 2002. С. 327).

ПУЛЕМЁТ —^автоматическое стрелковое 
оружие для стрельбы со специальной опо
ры (станка, сошек), предназначенное для 
поражения пулями наземных, воздушных 
и надводных целей.

Первый пулемет был изобретен американ
цем Х.С. Максимом в 1883 г. и впервые при
менен в англо-бурской войне 1899—1902 гг. 
В нач. XX в. появились ручные, в 1918 г. — 
крупнокалиберные пулеметы.

Делятся на ручные (на сошках), станко
вые, крупнокалиберные пехотные, зенит
ные, танковые, бронетранспортерные, ка
зематные, корабельные, авиационные.

Питание пулемета патронами — из лен
ты или магазина. Стрельба может вестись ко
роткими (до 10 выстрелов), длинными (до 
30 выстрелов) очередями и непрерывно. Ох
лаждение ствола, как правило, воздушное.

Пулеметы широко применялись в 1-й 
и 2-й мировых войнах. После 2-й мировой 
войны на вооружение армий поступили

новые пулеметы, с более высокими характе
ристиками. Разновидностью отечественного 
ручного пулемета в послевоенный период 
являлся ротный пулемет РП-46. Он был раз
работан на основе 7,62-мм модернизирован
ного пулемета Дегтярева. Его боевая скоро
стрельность составляла 250 выстрелов/мин, 
масса — 13 кг, емкость ленты 200 и 250 па
тронов, прицельная дальность стрельбы — 
1500 м.

«Для ведения прицельной стрельбы пуле
мет устанавливается на легкий треножный ста
нок или используются сошки» (100 вопросов — 
100 ответов: Об армии, авиации, флоте /  Сост.
A. К. Шедченко\ Предисл. В.Ф. Маргелова. М., 
1986. С. 199).

ПУЧКОВОЕ ОРУЖИЕ (УСКОРИТЕЛЬ
НОЕ) — оружие направленной энергии, ос
новным поражающим фактором которого 
являются пучки заряженных или нейтраль
ных микрочастиц (электроны, протоны, 
нейтроны), разгоняемых до высоких скоро
стей (энергий) различными ускорителями.

Прямолинейность и околосветовая ско
рость распространения пучка обеспечивает 
почти мгновенную доставку поражающего 
фактора к цели, при этом большая прони
кающая способность позволяет воздейст
вовать на внутренние системы и узлы це
ли. Основное действие излучения состоит 
в нанесении радиационных повреждений, 
к которым более всего чувствительны ра
диоэлектронные схемы.

«Космическое оружие, основанное на новых 
физических принципах (лазерное, пучковое), 
будет обладать высокой степенью готовности 
к применению и почти мгновенным действием» 
(100 вопросов — 100 ответов: Об армии, авиа
ции, флоте /  Сост. А.К. Шедченко; Предисл.
B. Ф. Маргелова. М., 1986. С. 167).

ПУШЕЧНЫЙ ДВОР — центр пушечно-ли
тейного производства в Москве XVI— 
XVII вв.

Возник в конце XV в. на базе Пушечной 
избы. Являлся казенной мануфактурой, изго
товлявшей пушки, колокола, ядра. В XVIII в. 
служил хранилищем оружия, боеприпасов
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и знамен, которые в 1802 г. были переданы 
в Кремлевский арсенал, а здания Пушечного 
двора снесены.

«Замечательный пушкарских дел мастер 
Чохов был “патриархом” Пушечного двора — 
он трудился здесь 64 года (1568—1632). Им из
готовлены многие боевые орудия (знаменитая 
Царь-пушка, пищаль “Инрог”, которую везли 
под Смоленск на 64 подводах)» (100 вопро
сов — 100 ответов: Об армии, авиации, флоте /  
Сост. А.К. Шедченко\ Предисл. В.Ф. Маргело
ва. М„ 1986. С. 13).

ПУШКА — артиллерийское орудие для на
стильной стрельбы по наземным (надвод
ным) целям или для стрельбы по воздуш
ным целям.

Пушки имеют длинный ствол (40—80 
калибров), большую начальную скорость 
снарядов (св. 700 м/сек), превосходят все 
другие типы артиллерийских орудий (гау
бицы, мортиры, минометы) по дальности 
стрельбы.

Могут быть буксируемыми, самодвижу- 
щимися, самоходными, размещенными на 
носителе (танке, самолете, корабле).

В боекомплект пушки входят осколоч
ные, осколочно-фугасные, фугасные, бро
небойные, подкалиберные, кумулятивные, 
зажигательные, дымовые, осветительные 
и другие снаряды. Для увеличения дальности 
стрельбы используются активно-реактивные 
снаряды. Калибр современных пушек от 20 
до 210 мм, масса снарядов от 0,1 до 130 кг, 
дальность прямого выстрела по танкам до 
2000 м. Наибольшая дальность стрельбы

6-фунтовая пушка полевой артиллерии

пушек калибра 175—210 мм составляет 
35 км и более.

«Сначала пушки делались из железа — ко
вались. Но в 1485 году русский мастер Яков от
лил из бронзы орудие, дошедшее до наших 
дней. В составе его сплава 90 процентов меди 
и 10 процентов олова» (100 вопросов — 100 
ответов: Об армии, авиации, флоте /  Сост. 
А.К. Шедченко\ Предисл. В.Ф. Маргелова. М., 
1986. С. 12).

ПУШКАРИ — в XVI—XVII вв. категория слу
жилых людей «по прибору», обслуживавших 
артиллерию.

Служба пушкарей была наследственной. 
Селились в городах особыми слободами, 
получали хлебное и денежное жалованье, 
занимались ремеслом и торговлей. В конце 
XVII в. были заменены полками «иноземно
го строя».

«С XV века русские пушки и весьма уважае
мая группа профессиональных пушкарей 
имели неоспоримое превосходство надлюбым 
неприятелем» (Богданов А.П. История России 
до Петровских времен. М., 1996. С. 188).

ПУШКАРСКИЙ ПРИКАЗ -  центральное 
государственное учреждение в Русском го
сударстве XVI—XVII вв.

Впервые был упомянут в 1577 г. Возник 
на базе пушечного стола Разрядного прика
за. Руководил производством, распределе
нием и хранением артиллерийских орудий, 
пороха и боеприпасов, учетом и распре
делением пушкарей, пищальников, ворот
ников, кузнецов и плотников, контроли
ровал состояние крепостей в большинстве 
городов. В 1678—1682 гг. входил в состав Рей
тарского приказа. В 1701 г. на базе Пушкар
ского приказа был создан Артиллерийский 
приказ.

«Военная коллегия заменила множество 
приказов, имевших касательство к вооружен
ным силам на суше: Стрелецкий приказ, Пуш
карский приказ, Рейтарский приказ и др. 
Теперь комплектование, вооружение, снаря
жение и обучение армии сосредоточивалось 
в руках одного учреждения» (Павленко Н.И. 
Петр Первый и его время. М., 1989. С. 139).
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РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

РАВЕЛЙН — вспомогательное фортифика
ционное сооружение, обычно треугольной 
формы, располагавшееся перед крепостным 
рвом между бастионами.

Применялся для прикрытия крепостных 
стен (куртин) от артиллерийского огня 
и атак противника, обстрела ближних под
ступов к крепости, а также для сосредото
чения войск гарнизона перед вылазками. 
В России в 1825 г. треугольно? здание равели
на с 20 камерами-одиночками на западной 
стороне Петропавловской крепости служи
ло местом заточения декабристов.

«Николай оторвал лоскуток бумаги и дер
гающейся от ярости рукой написал: “Заковать 
в железо! В Алексеевский равелин!”» (Ма
рия М. Северное сияние: Исторический роман. 
М„ 1961. С. 335).

РАДАР — сокращенное название радиоло
кационной станции. Устройство для обна
ружения, распознания различных объектов 
(целей), определения их координат и по
лучения о них другой информации метода
ми радиолокации.

Основными элементами радара являют
ся: антенная система, радиопередающее 
и радиоприемное устройства, аппаратура 
помехозащиты, выходные устройства (ин
дикаторы), электронно-вычислительная ма
шина для управления работой радара и об
работки сигналов, источники электропи
тания.

«Советские радары  вели У-2 от самой аф
ганской границы. В зенитно-ракетные дивизио
ны сразу же поступила команда: аппаратуру 
в боевой режим с распечатыванием тумблеров! 
Это означало, что ракеты будут направлены 
не на учебную, а на настоящую цель» (Гринев
ский О.А. Тысяча и один день Никиты Сергее
вича. М„ 1998. С. 183).

РАДИАЦИЯ (РАДИОАКТИВНОЕ И З
ЛУЧЕНИЕ) — поток частиц и гамма-кван
тов, испускаемых при распаде радиоактив
ных изотопов, в ускорителях заряженных 
частиц, в ядерных реакторах, при ядерных 
взрывах или приходящих на Землю из кос
моса.

«У нейтронной бомбы повышенная способ
ность ядерной радиации... в эпицентре взры
ва люди погибнут от радиации за считанные 
минуты. Ате, кто окажется вдали от эпицентра, 
протянут, наверное, несколько недель» (Анто
нов И.И., Гайдар Т.А. По волчьему следу; Под 
афганским небом. М., 1983. С. 195).

РАДИОЛОГЙЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ -  ору
жие, поражающее живые организмы в ре
зультате радиоактивного излучения, вызван
ного невзрывным распадом радиоактивного 
материала.

Один из возможных видов оружия мас
сового поражения. Заражает местность, воз
дух, военную технику и другие объекты. При
менение радиоактивных веществ возможно
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РАЗВЕДКА

в виде боеприпасов или с помощью других 
устройств.

«Поражающее действие радиологическо
го оружия на человека связано с его облучени
ем ионизирующими излучениями, приводящи
ми к развитию лучевой болезни или локальным 
лучевым поражениям и, как следствие, к не
медленному или по истечении определенного 
времени выходу из строя. Радиологическое 
оружие может представлять большую опас
ность и в связи с возможными вредными ге
нетическими последствиями его примене
ния» (Военный энциклопедический словарь 
ракетных войск стратегического назначения /  
Гл. ред.: И.Д. Сергеев, В.Н. Яковлев, Н.Е. Со
ловцов идр. М., 1999. С. 429).

РАЗВЕДКА -  1) обследование чего-нибудь 
со специальной целью;

2) совокупность мероприятий или дей
ствий, осуществляемых с целью получения 
необходимых данных, сведений.

Войсковая разведка ведется боем, наблю
дением, опросом пленных, перебежчиков, 
местных жителей и др.;

3) организация, ведающая специальным 
изучением экономической и политической 
жизни других стран, их военного потенциала.

«Военные ориентировались на данные раз
ведки о мобилизации Германией крупных сил 
в расчете на выигрыш войны против СССР 
в 1942 году» (Фалин В.М. Второй фронт. Анти
гитлеровская коалиция: конфликт интересов. 
М., 2000. С. 321).

РАЗРЯДНЫЙ ПРИКАЗ (РАЗРЯД) — цент
ральное государственное учреждение в Рос
сии в XVI — нач. XVIII в., ведавшее органи
зацией военной службы.

Руководил военно-служилыми людьми 
(назначением их в походы и на службу, жа
лованьем дворян); военным управлением, 
южными («украинными») районами госу
дарства, а также организацией береговой 
(засечной, сторожевой и станичной) служ
бы на пограничных рубежах. В военное вре
мя через Разрядный приказ осуществлялись 
сбор войска, руководство военными дейст
виями, распределение служилых людей по

полкам, назначение полковых и городовых 
воевод и т. п. Был упразднен в 1711 г.

«В военное время Разрядный приказ осу
ществлял сбор всего войска, формировал его 
по полкам. По указанию царя и Боярской думы 
назначал главного воеводу, воевод полков и их 
помощников, доводил до них планы военных 
действий» (История и традиции Российской ар
мии: Учебное пособие /  Под общ. ред. М.П. Бур
лакова. ЗГВ, 1993. С. 12).

РАКЕТА — беспилотный летательный ап
парат, движущийся под действием реактив
ной тяги, создаваемой при отбрасывании ра
бочего тела реактивным двигателем.

Появление ракет относится к древности 
и связано с изобретением пороха. В X в. 
в Китае изготовлялись пороховые ракеты для 
фейерверков. В России в 1680 г. было осно
вано «Ракетное заведение», изготовлялись 
фейерверочные, сигнальные, а с XIX в. — 
боевые ракеты.

Основными частями современной раке
ты являются корпус, один или несколько 
реактивных двигателей, система управления 
(на управляемых ракетах), емкости с топ
ливом (запас рабочего тела), полезная на
грузка (боевая часть, космический аппарат 
и др.). Ракеты бывают одноступенчатыми 
и многоступенчатыми (составными), по ха
рактеру решаемых задач делятся на страте
гические, оперативно-тактические и так
тические.

Оружие, в котором средства поражения 
доставляются к цели с помощью ракет, по
лучило название «ракетное оружие»,

«Космодром Тюра-Там охраняли три диви
зиона, оснащенные ракетами С-75, известны
ми на Западе как САМ-2» (Гриневский О.А. Ты
сяча и один день Никиты Сергеевича. М., 1998. 
С. 183).

«В июне 1941 года на смотре новой бое
вой техники Красной армии были проведены 
залповые пуски с четырех установок БМ-13, 
смонтированных на грузовых автомобилях 
ЗИС-6. Присутствовавшие на смотре нарком 
обороны Маршал Советского Союза С.К. Тимо
шенко, нарком вооружения Д.Ф. Устинов, нар
ком боеприпасов Б.Л. Ванников, начальник
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Генерального штаба генерал армии Г. К. Жуков 
дали высокую оценку новому ракетному ору
жию» (Плотников С.Е., Савченко И.Ф. Оружие 
победы. М., 1986. С. 79).

РАКЕТНО-ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ — оружие, 
в котором средством доставки боеприпаса 
к цели является ракета, а средством пора
жения — ядерный заряд.

Является главной составной частью воо
руженных сил России, США, Великобри
тании, Франции, Китая.

Боевые свойства: огромная поражающая 
мощь; неограниченная дальность действия; 
высокая точность поражения; большая ско
рость и малая уязвимость; применение в лю
бых условиях погоды и др.

«Вообще говоря, России самой следует от
дать гораздо больший приоритет угрозе рас
пространения ракетно-ядерного оружия, 
ведь большинство пороговых стран располо
жены близко от российской территории и со 
многими из них отношения Москвы могут обо
стриться в обозримом будущем» (Ежегодник 
СИПРИ 2001. Вооружения, разоружение и меж
дународная безопасность. М., 2002. С. 859).

РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКО
ГО НАЗНАЧЕНИЯ (РВСН) — вид Воору
женных Сил РФ, составная часть страте
гических ядерных сил.

Созданы в 1959 г. Предназначены для реа
лизации мер ядерного сдерживания при угро
зе агрессии и в ходе войны с применением 
обычных средств поражения; для поражения 
в ядерной войне стратегических объектов, со
ставляющих основу военного и военно-эко
номического потенциала противника; для 
отражения ракетно-космического и ракетно- 
ядерного нападения противника; для обес
печения действий группировок Вооруженных 
Сил на всех этапах возникновения и эскала
ции военных конфликтов.

Основные свойства и боевые возможно
сти РВСН: огромная поражающая мощь; 
высокая боевая готовность; способность 
выполнять боевые задачи в кратчайшие сро
ки; неограниченная дальность и высокая 
точность поражения объектов противника;

способность скрытно подготовить и нанес
ти ракетно-ядерный удар в любых погодных 
и климатических условиях; высокая живу
честь.

На вооружении РВСН состоят: боевые ра
кетные комплексы со стационарными и под
вижными пусковыми установками; средства 
космического обнаружения стартов балли
стических ракет; радиолокационные средства 
надгоризонтного обнаружения ракет в полете; 
средства контроля космического простран
ства; средства поражения баллистических 
ракет; средства подготовки, запуска и управ
ления космическими аппаратами.

«От одного или нескольких человек зависе
ло, будет ли принята автоматическая винтовка 
(Николай II: “Патронов не хватит”) или зенитная 
пушка. Что будет преимущественно развивать
ся: кавалерия или танковые войска, военно- 
морской флот или ракетные войска стратеги
ческого назначения» (Военная реформа. Ис
тория и перспективы: Сборник. М., 1991. С. 8).

РАНГ -  1) степень отличия, чин, звание, 
разряд, категория, класс и т. п. в определе
нии должностных лиц.

Например, утвержденная Петром I в 1722 г. 
Табель о рангах устанавливала чины 14 клас
сов, каждому из которых соответствовала оп
ределенная должность по службе в военном 
и гражданском ведомствах. В Военно-Морском 
Флоте РФ и некоторых других государств су
ществуют воинские звания — капитан 1, 2 
и 3 ранга;

2) деление кораблей в зависимости от 
водоизмещения, количества пушек и числа 
экипажа.

«Следует отметить, что начиная с 1903 г. 
русский военно-морской атташе в Токио капи
тан 2 ранга Русин доносил о военных приготов
лениях Японии» (Морской атлас. Т. III. Военно
исторический. Ч. 1. Описание к картам. М., 
1959. С. 677).

«В 1892 г. в русском флоте установлена сле
дующая классификация кораблей: эскад
ренные броненосцы, броненосцы береговой 
обороны, крейсеры 1 ранга (броненосные 
и бронепалубные), крейсеры 2 ранга, минные 
крейсеры, мореходные канонерские лодки,
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РАССЫПНОЙ СТРОЙ

лодки береговой охраны...» (Военная энцикло
педия: В 8 т. Т. 4. М., 1999. С. 183).

РАССЫПНОЙ СТРОЙ — расчлененное по 
фронту боевое построение подразделений пе
хоты и спешенной конницы в XVIII—XIX вв.

Впервые рассыпной строй появился 
в русской армии в ходе Семилетней войны 
1756-1763 гг.

В сочетании с колоннами пришел на сме
ну линейному боевому порядку. В рассып
ном строю стрелки действовали впереди 
колонн или линий развернутых батальонов 
(эскадронов) и завязывали бой. Применял
ся также в атаке кавалерии.

«Семилетняя война выявила начавшийся 
кризис линейной тактики. В ходе этой войны за
родилась новая тактика — действия пехоты 
в рассыпных строях и колоннах... Впервые 
такую тактику применил русский полководец 
П.А. Румянцев в сражении под Кольбергом 
(1761 г.), где русская пехота атаковала боевые 
позиции противника в батальонных колоннах. 
Впереди колонн в рассыпном строю наступа
ли стрелки (егеря) и вели сильный ружейный 
огонь» (Военная история: Учебник для военных 
училищ. М., 1971. С. 47—48).

РАТНИК — 1) воин, ратный (военный че
ловек) на Руси.

В отличие от воинов княжеской дружи
ны, ратников из числа сельского населения 
(смердов) и горожан собирали в количест
ве, определявшемся князем, только по мере 
надобности;

2) в дореволюционной (1917 г.) Рос
сии — солдат государственного ополчения.

Ратники считались военнообязанными 
запаса 2-й и 3-й очереди, существовали до 
1917 г.

«Станут вас называть вовеки все орды ба
сурманские, и янычары, и персидский народ 
святорусскими богатырями за то, что не уст
рашились вы, казаки, с вашими силами малы
ми — всего с 7 тысячами, столь непобедимых 
сил царя турецкого — 300 тысяч ратников» (По
весть об Азовском осадном сидении донских 
казаков / /  Хрестоматия по древнерусской ли
тературе: Учебное пособие для вузов /  Сост.

М.Е. Фёдорова, Т.А. Сумникова. 4-е изд., испр. 
и доп. М„ 1994. С. 166).

РАТЬ -  1) война, поход, битва.
Производные от «рати» — ратник, рат

ный (военный, боевой);
2) войско, ополчение, воинство, армия; 

например: русская рать, земская рать.
«А с теми пашами прислал он против нас 

обильную рать басурманскую, им собранную, 
совокупив против нас из подданных своих от 
12 земель воинских людей, из своих постоян
ных войск» (Повесть об Азовском осадном си
дении донских казаков / /  Хрестоматия по древ
нерусской литературе: Учебное пособие для 
вузов /  Сост. М.Е. Фёдорова, Т.А. Сумникова. 
4-е изд., испр. и доп. М., 1994. С. 163).

РЕВОЛЬВЕР — личное многозарядное не
автоматическое стрелковое оружие с вра
щающимся барабаном (патронником-мага
зином) для поражения противника на рас
стоянии до 100 м.

Изобретен в XVI в., широко распростра
нился в виде нарезного револьвера с 30-х гг.
XIX в. В русской армии на вооружении 
состояли револьверы системы Смита—Бес
сона, замененные на револьверы системы 
Нагана образца 1895 г.

Калибр боевых револьверов 7,62—11,56 мм, 
масса 0,75—1,3 кг, емкость барабана 6—7 па
тронов, скорострельность 6—7 выстрелов 
в 15—20 сек. С распространением в 1-й пол.
XX в. самозарядных пистолетов револьверы 
сняты с вооружения. Известны гражданские 
и спортивно-целевые револьверы.

«Но вместо того чтобы выполнить этот акт 
верноподданичества, Андрей опустил руку 
в карман, выхватил револьвер, прицелился 
и выстрелил в царя» (Степняк-Кравчинский С.М. 
Андрей Кожухов: Роман / /  Блестящая плеяда: 
История Отечества. М., 1989. С. 326).

РЕДУТ — сомкнутое полевое укрепление 
прямоугольной или многоугольной формы, 
подготовленное к круговой обороне.

Широко применялись в XVII—XIX вв.
«Впереди левого фланга русской армии у де

ревни Шевардино был выстроен Шевардинский



РЕДУТ

Револьверы: 1 — коллера с ударно-кремневым замком; 2 — капсюльный Мариэтта; 3 — капсюльный Коль
та; 4 — шпилечный Лефоше; 5 — 10,67-мм Смита — Бессона; 6 — 7,62-мм (наган) укороченный; 7 — 6-мм 
«Стрелец»; 8 — 7,62-мм спортивный ТОЗ-66; 9 —от 5,6-мм до 12,7-мм гражданский «Бульдог»; 10 — 8-мм 
Раста — Гассера; 11 — 9,65-мм «Энфилд»; /2 — 11,2-мм Смита — Бессона; 13 — от 7,65-мм до 11,43-мм 
Кольта; 14 — 9,65-мм или 5,6-мм ЗКР-590; 15 — 9,65-мм Смита — Бессона; 16 — 9-мм Хино-26



РЕДЮИТ

Основные элементы редута: 1 — фронтовые 
, (напольные) фасы; 2 —боковые фасы; 3 — гор

жа; 4 — прикрытый вход; 5 — гласис (земляная 
насыпь); 6 — внутренний ров (окоп для стрел
ков); 7 — бруствер; 8 — наружный ров

редут, игравший роль передового укрепления. 
Именно на него пришелся первый удар фран
цузов 24 августа. В течение дня Шевардинский 
редут был захвачен противником, отбит и сно
ва захвачен» (Анисимов Е.В., Каменский А. Б. 
Россия в XVIII — первой половине XIX века: Ис
тория. Историк. Документ. М., 1994. С. 276).

РЕДЮЙТ -  внутреннее укрепление, по
следний оплот обороняющегося гарнизона 
в сомкнутых полевых или долговременных 
укреплениях (в крепости обычно ее цент
ральная, укрепленная часть, в полевом бас
тионе — его возвышенная часть).

Строились в XVI — нач. XX в.
«Вообще при устройстве редюита необхо

димо руководствоваться следующими основ
ными условиями: а) он должен быть сомкнут; 
б) иметь особый гарнизон; в) свои выходы, 
независимо от выходов из укрытия; г) атака 
редюита должна быть труднее, чем других час
тей укрытия» (Энциклопедия военных и мор
ских наук /  Сост. под ред. Г.А. Леера: В VIII т. 
Т. VI. Вып. 1. СПб., 1892. С. 287-288).

РЕЙД — стремительное продвижение и бое
вые действия в тылу противника высокопод
вижных (воздушно-десантных, танковых, 
механизированных, ранее — кавалерий
ских) подразделений, частей (соединений) 
или партизанских отрядов (соединений)

в целях уничтожения живой силы и техники 
противника, его важных объектов, дезорга
низации работы тыла, пунктов управления, 
узлов связи, нарушения коммуникаций, 
оказания помощи партизанскому движению.

Широко применялись в годы Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг.

«Осуществлен партизанский рейд группы 
белорусских отрядов (командир — В.З. Корж) 
по Минской области» (Кто был кто в Великой 
Отечественной войне 1941—1945. Люди. Со
бытия. Факты: Справочник/Под ред. О.А. Рже- 
шевского. 2-е изд., доп. М., 2000. С. 327).

РЕЙТАРЫ — тяжелая кавалерия в армиях 
ряда государств в XVI—XVII вв.

Вид конницы «нового строя» в России 
с 30-х гг. XVII в. Комплектовались из дворян 
и наемников-иностранцев. Имели вооруже
ние: длинная шпага, 2 пистолета, ружье или 
карабин; защитное вооружение — шлем 
и нагрудные латы. Атаку вели в плотных бое
вых порядках. Вначале существовали наряду 
с кирасирами и драгунами, а после Три
дцатилетней войны 1618—1648 гг. были по
степенно вытеснены ими.

«Собрав около 4 тыс. наемников, Филарет 
сформировал на их базе рейтарский, драгун
ский и восемь солдатских полков общей чис
ленностью 18 тыс. человек» (Богданов А. П. Ис
тория России до Петровских времен. М., 1996. 
С. 244).

РЕКРУТСКАЯ СИСТЕМА (ПОВИН
НОСТЬ) — система комплектования регу
лярных армии и флота России в XVIII— 
XIX вв.

Мужчина, подпадавший под рекрутскую 
повинность, назывался рекрутом.

Распространялась на податные сословия 
(крестьян, мещан и др.), из которых наби
ралось определенное количество рекрутов.

Порядок проведения рекрутских наборов 
неоднократно изменялся. Срок службы рек
рутов до 1793 г. был пожизненным, затем 
составлял 25 лет, а с  1834 г. — 20 лет с даль
нейшим пребыванием в отпуске (запасе) 
в течение 5 лет. В 1855—1872 гг. были после
довательно установлены сроки рекрутской
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службы 12, 10 и 7 лет с пребыванием в от
пуске (запасе) в течение 3, 5 и 8 лет соот
ветственно. В 1874 г. рекрутская повинность 
была заменена воинской повинностью.

«Теперь на смену добровольной службе 
пришла обязательная — вводилась рекрут
ская система. Суть ее состояла в том, что пра
вительство по мере надобности объявляло при
зыв в армию и на флот годных к воинской службе 
людей от определенного количества крестьян
ских и посадских дворов: 50,100 или 200, в за
висимости от потребности в рекрутах. <...>

С войной и строительством регулярной ар
мии и флота была связана рекрутская повин
ность. Она отрывала от семьи самых физиче
ски здоровых работников» (Павленко Н. И. Петр 
Первый и его время. М., 1989. С. 46, 55).

«РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА» — кодовое назва
ние крупной операции советских партизан, 
проведенной с 3 августа по 15 сентября 1943 г. 
по выводу из строя железнодорожных ком
муникаций и дезорганизации работы тыла 
немецко-фашистских войск на оккупиро
ванной территории.

По немецким данным, за июль—август 
1943 г. было осуществлено 3772 взрыва эше
лонов и рельсов. Операция способствовала 
успешному проведению советскими войска
ми Курской битвы 1943 г. и общего наступ
ления на советско-германском фронте.

«За 1418 дней и ночей войны наши раз
ведчики совершили невозможное, спецгруппы 
и спецотряды совместно с местными жителя
ми Белоруссии, Украины, Прибалтики, Брян
ской, Смоленской, Ленинградской и других 
областей организовали партизанскую борьбу 
с фашистами. А рельсовая война сорвала все 
планы “Блицкрига”» (Коваленко А. Между двух 
смертей. М., 1999. С. 17).

РЕТИРАДА -  1) в XVIII—XIX вв. отсту
пательные боевые действия войск (отход) 
в целях занятия новых позиций;

2) укрепление в полевых позициях и кре
постных сооружениях для обороны в случае 
отступления.

«Проезжая мимо матросов 38-го и 41-го 
экипажей, Корнилов сказал просто: “Знаю вас

за молодцов, а с молодцами много говорить 
нечего”. Затем, обратясь ко всем вообще, он 
сказал, напрягая все силы своих легких: “Пом
ни же, не верь отступлению! Пусть музыканты 
забудут играть ретираду! Если я сам прикажу 
отступить — коли меня!”» (Филиппов М.М. 
Осажденный Севастополь: Исторический ро
ман. М„ 1977. С. 299).

а

РОГАТИНА — видоизменение копья; холод
ное колющее оружие ополченцев XII—XV вв.

Выглядела в виде древка с насаженным 
железным обоюдоострым лезвием или рогом. 
Ширина лезвия составляла от 5 до 6,5 см, 
длина — до 60 см.

«Большинство ученых, в том числе Б.А. Ры
баков, А.В. Арциховский, А.Н. Кирпичников, 
пришли к выводу, что мечи, доспехи и лучшее 
оружие принадлежали дружинникам и ближай
шему княжескому окружению, оружием же 
ополченцев являлись рогатины, топоры и т. д.» 
(Тарасенко И.В. Военная организация и воен
ное дело в Древнерусском государстве: Учеб
ное пособие. М., 1995. С. 29).

*
РОГАТКА — 1) деревянный брус с вдолб
ленными накрест перекладинами.

Рогатки применялись для обнесения ла
геря, при обороне против конницы;

2) противопехотное проволочное пере
носное заграждение, состоящее из 3 кре
стовин, скрепленных поперечной жердью 
длиной до 3 м и оплетенных колючей про
волокой.

«Суворовские солдаты рыли глубокие рвы, 
насыпали высокие валы, устраивали различ
ные заграждения — палисады, рогатки, за 
секи, волчьи ямы и т. п.» (Из истории русского
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военно-инженерного искусства: Сборник ста
тей. М„ 1952. С. 67).

РОД ВОЙСК (СИЛ) — составная часть ви
да вооруженных сил, включающая воинские 
формирования, которые имеют свойствен
ные только им основное оружие и военную 
технику, а также способы их боевого при
менения.

В сухопутных войсках — это мотострел
ковые и танковые войска, ракетные войска 
и артиллерия и др.; в войсках противовоз
душной обороны — зенитные ракетные вой
ска, зенитная артиллерия, истребительная 
авиация, радиотехнические войска и др.; 
в военно-воздушных силах — бомбардиро
вочная авиация, истребительно-бомбарди
ровочная авиация, истребительная авиация 
и др.; в военно-морском флоте — подвод
ные и надводные силы, морская авиация, 
морская пехота и береговые ракетно-артил
лерийские войска.

В бою и операции рода войск (сил) при
меняются, как правило, в тесном взаимо
действии друг с другом.

«По мнению западных военных специали
стов, именно в Центральной Европе могут раз
вернуться крупные наступательные операции 
с применением всех видов вооруженных сил 
и родов войск...»(100 вопросов — 100 ответов: 
Об армии, авиации, флоте /  Сост. А.К. Шедчен- 
ко\ Предисл. В.Ф. Маргелова. М., 1986. С. 203).

РОССЙЙСКАЯ АРМИЯ — сухопутные вой
ска России.

Единое русское войско сложилось в XV—
XVII вв. (в IX—XV вв. существовали отдель
ные княжеские и боярские дружины, опол
чения городов и сел). В конце XVII — нач.
XVIII в. Петром I была создана регулярная 
Российская армия, которая составляла ос
нову вооруженных сил России.

В нач. 1918 г. Российская армия была рас
формирована и создана Красная армия, ко
торая с февраля 1946 г. официально имено
валась Советской армией. В конце 1991 г. на 
основе большей части Советской Армии бы
ли созданы Вооруженные Силы Российской 
Федерации.

«История военного искусства Российской 
армии берет свое начало с древнейших вре
мен, с того момента, когда появились первые 
государственные образования славян и других 
народов на территории нашей Родины» (Исто
рия и традиции Российской армии: Учебное по
собие /  Под общ. ред. М.П. Бурлакова. ЗГВ, 
1993. С. 48).

РОТА -  1) основное тактическое подраз
деление в вооруженных силах большинства 
государств.

Впервые были созданы в конце XV — 
нач. XVI в. в наемных армиях Западной Ев
ропы, в России — с 30-х гг. XVII в.

Роты могут быть стрелковые (мотострел
ковые), танковые,- минометные, радиотех
нические, саперные, автомобильные, мор
ской пехоты и др. Роты входят в состав 
батальонов' (полков) или являются отдель
ными;

2) клятва, присяга.
«В третьем часу того дня, как 1 -я рота жа

ловалась, великий князь держал ее два часа на 
ногах, требуя выдачи бунтовщиков. Рота стоя
ла как вкопанная, — Михаил Павлович уехал 
домой, взбешенный неудачей...

Васильчиков отправил роту в Петропавлов
скую крепость» (Муравьев-АпОстол М.И. Вос
поминания и письма / /  Мемуары декабристов. 
Южное общество. М., 1982. С. 182—183).

РОТМЙСТР (РОТМЕЙСТЕР) -  офицер
ское звание (чин) в кавалерии ряда армий.

Соответствовало званию (чину) капита
на в пехоте и есаула в казачьих войсках. 
В России было введено в 30-х гг. XVII в. 
в конных полках «нового строя»; упраздне
но в 1917 г.

«В помощь сотням Минина Пожарский вы
делил еще конную сотню ротмистра Хмелев- 
ского — литовского перебежчика, личного вра
га одного из польских магнатов» (Берёзов П.И. 
Минин и Пожарский. М., 1957. С. 280).

РУЖЬЁ — тип ручного огнестрельного или 
пневматического оружия.

Огнестрельные ружья бывают боевыми 
и охотничьими.
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Ружье (XVIII в.)

Боевые ружья (пищаль, петриналь, арке
буза, кулеврина) появились в XIV—XV вв.; 
в XVI в. широко применялись фитильные 
ружья (мушкеты). С созданием ударно-крем
невого замка (XVI в.) и штыка (XVII в.) 
утвердился тип гладкоствольного дульно-за
рядного ружья, ставшего основным видом 
оружия пехоты до 40-х гг. XIX в. Использо
вались также дульно-зарядные нарезные 
ружья (штуцера). Дальнейшее совершенст
вование ружья связано с применением кап
сюля. Во 2-й пол. XIX в. дульно-зарядные 
ружья были заменены казнозарядными (вин
товками).

«С армейскими Корнилов говорить не при
вык, и речь его вышла довольно казенною. Ар
мейским батальонам он сказал: “Ваше дело 
сначала строчить неприятеля из ружей, а если 
ему вздумается забираться на батареи, так 
принимайте его по-русски. Тут уж знакомое де
ло — штыковая работа”» (Филиппов М.М. Осаж
денный Севастополь: Исторический роман. М., 
1977, С. 299).

РУЧНЙЦА — один из первых образцов руч
ного огнестрельного оружия.

Известна на Руси и в странах Восточной 
Европы с конца XIV в. Предназначалась 
для вооружения преимущественно пехоты. 
Имела гладкостенный кованый железный 
ствол, прикрепленный к деревянному ложу. 
Заряжалась с дула пулями из железа или 
свинца. Калибр 12,5—25 мм, масса до 8 кг, 
прицельная дальность стрельбы ок. 150 м. 
В нач. XVI в. были заменены мушкетами.

«Пищальники снаряжались жителями го
родов и вооружались ручным огнестрельным 
оружием (пищали или ручницы)» (Алексеев М. 
Военная разведка России от Рюрика до Нико
лая II. Кн. I. М., 1998. С. 15).

РЫНДА -  1) воин придворной охраны 
(оруженосец-телохранитель) при великих

князьях и царях в России XVI—XVII вв., на
значавшийся из юношей знатного проис
хождения.

В XI—XIII вв. именовались мечниками.
Рынды сопровождали монарха в походах 

и поездках, а во время дворцовых церемо
ний стояли в парадных одеждах по обе сто
роны трона. Были упразднены Петром I 
в 1698 г.;

2) особый бой (в 3 приема) в судовой 
колокол в момент истинного полудня.

«Рынды в московском периоде русской ис
тории — знаменосцы, а впоследствии оруже
носцы великих князей... При Федоре Иоанно
виче (русский царь в 1584—1598 гг. — Авт.), во 
время приема Баториева посла (посла поль
ского короля Стефана Батория. — Авт.), вокруг 
престола стояли рынды с секирами на плече, 
в белых одеждах, с золотыми цепями, надеты
ми крест-накрест» (Энциклопедия военных 
и морских наук /  Сост. под ред. Г.А. Леера. 
В VIII т.Т. VII. СПб., 1895. С. 61).

«Рында — особый звон в колокол на кораб
лях в самый полдень» (Энциклопедия военных 
и морских наук /  Сост. под ред. Г.А. Леера. 
ВVIIIт.Т. VII. СПб., 1895. С. 61).

*

РЯДОВОЙ — воинское звание, установлен
ное в вооруженных силах многих государств 
для солдат.

Рядовой фузилерного полка (2-я половина XVIII в.)
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В Вооруженных Силах СССР было вве
дено в 1946 г. (до этого существовало воин
ское звание «красноармеец»). Является пер
вичным воинским званием личного состава 
Вооруженных Сил РФ.

«Генерал-лейтенант Ридигер воспрепятст
вовал (6 апреля) Дверницкому утвердиться на

правом берегу реки Стыри; вытеснил из смеж
ного леса три батальона мятежников с большим 
для них уроном; взял в плен 2 офицеров, 50 ря
довых» (Бантыш-Каменский Дм. Биографии 
российских генералиссимусов и генерал- 
фельдмаршалов. Ч. 3—4. Репринтное воспро
изведение изд. 1840 г. М., 1990. С. 169).
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СААДАК (САГАЙДАК, САЙДАК) — комп
лект (набор) ручного метательного оружия 
конного воина — лук с налучьем, стрелы 
с колчаном и тохтуй (чехол).

Появился в V—VI вв., получил широкое 
распространение у монголов и тюркских

Саадак: 1 — лук; 2 — налучье; 3 — стрелы; 4 — 
колчан

народов в X—XIX вв., на Руси — в XIII— 
XVII вв.

«Русские войска XII века имели самое пере
довое для своего времени вооружение: сте
нобитные и метательные орудия, тяжелые 
и легкие мечи, пики, топоры разного вида на 
длинных рукоятках, боевые гири, палицы, саб
ли, кинжалы, не говоря уже о саадаках — сум
ках с колчаном и стрелами» (Яновский А.М. 
Юрий Долгорукий. М., 1955. С. 57).

САБЛЯ — рубящее или рубяще-колющее 
холодное оружие.

Состоит из стального искривленного 
клинка с лезвием на выгнутой стороне, ост
рием на конце и эфеса (рукоятки и кресто
вины с перекрестием или гарды).

Появилась на Востоке, где широко рас
пространилась в VII—VIII вв. На Руси из
вестна с IX в. Состояла на вооружении до 
конца 2-й мировой войны (в 1881 г. была 
заменена в русской армии шашкой и сохра
нилась лишь в гвардии как парадное ору
жие). Ныне сабля — спортивное оружие.

Русская сабля

1 8 5



САМОЛЁТ

«Считается, что первым на Руси почетным 
оружием был награжден стольник Богдан Хит- 
ров, которому вручил саблю царь и великий 
князь всея Руси Михаил Федорович в 1642 го
ду» (Рощин Л.В. Символы ратной славы. М., 
1984. С. 117).

САМОЛЁТ — летательный аппарат тяжелее 
воздуха с силовой установкой для образо
вания тяги и крылом, создающим при дви
жении в атмосфере подъемную силу.

Компоновочная схема истребителя-бомбарди
ровщика СУ-7Б: 1 — приемник воздушного дав
ления; 2 — радиопрозрачный обтекатель; 3 — 
прицельная головка; 4 — аэродинамическая 
перегородка; 5 — элерон; 6 — закрылок; 7 — 
двигатель; 8 — руль направления; 9 — стаби
лизатор; 10 — топливные баки; 11 — главная 
стойка шасси; 12 — пушка; 13 — подвесные 
топливные баки; 14 — воздушнй канал; 15—пе
редняя стойка шасси

Различают самолеты гражданские и во
енные, в том числе боевые самолеты и са
молеты специальной авиации.

Самолеты различаются: по скорости по
лета — дозвуковые, сверхзвуковые; по типу 
шасси (взлетно-посадочных опор) — су
хопутные, гидросамолеты, амфибии; по 
характеру взлета и посадки — вертикально
го взлета и посадки, укороченного взлета 
и посадки, обычного взлета и посадки; по 
типу силовой установки — с поршневым

двигателем, с реактивным двигателем; по 
числу крыльев — моноплан, биплан, полу- 
тороплан и т. д.

«Самолет Т-3, впоследствии названный 
Су-9, входил в комплекс средств перехвата 
воздушных целей. Он позволял перехватывать 
самолеты, летящ ие со скоростью 600— 
1600 км/час на высотах от 5 до 20 км. Макси
мальная скорость его была 2300 км/час. Прак
тический потолок — 20500 м, дальность полета 
с двумя подвесными баками — 1800 км» (Гри
невский О.А. Тысяча и один день Никиты Сер
геевича. М., 1998. С. 166).

САМОПАЛ — ручная пищаль, имевшая ме
ханическое приспособление для воспламе
нения заряда при выстреле.

Самопал или ручница

Применялся на Руси преимущественно 
в XV—XVI вв.

«Даже монастыри участвовали в работе на 
оборонительных линиях, особенно там, где 
частыми были приходы непрошеных гостей — 
недобрых соседей. Так, Печерский монастырь 
помимо мощных крепостных стен имел в своем 
арсенале, по описи конца XVII в., 428 пищалей 
и самопалов, 196 пудов пороха, 2265 ядер и т. д.» 
(На страже границ Отечества. История погра
ничной службы; Краткий очерк. М., 1998. С. 128).

САМОСТРЕЛ — механический лук, имев
ший сильную дугу и приспособления для 
натягивания тетивы, ее удержания и спуска.

Подразделялись на ручные и станковые. 
На Руси известны с X в.

«В XII столетии на вооружении русских вои
нов, в первую очередь княжеских дружинников, 
кроме луков появляются самострелы, при
шедшие, очевидно, из Западной Европы» (Та
расенко И. В. Военная организация и военное 
дело в Древнерусском государстве; Учебное 
пособие. М., 1995. С. 27).
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САМРХОДНАЯ АРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ УС
ТАНОВКА (САУ) — артиллерийское ору
дие на самоходной базе, предназначавшее
ся для непосредственного сопровождения 
танков и пехоты в бою, выполнения задач 
артиллерийской поддержки подвижных со
единений и борьбы с танками противника.

Самоходная артиллерийская установка ИСУ-122

САУ появились в годы 1-й мировой вой
ны, широко применялись в годы 2-й миро
вой войны. Имели, как правило, орудия 
большего калибра, чем танки.

Подразделялись: по массе — на легкие 
(до 20 т), средние (до 40 т) и тяжелые (свы
ше 40 т); по типу орудия — на пушки, гау
бицы и гаубицы-пушки.

Наиболее распространенными образца
ми САУ в период 2-й мировой войны были 
советские СУ-76М, СУ-85, СУ-100, ИСУ- 
122, ИСУ-152, немецкие «Фердинанд» 
и «Ягд-Пантера». Имели массу снаряда 
6,2—46 кг, начальную скорость снаряда 
600—1000 м/сек, наибольшую дальность 
стрельбы 8,6—15,8 км, боевую скорострель
ность 2—10 выстрелов/мин, массу установ
ки 10,5—46 т (у «Фердинанда» — 68 т), 
максимальную скорость передвижения 
35—55 км/час (у «Фердинанда» — 20 км/час), 
экипаж 4—6 человек.

В послевоенное время распространение 
получили самоходные орудия, составляю
щие основу современной наземной артил
лерии.

«Оказалось, гитлеровцы в самом деле из
готовили весьма внушительный танк. “Тигр” ве
сил более 60 т, имел 200-мм лобовую броню,

длинноствольную пушку калибром 88 мм и дви
гатель мощностью 600 л. с. Но советские кон
структоры в самый короткий срок дали армии 
сам оходн ы е арти ллери й ски е установки 
(САУ), способные противостоять “тиграм”, 
а также другим новейшим танкам и самоход
ным установкам противника. Было решено 
поставить на гусеницы и одеть в броню орудия 
калибра 76,122 и 152 миллиметра» (100 вопро
сов — 100 ответов: Об армии, авиации, флоте /  
Сост. А. К. Шедченко; Предисл. В.Ф. Маргело
ва. М., 1986. С. 51).

САНИТАРНЫЕ ПОТЕРИ -  раненые и боль
ные, утратившие боеспособность не менее 
чем на сутки и поступившие на медицин
ские пункты или в лечебные учреждения.

«По донесениям фронтов, флотов, отдель
ных армий и флотилий, санитарные потери 
наших войск составили 18 344 148 человек, 
в т. ч. 15 205 592 раненых, контуженых и обож
женных, 3 047 675 заболевших и 90 881 обмо
роженных» (Кто был кто в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945. Люди. События. Факты: 
Справочник /  Под ред. О.А. Ржешевского. 2-е 
изд., доп. М., 2000. С. 419).

САПА — траншеи, скрытно отрываемые 
в зоне огня противника для приближения 
к его укреплениям.

Сапы использовались войсками с XVI до 
нач. XX в. при осадах крепостей и подготов
ке штурма позиций противника; защищен
ный наружным прикрытием ров для подхо
да к крепости.

«Из оврага, находящегося в 200 м к западу 
от крепостной ограды, шведы повели подсту
пы (сапы) и параллели, которыми к 12 мая 
(1709 г — Авт.) достигли крепостного рва, уст
роив перед ним ложемент (окоп)» (Из истории 
русского военно-инженерного искусства: 
Сборник статей. М., 1952. С. 53).

САПЁР (ПИОНЕР) — специальность воен
нослужащих саперных, инженерно-сапер
ных подразделений и частей инженерных 
войск.

Иногда отождествляется со словом «пио
нер», которым в XVIII—XIX вв. именовались
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военнослужащие подразделений, частей 
и соединений инженерных войск.

«В Семилетнюю войну (1756—1763 гг. — 
Авт.) русские саперы  показали выдающиеся 
образцы скоростного для того времени строи
тельства мостов. На реке Висле у Кульма 
в течение трех дней был построен мост длиной 
в 360 м» (Из истории русского военно-инже
нерного искусства: Сборник статей. М., 1952. 
С. 14).

«Пионеры (саперы) со своими летучими 
мостами должны были идти непосредственно 
при авангардах» (Там же. С. 69).

СЕКЙРА — древнее рубящее холодное ору
жие, представлявшее собой топор с широ
ким и длинным (до 30 см) металлическим 
лезвием в виде полумесяца и обухом для на
садки на древко (до 1м ) — топорище.

Иногда на обухе находился крючок для 
стаскивания всадника с лошади. На Руси 
к XVI в. стала вытесняться бердышом (в За
падной Европе — алебардой).

«На вооружении воинов были также сабли, 
секиры, ножи, булавы, окованные железом 
палицы» (Амельченко В. В. Дружины Древней 
Руси. М., 1992. С. 97).

СЕКРЕТ -  1) орган сторожевого охране
ния обычно в составе 2—3 солдат, выстав
ляющийся на определенное время от сто
рожевой заставы на скрытых подступах к ее 
позиции с задачей своевременно обнаружить 
противника и сообщить об этом выславше
му его командиру.

Секреты выставлялись также на наибо
лее опасных направлениях в обороне;

2) вид войскового наряда в пограничных 
и внутренних войсках, частях охраны тыла.

Выставляется на определенное время 
с задачей обнаружения нарушителей, ди
версантов и других враждебных лиц и их за
держания.

«Только там и тут иной раз трещали ружей
ные выстрелы из секретов, высланных обеими 
воюющими сторонами в поле. Нахимов и Тотле- 
бен ехали рядом шажком, огибая вершину Юж
ной бухты по Пересыпи» (Григорьев С. Алек
сандр Суворов. Малахов курган: Исторические 
повести. Рассказы. Красноярск, 1987. С. 425).

СЕРЖАНТ — воинское звание младшего 
командного (унтер-офицерского) состава 
в вооруженных силах многих государств.

Появилось в XV в. во французской, 
а затем в германской и английской армиях. 
В русской регулярной армии существовало 
в 1716—1798 гг. В Советской армии звание 
введено 2 ноября 1940 г.

«Перед ним, благодаря царскому покрови
тельству, открывалась блестящая карьера, но 
серж ант (сержант Преображенского полка 
Михаил Щепотьев. — Авт.) геройски погиб 
в 1706 г. во время атаки шведского бота пятью 
лодками» (Павленко Н.И. Птенцы гнезда Пет
рова. М„ 1989. С. 57).

и

СЕЧА — бой, битва, сражение.
«Затем пришли печенеги к Василеву, и вы

шел против них Владимир с небольшой дружи
ной. И схватились, и не смог устоять против них, 
побежал и стал под мостом, едва укрывшись от 
врагов. И дал Владимир обет поставить цер
ковь в Василеве во имя святого Преображения, 
ибо в день, когда случилась сеча, было преоб
ражение Господне» (Повесть временных лет / /  
Златоструй. Древняя Русь. X—XIII вв. /Сост., ав
торский текст, коммент. А.Г. Кузьмина, А.Ю. Кар- 
пова. М., 1990. С. 79).

СЛУЖЙЛЫЕ ЛЮДИ -  общее название 
лиц, состоявших на военной, а также ад
министративной службе в Русском государ
стве в XV—XVII вв.

С сер. XVI в. делились на несколько кате
горий.

Служилые люди «по отечеству»: думные 
чины — бояре, окольничие, думные дворяне,
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думные дьяки; путные бояре — стоявшие 
во главе путей, то есть отдельных отраслей 
дворцового хозяйства; чины московские — 
дворяне, несшие службу по так называемо
му московскому списку и в приказах; чины 
уездные — дворяне городовые и дети бояр
ские. Служилые люди «по отечеству» владе
ли землей и крестьянами, имели юридиче
ские привилегии.

Служилые люди «по прибору», т. е. те, 
которых набирали («прибирали») из раз
личных сословий — стрельцы, пушкари, 
затинщики, воротники, городовые казаки, 
рядовой состав большинства полков «нового 
строя», получали денежное и хлебное жало
ванье и освобождались от государственных 
податей и повинностей.

Термин «служилые люди» перестал упот
ребляться в нач. XVIII в.

«Главные военные силы по-прежнему со
ставляли служилые люди, так называемая 
рать. Каждый город или уезд должен был вы
ставить определенное количество людей не из 
военного сословия. Члены такой рати называ
лись посошниками» (Козлов Ю.Ф. От князя Рю
рика до императора Николая II: Страницы прав
ления государством Российским. Саранск, 
1992. С. 150).

СНАЙПЕР — специально обученный стре
лок, в совершенстве владеющий искусством 
меткой стрельбы, маскировки и наблюдения.

Вооружается винтовкой со специальным 
оптическим прицелом. Поражает цель, как 
правило, с первого выстрела.

«Степан Денисенко в годы войны был снай
пером. Сто восемьдесят один фашист — таков 
боевой счет Денисенко. Он воевал под Моск
вой, участвовал в сражении на Курской дуге. 
Первый орден Славы Денисенко получил за 
участие в освобождении Киева, второй — Тер
нополя, третий — за бои в Силезии. Войну 
закончил в Праге. 24 июня 1945 г. полный кава
лер ордена Славы Степан Денисенко шагал по 
брусчатке Красной площади. Ему была оказана 
высокая честь — участвовать в Параде Побе
ды» (Самусь В.Н. Во славу Отечества (история, 
традиции отечественного офицерства). Ксто- 
во, 1992. С. 198).

СНАРЯД артиллерийский — основной эле
мент артиллерийского выстрела, предна
значенный для поражения различных целей 
(осколочный, фугасный, бронебойный, за
жигательный и др.) и выполнения других 
задач (освещения, задымления, обучения 
и т. п.).

Снаряды: а — калиберный; б — надкалиберный; 
в — подкалиберный

Состоит из корпуса, снаряжения и взры
вателя. По калибру делятся на снаряды ма
лого (20—75 мм), среднего (76—155 мм в на
земной, до 152 мм в морской и до 100 мм 
в зенитной артиллерии) и крупного (свы
ше указанных калибров).

«Героическое сопротивление шведам ока
зала ничтожная крепость Веприк, наспех окру
женная валом, возведенным в зимнюю стужу. 
Карл сначала велел подвергнуть городок ар
тиллерийскому обстрелу, но, истратив уйму 
снарядов и обнаружив бесплодность затеи, 
велел штурмовать его» (Павленко Н.И. Петр 
Первый и его время. М., 1989. С. 77).

СНВ-1 — договор между СССР и США 
о сокращении и ограничении стратегических 
наступательных вооружений (СНВ) — всту
пил в силу 5 декабря 1994 г. В соответствии
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с СНВ-1 стороны сокращают межконтинен
тальные баллистические ракеты наземного 
базирования (МБР), баллистические раке
ты подводных лодок (БРГТЛ) и тяжелые бом
бардировщики (ТБ), пусковые установки 
МБР и БРПЛ, боезаряды к МБР и БРПЛ, 
а также вооружения ТБ таким образом, что
бы через 7 лет после вступления договора 
в силу (к 5 декабря 2001 г.) на вооружении 
каждой из сторон осталось не более 1600 но
сителей (МБР, БРПЛ и ТБ) и не более 6000 
боезарядов на них. В договоре определены 
процедуры учета и ликвидации СНВ.

«Представители Министерства обороны РФ 
предупредили, что выход США из договора 
привел бы к выходу России из существующих 
соглашений по сокращению вооружений, 
включая Договоры СНВ-1 и СНВ-2» (Ежегодник 
СИПРИ 2001. Вооружения, разоружение и меж
дународная безопасность. М., 2002. С. 549).

СНВ-2 — договор между Российской Фе
дерацией и США о дальнейшем сокраще
нии и ограничении стратегических насту
пательных вооружений (СМВ) — подписан 
3 января 1993 г. президентами Российской 
Федерации и США.

Договор предусматривает сокращение 
стратегических наступательных вооружений 
(СНВ), выходящее за рамки, предусмотрен
ные СНВ—1; к концу 7-летнего срока, ус
тановленного СНВ-1 (к 5 декабря 2001 г.), 
на вооружении каждой из сторон долж
но было быть не более 4250 боезарядов, 
а к 1 января 2003 г. уровень потенциала СНВ 
должен быть понижен до 3000—3500 боеза
рядов; при этом на баллистических ракетах 
подводных лодок должно быть не более 1750 
боезарядов, а межконтинентальные балли
стические ракеты (МБР) с разделяющимися 
головными частями и тяжелые МБР долж
ны быть уничтожены.

Согласно СНВ-2 каждая из сторон в по
рядке осуществления своего государст
венного суверенитета имеет право выйти из 
настоящего договора, если она решит, что 
связанные с содержанием договора исклю
чительные обстоятельства поставили под уг
розу ее высшие интересы.

«14 апреля 2000 г. Государственная дума, 
нижняя палата Федерального Собрания, прого
лосовала за ратификацию Договора СНВ-2. 
Дума также ратифицировала Протокол к дого- 
вору СНВ-2, продлевающий срок выполнения 
этого договора. Как ожидалось, договор был 
одобрен верхней палатой парламента (Советом 
Федерации) и подписан Путиным» (Ежегодник 
СИПРИ 2001. Вооружения, разоружение и меж
дународная безопасность. М., 2002. С. 558).

СОВЕТСКАЯ АРМИЯ -  в 1946-1991 гг. 
официальное наименование основной час- ; 
ти Вооруженных Сил СССР.

Включала в себя: Ракетные войска стра
тегического назначения, Сухопутные вой
ска, Войска противовоздушной обороны, 
Военно-Воздушные Силы, а также другие 
формирования и учреждения, кроме Воен- ‘ 
но-Морского Флота, Пограничных и Внут
ренних войск. До февраля 1946 г. именова
лась Красной армией.

«Неоценимое наследство, мощный арсенал 
духовных сил восприняла Советская армия, 
многократно доказав свою способность к за
щите Отечества. И сегодня, когда происходит 
становление и возрождение Российской 
армии, история должна остаться с нами, дела 
героев прошлого должны жить и умножаться» 
(История и традиции Российской армии: Учеб
ное пособие /  Под общ. ред. М.П. Бурлакова. 
ЗГВ, 1993. С. 123).

СОЕДИНЕНИЕ — воинское формирование, 
состоящее из нескольких частей или соеди
нений меньшего состава, обычно различных 
родов войск (сил), специальных войск (служб), 
а также частей (подразделений) обеспечения 
и обслуживания.

Существуют соединения постоянной и не
постоянной (временной) организации. Раз
личают оперативные, оперативно-тактиче
ские и тактические соединения. К оператив
ным соединениям, например, относятся 
авианосные ударные соединения в военно- 
морских силах США; к оперативно-тактиче
ским соединениям в годы 2-й мировой войны 
относились армии, стрелковые, механизиро
ванные, танковые, кавалерийские и другие
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корпуса, иногда эскадры надводных кораб
лей (подводных лодок); к тактическим соеди
нениям относятся дивизии, бригады и др.

«Механизированные соединения Юго-За
падного фронта, перегруппировавшись с Юж
ным фронтом в район Умани, нанесли контр
удар по войскам противника и отбросили их на 
40 км к северу» (Кто был кто в Великой Отече
ственной войне 1941—1945. Люди. События. 
Факты: Справочник/Под ред. О.А. Ржешевско- 
го. 2-е изд., доп. М., 2000. С. 303).

СОЛДАТ — 1) первичное (младшее) во
инское звание в армиях многих государств; 
категория военнослужащих и военнообязан
ных в званиях рядовой, ефрейтор и других 
солдатских званиях в вооруженных силах ря
да государств;

2) в широком смысле — воин, военный 
человек в любом звании, ветеран (старый 
солдат);

3) в переносном смысле — участник ка
кой-либо организации или общественного 
движения, посвятивший себя служению их 
целям и задачам (например, солдат рево
люции).

Впервые название «солдат» появилось 
в XV в. в Италии: так называли воинов-на- 
емников, получавших жалованье за военную 
службу. В России оно получило распростра
нение с 30-х гг. XVII в. в полках «нового 
строя»; с нач. XVIII в. рекруты, прослужив
шие установленный срок, получали звание 
(чин) солдата. Существовало с перерывами 
до 1917 г.

С созданием Красной армии ее рядовые 
бойцы стали называться красноармейцами. 
В Советских Вооруженных Силах категория 
солдат была введена в июле 1946 г.

«В воинском уставе 1698 г. были закрепле
ны принципы, следовать которым должны все: 
начальнику быть образцом нравственности 
и относиться к солдату как отцу к детям...» 
(Во имя России: Российское государство, ар
мия и воинское воспитание. М., 1999. С. 152).

СОЛДАТСКИЕ КОМИТЕТЫ -  выборные 
политические организации в русской армии 
(от фронта до роты).

Создавались на основании Приказа № 1 
Петроградского Совета от 1 марта 1917 г. 
В ходе Октябрьских революционных собы
тий 1917 г. к ним перешла вся полнота вла
сти в войсках. Были ликвидированы весной 
1918 г. при роспуске старой армии.

«К сер. 1917 г. в России действовало более 
20 различных военных и полувоенных органи
заций со своими программами вывода армии 
из состояния распада... В этих условиях в час
тях и подразделениях работали солдатские 
комитеты. К октябрю в действующей армии их 
было около 50 тысяч» (История России. Про
блемы цивилизационного развития: Учебное 
пособие. Саратов, 1999. С. 336).

СОРОКА — русское название многостволь
ного артиллерийского орудия, в котором 
повышение скорострельности достигалось 
путем увеличения количества стволов (до 50 
и более).

Применялась в XVI—XVII вв. Однотип
ные пистолетные, ружейные или пищаль
ные стволы располагались в несколько рядов 
на особом валу или рамах, выстрел произ
водился одновременно из всех стволов од
ного ряда. Сорока обычно размещалась на 
колесном лафете.

«По мере накопления опыта изготовления 
орудий поиски способов ускорить стрельбу,
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естественно, стали усиливаться. В итоге этих 
поисков в России появились многоствольные 
орудия, названные в то время “сороками” ... 
“Сорока” представляла собой семь ружейных 
стволов, соединенных общим желобом и за 
крепленных на деревянном лафете. Она стре
ляла залпами» (Хлебников Н. М. Достойная сла
вы. О нашей артиллерии, ее прошлом и настоя
щем. М., 1955. С. 13).

СОТНИК (СОТСКИЙ) -  1) командир под
разделения (сотни) в войске на Руси в IX—
XVII вв. (начальник отряда (сотни) в дво
рянской коннице, у стрельцов, городовых 
казаков и др., назначался из дворян);

2) начальник административно-террито
риальной и войсковой единицы на Украи
не в XVI—XVIII вв.;

3) обер-офицерский чин в казачьих вой
сках дореволюционной России, соответст
вовавший чину поручика в регулярных вой
сках.

«Мстислав собрал сотских отдельно у себя 
в шатре, за городским валом. Усадив наземь, 
на звериные шкуры, постоял в раздумье, огла
живая темную, ладно вьющуюся бородку, скры
вавшую сабельный шрам» (Изюмский Б. Тимо
фей с Холопьей улицы. Ханский ярлык: Исто
рические повести. М., 1975. С. 23—24).

СОТНЯ -  1) воинское подразделение, ор
ганизационная и боевая единица, насчиты
вавшая обычно 100 человек.

В войсках княжеств Древней Руси созда
валась из городского и сельского ополчения. 
В казачьих войсках русской армии конная 
сотня по численности примерно соответст
вовала эскадрону регулярной кавалерии, пе
шая — пехотной роте;

2) войсковая и административно-терри
ториальная единица на Украине в XVI—
XVIII вв., составлявшая часть полка (напри
мер, Чигиринская сотня);

3) сословно-корпоративная и админи
стративно-территориальная организация 
в Русском государстве в XI—XVIII вв. (ку
печеская сотня, посадская сотня и др.).

«Армия Древнерусского государства была 
организована по десятичной системе. Она

делилась на тысячи, сотни, десятки» (Всемир
ная история: В 24 т. Т. 7. Раннее средневеко
вье. Минск, 1998. С. 571).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ — средние обще
образовательные учебные заведения в СССР, 
предназначенные для подготовки юношей 
к поступлению в военные училища.

Существовали в царской России для под
готовки армейских и флотских специали
стов. В советское время функциониро- | 
вали: артиллерийские специальные школы j 
в 1937—1946 гг., военно-морские школы 
в 1940—1944 гг., военно-воздушные школы 
в 1940—1955 гг. Срок обучения составлял 
3 года (8—10-е классы).

Учащиеся кроме общеобразовательных 
дисциплин изучали воинские уставы, осно
вы военного дела (по профилю специаль
ной школы), занимались строевой и физи
ческой подготовкой, летом выезжали на 
2-месячный лагерный сбор. Носили специ
альную форму одежды со знаками различия.

«Шесть военно-морских специальны х 
школ в Москве, Ленинграде, Киеве, Одессе, 
Горьком и Баку прислали своих выпускников, 
окончивших десятый класс в грозном сорок 
первом во “Фрунзе” (Высшее военно-морское 
училище имени М.В. Фрунзе в Ленинграде /  
Санкт-Петербурге. — Авт.)» (Костев Г.Г. Воен
но-Морской Флот страны в последние полве
ка: взлеты и падения. 2-е изд., испр. и доп. М.,
2000. С. 456).

СРАЖЕНИЕ — составная часть операции, 
совокупность наиболее важных и напря
женных боев и ударов, объединенных об
щим замыслом, проводимых определенны
ми группировками войск (сил) и направ
ленных на выполнение одной оперативной 
задачи; форма боевых действий.

Понятие «сражение» иногда отождеств
ляется с понятиями «бой» и «битва».

«В первых числах июля русская армия под 
началом П.А. Румянцева разбила соединенные 
силы турок и крымских татар у впадения реки 
Ларги в Прут. Турки оставили на поле сраж е
ния более 1000 человек, русские потеряли 
убитыми лишь 29 человек. 21 июля состоялось
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СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ

знаменитое сражение при реке Кагул, где 
17-тысячному отряду Румянцева удалось раз
бить почти в 10 раз превосходящие силы про
тивника» (Анисимов Е.В., Каменский А.Б. Рос
сия в XVIII — 1-й пол. XIX века: История. Исто
рик. Документ: Экспериментальное учебное 
пособие для старших классов. М., 1994. С. 196).

СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАН
ДОВАНИЯ (СВГК) — высший орган стра
тегического руководства Вооруженными Си
лами СССР в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг.

Создана 23 июня 1941 г. Первоначально 
именовалась Ставкой Главного Командова
ния (под председательством С. К. Тимошен
ко), с 10 июля 1941 г. — Ставкой Верховного 
Командования (И.В. Сталин, В.М. Молотов,
С.К. Тимошенко, С.М. Буденный, К.Е. Во
рошилов, Б.М. Шапошников, Г.К. Жуков), 
с 8 августа 1941 г. — Ставкой Верховного 
Главнокомандования.

17 февраля 1945 г. определен следующий 
состав Ставки Верховного Главнокомандо
вания: И.В. Сталин — Верховный Главно
командующий, Г.К. Жуков — заместитель 
Верховного Главнокомандующего, А.М. Ва
силевский, А.И. Антонов, Н.А. Булганин, 
Н.Г. Кузнецов.

«28 июля (1942 г. — Авт.) Ставка Верхов
ного главнокомандования издала известный 
приказ № 227. Там были суровые слова: “От
ступать дальше — значит загубить себя и загу
бить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый 
клочок оставленной нами территории будет 
всемерно усиливать врага и всемерно ослаб
лять нашу оборону, нашу Родину... из этого сле
дует, что пора кончать отступление. Ни шагу на
зад!”» (Проэктор Д.М. Фашизм: путь агрессии 
и гибели. М., 1985. С. 341-342).

СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАН
ДУЮЩЕГО (СВГ) — высший орган управ
ления действующей армией, местопребы
вание (главная квартира) Верховного глав
нокомандующего вооруженными силами 
России во время 1-й мировой войны.

Вначале находилась в Барановичах, с 8 ав
густа 1915 г. в Могилёве.

После Февральской революции 1917 г. 
Ставка Верховного главнокомандующего ста
ла одним из центров антибольшевистской 
контрреволюции. 16 марта 1918 г. Ставка бы
ла расформирована.

«Ставка Верховного главнокомандую
щего в кампании 1914 года обеспечила под
готовку и осуществление четырех крупных 
фронтовых операций: Восточно-Прусской, 
Галицийской, Варшавско-Иваногородской 
и Лодзинской. Все они, кроме Восточно-Прус
ской, окончились победой русских войск» (Ис
тория и традиции Российской армии: Учебное 
пособие /  Под общ. ред. М.П. Бурлакова. ЗГВ, 
1993. С. 43).

СТАЛИНГРАДСКАЯ БЙТВА -  оборони
тельная и наступательная операции совет
ских войск в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг. (17 июля 1942 — 2 фев
раля 1943 гг.).

В оборонительных сражениях (до 18 нояб
ря 1942 г.) в районе Сталинграда и в самом 
городе войска Сталинградского (коман
дующие (последовательно) — Маршал Со
ветского Союза С.К. Тимошенко, генерал- 
лейтенант В.Н. Гордое, генерал-полковник 
А.И. Ерёменко), Юго-Восточного (коман
дующий — генерал-полковник А.И. Ерёмен
ко) фронтов остановили наступление гер
манских 6-й полевой и 4-й танковой армий.

В наступательных сражениях (с 19— 
20 ноября 1942 г.) войска Юго-Западного 
(генерал-полковник Н.Ф. Ватутин), Дон
ского (генерал-полковник К.К. Рокоссов
ский), Сталинградского (генерал-полковник 
А.И. Ерёменко), левого крыла Воронежско
го (генерал-полковник Ф.И. Голиков) пе
решли в наступление и окружили в районе 
Сталинграда 22 дивизии противника (330 тыс. 
человек). Отразив в декабре 1942 г. попытку 
противника деблокировать окруженную 
группировку, советские войска ликвидиро
вали ее. 31 января — 2 февраля 1943 г. остат
ки 6-й германской армии во главе с гене
рал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом сдались 
в плен (91 тыс. человек).

Активное участие в Сталинградской бит
ве принимали также Волжская военная
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флотилия и Сталинградский корпусной рай
он противовоздушной обороны.

Победа в Сталинградской битве имела 
огромное политическое, стратегическое и меж
дународное значение. С 1995 г. 2 февраля — день 
разгрома советскими войсками немецко-фа
шистских войск в Сталинградской битве — 
отмечается как День воинской славы (побед
ный день) России.

«Трудно переоценить значение Сталин
градской битвы, ее влияние на ход не только 
Великой Отечественной, но и Второй мировой 
войны в целом. По своим масштабам и ожес
точенности она превзошла все сражения 
прошлого. В сражении на территории почти 
в 100 тысяч квадратных километров участвова
ли более двух миллионов человек, огромными 
были и потери противоборствующих сторон» 
(Сталинградская эпопея: Материалы НКВД 
СССР и военной цензуры из Центрального ар
хива ФСБ РФ. М., 2000. С. 13).

СТАРШИНА -  1) воинское звание сер
жантского (старшинского), подофицерско
го и унтер-офицерского состава в вооружен
ных силах многих государств.

В СССР было введено 22 сентября 1935 г. 
Присваивается лучшим старшим сержантам. 
В военно-морском флоте званию «старши
на» соответствует звание «главный корабель
ный старшина»;

2) должностное лицо в роте (батарее) 
Вооруженных Сил РФ. Является прямым 
начальником солдат и сержантов своего под
разделения.

«В январе 1943 года при освобождении го
рода Великие Луки проявил героизм экипаж 
танка КВ (тяжелый танк “Клим Ворошилов”. — 
Авт.) в составе младшего лейтенанта П.И. Ше- 
метова, техника-лейтенанта П.Г. Ребрикова, 
сержанта А.Е. Касаткина, старшины С.А. Гу- 
нова и старшего сержанта М.Ф. Пряткина» 
(Плотников С.Е., Савченко И.Ф. Оружие побе
ды. М., 1986. С. 29).

СТАРШИНА КАЗАЦКАЯ — привилегиро
ванная категория должностных лиц в ка
зачьих войсках в XVI—XVIII вв. (атама
ны, полковники, есаулы, хорунжие, судьи

и др.), осуществлявших военно-админист
ративное управление.

Обычно принадлежали к богатой верхуш
ке. В конце XVIII в. выборная старшйна 
получила офицерские чины и права дворян
ства и в основном слилась с помещиками. 
В XIX в. термин «старшйна» вышел из упот
ребления.

«Малороссия — провинция Российской им
перии, не более того. Тамошняя казачья стар
шйна может быть приравнена в правах к рус
скому дворянству» (Дрофань А.П. Тайна голу
бого дворца. М., 1985. С. 15).

СТЕНОБЙТНАЯ МАШЙНА (ОРУДИЕ) -
средство осадной техники для разрушения 
крепостных стен.

К стенобитным машинам (орудиям) от
носились метательные машины настильного 
действия (баллисты), тараны и др.

«А в шестой день спозаранку пошли пога
ные на город — одни с огнями, другие со сте
нобитными орудиями, а третьи с бесчислен
ными лестницами — и взяли град Рязань в 21 -й 
день декабря» (Повесть о разорении Рязани 
Батыем / /  Хрестоматия по древнерусской ли
тературе: Учебное пособие для вузов /  Сост. 
М.Е. Фёдорова, Т.А. Сумникова. 4-е изд., испр. 
и доп. М., 1994. С. 79).

СТОЛЬНИК — дворцовый, затем придвор
ный чин в Русском государстве X III—
XVII вв.

Стольниками назначались молодые лю
ди из боярских или дворянских семей. Пер
воначально стольники прислуживали при 
трапезах за княжеским или царским столом 
(отсюда и название); в дальнейшем назна
чались на приказные, посольские, воевод
ские и другие должности, а также на ко
мандные должности в полки «нового строя».

«В 1697 г., отправляясь в первое путеше
ствие по Европе, Петр I взял с собой кроме 
29 волонтеров и 69 стольников 69 лучших бом
бардиров Преображенского полка, которые 
впоследствии стали преподавателями пер
вой военной школы в России, учрежденной 
при бомбардирской роте в самом начале
XVIII в.» (Мордашов С.В. Военное образование
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СТОРОЖА

в России в XVIII — 1 -й четв. XIX века / /  Бомбар
дир. 2002. № 15. С. 74).

СТОРОЖА -  1) в’Х —XV вв. конный раз
ведывательный отряд, высылавшийся во 
время похода впереди войска;

2) в XV—XVII вв. конные посты, высы
лавшиеся на засечные черты.

Сторожа несла службу с ранней весны 
до поздней осени в наиболее вероятное вре
мя татарских и других набегов, образуя ли
нию наблюдательных постов;

3) отряд, охраняющий крепость, мост, 
переправу, место привала и т. д.

«В Ипатьевской летописи, рассказывающей 
о походе князя Игоря Святославича против 
половцев, повествуется, как действовали “сто
рож и” , идущие впереди войска и бравшие 
“языков”» (Бушуев С.В., Миронов Г.Е. История 
государства Российского: Историко-библио
графические очерки. Кн. первая. IX—XVI вв. М., 
1991. С. 180).

СТОРОЖЕВАЯ СЛУЖБА- 1 )  в X-XVIII вв. 
система пограничной охраны, главным об
разом на южных и юго-восточных границах 
Русского государства.

Осуществлялась служилыми людьми раз
личных категорий. Получила стройную ор
ганизацию в 1571 г. В XVII в. к сторожевой 
службе на засечных чертах привлекались пол
ки «нового строя». В XVIII в. была заменена 
службой войск на пограничных укреплен
ных линиях;

2) в русской армии XVIII—XIX вв. — ме
роприятия по обеспечению войск от вне
запного нападения противника в походе 
и при расположении на месте. Включала раз
ведку, походное и сторожевое охранение;

3) особая служба войск, осуществляв
шая охрану военно-хозяйственных объектов. 
С 1975 г. организация сторожевой службы 
Уставом гарнизонной и караульной служб 
не предусматривается. Военно-хозяйствен
ные объекты, как и другие, охраняются ка
раулами.

«Большое значение в обороне границ при
обрела сто р о ж евая  служ ба. Ее основная 
задача состояла в наблюдении за границей

и своевременном оповещении о появлении 
противника. Сторожевую службу несли не
подвижные (неразъездные) отряды ратных 
людей и подвижные отряды (станицы)» (Из ис
тории русского военно-инженерного искусст
ва: Сборник статей. М., 1952. С. 6).

СТОРОЖЕВОЙ ПОЛК — организационно
тактическая единица русского поместного 
войска XIV—XVII вв.

Создавался на период похода (войны) 
для охраны главных сил русского войска, 
в XIV—XV вв. выполнял также функции 
авангарда. С началом сражения отводился 
в резерв или засаду. С XVI в. стал выполнять 
функции арьергарда.

«Бой завязали сторожевые полки. Затем 
двинулись главные силы татар. Когда рати со
шлись, произошла заминка. Поле оказалось 
тесно для ордынской конницы, и она стала 
перегруппировываться» (Бушуев С.В., Миро
нов Г.Е. История государства Российского: Ис
торико-библиографические очерки. Кн. пер
вая. IX—XVI вв. М„ 1991. С. 180).

СТРАЖА — 1) вооруженная охрана в рус
ских княжествах;

2) орган охраны в царской России в XIX— 
XX вв. Подразделялась на земскую (полицей
ская служба), карантинную (в портах Чер
ного моря), конвойную и тюремную, погра
ничную (с 1832 г.), которая в 1893 г. была 
выделена в отдельный корпус пограничной 
стражи.

«На войну выйдя, не ленитесь, не полагай
тесь на воевод. Ни питью, ни еде не предавай
тесь, ни спанью. И стражу сами снаряжайте, 
и ночью, выставив охрану вокруг воинов, тоже 
ложитесь спать, но вставайте рано. И оружия 
не снимайте с себя второпях, не оглядев
шись, — по лености внезапно ведь человек по
гибает» («Поучение» Владимира Мономаха / /  
Хрестоматия по древнерусской литературе: 
Учебное пособие для вузов /  Сост. М.Е. Фёдо
рова, Т.А. Сумникова. 4-е изд., испр. и доп. М., 
1994. С. 53).

СТРАТЕГЙЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ — сово
купность согласованных и взаимосвязанных
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СТРЕЛЕЦКИЙ ПРИКАЗ

по цели, задачам, месту и времени опера
ций, ударов и боевых действий объедине
ний и соединений различных видов воору
женных сил, проводимых по единому замыс
лу и плану для достижения стратегических 
целей; форма стратегических действий воо
руженных сил.

Стратегическая операция начала склады
ваться в годы 1-й мировой войны и получила 
свое развитие в годы 2-й мировой войны. 
В послевоенный период вооруженные силы 
ряда государств стали оснащаться ракетно- 
ядерным оружием, современной боевой тех
никой. В связи с этим в качестве основной 
формы стратегических действий стала рас
сматриваться стратегическая операция на 
континентальном (океанском) театре воен
ных действий. Для отражения ударов про
тивника с воздуха и из космоса могут прово
диться стратегические операции по отраже
нию воздушно-космического нападения.

«По своей форме стратегические наступа
тельные операции были весьма различными. 
Наиболее характерные из них — операции на 
окружение и уничтожение противостоящих 
крупных группировок противника ударами по 
сходящимся направлениям или путем прижа
тия к морю...» (Жуков Г.К. Воспоминания и раз
мышления: В 3 т. Т. 3.11 -е изд., доп. по рукопи
си автора. М., 1992. С. 303).

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВООРУЖЕНИЯ -
различные виды оружия и военной техни
ки, а также средства управления и обеспе
чения, предназначенные для решения стра
тегических задач в войне.

По назначению делятся на наступа
тельные и оборонительные. Наступательные 
стратегические вооружения: наземные комп
лексы стратегических баллистических ракет; 
атомные ракетные подводные лодки; стра
тегические бомбардировщики. Оборонитель
ные стратегические вооружения: комплексы 
с противоракетами для уничтожения страте
гических ракет; зенитно-ракетные комплек
сы для борьбы с воздушными целями; сред
ства противокосмической обороны; системы 
обнаружения и предупреждения о ракетном 
и воздушном нападении и др.

«В начале 70-х годов (XX в. —Авт. ) была раз
вернута мощная группировка РВСН, не уступав
шая по количественному составу и боевым ха
рактеристикам стратегическим наступатель
ным вооружениям США» (Ракетные войска 
стратегического назначения России: Военно
исторический очерк /  Под общ. ред. И.Д. Сер
геева. М., 1998. С. 8).

СТРЕЛА — метательный снаряд для стрель
бы из лука, арбалета, самострела, духового 
ружья и некоторых метательных машин.
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Стрелы: а, б — для лука; в, г — для арбалета

Ныне используется для спортивной стрель
бы из лука.

«Вооружение славян включало по два копья 
на каждого, некоторые имели деревянные 
шиты, довольно тяжелые, луки и стрелы с об
работанными ядом наконечниками» (Амельчен
ко В.В. Дружины Древней Руси. М., 1992. С. 9).

СТРЕЛЕЦКИЙ ГОЛОВА — воинское зва
ние в русской армии XVI—XVII вв. началь
ника «прибора» (отряда), затем приказа 
стрельцов (500—1000 человек), расположен
ного в одном городе; с 1681 г. — полковник.

Стрелецкий голова подчинялся Стрелец
кому приказу и воеводе.

«Правительство предписывало стрелец
ким головам принимать на службу только то
го вольного человека, который мог представить 
за себя старых стрельцов в поруку своей доб
рой нравственности и верности» (Военный 
энциклопедический лексикон: В XIV т. Т. XII. 
СПб., 1857. С. 383).

СТРЕЛЕЦКИЙ ПРИКАЗ -  центральное го
сударственное учреждение в России в XVI— 
XVII вв.
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Впервые упоминается в 1571 г. (до этого, 
с 50-х гг. XVI в., — Стрелецкая изба). Ведал 
стрелецким войском, московскими и горо
довыми стрельцами, их землями и двора
ми, выдачей жалованья, судом над ними 
и т. д. В 1672—1683 гг. проводил также сбор 
стрелецких денег — основной прямой пода
ти. После Стрелецкого восстания 1698 г. за
нимался административно-хозяйственными 
делами. В 1701 г. был преобразован в Приказ 
земских дел.

«Важные реформы были проведены в цент
ральном и местном управлении. В Москве скла
дывается система приказов — бояре и дьяки 
управляли разными делами: ...Поместный — 
наделял землями служилых людей; Стре
лецкий — ведал стрелецким войском; Разбой
ный — судом над “лихими людьми”...» (Саха
ров А.Н., Буганов В.И. История России с древ
нейших времен до конца XVII века. М., 1995. 
С. 203).

СТРЕЛЕЦКОЕ ВОЙСКО____________________

СТРЕЛЕЦКОЕ ВОЙСКО — первое посто
янное войско в Русском государстве.

Стрельцы

Учреждено в 1550 г. Комплектовалось из 
свободного городского и сельского нетягло
го (не облагавшегося налогами) населения, 
имело на вооружении пищали и бердыши, 
управлялось воеводами. Организационно 
состояло из «приборов» (отрядов), затем 
приказов (по 500—1000 человек), с 1681 г. — 1 
полков (делились на сотни и десятки, были 
конными [«стремянными»] и пешими) и на
ходилось в ведении Стрелецкого приказа.
В 80-х гг. XVII в. было реорганизовано по 
образцу полков «нового строя». Расформи
ровано по указу Петра I в нач. XVIII в.

«Стрелецкое войско, возникшее еще 
в сер. XVI в., несло преимущественно гарнизон
ную службу в столице. Укомплектованные из 
горожан стрельцы, не получая достаточного j 
содержания от казны, должны были извлекать 
дополнительные заработки из источников, ко
торыми пользовались горожане, — торговли 
и промыслов» (Павленко Н.И. Петр Первый 
и его время. М., 1989. С. 9).

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ — ствольное ору
жие для стрельбы пулями или другими 
поражающими элементами; наиболее мас
совое из всех видов оружия.

Первые образцы стрелкового оружия по
явились в XIV в.

Различают стрелковое оружие: по калиб
ру — малого (до 6,5 мм), нормального (6,5—
9 мм) и крупного (9—14,5 мм) калибра; по 
способу управления и удержания — револь
веры, пистолеты, пистолеты-пулеметы, авто
маты, винтовки, карабины и пулеметы; по 
источнику энергии для метания поражающего 
элемента — огнестрельное, пневматическое, 
механическое и электрическое; по степени 
автоматизации — неавтоматическое (одно
зарядное, магазинное, барабанное), само
зарядное и автоматическое; по количеству 
стволов — одноствольное, двуствольное 
и многоствольное; по конструктивным осо
бенностям канала ствола — нарезное и глад
коствольное.

«Современное стрелковое оружие харак
теризуется следующими качествами: высокой 
эффективностью огня, надежностью дейст
вий, маневренностью, удобством и простотой
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СТРУГ

в эксплуатации, несложностью устройства. По
следнее обстоятельство позволяет легко про
изводить стрелковое оружие, благодаря чему 
оно стало самым массовым» (100 вопросов — 
100 ответов: Об армии, авиации, флоте /  Сост. 
А.К. Шедченко; Предисл. В.Ф. Маргелова. М., 
1986. С. 93).

СТРЕЛОК -  1) лицо, обученное стрельбе 
из стрелкового или некоторых других видов 
оружия (лук, арбалет и т. п.);

2) специальность и должность в воору
женных силах ряда государств.

В Вооруженных Силах РФ имеются стрел
ки, старшие стрелки, стрелки-гранатомет
чики. Должность стрелка существует также 
в подразделениях военизированной охраны.

«11 декабря Суворов повел воинов своих на 
приступ. Кутузов начальствовал шестою колон
ною, составленною из трех батальонов и ста 
двадцати стрелков Бугского егерского корпу
са» (Бантыш-Каменский Дм. Биографии рос
сийских генералиссимусов и генерал-фельд
маршалов. Н. 3—4. Репринтное воспроизведе
ние изд. 1840 г. М., 1990. С. 33).

СТРЕЛЬЦЫ — воины в Русском государ
стве в XVI — нач. XVIII в.

Набирались из свободного посадского 
и сельского населения, затем их служба стала 
пожизненной и наследственной. Стрельцы 
превратились в категорию служилых людей. 
Получали жалованье деньгами, хлебом, ино
гда землей. Жили слободами, имели семьи, 
занимались также ремеслами и торговлей.

Подразделялись на выборных (позднее 
московских) и городовых. Сводились в «при
боры», позднее приказы и полки, которые 
подразделялись на конные («стремянные») 
и пешие. Стремянные стрельцы в царской 
страже и часть стрельцов на юге (например, 
в Астрахани) служили в конном строю.

«Иван (царь Иван IV. — Авт.) впервые на Ру
си, начал формировать новый тип войска — по
стоянного, и ядром этого войска послужили 
стрельцы, впервые упоминающиеся в связи 
с походом на Казань в 1552 году. Стрельцы 
набирались из свободных людей и должны 
были служить всю жизнь, а военное их занятие

становится наследственным. К 1584 году их 
число составляло примерно 12 тысяч, из них 
семь с половиной тысяч находились в Москве» 
(Козлов Ю.Ф. От князя Рюрика до императора 
Николая II: Страницы правления государством 
Российским. Саранск, 1992. С. 150).

СТРОЙ — установленное уставом размеще
ние военнослужащих, подразделений и час
тей для их совместных действий в пешем 
порядке и на машинах.

Строй может быть: походным, развер
нутым, разомкнутым, сомкнутым.

В военно-морском флоте строй кораблей 
с уменьшенными расстояниями между ними.

«Четыре часа продолжалась кровавая бит
ва. Противники попеременно теснили друг дру
га. Но вот на помощь польско-венгерской кон
нице подоспела пехота. Она шла сомкнутым 
строем, стреляя на ходу из ружей и нанося уда
ры копьями при сближении с русскими» (Берё
зов П.И. Минин и Пожарский. М., 1957. С. 273).

СТРУГ — старинное одномачтовое, плос
кодонное грузовое судно.

Войско Ивана IV Грозного на стругах
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СУВОРОВСКИЕ УЧИЛИЩА

Имело длину 20—45 м, ширину 4—10 м, 
10—12 пар весел. В XVI—XVII вв. на Руси не
большие струги использовались для защиты 
речных торговых караванов от разбоя, воо
ружались легкими пушками и вмещали 60— 
80 стрельцов. В конце XVII в. струги широко 
использовались Петром I для переброски 
войск, техники и провианта при осаде кре
постей Нарва (ок. 600 единиц) и Азов (ок. 
1200 единиц).

«Войска прибыли из Москвы в Воронеж, где 
было назначено сосредоточение всех сухопут
ных и морских сил. Армада транспортных 
средств — около 1500 стругов, плотов, барок, 
лодок — уже дожидалась их, чтобы доставить 
к Азову» (Зверев Б.И. Страницы военно-мор
ской летописи России: Пособие для учащихся. 
М„ 1981. С. 18).

СУВОРОВСКИЕ УЧЙЛИЩА — специали
зированные средние военно-учебные заве
дения в СССР и Российской Федерации для 
подготовки юношей к обучению в высших 
военно-учебных заведениях и последующей 
службе на должностях офицерского состава 
в Вооруженных Силах.

Созданы в 1943 г. С октября по ноябрь 
1943 г. было сформировано 9 суворовских 
училищ: Краснодарское (в Майкопе), Но
вочеркасское, Сталинградское (в Астрахани), 
Воронежское, Харьковское (в Чугуеве), Кур
ское, Орловское (в Ельце), Калининское 
и Ставропольское. Для детей пограничников 
были созданы также Ташкентское и Кутаис
ское суворовские училища. В 1944 г. были 
открыты еще 6 суворовских училищ: Горь
ковское, Казанское, Куйбышевское, Сара
товское, Тамбовское и Тульское. В 1953 г. было 
открыто суворовское училище в Минске 
и в 1955 г. — в Ленинграде.

В настоящее время функционируют суво
ровские училища: Екатеринбургское, Казан
ское, Московское, Санкт-Петербургское, 
Тверское, Ульяновское, Уссурийское.

Юноша-воспитанник, обучающийся в су
воровском военном училище, носит звание 
«суворовец».

«Молодое поколение юношей пришло в на
химовские и суворовские училища, чтобы

принять эстафету боевой славы от ветеранов» 
(Зверев Б.И. Страницы военно-морской лето
писи России: Пособие для учащихся. М., 1981. 
С. 207).

«В числе первых суворовцев первого на
бора были Артур и Валентин Чапаевы, внуки ле
гендарного начдива, Михаил Гусев — сын Героя 
Советского Союза С.И. Гусева, имя которого 
сегодня носит город в Калининградской облас
ти, Сергей Таран — сын известного летчика 
Г.Я. Тарана и другие» (100 вопросов — 100 отве
тов: Об армии, авиации, флоте /  Сост. А.К. Шед- 
ченко\ Предисл. В.Ф. Маргелова. М., 1986. 
С. 80-81).

СУЛИЦА (ДЖЕРЙД) — метательное ко
пье с легким и тонким древком длиной до 
1,5 м.

Сулица

В русском войске известна с XII в., при
менялась в русской коннице до конца XVII в. 
Известны примеры, когда не только метали 
сулицу, но и наносили ею укол.

«Наряду с мечом — основным оружием пе
шего и конного русского воина являлось копье: 
для метания — сулица длиной до полутора 
метров и для ближнего боя — длиной два мет
ра, а иногда и более» (Тарасенко И.В. Военная 
организация и военное дело в Древнерусском 
государстве: Учебное пособие. М., 1995. С. 27).

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА -  вид вооружен
ных сил, предназначенный для ведения бое
вых действий преимущественно на суше.

Возникли в древности. Значительное раз
витие организация сухопутных войск полу
чила в Древнем Риме, где были созданы 
легионы, манипулы, центурии и когор
ты. В XVII—XVIII вв. сухопутные вой
ска в различных странах, в том числе 
и в России (с XVIII в.), получили стройную
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СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА

постоянную организацию, включавшую 
взводы, роты (эскадроны), батальоны, пол
ки, бригады, дивизии и армейские корпуса 
(с нач. XIX в.).

В большинстве государств сухопутные 
войска являются наиболее многочислен
ным, разнообразным по вооружению и спо
собам боевых действий видом вооруженных 
сил. По своим возможностям они способны 
самостоятельно или во взаимодействии 
с другими видами вооруженных сил вести 
наступление в целях разгрома группировок 
войск противника и овладения его террито

рией, наносить огневые удары на большую 
глубину, отражать вторжение противника, 
его крупных воздушных и морских десан
тов, прочно удерживать занимаемые терри
тории, районы и рубежи.

«15 мая первый отряд галер подошел к Чер- 
касску, куда накануне прибыл и авангард сухо
путных войск. Разведка установила, что воз
ле Азова находятся несколько неприятельских 
кораблей. Для наблюдения за ними у взморья 
были скрытно оставлены казацкие лодки» (Зве
рев Б.И. Страницы военно-морской летописи 
России: Пособие для учащихся. М., 1981. С. 18).



ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ — законодательный акт, 
утвержденный Петром I 24 января 1722 г., 
устанавливавший систему воинских, граж
данских и придворных чинов, их соотноше
ние, порядок прохождения государственной 
службы, последовательность чинопроизвод
ства в Российской империи.

Согласно Табели о рангах все чины под
разделялись на 14 классов (1-й — высший). 
Воинские чины состояли из 4 разрядов (су
хопутные, гвардии, артиллерийские и мор
ские). В течение XVIII—XIX вв. в Табель 
о рангах был внесен ряд дополнений и из
менений. Упразднена после Октябрьской ре
волюции 1917 г.

«Взаимоотношения, субординация в но
вой чиновной системе регулировалась зна
менитой Табелью о рангах, созданной Петром 
и его сподвижниками в 1722—1724 гг. на ос
нове аналогичных западноевропейских до
кументов» (Анисимов Е.В., Каменский А. Б. 
Россия в XVIII — 1-й пол. XIX века: История. 
Историк. Документ: Экспериментальное учеб
ное пособие для старших классов. М., 1994. 
С. 32).

ТАБОР — 1) военный лагерь, стоянка, вре
менное полевое укрепление, состоящее из 
соединенных между собой повозок;

2) название группы кочевых цыган.
«Турецкие таборы  пошли в атаку. Цент

ральное ядро двинулось в направлении Сибир

ского полка, который занимал позиции в рай
оне Копана-могила» (Карастоянов Г. Вер
ность за верность: Повесть. София, 1969. 
С. 228).

ТАКТИКА — составная часть военного ис
кусства, охватывающая теорию и практику 
подготовки и ведения боя подразделения
ми, частями (кораблями) и соединениями 
различных видов вооруженных сил, родов 
войск (сил) и специальных войск.

Тактика зародилась с появлением армий. 
Ее развитие с VI—V вв. до н. э. и до нач. XX в. 
фактически отражало развитие сухопутных 
войск и военно-морского флота. С появле
нием новых видов вооруженных сил, родов 
войск, специальных войск возникла такти
ка каждого из них.

Теория тактики исследует: закономерно
сти, характер и содержание боя; разраба
тывает способы его подготовки и ведения. 
Практика тактики охватывает: деятельность 
командиров, штабов и войск (сил) по под
готовке и ведению боя.

В настоящее время тактика подразделя
ется: на общую тактику, тактику видов воо
руженных сил, тактику родов войск (сил 
флота) и тактику специальных войск.

«Впрочем, Суворов выработал свою соб
ственную тактику, которой оставался ве
рен до конца жизни. Сущность ее заключа
лась в быстроте действий и в силе натиска.
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“Глазомер, быстрота, натиск”, по мнению Суво
рова, должны были решать все дело на войне» 
(Рождественский С.Е. Отечественная история 
в связи со всеобщей (средней и новой): Курс 
средних учебных заведений. М., 1997. С. 371 — 
372).

ТАНК — гусеничная боевая машина высо
кой проходимости, полностью бронирован
ная, с вооружением для поражения раз
личных целей на поле боя.

Первые проекты боевой гусеничной бро
нированной машйны, названной впослед
ствии танком, были предложены в России 
в 1911 г. В.Д. Менделеевым. В 1914 г. А.А. По
роховщиков разработал, а в нач. 1915 г. по
строил и испытал опытный образец боевой 
машины «Вездеход».

Впервые в бою танки были применены 
в 1916 г.; 32 английских танка участвовали 
в сражении на р. Сомма.

К наиболее известным отечественным 
танкам 1-й пол. XX в. относятся: средний 
танк — Т-34 (образца 1940 г., боевая масса 
30,9 т, лобовая и бортовая броня 45 мм, 
башни — 52 мм, максимальная скорость 
55 км/час, запас хода 430 км, экипаж 4 чело
века; вооружение 76-мм пушка, 2 пулемета
7,62-мм), тяжелые — КВ-1, ИС-2.

Современные танки подразделяются: на 
легкие, огнеметные, многоцелевые (основ
ные боевые танки), плавающие, средние, 
тяжелые.

«15 сентября (1916 г. — Авт.) англичане 
впервые применили танки. В атаке участвова
ло 32 танка. Примененные в небольшом коли
честве, технически еще несовершенные (масса 
28 т, скорость 4,4 км/час, вооружение — 4 пу
лемета, 2 57-мм орудия, экипаж — 8 человек), 
танки оказали лишь известное моральное 
воздействие на немецкие войска и помогли 
достичь местных тактических успехов. Общего 
перелома в ходе операции не произошло» (Во
енная история: Учебник для военных училищ. 
М„ 1971. С. 83-84).

ТАРАН -  1) древнее осадное орудие, при
менявшееся для разрушения крепостных 
стен, башен и ворот.

Представлял собой бревно с железным 
или бронзовым наконечником, подвешенное 
на канатах или цепях в деревянной башне 
(иногда в несколько этажей), которая пере
двигалась на колесах и служила прикрыти
ем для обслуживавших таран людей;

2) выступ в носовой подводной части ко
раблей гребного и броненосного флотов для 
нанесения таранного удара по кораблю про
тивника;

3) прием, применявшийся в воздушном, 
морском и танковом бою.

Заключался в нанесении удара фюзеля
жем (крылом или лопастями винта) самоле
та, корпусом корабля, танка в целях уничто
жения (вывода из строя) самолета, кораб
ля, танка противника.

Первый боевой таран совершил штабс- 
капитан П. Нестеров в 1-ю мировую войну. 
В годы Великой Отечественной войны 1941— 
1945 гг. воздушный таран бьш применен со
ветскими летчиками ок. 650 раз.

«Вслед за камнеметной машиной к воротам 
подползли два тарана — большие бревна с же- 
лезными концами, подвешенные на прочных 
подставках. Работавшие возле таранов монго
лы и пленные, прячась за кожаные щиты, рас
качивали бревна, со страшной силой ударяя 
ими в городские ворота» (Ян В. Батый / /  Ян В. 
Избр. произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1979. 
С. 611—612).

«И все же очередной полет австрийца стал 
последним. Завидев “Альбатрос”, Нестеров 
быстро поднял свой самолет в воздух, набрал 
высоту и впервые в мировой авиационной прак
тике применил “битье колесами сверху” — та
ран . “Альбатрос рухнул вниз”» (Степанищев А. Т.
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ТАРАСА

Методика преподавания и изучения истории: 
Учебное пособие для студентов высших учеб
ных заведений: В 2 ч. Ч. 1. М., 2002. С. 93).

ТАРАСА, ТАРАСЫ — рубленные из бревен 
срубы, участок венчатой двухсрубной кре
постной стены между двумя поперечными 
стенами, заполненный землей.

«Из бревенчатых тарас устраивали бруст
веры батарей и, делая передвижными (“тара- 
сы на колесах”), употребляли как закрытие 
(прикрытие. — Авт.) при штурмах» (Энцикло
педия военных и морских наук /  Сост. под ред. 
Г.А. Леера-. В VIII т. Т. VII. СПб., 1895. С. 437).

ТАРЧ — щит, навершие которого вмес
то умбона (металлической бляхи в центре

щита) состояло из металлической «руки» 
с клинком: в эту «руку» входила левая рука 
воина.

Такой вид щита с клинком употреблял
ся при обороне городов, крепостей, так как 
в полевом бою мог только сковывать дви
жения воина. Иногда тарч был больших раз
меров, почти в человеческий рост, и в сво
ей верхней части имел отверстия для глаз 
воина. При надевании прикреплялся к ту
ловищу шнурками, чтобы облегчить тяжесть 
щита. Встречался крайне редко.

«Тарч — щит с железной рукавицей, наде
ваемой на левую руку; к переднему концу ру
кавицы прикреплялся клинок вроде шпаги» 
(Энциклопедия военных и морских наук /  Сост. 
под ред. Г.А. Леера: В VIII т. Т. VII. СПб., 1895. 
С. 441).

ТАЧАНКА — рессорная конная повозка 
с открытым легким кузовом для парной уп
ряжки лошадей.

М.Б. Греков. Тачанка

Пулеметные тачанки с усиленной упряж
кой (тройкой, четверкой лошадей) исполь
зовались в качестве подвижной боевой пло
щадки под станковый пулемет. Впервые как 
боевое средство пулеметные тачанки были 
применены в советской кавалерии в годы 
Гражданской войны, особенно широко при
менялись в 1-й Конной армии.

«Действия кавалерии обеспечивались ог
нем пулеметных тачанок, орудий и батарей, 
выдвинутых на открытые огневые позиции» 
(Военная история: Учебник для военных учи
лищ. М„ 1971. С. 127).
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ТОРПЕДА

ТАШКА — кожаная подвесная сумка у гусар. 
«На затылке кивера,
Доломаны до колена,
Сабли, ташки у бедра,
И диваном — кипа сена».
(Давыдов Д. Песня старого гусара / /  Отчиз

не посвятим: Антология. М., 1980. С. 121).

ТЕГИ ЛЯ Й — одежда наподобие кафтана 
с короткими рукавами и с высоким стоячим 
воротником, подбитая ватой или пенькой 
и насквозь простеганная.

Тегиляй обладал защитными качества
ми и носился вместо доспехов небогатыми 
ратниками. В этом случае он делался из тол
стой бумажной материи и по груди мог об
шиваться металлическими пластинками.

«Тегиляй — самый дешевый доспех: длин
нополый распашной кафтан, с высоким 
стоячим воротником, на толстой простеганной 
подбивке, в которую часто вшивались обрывки 
кольчуг, бляхи и т. п.» (Энциклопедия военных 
и морских наук /  Сост. под ред. Г.А. Леера\ 
В VIII т. Т. VI. Вып. 1. СПб., 1892. С. 160).

ТЕСАК — рубяще-колющее холодное ору
жие, состоящее из короткого, широкого, 
прямого или искривленного обоюдоострого 
или однолезвийного клинка и эфеса (руко
ятка с крестовиной или дужкой).

На вооружении русской армии состоял 
с сер. XVIII до 80-х гг. XIX в. В некоторых 
современных армиях имеются штыки в ви
де тесаков.

6

Тесаки: а — саперный; б — артиллерийский

«После отправки пленных Денис раздал по
селянам неприятельское вооружение: ружья, 
патроны, сабли, пики, тесаки. Заодно и нака
зал им смелее оказывать отпор мародерам, 
которых они уже называли по-своему — “ми- 
родерами”...» (Задонский Н. Денис Давыдов: 
Историческая хроника. Кн. первая. М., 1962. 
С. 289).

ТОРПЕДА — самодвижущийся, самоуправ
ляемый подводный снаряд сигарообразной 
формы, несущий боевой заряд (обычный 
или ядерный).

Первая самодвижущаяся мина (торпеда) 
была создана в 1865 г. русским изобретате
лем И.Ф. Александровским.

Электрическая торпеда: 1 — взрывчатое вещество; 2 — взрыватель; 3 — аккумуляторы; 4 — прибор 
для сжигания водорода; 5 — электродвигатели; 6 — пусковой контактор; 7 — гидростатический 
прибор; 8 — гироскопический прибор; 9 — баллоны со сжатым воздухом; 10 — передний винт; 
11 — задний винт
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ТРАЛЬЩИК

Предназначаются: для поражения над
водных кораблей, подводных лодок и судов, 
разрушения причалов, доков и других объ
ектов, расположенных у уреза воды.

Состоят на вооружении: подводных ло
док, крейсеров, противолодочных кораблей, 
эсминцев, торпедных катеров, противоло
дочных самолетов и вертолетов.

Различаются: по габаритам (калибр — 
324, 400, 482, 533, 550 мм; длина — от 
2,5 до 6,5 м, иногда и более); назначению 
(противолодочные, противокорабельные); 
носителям (корабельные, авиационные); 
энергосиловым установкам (парогазовые, 
электрические, реактивные и др.); системам 
управления (самонаводящиеся, управляе
мые по проводам, маневрирующие по про
граммам).

«И.Ф. Александровский раньше Уайтхеда 
изобрел торпеду, а на вооружение русского 
флота были приняты не отечественные, а за
граничные образцы этого мощного оружия» 
(Зверев Б.И. Страницы военно-морской лето
писи России: Пособие для учащихся. М., 1981. 
С. 204).

ТРАЛЬЩИК — боевой корабль, предна
значенный для поиска и уничтожения мор
ских мин и проводки кораблей (судов) за 
тралами через минные заграждения.

Подразделяются на морские (водоизме
щение 660—1300 т), базовые (до 600 т), рей
довые (до 250 т) и речные (до 100 т). Осна
щаются корабельными тралами, гидроаку
стической и другой аппаратурой, зарядами 
для подрыва мин, дистанционными управ
ляемыми аппаратами; вооружение — зенит
ные автоматы, иногда 1—2 универсальных 
орудия до 100-мм калибра.

Тральщики, переоборудованные из вспо
могательных судов, впервые нашли боевое 
применение в Порт-Артуре во время рус
ско-японской войны 1904—1905 г.

«Уделяя внимание крупным кораблям, мы 
медленно строили новые быстроходные 
тральщики (БТЩ), к тому же строили их мало. 
Также непростительно, что после начала вой
ны в Европе, когда возросла опасность нападе
ния фашистской Германии на Советский Союз,

мы не пополнили флот кораблями торгового 
флота, способными действовать в качестве 
тральщиков» (Кузнецов Н.Г. Курсом к победе. 
М„ 1987. С. 18).

ТРАНЖЕМЕНТ — укрепленный (главный) 
военный лагерь.

«Отвод конницы шведы приняли за отступ
ление, бросились ее преследовать и прибли
зились к русским орудиям транжемента (глав
ного лагеря), потерпев существенный урон» 
(Павленко Н.И. Петр Первый и его время. М., 
1989. С. 82).

ТРАНШЕЯ — открытое фортификацион
ное сооружение (ров с односторонним или 
двусторонним бруствером, стрелковыми, 
пулеметными и другими ячейками или пло
щадками), предназначенное для ведения ог
ня, наблюдения и скрытого передвижения, 
а также для защиты личного состава и воо
ружения от средств поражения противника.

В русской армии широко начали приме
няться при обороне Севастополя в 1854— 
1855 гг.

«В начале июля вся армия была сосредото
чена у Азова и блокировала его с суши... К на
чалу августа передовые траншеи были подве
дены примерно на 50 метров к крепостному ва
лу. Русское командование рассчитывало, что 
силы неприятеля в достаточной степени ослаб
лены, и решительный штурм крепости должен 
быть делом ближайшего времени» (Зверев Б.И. 
Страницы военно-морской летописи России: 
Пособие для учащихся. М., 1981. С. 13).

ТРИБУНАЛ военный — 1) чрезвычайный 
судебный орган; в первые годы советской 
власти создавались специальные суды — ре
волюционные трибуналы;

2) в Вооруженных Силах РФ военные 
трибуналы — суды, рассматривающие дела 
о преступлениях военнослужащих, военно
обязанных и др.

«По приказу Реввоенсовета — командиров 
тех частей, которые будут отступать без при
каза, немедленно придавать суду трибунала, 
которому беспощадно расстреливать винов
ных...» (Фомин В. Н. Крушение белого движения.
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ТУРЫ

Замыслы и просчеты его вождей (Гражданская 
война в России 1917—1922 гг.): Методическое 
пособие по курсу «История Отечества». М., 
1993. С. 74).

ТРОТИЛ (ТРИНИТРОТОЛУОЛ, т н т , 
ТОЛ) — взрывчатое вещество.

Бесцветные кристаллы, при хранении 
желтеют. Температура плавления ок. 81°С, 
температура вспышки 290°С, максимальная 
скорость детонации 7000 м/сек при плот
ности 1,6 г на 1 см3. Тротил широко при
меняется как в чистом виде, так и в виде 
сплавов и смесей с другими взрывчатыми 
веществами (гексогеном, тэном, гексилом 
и др.) и невзрывчатыми веществами для сна
ряжения боеприпасов и во взрывном деле.

«Сталин не дал согласия на немедленное 
торжествующее сообщение ТАСС (о взрыве 
первой отечественной атомной бомбы, произ
веденном 29 августа 1949 года. — Авт.). Он 
и сейчас сомневался. А вдруг вводят в заблуж
дение? Взорвали кучу тротила, например... 
А вот если за рубежом отреагируют на взрыв... 
Тогда и ответим. Запутаем, что не в первый 
раз... Да у нас таких бомб... Сообщение ТАСС 
последовало почти через месяц после взры
ва...» (Грабовский М.П. Атомный аврал. М.,
2001. С. 179-180).

ТРОФЕИ военные — 1) захваченные у про
тивника, брошенные им на поле боя или 
сданные при капитуляции знамена, воен
ная техника и др. материальные ценности.

Трофеи могут быть использованы для 
нужд войск только с разрешения вышестоя
щего командования после их осмотра спе
циалистами. Трофеи, не используемые на 
месте, эвакуируются в тыл;

2) памятник в честь победы.
Первоначально представлял собой столб 

с развешенным на нем оружием врага. Каж
дый трофей снабжался текстом, в котором 
излагались подробности битвы, перечисля
лись имена победителей и побежденных. 
Позднее памятники стали строиться не 
в местах победы, а в столицах и других го
родах государств-победителей (триумфаль
ные ворота, арки и др.).

«Гарнизону было разрешено покинуть кре
пость с семьями, пожитками и месячным 
запасом продовольствия, но без артиллерии. 
Победителям достались огромные трофеи: 
132 пушки, 15 тыс. ядер, запасы продовольст
вия» (Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. 
М., 1989. С. 44).

ТУРЫ — высокие круглые корзины, пле
тенные из лозняка, мешки с шерстью или 
бревенчатые срубы, засыпанные землей, для 
защиты от стрел, пуль, осколков и ядер.

Туры на катках (подкатные) — служили 
для защиты воинов при осаде крепости.

«В русских войсках издавна при осадах при
менялись туры. Их катили перед собой, а по 
мере приближения к стене атакуемого объекта 
ставили рядом — получалась линия из туров — 
параллель. В летописях засвидетельствовано

Туры при штурме города Казани войсками Ива
на IV Грозного
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тыл
применение при осадах таких параллелей рус
скими еще в 1373 г.» (Из истории русского во
енно-инженерного искусства: Сборник статей. 
М„ 1952. С. 29).

ТЫЛ военный — 1) вся территория воюю
щей страны с ее населением и экономиче
скими ресурсами, кроме района (зоны) во
енных действий;

2) силы и средства, осуществляющие ты
ловое и по службам тыла техническое обес
печение армии и флота в мирное и военное 
время;

3) сторона или часть строя, боевого по
рядка, оперативного построения войск (сил), 
противоположная фронту.

«Карл не сомневался, что Петр решил дать 
у стен Полтавы главную битву войны. Что
бы обезопасить тыл, король предпринял 
два отчаянных штурма Полтавы, но ни 21, ни 
22 июня успеха не добился» (Павленко Н.И. 
Петр Первый и его время. М., 1989. С. 79).

«О самоотверженности, героизме тружени
ков тыла говорит письмо авиастроителей на 
фронт: “Пусть в августе нам придется не пять, 
а десять суток не выходить с завода, но мы 
добьемся, что наши штурмовики тучами пойдут 
крушить гитлеровских гадов. Дадим фронту 
первоклассную технику в избытке, чего бы нам 
это ни стоило... Требуйте от тыла все, что нуж
но вам для разгрома врага...”» (Плотников С.Е., 
Савченко И.Ф. Оружие победы. М., 1986. С. 44).

ТЫСЯЧА — 1) ополчение в Древней Руси, 
делившееся на сотни;

2) волость (территория) на Руси, управ
лявшаяся тысяцким.

«Армия Древнерусского государства была 
организована по десятичной системе. Она де
лилась на тысячи, сотни, десятки» (Всемирная 
история: В 24 т. Т. 7. Раннее средневековье. 
Минск, 1998. С. 571).

ТЮФЯК — русское огнестрельное орудие 
для стрельбы каменным или металлическим 
дробом на близкие расстояния по живой си
ле противника.

Предназначались для защиты и осады ук
репленных городов. Стволы тюфяков преиму
щественно конические (для лучшего разлета 
дроба), имели раструб диаметром от 76 до 
200 мм, длину ствола 0,9—1,1 м, массу от 60 
до 120 кг. Первое упоминание о боевом приме
нении тюфяков относится к 1382 г.; в XVI в. 
были заменены гауфницами.

«Да из малых орудий было у них всего 674 
пушки и тюфяка, кроме пушек огнеметных, 
а этих было 32. А все орудия были у них цепями 
прикованы из страха, как бы мы, вылазку совер
шив, их не взяли» (Повесть об Азовском осад
ном сидении донских казаков / /  Хрестоматия 
по древнерусской литературе: Учебное посо
бие для вузов /  Сост. М.Е. Фёдорова, Т.А. Сум- 
никова. 4 -е  изд., испр. и доп. М., 1994. 
С. 164).



У
УНТЕР-ОФИЦЕР

УДАРНАЯ ВОЛНА — один из поражающих 
факторов ящерного оружия.

Представляет собой область резкого сжа
тия среды, распространяющуюся во все 
стороны от места взрыва со сверхзвуковой 
скоростью. Ударная волна имеет резкую пе
реднюю границу (фронт ударной волны), 
отделяющую невозмущенную среду от сре
ды с повышенным давлением, плотностью, 
скоростью и температурой. В зависимости от 
среды распространения различают ударную 
волну воздушную, в воде или в грунте.

Основные параметры ударной волны, 
определяющие ее поражающее действие: 
избыточное давление, скоростной напор 
и продолжительность фазы сжатия. Радиус 
зоны поражения ударной волной уменьша
ется при использовании защитных свойств 
военной техники, фортификационных со
оружений, горных выработок, оврагов, об
ратных скатов высот и т. д.

«В испепеляющем свете мы увидели, как 
ударная волна разбрасывает и сметает с не
ба облака над местом ядерного взрыва» (Гра- 
бовский М.П. Атомный аврал. М., 2001. С. 174).

*
УЛАНЫ — вид легкой кавалерии.

В европейских армиях — в XVI—XX в., 
в России с 1803 г.

Впервые появились в XIII—XIV вв. в мон
голо-татарском войске. В XVI в. уланские ка
валерийские части формировались в Литве 
и Польше из переселившихся туда татар.

В XVIII в. созданы в Австрии и Пруссии, 
в нач. XIX в. — во Франции. Вооружение: 
сабли и пики, позднее — пистолеты, с сер. 
XIX в. — карабины. В России упразднены 
в нач. 1918 г.

«Ну ж был денек! Сквозь дым летучий 
Французы двинулись как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нами 
Все побывали тут».
(Лермонтов М. Ю. Бородино / /  «России вер

ные сыны...»: Отечественная война 1812 года 
в русской литературе 1-й пол. XIX века: В 2 т. 
Т. 1.Л., 1988. С. 156).

УНТЕР-ОФИЦЕР — военнослужащий млад
шего командного (начальствующего) соста
ва в русской армии и многих иностранных 
армиях.

В русской армии категория «унтер-офи
цер» существовала с конца XVII в. до 1917 г.; 
в различные периоды к ней относились: 
фельдфебель, вахмистр, кондуктор, капрал, 
сержант, урядник, фейерверкер и др.

«Все унтер-офицеры, участвовавшие 
в Итальянском походе Суворова, были произ
ведены в офицеры, а солдаты получили годо
вой оклад денежного содержания» (Оболен
ский Г.Л. Император Павел I: Исторический 
роман. Смоленск, 1996. С. 176).
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УРЯДНИК

УРЯДНИК -  1) воинское звание (чин) 
младших командиров (унтер-офицеров) 
в казачьих войсках русской армии.

Звание «старший урядник» имели помощ
ники командиров взводов, «младший уряд
ник» — командиры отделений. В XVII в. — 
название всех унтер-офицеров в солдатских 
и драгунских полках русской армии;

2) нижний чин уездной полиции в Рос
сии в 1878—1917 г., ближайший помощник 
станового пристава.

«В 1696 году все участники Азовского похо
да Петра, урядники и солдаты московских вы
борных полков, получили по золотой копейке, 
а городовые солдаты, стрельцы и пушкари — 
по копейке золоченой. Русские воины высоко 
ценили подобные награды за свои ратные 
труды» (Кривицкий А.Ю. Тень друга; Ветер на 
перекрестке. М., 1984. С. 119).

УСТАВЫ ВОИНСКИЕ — официальные нор
мативно-правовые документы, регламенти
рующие повседневную деятельность военно
служащих, жизнь, быт и несение службы

в вооруженных силах, подготовку личного 
состава, а также определяющие основы бое
вых действий подразделений, частей и со
единений.

В Вооруженных Силах РФ уставы подраз
деляются на боевые и общевоинские. Боевые 
уставы определяют основы подготовки и ве
дения боевых действий соединениями, час
тями и подразделениями видов вооруженных 
сил. Общевоинские уставы устанавливают 
общие для всех видов вооруженных сил поло
жения, определяющие взаимоотношения меж
ду военнослужащими, их общие и должност
ные обязанности и права, порядок несения 
внутренней, гарнизонной и караульной служб 
и др. К ним относятся: Устав внутренней служ
бы, Дисциплинарный устав, Устав гарнизон
ной и караульной служб и Строевой устав.

«Устав воинский обобщал многолетний 
опыт ведения войны, внедрял в повседневное 
обучение солдат и офицеров передовой опыт 
ведения военных действий, проверенный прак
тикой» (Павленко Н.И. Петр Первый и его вре
мя. М., 1989. С. 126).



ф
ФЕЛЬДЪЕГЕРЬ

ФАЛЬКОНЕТ — название артиллерийских 
орудий калибра 45—100 мм, состоявших на 
вооружении полковой, полевой (реже кре
постной) артиллерии и кораблей в XVI— 
XVIII вв.

В России фальконеты появились в сер. 
XVI в. и использовались до нам. XIX в. Стреля
ли из Фальконетов преимущественно свин
цовыми ядрами.

«К ноябрю 1771 г. Дунайская флотилия под 
Измаилом состояла из 67 боевых судов, кото
рые имели на вооружении 82 орудия и 92 Фаль
конета. Флотилия поднимала до 3000 человек 
с запасом всего необходимого на 2 1/2 меся
ца» (Прунцов В.В. Полководец П.А. Румянцев. 
М„ 1946. С. 75).

*
ФЕЛЬДМАРШАЛ — высшее воинское зва
ние в армиях некоторых государств.

В XIV—XVI вв. фельдмаршал являлся ти
тулом главного военачальника в военно
феодальном государстве, образованном Тев
тонским орденом, позднее существовал 
в Пруссии. В XVI в. в германских государст
вах, а в XVII в. в Австрии и России было 
введено воинское звание «генерал-фельд
маршал». В Великобритании звание «фельд
маршал» существует с 1736 г. до настоящего 
времени.

«Препровождая фельдмарш алу (А.В. Су
ворову. — Авт.) бриллиантовый перстень со 
своим портретом, Павел ему писал: «Примите 
его в свидетели знаменитых дел ваших и носите

его на руке, поражающей врага...» (Оболен
ский Г.Л. Император Павел I. Исторический ро
ман. Смоленск, 1996. С. 251).

ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ — звание (чин) старше
го унтер-офицера в армиях некоторых госу
дарств.

Появилось в полках немецких ландскнех
тов в XV в. В русской армии в пехоте, артил
лерии и инженерных войсках существовало 
с нач. XVIII в. до 1917 г. В кавалерии, конной 
артиллерии и казачьих войсках ему соот
ветствовал чин вахмистра. Фельдфебель 
являлся помощником командира роты по 
административным и хозяйственным во
просам.

«Солдаты, предводимые ф ельдф ебелем  
Острелиным, бьются до смерти. Последний 
апшеронец (солдат Апшеронского полка. — 
Авт.), державший знамя, падает, и никто его не 
заменяет, ибо в роте осталось всего 20 че
ловек, и они, каждый отдельно, отбиваются 
штыками от врагов, потеряв из вида знамя» 
(Самусь В.Н. Во славу Отечества (история, тра
диции отечественного офицерства). Кстово, 
1992. С. 129).

ФЕЛЬДЪЕГЕРЬ — военный или прави
тельственный курьер в чине унтер-офицера 
(прапорщика) для доставки важных, как 
правило, секретных документов.

Впервые появились в 1742 г. в Пруссии, 
в русской армии — в 1796 г. В настоящее
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ФИТИЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

время фельдъегеря несут службу в системе 
фельдъегерско-почтовой связи.

«Как быть дальше с Семеновским полком? 
Это мог решить лишь император, находивший
ся в это время за границей. С уведомлением 
о случившемся к нему был послан фельдъ
егерь» (БурлачукФ. Белый лебедь: Историче
ская повесть. Киев, 1967. С. 94).

ФИТЙЛЬНОЕ ОРУЖИЕ -  ручное огне
стрельное оружие, в котором воспламене
ние метательного заряда производилось от 
тлеющего фитиля.

Появилось в конце XIV в. Первыми об
разцами фитильного оружия на Руси были 
пищали, в XVI в. появился мушкет. Было вы
теснено кремнёвым оружием.

«...Фитилем поджигают запал пушки, так
же потешные огни» {Даль. В.И. Толковый сло
варь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 4.

» М„ 1991. С. 535).

ФЛАГМАН -  1) в военно-морском фло
те (военно-морских силах) многих госу
дарств лицо высшего (старшего) офицер
ского состава, осуществляющее управление 
соединением кораблей (объединением сил 
флота);

2) сокращенное название флагманского 
корабля;

3) воинское звание лиц высшего началь
ствующего состава Военно-Морского Фло
та СССР в 1935—1940 гг. до введения адми
ральских званий (флагман флота 1 и 2 ран
га, флагман 1 и 2 ранга).

«Эреншильд (контр-адмирал, командую
щий шведской эскадрой в знаменитом Гангут- 
ском сражении 26—27 июля 1714 г. — Авт.) 
пытался бежать на лодке, но был захвачен 
в плен. Этим трофеем царь особенно гордил
ся, ибо в Северной войне и в войне за испан
ское наследство между западноевропейскими 
державами это был единственный случай пле
нения флагмана» (Павленко Н.И. Петр Первый 
и его время. М., 1989. С. 104).

ФЛАНГ — правая (левая) оконечность строя 
(при поворотах строя названия флангов не 
изменяются); правая, левая сторона боевого

порядка (оперативного построения) войск 
(сил).

Фланг, как правило, является наиболее 
уязвимой частью боевого порядка (оператив
ного построения), поэтому в ходе боевых дей
ствий войска стремятся охватывать фланги 
противника, наносить по ним удары.

«А это было сражение на Аладжинских вы
сотах, когда мы в первый раз “непобедимому” 
Гази-Мухтар-паше все бока обломали... Так по
сле 3-го октября мы сразу продвинулись в эту 
азиатчину. Я был на левом фланге и командо
вал передовым разведочным отрядом» (Со
ловьев В.С. Три разговора о войне, прогрессе 
и конце всемирной истории, со включением 
краткой повести об антихристе и с приложения
ми. М„ 1991. С. 38).

ФЛЕШИ — полевые, реже долговремен
ные укрепления, применявшиеся войсками 
в XVIII — нач. XIX в.

Имели 2 фаса, образующих тупой угол, 
обращенный вершиной к противнику (на
поминающий в плане наконечник стрелы).

«Колонны неприятельские с бешенством 
бросились в промежутки укреплений; старались 
обойти их с тыла; овладели на короткое время 
второю флешью» (Бантыш-КаменскийДм. Био
графии российских генералиссимусов и гене
рал-фельдмаршалов. Ч. 3—4. Репринтное вос
произведение изд. 1840 г. М., 1990. С. 78).

ФЛЙГЕЛЬ-АДЪЮТАНТ — адъютант в офи
церском чине при императоре, генералис
симусе, фельдмаршале в XVIII в. в России 
и ряде западноевропейских государств.

С нач. XIX в. до 1917 г. — почетное зва
ние, присваивавшееся офицерам, состояв
шим в свите русского императора.

«В 1805 году Чернышев является поручиком 
гвардейского кавалергардского полка (тяже
лой кавалерии кирасир), флигель-адъютан
том командира кавалергардского полка гене
рал-адъютанта Уварова Ф.П.» (Коваленко А. 
Между двух смертей. М., 1999. С. 8).

ФЛОТ — 1) собирательное (общее) наиме
нование различных кораблей, судов и пла
вающих средств.
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ФОРТ

По принадлежности к тем или иным 
ведомствам различают военно-морской, 
морской (транспортный, промысловый, 
экспедиционный и др.), речной флот; по 
энергетическим установкам и техническо
му оснащению — атомный, паровой, греб
ной, парусный флот;

2) наименование авиации в целом или 
авиационных объединений (например, Граж
данский воздушный флот, Аэрофлот и т. д.);

3) оперативно-стратегическое объедине
ние в Военно-Морском Флоте РФ и ряде 
других стран. Предназначено для выполне
ния оперативных и стратегических задач на 
определенных океанских (морских) театрах 
военных действий.

Организационно флот состоит: из объеди
нений, соединений (частей) различных ро
дов сил — надводных кораблей, подводных 
лодок, авиации, морской пехоты, береговых 
ракетно-артиллерийских войск. Флоты могут 
иметь в своем составе: флотилии, эскадры 
и другие формирования. Флот возглавляется 
командующим (в некоторых странах — глав
нокомандующим), имеет штаб и другие ор
ганы управления, береговые учреждения 
и службы (тыла, связи, вооружения, судо
ремонта, поисково-спасательную и др.).

«— Города не жечь, повторил Нахимов. — 
Русский моряк дерется только с вооруженным 
врагом; с мирными жителями — никогда... За
дача: истребить турецкий флот, бить по кораб
лям, подойти на пистолетный выстрел...» (Да
выдов 3. Корабельная слободка: Историческая 
повесть. М., 1965. С. 31).

*
ФЛОТИЛИЯ — оперативное объединение или 
крупное соединение в военно-морском фло
те (военно-морских силах) ряда государств.

По предназначению могут быть морские, 
озерные и речные; по организации — от
дельные или входить в состав флотов.

«Дунайская военная флотилия высадила 
тактический десант и овладела обоими бере
гами Дуная — от Периправа до устья Рейнда» 
(Кто был кто в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945. Люди. События. Факты: Спра
вочник /  Под ред. О.А. Ржешевского. 2-е изд., 
доп. М„ 2000. С. 298).

✓
ФОНД ОБОРОНЫ — денежные средства 
и материальные ценности, добровольно со
биравшиеся населением СССР для нужд 
флота в годы Великой Отечественной вой
ны 1941—1945 гг.

Массовый взнос средств в Фонд оборо
ны и Фонд Красной армии на строитель
ство танковых колонн, авиаэскадрилий и др. 
начался с декабря 1942 г. Всего в Фонд 
обороны и Фонд Красной армии поступило 
св. 17 млрд руб. наличными, 13 кг платины, 
131 кг золота, 9519 кг серебра, на 1,7 млрд 
руб. драгоценностей, св. 4,5 млрд руб. обли
гаций государственных займов и др.

«По данным Наркомата финансов СССР, 
в Фонд обороны поступило... 5987 т зерна, 
118 532 т сена, 1078 т скота и птицы, 533 т молока 
и молочных продуктов, большое количество дру
гих сельскохозяйственных продуктов» (Кто был 
кто в Великой Отечественной войне 1941—1945. 
Люди. События. Факты: Справочник /  Под ред. 
О.А. Ржешевского. 2-е изд., доп. М., 2000. С. 307).

ФОРСЙРОВАНИЕ -  1) ускорение, усиле
ние напряженности или темпа в какой-либо 
деятельности, например, боевых действий 
или передвижения войск;

2) преодоление войсками с боем есте
ственного препятствия, чаще всего водной 
преграды; надводными кораблями и подвод
ными лодками — минных заграждений или 
противолодочного рубежа противника; в не
которых армиях — также преодоление пре
пятствий сухопутными войсками.

«Учитывая важность форсирования Днеп
ра для успешного ведения последующих 
операций, Ставка еще в начале сентября 
(1943 г. — Авт.) указала командующим фронта
ми на необходимость преодоления этой реки 
сходу» (Военная история: Учебник для военных 
училищ. М., 1971. С. 209).

ФОРТ — отдельное сомкнутое укрепление 
долговременного или временного характе
ра, состоящее из одного или нескольких 
фортификационных сооружений открытого 
или закрытого типа.

Форты создавались как часть крепости 
или полевой укрепленной позиции. Форты
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ФОРТИФИКАЦИЯ

Форсирование реки Дунай у Зимницы (схема)

открытого типа имели 1—2 земляных вала, 
перед которыми отрывались рвы и устраи
вались другие препятствия. За валами раз
мещались артиллерийские орудия и пехота. 
Форты закрытого типа в XVIII в. строились 
в виде каменных многоярусных башен с ам
бразурами для орудий, позднее сооружались 
из бетона (железобетона) и стальных кон
струкций для артиллерийских башен.

В XVII—XVIII вв. фортами назывались ук
репления, защищавшие отдельные дефиле, 
мосты, дороги. После 1-й мировой войны 
форты применялись как часть укрепленных 
районов. Во время Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг. форты крепости Крон
штадт сыграли важную роль в обороне Ле
нинграда.

«Бастионы, равелины, башни, крепостные 
ворота и форты бывшего Кёнигсберга... Их ар
хитектурные и конструктивные формы пришли 
к нам из далекого прошлого» (Овсяное А.П.

В казематах королевского форта. Калинин
град, 1999. С. 6).

ФОРТИФИКАЦИЯ — отрасль военно-ин
женерного искусства, охватывающая теорию 
и практику укрепления (фортификационно
го оборудования) местности как при забла
говременной военно-инженерной подготов
ке театра военных действий и территории 
страны, так и в ходе войны с целью повы
шения боеспособности вооруженных сил, 
увеличения их боевой эффективности, за
щиты войск, органов управления, населе
ния и объектов хозяйственного назначения 
от средств поражения противника, а также 
затруднить действия войск противника на 
театре военных действий.

Подразделяется на войсковую (полевую) 
и долговременную.

«Таким образом, фортификация (Fortifica
tion) представляет собою науку об укреплении
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ФУГАС

местности. Она является и наукой и искусством 
одновременно и подразделяется на полевую, 
или войсковую, и долговременную. Полевая 
изучает вопросы укрепления местности для 
предстоящего боя или операции. Долговре
менная рассматривает проблемы заблаго
временной подготовки страны, в инженерном 
отношении, в мирное время и в ходе войны» 
(Овсяное АЛ. В казематах королевского фор
та. Калининград, 1999. С. 5—6).

*
ФРЕГАТ — парусный трехмачтовый воен
ный корабль.

Второй по силе после линейного кораб
ля. Имел от 30 до 62 орудий на 2 палу
бах. Предназначался для дальней разведки 
и крейсерства (самостоятельных действий на 
океанских и морских коммуникациях с це
лью нарушения морских коммуникаций 
и захвата судов противника). Крупные фре
гаты включались в боевую линию. В русском 
флоте парусно-гребные фрегаты были на 
вооружении с конца XVIII в. В XIX в. — па
русно-паровой военный корабль.

«И вдруг точно полные корзины помидоров 
рассыпал кто-то сразу по всем палубам турец
ких фрегатов. Всюду замелькали красные 
фески на турецких матросах: подле якорей, 
у руля, по веревочным лестницам, по мачтам 
и реям...» (Давыдов 3. Корабельная слободка: 
Историческая повесть. М., 1965. С. 35).

ФРОНТ -  1) оперативно-стратегическое 
объединение вооруженных сил, создаваемое 
обычно с началом войны.

Предназначается для решения оператив
но-стратегических задач на одном стра
тегическом или нескольких операционных 
направлениях континентального театра 
военных действий. Задачи выполняет пу
тем проведения фронтовых операций, как 
правило, во взаимодействии с другими 
фронтами, объединениями и соединениями 
различных видов вооруженных сил, участ
вующих в стратегической операции, а в не
которых случаях и самостоятельно.

В годы Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. в состав фронта входили от 
3—4 до 8—9 общевойсковых, 1—3 танковых, 
1—2 воздушных армий, несколько танковых, 
механизированных и кавалерийских корпу
сов, до нескольких десятков соединений 
и частей различных родов войск и специ
альных войск, а также соединений, частей 
и учреждений тыла;

2) линия, на которой развернуты пере
довые подразделения (линия их соприкос
новения с противником на театре военных 
действий);

3) район (полоса, зона) территории, на 
которой ведутся боевые действия (в поня
тиях «фронт» и «тыл»);

4) сторона боевого порядка (оператив
ного построения) войск, обращенная к про
тивнику. При ведении боевых действий раз
личают фронт наступления, атаки, прорыва 
обороны и т. п.;

5) сторона строя, в которую военнослу
жащие обращены лицом (машины — перед
ней частью).

«Открытая равнина находилась лишь перед 
фронтом русского лагеря. Именно оттуда Петр 
ждал наступления шведов. Он велел соорудить 
шесть редутов на расстоянии ружейного вы
стрела один от другого» (Павленко Н.И. Петр 
Первый и его время. М., 1989. С. 80).

ФУГАС — заряд взрывчатого вещества, за
ложенный в грунт, внутрь какого-либо объ
екта или установленный под водой и взры
ваемый в целях нанесения урона противнику
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ФУЗЕЯ

или создания препятствий, затрудняющих 
его продвижение.

Кроме взрывчатых веществ некоторые 
виды фугасов могут содержать зажигатель
ные вещества (огневой фугас), металличе
ские осколки (осколочный фугас), камни 
(камнеметный фугас) и др.

«А потом 22-я бригада пошла. Тоже манёвр 
был неожиданный для боевиков. Они нас жда
ли со стороны Джегуты, Нижние Джегуты. Поз
же захваченные в плен боевики рассказали, что 
там фугасы были заложены под скалами, и ес
ли бы колонна пошла там, скала бы была взо
рвана...» (Внутренние войска: Кавказский 
крест-2. М., 2000. С. 50).

ФУЗЕЯ (ФУЗЕЛЬ) — тип гладкоствольно
го дульно-зарядного кремнёвого ружья.

В русской армии появилась в нач. XVIII в. 
и заменила мушкеты. По сравнению с муш
кетом фузея имела бблыдую скорострель
ность и меньшие калибр, длину, массу 
и отдачу при выстреле.

Основные образцы фузеи: солдатская 
(калибр 19,8 мм, масса со штыком 5,69 кг, 
длина 1560 мм, масса пули 32,1 г) и дра
гунская (калибр 17,3 мм, масса со штыком 
4,6 кг, длина 1210 мм, масса пули 21,3 г), 
состоявшие на вооружении соответственно 
пехоты и конницы.

«Только со времен Петра I стеши поступать 
на вооружение армии “винтовальные” фузеи» 
(100 вопросов — 100 ответов: Об армии, авиа
ции, флоте /  Сост. А.К. Шедченко; Предисл. 
В.Ф. Маргелова. М., 1986. С. 14).

ФУЗИЛЁРЫ (ФУЗЕЛЁРЫ) — название 
основной массы пехоты во французской 
(XVII—XIX вв.), русской (1-я пол. XVIII в.) 
армиях и части пехоты в прусской армии 
(XIX—XX вв.).

Фузилер артиллерийского полка

Вооружение: фузея и багинет, с нач. 
XVIII в. — фузея со штыком, а в XIX в. — 
нарезное ружье. В России в сер. XVIII в. роты, 
батальоны и пехотные полки фузилеров бы
ли переименованы в мушкетерские.

«В 1700 году было установлено, что мундир 
фузилера пехотного полка будет состоять из 
просторного темно-зеленого суконного кафта
на с красными обшлагами шириной от 12 до 
18 см, красной оторочкой петель и красной 
подкладкой, из красного камзола, одного по
кроя с кафтаном, но без обшлагов, теснее его 
и короче, из красных коротких штанов, чулок 
(цвет их был то зеленым, то красным, то бе
лым), черных башмаков» (История и традиции 
Российской армии: Учебное пособие /  Под 
общ. ред. М.П. Бурлакова. ЗГВ, 1993. С. 263).
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ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ -  боеприпасы 
или устройства, специально предназначен
ные для смертоносного поражения или при
чинения иного вреда за счет токсичных 
свойств химикатов (отравляющих веществ), 
высвобождаемых в результате применения 
этих боеприпасов или устройств, в том числе 
бинарного или многокомпонентного снаря
жения.

Данный вид оружия массового пораже
ния может быть использован для поражения 
войск и населения, заражения местности, 
военной техники и материальных средств.

Применение химического оружия запре
щено Женевским протоколом 1925 г., кото
рый ратифицировали (или присоединились 
к нему) более 100 государств, и Конвенци
ей о запрещении разработки, производст
ва, накопления и применения химического 
оружия и его уничтожении, подписанной 
в 1993 г. в Париже, к которой присоедини
лось более 140 государств.

«Четыре государства, обладающие хи
мическим оружием, — Индия, Южная Корея, 
Россия и США — в настоящее время занима
ются его уничтожением, хотя мероприятия по 
его уничтожению в Южной Корее, России 
и США осложняются озабоченностью местно
го населения по поводу безопасности и эколо
гических последствий» (Ежегодник СИПРИ 
2001. Вооружения, разоружение и междуна
родная безопасность. М., 2002. С. 10).

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» -  1) состояние 
военной, экономической, политической 
и идеологической конфронтации (1946 — 
конец 1980-х гг.) между СССР и его союз
никами, с одной стороны, и США и их со
юзниками, с другой;

2) конфликтное противостояние, в ко
тором превалируют угрозы применения или 
процессы, характеризующиеся потенциаль
ной возможностью применения оружия 
в случае перехода противостояния в «го
рячую», военную сферу.

«Судя по новейшим откровениям ведущих 
политиков НАТО, второй фронт явился первым 
актом “освободительного” похода против 
Советского Союза, крестового похода, вошед
шего в летопись под названием “холодной 
войны”» (Фалин В.М. Второй фронт. Антигит
леровская коалиция: конфликт интересов. М., 
2000. С. 572-573).

ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ — оружие, исполь
зование которого не связано с применени
ем взрывчатых веществ и предназначенное 
для рукопашного боя (штык, кортик, саб
ля, палаш, шпага, нож).

По характеру действия различают сле
дующие виды холодного оружия: ударное 
(палица, булава и т. п.), колющее (копье, 
штык, шпага, кортик и т. п.), рубящее (меч, 
секира, сабля и т. п.), колюще-рубящее 
(шашка, палаш, кинжал и т. п.).
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ХОРУНЖИЙ

«Создание и развитие всех разновидностей 
холодного оружия неуклонно ведет к созда
нию и развитию способных противостоять им 
средств защиты — боевого защитного снаря
жения, и наоборот» (Куликов В.А. Эпоха холод
ного оружия в истории вооружения народов и 
государств. С древнейших времен до конца 
XVIII века. М„ 2001. С. 121).

ХОРУНЖИЙ — 1) знаменщик в воинских 
частях армий многих государств с XI в.

Позже (с XIV в.) командир воинского 
подразделения — хоругви в средневековой 
Польше и Литве;

2) войсковая должность в Запорожской Се
чи и других казачьих общинах в XVI—XVIII вв.;

3) младший офицерский чин в ка
зачьих войсках дореволюционной Рос
сии (с XVIII в.), соответствовавший чи
ну подпоручика и корнета в регулярной 
армии.

«История, к большому сожалению, донес
ла до нас не много имен героев Измаила. 
Среди них по праву можно назвать полковника 
Николая Волконского, корнета Ивана Бутовича, 
секунд-майора Павла Якубского, хорунже
го Григория Собова, сотника Нестора Реку- 
нова, поручика Петра Алексеева, сержантов 
Чистополова и Трофима Васильева...» (Са- 
мусь В.Н. Во славу Отечества (история, тради
ции отечественного офицерства). Кстово, 
1992. С. 171).



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ЦАРЬ-ПУШКА — артиллерийское орудие 
(мортира), отлитое из бронзы в 1586 г. рус
ским мастером Андреем Чеховым.

Царь-пушка

Масса ствола — 39,4 т, общая масса 
с лафетом — ок. 80 т, длина — 5,34 м, ка
либр — 890 мм, толщина стенок в дульной 
части — 150 мм, в пороховой камере — 
400 мм. Пушка предназначалась для стрель
бы каменным «дробом» (картечью), но из 
нее никогда не стреляли. В XVI—XVII вв. была 
установлена в Китай-городе для обороны 
Кремля и переправы через реку Москва. Уни
кальный памятник русской артиллерии и ли
тейного искусства XVI в. Установлена в Мо
сковском Кремле в нач. XVIII в.

«В боевых действиях Царь-пушка участия 
не принимала. Мало кто знает, что она в России

не самая большая среди сохранившихся до 
наших дней уникальных работ русских оружей
ников. В одном из уголков Перми можно уви
деть гигантское орудие, установленное как 
памятник литейного искусства уральских мас
теров прошлого (XIX в. — Авт.) века. На ее ла
фет, который весит 98,3 тонны, прикреплена 
табличка: “20-дюймовая чугунная гладкост
вольная пушка изготовлена на Пермском ста
лепушечном заводе в 1868 году. Вес ствола 
2800 пудов (44,8 т). Вес ядра 30 пудов (480 кг). 
Вес порохового заряда 4 пуда (64 кг)”. Из этого 
орудия произвели на испытаниях свыше 300 
выстрелов. И все успешно» (100 вопросов — 
100 ответов: Об армии, авиации, флоте /  Сост. 
А.К. Шедченко; Предисл. В.Ф. Маргелова. М., 
1986. С. 31).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКО
ГО ДВИЖЕНИЯ (ЦШПД) — специальный 
военно-боевой орган по руководству и ко
ординации боевой деятельности партизан 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 
(с 30 мая 1942 г. по 13 января 1944 г.).

Подчинялся Ставке Верховного Главно
командования. В марте 1943 г. был расфор
мирован, в мае восстановлен. Начальником 
Центрального штаба партизанского движе
ния был П.К. Пономаренко.

«ГКО принял постановление “О создании 
при Ставке ВГК Центрального штаба парти
занского движения (ЦШПД)”. Начальником 
ЦШПД назначен П.К. Пономаренко» (Кто был
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ЦЕРКВИ ВОЕННЫЕ

кто в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945. Люди. События. Факты: Справочник/ Под 
ред. О.А. Ржешевского. 2-е изд., доп. М., 2000. 
С. 330).

ЦЕРКВИ (ХРАМЫ) ВОЕННЫЕ (МОР
СКИЕ) — соборы и церкви, причисленные 
к Военному и Морскому министерствам — 
составная часть военно-духовного ведомст
ва России.

Были центрами религиозно-нравствен
ного воспитания воинов, культуры, рели
гиозно-духовной жизни частей и кораблей.

«Воинские храмы возводились как памят
ники — свидетели и символы государственной 
и военной мощи России. Вчисле таких храмов- 
памятников собор святого Александра Невско
го в Тифлисе, построенный в память об окон
чании Кавказской войны в 1897 г.» (Печень Н.А. 
Воспитание воинов русской армии отечествен
ной историей: опыт, проблемы, уроки (вторая 
пол. XIX века — февраль 1917 г.). М., 1999. 
С. 140).

ЦИТАДЕЛЬ (ДЕТИНЕЦ, КРЕМЛЬ) -  1) сом
кнутая, наиболее укрепленная центральная

часть крепости или города, приспособленная 
к самостоятельной обороне. Последнее убежи
ще обороняющихся в крепости.

На Руси цитадель называлась детинцем 
или кромом, а с XIV в. — кремлем. Образец 
цитадели укрепленного города — Кремль 
Московский, одно из самых мощных в Ев
ропе оборонительных сооружений XVI в.;

2) в переносном значении — твердыня, 
крепость, оплот.

«Перейдя со своими войсками у Рущука на 
левый берег Дуная, Кутузов предварительно 
разрушил в Рущуке цитадель, а в крепости Жур- 
же, наоборот, приказал исправить все укрепле
ния» (Из истории русского военно-инженерно
го искусства: Сборник статей. М., 1952. С. 76). i

«Искусство крепостного строительства 
имело многовековые традиции, ибо не было на 
Руси города без укреплений, каменных или де
ревянных (кремль, детинец). За крепостные 
стены городов, кремлей и монастырей сте
кался народ из окрестных сел и посадов при 
нашествии неприятеля. Здесь оборонялся он, 
защищая свою землю и свою культуру» (Памят
ники русской архитектуры XI—XIX веков /  Сост. 
Белецкая ЕЛ. М., 1946. С. 19).
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ЧАСОВОЙ — вооруженный караульный, 
выполняющий боевую задачу по охране 
и обороне порученного ему поста.

Является лицом неприкосновенным. 
Подчиняется строго определенным лицам: 
начальнику караула, его помощнику и раз
водящему. Часовому запрещается оставлять 
пост, спать на посту, курить, разговаривать, 
сидеть.

«Зазевается какой-нибудь часовой, Кошка 
внезапно бросится на него. Пока в стане врага 
опомнятся, поднимут стрельбу, а Кошка уже за
тащил ошарашенного пленного вместе с его 
оружием к себе на бастион» (Горбачев А. Чудес
ный доктор: Повесть о Н.И. Пирогове. Оренбург, 
1962. С. 52).

ЧЕКАН — 1) древнерусское ударное холод
ное оружие, топорик с молоточком на длин
ной рукояти.

Чекан насаживался на топорище с на
конечником. Были чеканы с вывинчиваю
щимся скрытым кинжалом; были напоми
навшие по форме молоток для чеканки 
с клювообразным лезвием. Чекан служил не 
только оружием; он был отличительной при
надлежностью воинского начальства;

2) слесарный инструмент, предназна
ченный для чеканки и имеющий форму зу
била, рабочая кромка которого затуплена 
и закруглена.

«Помимо булавы, во времена второго, треть
его и четвертого периодов эпохи холодного

оружия ударно-дробящие боевые возможности 
дубины (палицы) реализуются и в таких ее кон
структивных разновидностях, как... боевой мо
лот и чекан...» (Куликов В.А. Эпоха холодного 
оружия в истории вооружения народов и госу
дарств. С древнейших времен до конца XVIII ве
ка. М„ 2001. С. 13).

ЧЕЛО -  1) название главной, централь
ной части боевого порядка русского войска 
(рати) в XI—XIII вв.

В чело войска обычно ставился большой 
полк;

2) название передней (носовой) части 
древнерусского корабля; *

3) наружное отверстие русской печи, 
а также топочное отверстие плавильных печей;

4) лоб; отсюда «бить челом», просить, 
ходатайствовать.

«Боевой порядок новгородского войска 
в XII—XIII веках состоял чаще всего из двух 
линий: из центра (чело) и флангов (крылья). 
Впереди боевой линии для завязки боя распо
лагались легкие войска, главным образом 
лучники. В челе обычно ставилась пехота, а на 
флангах — конница» (История и традиции Рос
сийской армии: Учебное пособие /  Под общ. 
ред. М.П. Бурлакова. ЗГВ, 1993. С. 55).

ЧИН — служебный разряд (класс) военных 
и гражданских государственных служащих, 
с которыми связаны определенные долж
ностные права и обязанности; звание или
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положение в обществе различных групп на
селения; всяких чинов люди — служилые 
по отечеству и по прибору, посадские, тор
говые, церковные и т. д.

В России система чинов и чинопроизвод
ства была регламентирована Табелью о ран
гах. В 1917 г. все гражданские чины были уп
разднены. В СССР для работников органов 
прокуратуры утверждены классные чины — 
действительного государственного советника 
юстиции, государственного советника юс
тиции 1-го, 2-го и 3-го классов, другие 
чины.

«На службе офицеры называли друг друга 
только по чинам. Вне службы, а тем более 
в офицерском собрании, обращались по имени- 
отчеству. Общение на “ты” было очень редким

явлением и обычно допускалось лишь между 
офицерами одного выпуска» (Самусь В.Н. Во 
славу Отечества (история, традиции отечест
венного офицерства). Кстово, 1992. С. 141).

ЧУШКА — 1) кожаная кобура для пистоле
та, прикреплявшаяся к передней луке сед
ла конного воина;

2) название небольшого слитка метал
ла, чаще — чугуна.

«Здесь конюх... вынул из чушки пистолет, 
разрядил его бывшим у него инструментом, 
положил его по-прежнему, высек огонь из ог
нива, которое имел с собою, прожег и разодрал 
низ чушки» (Лажечников И.И. Последний но
вик /Лажечников И. И. Соч.:В2т.Т. 1.М., 1963. 
С. 77).



ШАУТБЕНАХТш
*

ШАНЕЦ — название полевых укреплений, 
сооружавшихся в XVII—XVIII вв. для уси
ления крепостей, прикрытия путей сообще
ния на труднодоступной местности, защи
ты приграничных населенных пунктов.

В плане шанец обычно представлял собой 
правильный четырехугольник (с бастионами 
по углам) со сторонами 200—250 м. Пяти
угольный и шестиугольный шанцы называ
лись штерншанцами, т. е. звездообразными 
укреплениями.

«Инженерная подготовка войск и выполне
ние инженерных мероприятий занимали боль
шое место при осаде и штурме крепостей. 
В книге “Поход боярина Шеина к Азову”, напи
санной вскоре посла осады Азова, имеется 
в подтверждение этому следующее место: 
“...к Азову вести шанцы и в шанцах делать рас
каты, а на раскатах ставить большие пушки"» 
(Из истории русского военно-инженерного ис
кусства: Сборник статей. М., 1952. С. 13).

ШАНЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ — табельный 
инструмент, используемый войсками при 
самоокапывании личного состава в бою, 
возведении фортификационных сооруже
ний, прокладывании путей маневра, строи
тельстве мостов и устройстве заграждений.

Различают шанцевый инструмент но
симый, который входит в личное снаряже
ние солдат (малая лопата), и возимый на 
боевых и транспортных машинах (большая

лопата, топор, лом, пила поперечная, кир
комотыга, трассировочный шнур).

«К существовавшему до сих пор возимому 
большому шанцевому инструменту в свя
зи с широким внедрением самоокапывания 
русская армия в 1878 г. первой приняла на воо
ружение малый носимый шанцевый инст
румент, который получил затем быстрое рас
пространение во всех армиях мира» (Из исто
рии русского военно-инженерного искусства: 
Сборник статей. М., 1952. С. 18).

ШАРИКОВАЯ БОМБА — разновидность 
осколочной авиационной бомбы, поражаю
щими элементами которой служат стальные 
или пластмассовые шарики.

Впервые была применена военно-воз
душными силами США во время войны во 
Вьетнаме.

«В войне во Вьетнаме авиация США приме
няла из кассет бомбовых т. н. шариковые бом
бы, в сферичных корпусах которых монтируют
ся стальные или пластиковые шарики» (Воен
ная энциклопедия: В 8 т. Т. 1. М., 1997. С. 25).

*
ШАУТБЕНАХТ — первый адмиральский 
чин (соответствующий контр-адмиралу) 
в русском военно-морском флоте с нач. до 
40-х гг. XVIII в.

В походе шаутбенахт находился на голов
ном корабле, следил за обстановкой. Чин 
шаутбенахта имел Петр I.
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ШАШКА

«В начале мая (1710г.— Авт.) флот, лавируя 
между льдами, тронулся в путь. При экспе
диции находился и шаутбенахт Петр Михай
лов, строжайше запрещавший называть себя 
царем, пока он находится на корабле» (Тар- 
ле  Е.В. Русский флот и внешняя политика Пет- 
pal. СПб., 1994. С. 60).

ШАШКА — 1) рубяще-колющее холодное 
оружие; однолезвийный клинок небольшой 
кривизны с обоюдоострым передним кон
цом и эфесом без гарды.

Шашки: а — азиатско-кавказского образца; 
б — офицерская; в — кавалерийская

В России шашка в XVIII в. — оружие ир
регулярной (казачьей), а в XIX в. — и ре
гулярной кавалерии, конной артиллерии; 
с конца XIX в. шашками вооружались также 
офицеры всех родов войск, конная и пешая 
полиция.

В Советской армии на вооружении со
стояли шашки образца 1881 и 1927 гг.; 
с упразднением кавалерии и конной артил
лерии шашка используется только как па
радное оружие. В 1940 г. была введена парад
ная шашка для общевойсковых генералов 
и генералов артиллерии (в 1949 г. заменена 
кортиком), с 1968 г. — почетное наградное 
холодное оружие;

2) шашка подрывная — заряд взрывчатого 
вещества определенной формы с запальным

гнездом для капсюля-детонатора (электро
детонатора, зажигательной трубки или за
пала), применяемый при различных видах 
взрывных работ, а также для снаряжения 
инженерных мин.

«Тут мы с казаками и драгунами с левого 
фланга ударили и пошли крошить, как капусту. 
Немного их ускакало — которые от картечи 
увернулись, на шашки попали» (Соловьев В.С. 
Три разговора о войне, прогрессе и конце все
мирной истории, со включением краткой по
вести об антихристе и с приложениями. М., 
1991. С. 41).

ШЕСТОПЁР — ударное холодное оружие 
в XV—XVII вв., разновидность булавы с го
ловкой из 6 металлических пластин — «перь
ев» (отсюда название).

Служил также знаком власти военачаль
ников.

«На вооружении древнерусского войска 
в IX—XII вв. состояли: мечи, сабли, широкие 
боевые ножи, боевые топоры, булавы, кисте
ни, шестоперы, метательные и длинные копья, 
луки и стрелы, шлемы, металлические и кожа
ные доспехи, щиты, боевые рогатины» (Тара
сенко И.В. Военная организация и военное 
дело в Древнерусском государстве: Учебное 
пособие. М., 1995. С. 24).

*
ШИНЕЛЬ — предмет верхней военной фор
мы одежды.

В вооруженных силах различных госу
дарств имеет установленные цвет, покрой 
(конструкцию) и носится, как правило, 
с соответствующими знаками различия воен
нослужащих (на плечах, воротниках, рука
вах). В русской армии была введена в 1802 г.

«Редут взят. Земляные насыпи, стальные 
орудия, серые шинели солдат, лица их и руки 
забрызганы кровью. Кровь стоит лужами...» 
(Немирович-Данченко В. И. Редут взят / /  Рус
ская военная проза XIX века. Л., 1989. С. 451).

ШЛЕМ (ШЕЛОМ) — воинский головной 
убор с высокой колоколовидной тульей 
и длинным шпилем (навершием), предохра
нявший голову воина от стрел и ударов хо
лодным оружием.
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ШНЯВА

Шлем Ивана IV Грозного

На Руси были распространены шлемы 
куполообразной и сфероконической формы. 
Основными шлемами на Руси в X—XVII вв. 
были шишаки, мисюрки, ерихонки. Наверху 
шлемы часто оканчивались втулкой, которая 
иногда снабжалась флажком — «яловцом». 
Шлемы отделывались серебром и золотом, 
у богатых воинов были позолоченными;

2) мягкий форменный головной убор лич
ного состава Красной армии в 1919—1941 гг. 
(народное название — фрунзевка, буде
новка);

3) специальное устройство, предохра
няющее голову и изолирующее ее от воз
действия внешней среды. Часть индивиду
ального снаряжения летчиков, танкистов, 
космонавтов, водолазов.

«С раннего утра до вечера, с вечера до рас
света летят стрелы каленые, гремят сабли 
о шлемы, трещат копья булатные в степи не
знаемой, среди земли Половецкой» (Слово 
о полку Игореве / /  Хрестоматия по древнерус
ской литературе: Учебное пособие для вузов /  
Сост. М.Е. Федорова, Т.А. Сумникова. 4-е изд., 
испр. и доп. М., 1994. С. 59).

«На голове у князя шелом с острием на
верху и железным забралом, а для защиты 
щек и затылка спускается кольчужная сетка»

(Прилежаева-Барская Б. Новгородцы: Исто
рическая повесть из эпохи присоединения Нов
города к Москве. Л., 1957. С. 129).

ШЛЕМОФОН — специальный шлем с дву
мя телефонными наушниками, ларингофо
нами или микрофоном, используемый для 
двусторонней связи летчиков, космонавтов, 
танкистов, моряков и личного состава не
которых других специальностей в условиях 
повышенного шума. Микрофон (ларингофо
ны) может находиться внутри кислородной 
маски, закрепленной на шлемофоне.

«Саня напялил на голову шлемофон, вклю
чил рацию... Какой-то радист настойчиво вы
зывал “Юпитера”» (Курочкин В.А. На войне как 
на войне: Повесть. Л., 1980. С. 49).

ШЛЮП — трехмачтовый парусный военный 
корабль XVIII-XIX вв.

По размерам занимал промежуточное 
положение между корветом и бригом. Пред
назначался для разведывательной, дозорной 
и посыльной служб. В России шлюпы строи
ли в 1-й пол. XIX в. Водоизмещение 300— 
900 т; 16—32 орудия на верхней и батарей
ной палубах.

«3.7.1819 экспедиция в составе 2 шлюпов 
под командованием капитана 2 ранга Ф.Ф. Бел
линсгаузена вышла из Кронштадта в Рио-де- 
Жанейро. Экипажи были укомплектованы воен
ными моряками-добровольцами. Шлюпом 
“Восток” командовал Ф.Ф. Беллинсгаузен, 
шлюпом “Мирный” — лейтенант М.П. Лазарев. 
Задачи экспедиции — совершить плавание 
в Антарктику в возможно более высоких широ
тах, чтобы выяснить, есть ли там земли и, если 
возможно, пройти к полюсу» (Аммон Г.А. Мор
ские памятные даты. М., 1987. С. 103—104).

ШНЯВА — легкое 2-мачтовое военное суд
но, предназначенное для разведывательной 
и посыльной службы в составе шхерного 
флота Петра I.

Вооружались 12—18 пушками малого 
калибра. Имели длину 25—30 м, ширину
6—8 м и водоизмещение ок. 150 т; экипаж 
до 80 человек. Первыми русскими шнявами 
были «Мункер» и «Лизета», построенные на
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шомпол

Азовском море в конце XVII в. Первой шня
вой Балтийского флота была шведская «Ас- 
трильд», захваченная русскими в мае 1703 г. 
в бою на р. Неве.

«20 мая 1714 г. 99 полугапер и скампавей 
с десантом в 15 000 человек под командовани
ем генерал-адмирала Апраксина направились 
от Котлина в шхеры. Со стороны моря гребные 
суда прикрывал корабельный флот (18 кораб
лей, фрегатов и шняв) под командованием 
контр-адмирала Петра Михайлова» (Тарле Е.В. 
Русский флоти внешняя политика Петра I. СПб., 
1994. С. 73).

ШОМПОЛ — металлический, деревянный 
или комбинированный стержень для чист
ки и смазки канала ствола и других частей 
стрелкового оружия.

Обычно крепится под стволом (винтов
ки, автоматы), к ноге сошки (пулеметы) 
или к кобуре (пистолеты, револьверы).

«Трудны были воинские артикулы: “Мушкет 
к заряду!” Помнить надо было по порядку: “От
крой полку. Сыпь порох на полку. Закрой полку. 
Вынимай патрон. Скуси патрон. Клади в дуло. 
Вынь шомпол. Набивай мушкет. Взводи курки. 
Прикладывайся...”» (ТолстойА.Н. Петр Первый. 
М„ 1980. С. 347).

ШПАГА — колющее, реже — колюще-ру- 
бящее холодное оружие.

Русские шпаги: а — парадная; б — пехотная на
градная

Состояла из прямого длинного (до 1 м 
и более) одно- или двухлезвийного плоско
го, с долами или граненого клинка и эфеса. 
В Западной Европе получила широкое рас
пространение в XVI в., была отличительным 
оружием дворян, состояла на вооружении 
пехоты до XVIII в. и конницы до XIX в. Шпа
га сохранилась как спортивное, а в неко
торых странах как почетное или парадное 
оружие.

«И благо тому народу, который не как фран
цузы в 1813 году, отсалютовав по всем прави
лам искусства и перевернув шпагу эфесом, 
грациозно и учтиво передает ее великодушно
му победителю, а благо тому народу, который 
в минуту испытания, не спрашивая о том, как 
по правилам поступали другие в подобных 
случаях, с простотою и легкостью поднимает 
первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех 
пор, пока в душе его чувство оскорбления 
и мести не заменяется презрением и жало
стью...» (Толстой Л.Н. Война и мир / /  Толстой 
Л.Н. Собр. соч.: В 12 т. Т. 6. М., 1974. С. 128).

ШПИЦРУТЕНЫ — длинные гибкие древес
ные прутья для телесных наказаний.

Были введены в армиях Швеции в XVII в., 
затем в Пруссии. В России применялись с нач. 
XVIII в. в армии и для наказания граждан
ских лиц по приговору военного суда и по 
уставу о ссыльных. Наказание шпицрутена
ми часто заканчивалось смертью. Были отме
нены в 1863 г. Александром II.

«Артикул 57. Кто свое ружье весьма бросит 
или в поле оставит, оный жестоко шпицруте
нами наказан будет» (Петр Первый. Артикул
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воинский с кратким толкованием / /  О долге 
и чести воинской в российской армии /  Сост. 
Ю.А. Галушко, А.А. К олесников ; Под ред.
B. Н. Лобова. М., 1990. С. 28).

ШПОРЫ — металлические дужки с шипа
ми или колесиками (репейками), прикреп
ляемые к обуви всадника для управления 
лошадью.

В средние века один из атрибутов рыцар
ства; позднее получили широкое распростра
нение в кавалерии и конной артиллерии.

«В древности шпоры состояли из просто
го железного остроконечия, приделанного 
к металлическому ножному прикрытию и были 
в употреблении более у варварских народов, 
чем у греков и римлян» (Военный энцикло
педический лексикон: В XIVт. Т. XIV. СПб., 1858.
C. 329).

ШРАПНЕЛЬ — артиллерийский снаряд 
с готовыми поражающими элементами — 
сферическими пулями, стержнями, накид
ками, стрелами и т. п.

Предложенная английским офицером 
Г. Шрапнелем в 1803 г. Состоит из стального 
корпуса с привинтной головкой, внутри ко
торого размещается вышибной заряд из 
дымного пороха, отделенный диафрагмой 
от поражающих элементов, наполняющих 
корпус. Дистанционный взрыватель обес
печивает разрыв шрапнели в воздухе над

Пулевая шрапнель в полете и в момент раскры
тия снаряда: 1 — вышибной заряд; 2 — диа
фрагма; 3 — пули; 4 — корпус; 5 — централь
ная трубка; 6 — дистанционный взрыватель; 
7 — привинтная головка

целью на определенном расстоянии от 
орудия.

Шрапнель утратила свое значение в на
чале 40-х гг. XX в., уступив место оско
лочным и осколочно-фугасным снарядам.

«Отлично действуя по открытым живым це
лям, ш рапнель легкой пушки не могла при
чинить никакого вреда японским войскам, 
укрытым глинобитными стенками китайских 
фанз» (Хлебников Н.М. Достойная славы. О на
шей артиллерии, ее прошлом и настоящем. М., 
1955. С. 28).

ШТАБ-ОФИЦЕРЫ — наименование груп
пы старших офицеров в ряде армий.

В русской армии категория штаб-офице
ров впервые была введена Петром I и за
креплена Табелью о рангах 1722 г., согласно 
которой к ней относились офицеры от майо
ра до полковника (на флоте — от капитан-

Штаб-офицер пехоты
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лейтенанта до капитана 1 ранга), обычно 
составлявшие штаб. В отличие от обер-офи
церов, штаб-офицеры носили эполеты с ба
хромой.

«Повелеваем всем обще нашим генералам, 
штаб-, обер- и унтер-офицерам и солдатам, 
как подчиненным, так и чужестранным, в служ
бе нашей пребывающим, покорным и послуш
ным быть по своей должности, и все пункты 
сего артикула право исполнять, и всякому осо
бо высокого и низкого чина без всякого изъя
тия нам, яко государю своему, присягу чинить 
в том, дабы им верно, честно, с доброю охо
тою себя содержать...» (Петр Первый. Артикул 
воинский с кратким толкованием / /  О долге 
и чести воинской в российской армии /  Сост. 
Ю.А. Галушко, А.А. Колесников', Под ред. 
В.Н. Лобова. М., 1990. С. 27).

ШТАБС-КАПИТАН — звание (чин) обер- 
офицерского состава в ряде армий.

В русской армии было введено в 1801 г. 
Первоначально присваивалось помощникам 
командиров рот по строевой части, долж
ности которых занимали офицеры в звании 
капитан-поручика.

«В 90-х годах (XIX в. — Авт.) подпоручик по
лучал в месяц 39 рублей 75 копеек, поручик — 
41 рубль 25 копеек, штабс-капитан — 43 руб
ля 50 копеек, а петербургские мастеровые — 
21 рубль 70 копеек и выше. Для сравнения: 
соответствующие категории офицеров во 
Франции получали в 2 раза, в Германии — 
в 3 раза больше» (Военная реформа. История 
и перспективы: Сборник. М., 1991. С. 21).

ШТАНДАРТ — в дореволюционной России 
знамя, флаг кавалерийской части.

Во флоте — флаг желтого цвета с изо
бражением черного орла. Штандарт, подня
тый на корабле, означал присутствие на нем 
государя.

«Артикул 113. Все штандарты и знамена, 
которые от неприятеля возмугся, имеют его ве
личеству или генералу, сколь скоро возможно, 
без замедления отданы быть. Кто сего не 
учинит и оставит из оных при себе, тогда оный 
от чину своего без абшида отставлен, а ря
довой шпицрутенами наказан будет» (Петр

Первый. Артикул воинский с кратким толкова
нием / /  О долге и чести воинской в российской 
армии /  Сост. Ю.А. Галушко, А.А. Колесников', 
Под ред. В.Н. Лобова. М., 1990. С. 29).

ШТРАФНАЯ ЧАСТЬ (РОТА, БАТАЛЬОН) -
особое воинское формирование для отбы
вания военнослужащими наказания за уго
ловные и воинские преступления, совер
шенные в военное время.

Создавались в вооруженных силах ряда 
государств. Использовались на наиболее тя
желых и опасных участках боевых действий. 
«Штрафники» могли искупить свою вину 
только пролитой кровью в бою.

«...Сталин приказал: расстреливать на мес
те, отдавать под суд военного трибунала, на
правлять в штрафные роты (по две на армию) 
рядовых и сержантов, в штрафные батальоны 
(по одному на фронт) командиров и политра
ботников...» (История России. Советское об
щество. 1917—1991. М„ 1997. С. 283).

ШТУРМ -  способ овладения крепостью, 
крупным населенным пунктом или сильно 
укрепленными позициями, заблаговремен
но подготовленными войсками.

Штурм означал быстрое движение пехо
ты к стенам крепости, энергичное их пре
одоление с использованием осадной техники 
и уничтожение противника в рукопашном 
бою. Штурм применялся, например, при взя
тии Измаила русскими войсками в 1790 г., 
овладении крепостями Льеж, Перемышль 
(Пшемысль) и другими в годы 1-й миро
вой войны. В годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг. штурмом называли не
которые боевые действия советских войск 
при взятии сильно укрепленных городов 
(Познани, Кёнигсберга, Будапешта, Бер
лина).

«9 августа после 45-минутного штурма рус
ские овладели Нарвой. Царь ликовал и ка
ламбурил. Используя созвучие слов “Нарва” 
и “нарыв”, он одному из своих корреспонден
тов писал: “Инова не могу писать, только что 
Нарву, которая 4 года нарывала, ныне, слава 
Богу, прорвало”» (Павленко Н.И. Птенцы гнез
да Петрова. М., 1989. С. 45).
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Штурм монголами русского города

ШТУЦЕР — укороченное дульно-зарядное 
нарезное ружье.

Обладал повышенной кучностью и даль
ностью стрельбы, но ввиду трудности заря
жания (тугой загонки пули в нарезы) имел 
низкую скорострельность по сравнению 
с гладкоствольным ружьем, поэтому в XVII— 
XVIII вв. штуцер использовался ограниченно.

В России штуцер был принят на воору
жение в 1721 г. С применением в 1-й пол.

XIX в. капсюльного замка и свободно вкла
дываемой в канал ствола продолговатой 
пули скорострельность и дальность стрель
бы штуцера были увеличены в 3—4 раза. 
С перевооружением во 2-й пол. XIX в. всех 
армий винтовками, штуцером стали назы
вать некоторые охотничьи казнозарядные 
нарезные ружья.

«Наиболее ранним является изготовленный 
в 1721 году в Туле штуцер. Его калибр 15,2 мм,
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штык

Штуцер

длина ствола 753 мм. Весит штуцер 3943 г. 
Прицельное приспособление состоит из муш
ки и прорези на хвостовике казенного винта» 
(100 вопросов — 100 ответов: Об армии, авиа
ции, флоте /  Сост. А.К. Шедченко; Предисл. 
В.Ф. Маргелова. М., 1986. С. 14).

ШТЫК — колющее и режущее холодное ору
жие, укрепляемое на дульной части ствола 
винтовки (карабина, ружья, автомата) для 
рукопашного боя.

Появился в сер. XVII в. и назывался бай- 
онетом (багинетом); представлял собой нож 
(укороченное копье), рукоятка которого 
вставлялась в ствол, не допуская стрельбы.

В конце XVII в. стал употребляться штык 
с трубкой, надевавшейся на дульную часть 
ствола и позволявшей производить заряжа
ние и стрельбу с примкнутым штыком.

Различают штыки граненые и клинко
вые, отъемные и неотъемные, штык-нож.

«Разгоряченный зрелищем всеобщего сра
жения, Суворов, подобрав ружье с примкнутым 
штыком у умирающего солдатика, сам кинул
ся в бой...» (Друцэ Ион. Белая церковь. Время 
нашей доброты. М., 1983. С. 156).

ШТЫК-ЮНКЕР — первичное (младшее) 
звание (чин) офицеров артиллерии русской 
армии.

Введено в 1712 г. для командиров артил
лерийских взводов и им соответствующих 
должностных лиц. В 1811 г. было заменено 
званием прапорщика.

«Штык-юнкер Котов вел в навигацкой шко
ле курс под названием “Рыцарская конная ез
да и берейторское обучение лошадей”. Трудно 
представить себе что-либо более бесполезное 
для моряка, чем берейторское обучение, раз
ве что “Наука о различных способах пускания 
мыльных пузырей”, но мало ли несуразностей 
нес с собой век просвещения» (Соротоки- 
на Н.М. Трое из навигацкой школы: Роман. М., 
1991.С. 11).



ЩУПщ
щит — защитное средство у древних сла
вян и в русском войске (см. рис. на с. 232).

Первые щиты были деревянными, пло
скими, состоящими из нескольких обтяну
тых кожей дощечек. В центре прорезалось 
круглое отверстие, которое снаружи закры
валось выпуклой металлической бляхой — 
«умбоном». На противоположных сторонах 
щита закреплялась планка для его поддер
жания рукой.

В X в. щит был нетяжелым, годным для 
пешего и конного воина. Наиболее ранни
ми в русском войске считаются круглые щи
ты. Со 2-й пол. X в. использовались д линные 
продолговатые щиты, а с XI в. вошли в упот
ребление миндалевидные щиты общеевро
пейского образца. Щит являлся также сим
волом военной победы.

«И сказал Олег: “Сшейте для руси паруса из 
паволок, а словенам из шелка”. Так и сделали. 
И повесил щит свой на вратах в знак победы, 
и пошли от Царырада» (Повесть временных 
лет / /  Златоструй. Древняя Русь. X—XIII вв. /  
Сост., авторский текст, коммент. А. Г. Кузьмина, 
А.Ю. Карпова. М„ 1990. С. 49).

«ЩУКА» (Щ) — название 6 серий дизель
ных подводных лодок Военно-Морского 
Флота СССР.

Строились по проектам Б.М. Малини
на. За основу был взят проект 3-й серии 
подводных лодок, отличавшейся простотой

конструкции, надежностью, возможностью 
перевозки по железной дороге в разобран
ном виде.

Водоизмещение надводное ок. 600 т, под
водное 700 т; соответственно скорость до 14 
и 8,5 узлов (26 и 15,7 км/час); дальность пла
вания: надводная 5,2 тыс. миль (ок. 10 тыс. км), 
подводная 100 миль (185 км). Вооружение: 
4 носовых и 2 кормовых торпедных аппа
рата, два 45-мм орудия (на некоторых под
водных лодках 37-мм автоматические пушки 
или 12,7 мм пулеметы). Экипаж 37—40 чело
век. В годы Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. за боевые заслуги 6 подвод
ных лодок серии «Щука» стали гвардейски
ми, 11 награждены орденом Красного Зна
мени.

«Существовала некогда лодка, названная 
“Щукой”, в дальнейшем все лодки этой кон
струкции стали получать при крещении рыбьи 
имена. Затем, с ростом нашего подводного 
флота, все такие лодки стали именоваться 
“щуками”, уже со строчной буквы, и обозна
чаться литерой “Щ” плюс порядковый номер» 
(КронА.А. Капитан дальнего плавания: Повесть. 
М„ 1984. С. 89).

ЩУП — заостренный стальной стержень для 
обнаружения мин, снарядов, авиабомб 
и других боеприпасов, находящихся в грунте.

Щупы бывают длиной 0,8 м для дейст
вий лежа и 1,5—2 м для действий стоя. Щупы
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Щиты: 1 — римский большой — скутум; 2 — европейский бронзовый; 3 — кулачный; 4 — рыцарский; 
5 — норманнский; 6 — павуа; 7 — тарч; 8 — греческий круглый; 9 — русский круглый

могут монтироваться на миноискателях. 
Применяются также глубинные щупы дли
ной до 6 м.

«Щуп — простейшее приспособление для 
обнаружения установленных противотанковых

и противопехотных мин, представляющее со
бой заостренный стержень на конце длинного 
шеста» (Краткий словарь оперативно-тактиче
ских и общевоенных слов (терминов). М., 1958. 
С. 316).



ЭМБЛЕМА ВОЕННАЯ

ЭВАКУАЦИЯ — вывоз (вывод) раненых 
и больных, населения, военнопленных, по
врежденного оружия,и техники, военного 
имущества, народно-хозяйственных ценно
стей из районов боевых или предстоящих 
боевых действий в тыл. Осуществляется так
же эвакуация войск из приморских районов, 
блокированных с суши противником.

В Великую Отечественную войну 1941— 
1945 гг. эвакуация осуществлялась органами 
государственной власти при непосредствен
ном содействии военных властей, а в мест
ностях, объявленных на военном положе
нии, — по указанию военных властей.

«Уже 24 июня 1941 г. приступил к работе Со
вет по эвакуации во главе с Н.М. Шверником. 
На Урал, в Сибирь и Среднюю Азию было от
правлено до 10 млн человек, 1523 ведущих 
предприятия, около 80% оборонной промыш
ленности, 2,5 млн голов крупного рогатого ско
та, около 800 тыс. лошадей» (Война и полити
ка, 1939-1941. М., 1999. С. 287).

ЭКЗЕРЦЙЦИЯ — в XV—XVIII вв. в русской 
армии обучение личного состава выполне
нию строевых и тактических приемов и уп
ражнений; обучение войск.

«Понеже известно есть, что старых солдат 
не надлежит уже той экзерциции больше 
обучать, которая для рекрут учинена, ибо они 
тот грандус уже миновали, но надлежит непре
станно тому обучать, как в бою поступать» (Петр

Первый. Учреждение к бою по настоящему вре
мени рассуждается по сему / /  О долге и чести 
воинской в российской армии /  Сост. ЮЛ. Га
лушко, АЛ. Колесников-, Под ред. В.Н. Лобова. 
М„ 1990. С. 27).

ЭКОЛОГЙЧЕСКАЯ ВОЙНА — нанесение 
ущерба противнику путем воздействия на 
среду его обитания (загрязнение или зара
жение воздуха, воды, почвы, истребление 
флоры и фауны).

«Экологическая война... велась США во 
Вьетнаме (середина 60—70-х). С 1978 г. всту
пила в силу разработанная по инициативе 
СССР и принятая ООН Конвенция о запреще
нии военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на при
родную среду» (Военный энциклопедический 
словарь ракетных войск стратегического на
значения/Гл. ред.: И.Д. Сергеев, В.Н. Яковлев, 
Н.Е. Соловцов и др. М., 1999. С. 590).

ЭМБЛЕМА ВОЕННАЯ — символическое 
условное изображение, отражающее опре
деленное понятие и обозначающее принад
лежность военнослужащих и различного 
имущества к соответствующему виду воо
руженных сил, роду войск (сил), специаль
ным войскам или службам.

Как один из знаков различия военно
служащих, эмблемы размещаются на пред
метах военного обмундирования (погонах,
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ЭМБЛЕМА ВОЕННАЯ

Военные эмблемы русской армии (до 1917 г.): 1 — гвардейская артиллерия; 2 — армейские сапер
ные части; 3 — гренадеры; 4 — гренадерская артиллерия; 5 — артиллерийские парки; 6 — авиачасти; 
7 — саперные части; 8 — бронечасти; 9 — телеграфные части; 10 — воздухоплавательные части

петлицах, кокардах и др.); могут изображать
ся также на знаменах, военной технике, во
инских документах и др. (см. рис. 11—43).

В русской армии эмблемы появились в нач. 
XVIII в., в Советских Вооруженных Силах — 
в 1918 г. В Вооруженных Силах России суще
ствуют в несколько модифицированном виде.

«В 1972 году для кораблей и частей ВМФ 
введены эмблемы, отражающие... их специ
фику и характер деятельности. Выполнены они 
в виде геральдических щитов, что символизи
рует идею защиты Родины от врагов» (Военно- 
морской словарь /  Гл. ред. В.Н. Чернавин. М., 
1989. С. 487).
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ЭСКАДРИЛЬЯ

Эполеты обер-офицера пехоты (на снимке 
справа вверху); эполеты обер-офицера артил
лерии (слева вверху); эполеты штаб-офицера 
(внизу)

ЭПОЛЕТЫ — наплечные знаки различия 
офицеров, генералов и адмиралов в армиях 
и флотах.

В России эполеты были введены взамен 
погон в 1807 г. на 2 плеча для офицеров 
и нижних чинов уланских полков. С 1856 г. 
предназначались лишь для парадной фор
мы одежды. Они представляли собой пого
ны, заканчивающиеся с наружной стороны 
кругом, на котором размещались знаки раз
личия (с 1827 г. в виде металлических звез
дочек). У штаб-офицеров закругленная сто
рона окантовывалась бахромой из тонких 
жгутов и нитей, у генералов и адмиралов — 
толстой витой бахромой.

В Российской Федерации эполеты вве
дены для личного состава Почетного караула 
и Президентского полка.

«Новейшее происхождение эполет относит
ся к Тридцатилетней войне (1618—1648). В то 
время в кавалерийских эскадронах... получил 
распространение лихой прием рубки, так назы
ваемый “удар смерти”. Клинок со страшной си
лой опускался на плечо неприятельского всад
ника и наискось рассекал его туловище. Тогда 
из арсенала оборонительных доспехов были 
заимствованы плотные металлические пла
стинки... Позднее, когда такие пластинки поте
ряли свое первоначальное значение, они уже 
в другом материале остались на мундирах как 
эполеты» (Кривицкий А.Ю. Тень друга; Ветер 
на перекрестке. М., 1984. С. 149).

ЭСКАДРА — 1) оперативно-тактическое 
соединение (объединение) в военно-мор
ских силах некоторых государств, предна
значенное для ведения боевых действий 
в определенных районах морского (океан
ского) театра военных действий.

В состав эскадры могут входить несколь
ко дивизий или бригад и отдельных диви
зионов над водных кораблей и подводных ло
док различных классов, а также суда обес
печения;

2) группа (соединение) надводных ко
раблей и судов, находящихся в дальнем пла
вании или в экспедиции.

«Весной 1799 г. 4 фрегата из эскадры  Уша
кова были посланы к берегам Италии — надо 
было помочь Суворову, действовавшему в это 
время против французов в Ломбардии и Пье
монте. Русские моряки сравнительно легко 
и быстро выгнали французов из Неаполя 
и прочно утвердились на восточном побережье 
Тирренского моя. 22 августа Ушаков с русско- 
турецкой эскадрой подошел к Сицилии и бро
сил якорь в лазурной бахте Палермо» (Заич- 
кин И.А., Почкаев И.Н. Русская история: от 
Екатерины Великой до Александра II. М., 1994. 
С. 276).

ЭСКАДРЙЛЬЯ — основное авиационно
тактическое подразделение военно-воздуш
ных сил.

Состоит из нескольких звеньев или от
рядов, имеющих на вооружении, как пра
вило, однотипные самолеты (вертолеты).
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ЭСКАДРОН

Насчитывает от 10 до 24 и более единиц. Не
сколько эскадрилий составляют авиацион
ный (вертолетный) полк.

«Командир эскадрильи 16-го скоростного 
бомбардировочного авиаполка капитан Прота
сов Анатолий Сергеевич 22.6.1941 года при на
лете противника на аэродром под обстрелом 
поднялся на высоту 300 метров, вступил в бой, 
в результате которого сбил один самолет про
тивника. Расстреляв все патроны и протаранив 
второй самолет противника, погиб смертью ге
роя» {Крупенников А. А. В первых боях. Красно
горск, 1998. С. 244).

ЭСКАДРОН — подразделение кавалерии.
В русской армии появились в нач. XVIII в. 

Кавалерийский полк состоял из 4—6 эскад
ронов. Накануне 1-й мировой войны в эскад
роне насчитывалось 100—120 всадников. Эс
кадрон подразделялся на 2 полуэскадрона 
и 4 взвода. Кавалерийские подразделения Крас
ной армии существовали до 50-х гг. XX в.

«Встревоженный действиями партизан 
маршал Ней послал большую карательную экс
педицию в составе двух эскадронов гусар и не
скольких подразделений пехоты. Курин решил 
встретить неприятеля, дать ему “генеральное 
сражение”» (Задонский Н. Денис Давыдов: Ис
торическая хроника. Кн. первая. М., 1962. С. 289). 

*
ЭСКАЛАДА — приступ, штурм; овладение 
крепостной стеной с помощью штурмовых 
лестниц.

Широко использовалась армиями госу
дарств, ведущими захватнические войны

либо освобождавшими захваченные против
ником территории.

«Впоследствии, когда Екатерина (Екатери
на II. — Авт.) узнала подробности овладения 
крепостью, она выразилась, что “почитает 
измаильскую эскаладу города и крепости за 
дело, едва ли где в истории находившееся"» 
(Осипов К. Александр Васильевич Суворов. М., 
1955. С. 124).

ЭСМЙНЕЦ (эскадренный миноносец) — 
боевой корабль, предназначенный для 
уничтожения подводных лодок и надводных 
кораблей (судов) противника, охранения 
своих крупных надводных кораблей и судов 
на переходе морем и в бою, постановки мин 
и решения других боевых задач.

Современные эсминцы обычно имеют: 
водоизмещение 2500—4500 т; скорость до 
33—36 узлов (61—64,3 км/час); вооруже
ние: артиллерию — 2—4 орудия калибра до 
130 мм, торпедное — 2 трехтрубных аппа
рата, ракетное — зенитные, противоло
дочные и противокорабельные комплек
сы, могут нести 1—2 вертолета; оснащены 
радиолокационной, гидроакустической 
и другой аппаратурой.

«В 1942—1944 годах, например, моряки 
получили 2 легких крейсера, 6 эсминцев 
и сторожевых кораблей, 29 подводных ло
док, свыше 450 боевых катеров, около 300 
различных тральщиков, свыше 1100 вспомога
тельных судов и различных плавучих средств» 
(Кузнецов Н.Г. Курсом к победе. М., 1987. 
С. 285).



ЮНКЕРю
ЮНГА— подросток, обучающийся морско
му делу и готовящийся стать матросом.

На боевых кораблях и вспомогательных 
судах появились в эпоху гребного флота. 
Позднее для подготовки матросов из под
ростков стали создаваться школы юнг. В Рос
сии такие школы имелись в Кронштадте 
и Севастополе; в советском Военно-Мор
ском Флоте в 1941—1943 гг. — на острове 
Валаам (Ладожское озеро) и на Соловецких 
островах. Упразднены после создания нахи
мовских военно-морских училищ в 1943 г.

В послевоенный период в системе ДОСААФ 
СССР были созданы клубы юных моряков, 
члены которых также назывались юнгами.

«На Шуркиных погончиках вместо двух букв 
“БФ” — Балтийский флот — светлела лишь од
на буква “Ю” — юнга. Погончики были узень
кие — под стать плечам» (Платов Л. В. Секрет
ный фарватер. М., 1988. С. 52).

ЮНКЕР — 1) в русской армии XVIII — 
1-й пол. XIX в. унтер-офицер из дворян, 
имевший право на льготный срок выслуги 
при присвоении первого офицерского зва
ния в кавалерийских, егерских и карабинер
ных полках; с 1864 г. — воспитанник (кур
сант) юнкерских и других военных училищ;

2) дворянин-помещик в Пруссии; круп
ный дворянин-землевладелец в Германии.

«Летом юнкера выводились в полевые 
лагеря для тактических учений и занятий на 
местности. Учебные программы предусматри

вали изучение общеобразовательных (закон 
Божий, русский язык, математика, физика, хи
мия и др.) и специальных дисциплин (тактика,

ЛЮ

Юнкер пехотного училища
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военная история, топография, фортификация, 
артиллерия, военная администрация, военное 
заведование и военная география)» (Са- 
мусь В.Н. Во славу Отечества (история, тра
диции отечественного офицерства). Кстово, 
1992. С. 53-54).

ЮНКЕРСКИЕ УЧЙЛИЩА -  военно-учеб
ные заведения по подготовке младших офи
церов русской армии.

Функционировали в России с сер. XIX в. 
до 1910 г. В юнкерские училища принима

лись юноши из дворян, семей офицеров 
и генералов, а с 1874 г. — представители всех 
сословий. Срок обучения — 2 года (с 1901 г. — 
3 года). Выпускникам присваивалось звание 
подпрапорщика (подхорунжего). Всего име
лось юнкерских училищ: в 1866 г. — 12, 
в 1874 г. — 16, в 1910 г. — 7. Преобразованы 
в военные училища.

«Откуда же получает русская армия своих 
офицеров? Ббльшая часть их выходит из юн
керских училищ...» {Коваленко А. Между двух 
смертей. М., 1999. С. 453).



ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫ В

ЯДЕРНАЯ ВОЙНА — война, в которой 
главным средством поражения противника 
является ядерное оружие.

Угроза ядерной войны возникла с при
менением США атомных бомб в Японии 
(1945 г.). В США, затем в СССР появи
лись доктрины ядерной войны. Особая роль 
в такой войне отводится первому, упреж
дающему удару по противнику. Возможны 
ядерные войны широкомасштабные и ог
раниченные, хотя последние могут быстро 
перерасти в первые. С разрушением комму
нистической идеологии, распадом СССР 
и социалистического лагеря опасность ми
ровой ядерной войны между РФ и США 
значительно уменьшилась. Однако источ
ником ядерной войны могут быть и дру
гие страны, обладающие ядерным оружием 
(Великобритания, Франция, Индия, Паки
стан), либо разрабатывающие его (наибо
лее часто называют Ирак, Иран и Север
ную Корею).

«Эйзенхауэр... не стыдится сказать, что бо
ится ядерной войны. Все должны ее бояться» 
(Гриневский О.А. Тысяча и один день Никиты 
Сергеевича. М., 1998. С. 92).

ЯДЕРНОЕ (АТОМНОЕ) ОРУЖИЕ -  ору
жие массового поражения взрывного дей
ствия, основанное на использовании внут
риядерной энергии, выделяющейся при 
цепных реакциях деления тяжелых ядер не
которых изотопов урана и плутония или при

термоядерных реакциях синтеза легких ядер 
изотопов водорода (дейтерия и трития).

Основные поражающие факторы ядер- 
ного оружия: ударная волна, световое излу
чение, проникающая радиация, радиоак
тивное заражение, электромагнитный им
пульс. Иногда в зависимости от типа снаряда 
употребляют более узкие понятия, напри
мер, «термоядерное оружие», «нейтронное 
оружие» и т. п.

«В 1955—1960 гг. СССР в одностороннем 
порядке сократил численность своих Воору
женных Сил на 3,98 млн человек. В 1957 г. пред
ложил ядерным держ авам приостановить 
испытания ядерного оружия и взять на себя 
обязательство об отказе от его применения» 
(Дмитриев В.П., Исаков В,Д., Шестаков В.А. 
История Отечества. XX век. 11 кл. М., 1995. 
С. 440).

ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ — процесс быстрого 
освобождения ядерной энергии в ограничен
ном объеме.

Ядерный взрыв отличается очень высо
кой концентрацией выделяющейся энергии, 
крайне малым временем ее выделения, раз
нообразием поражающих факторов. Большая 
часть внутриядерной энергии выделяется 
в виде кинетической энергии продуктов 
ядерной реакции, нейтронного и гамма- 
излучения. Температура и давление в зоне 
реакции достигают порядка 10 млн гра
дусов. Различают воздушный, высотный,
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ЯДЕРНЫЙ ПАРИТЕТ

надводный, наземный, подводный и под
земный ящерные взрывы.

«В испепеляющем свете мы увидели, как 
ударная волна разбрасывает и сметает с неба 
облака над местом ядерного взрыва» (Грабов- 
ский М.П. Атомный аврал. М., 2001. С. 174).

ЯДЕРНЫЙ (СТРАТЕГИЧЕСКИЙ) ПАРИ-
ТЁТ — баланс ядерных сил и вооружений 
стран потенциального противника.

Принцип ядерного паритета означает не 
количественное равенство ядерных арсена
лов стран по структуре и количеству ядер
ных вооружений, а способность каждой из 
них к нанесению неприемлемого для дру
гой стороны ущерба. Ядерный паритет — 
частная составляющая военно-стратегиче
ского паритета.

«Соблюдение ядерного паритета являет
ся основополагающим принципом при ведении 
переговоров по сокращению, ограничению 
и запрещению ядерных вооружений» (Воен
ный энциклопедический словарь ракетных 
войск стратегического назначения /  Гл. ред.: 
И.Д. Сергеев, В.Н. Яковлев, Н.Е. Соловцов и др. 
М., 1999. С. 613).

ЯДРО -  1) сплошной сферический сна
ряд для бросания из метательных машин 
и гладкоствольных артиллерийских орудий.

В качестве снарядов для метательных ма
шин каменные и свинцовые ядра применя
лись с древнейших времен. В гладкостволь
ной артиллерии различали ядра ударного 
действия, зажигательные и светящиеся (ос
ветительные). Ядра вышли из употребления 
с постановкой на вооружение нарезной ар
тиллерии и продолговатых снарядов к ней;

2) центральная часть большой крепости.

«Шведы непрерывно палили из пушек, но 
это была бесполезная трата пороха и ядер: га
леры оказались вне досягаемости корабельной 
артиллерии неприятеля» (Павленко Н.И. Петр 
Первый и его время. М., 1989. С. 104).

ЯЗЫК — пленник, взятый для получения 
сведений о местонахождении и количестве 
и других секретных данных неприятеля.

Особенно широко применялось взятие 
языков в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг. Иногда они становились един
ственными источниками информации о про
тивнике. Языков захватывали, как правило, 
разведчики.

«Еще во времена Киевской Руси наши пред
ки отличались смелостью и предприимчи
востью разведки: выступая в боевой поход, 
высылали вперед “сторожу” (походную сторо
жевую заставу), которой надлежало охранять 
дружины от внезапного нападения врага, добы
вать “языков”, выведывать намерения против
ника» (Коваленко А. Между двух смертей. М., 
1999. С. 5 -6 ) .

ЯКОРЬ — приспособление для удержания 
корабля (судна) на месте.

Соединяется с кораблем (судном) якор
ной цепью. Зарываясь в грунт лапами, якорь 
обеспечивает держащую силу, которая за
висит от конструкции, массы якоря и типа 
грунта.

«Ранним воскресным утром 10 июня швед
ский флот на всех парусах стал подходить 
к боевой линии русского флота. Став на якоря, 
вражеские корабли открыли сильный артилле
рийский огонь» (Зверев Б. И. Страницы военно- 
морской летописи России: Пособие для уча
щихся. М., 1981. С. 39).
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Боевая техника и оружие

Авианосец
Автомат
Автоматическое оружие
Алебарда
Арбалет
Армата
Атомная (ядерная) бомба 
Багинет (байонет)
Бактериологическое (биологическое) оружие 
Баллиста
Баллистическая ракета 
Банник
Безоткатное орудие 
Берданка 
Бердыш 
Боевая машина 
Боевой топор
Боеприпасы (боевые припасы)
Бомба
Бомбарда
Бомбардировщик
Бомбардирское судно (корабль)
Бомбомет
Бот
Брандер
Бригантина
Броненосец
Бронепоезд
Бронетранспортер
Булава
Вертолет
Вертолетоносец
Взрывчатые вещества
Винтовка
Водородная бомба
Военная техника
Вооружение

Ворон
Высокоточное оружие (ВТО) 
Газомет
Галера (каторга, катарга)
Гаубица
Гильза
Граната
Гранатомет
Греческий огонь
Головка самонаведения
«Единорог»
Зажигательное оружие
Замок
Заряд
Затвор
Зенитная артиллерия
Инфразвуковое оружие
Истребитель
Камнемет
Канонерская лодка
Карабин
Картечница
Картечь
Катапульта
Кинжал
Кистень
Клевец
Кончар
Копье
Крейсер
Кремнёвое оружие 
Крылатая ракета 
Ладья (лодья)
Лазерное оружие 
Лафет
Линейный корабль (линкор) 
Лук

2 4 7
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Маузер
Метательное оружие (орудие)
Меч
Мертвое пространство
Микроволновое оружие
Мина
Миномет
Монитор
Мортира
Мушкет
Напалм
Нарезное оружие
Нейтронное оружие
Нож
Наряд
Обойма
Огневая точка
Огнемет
Орган
Орудие
Оружие массового поражения (ОМП) 
Осадная техника 
Отравляющие вещества (ОВ)
Палаш
Палица (буявица)
Перископ
Пернач
Пика
Пистолет
Пищаль
Подводная лодка
Порок
Прам
Праща
Протазан
Противотанковое ружье (ПТР) 
Психофизическое (психотропное) оружие 
Пулемет
Пучковое оружие (ускорительное)
Пушка
Радар
Радиация (радиоактивное излучение)
Радиологическое оружие
Ракета
Ракетно-ядерное оружие
Револьвер
Рогатина
Ружье
Ручница

Сабля
Самолет
Самопал
Самострел
Самоходная артиллерийская установка (САУ)
Секира
Снаряд
Сорока
Стенобитная машина (орудие)
Стрела
Стрелковое оружие 
Струг
Сулица (джерид)
Танк
Таран
Тарч
Тачанка
Тесак
Торпеда
Тральщик
Тротил (тринитротолуол, ТНТ, тол)
Тюфяк
Ударная волна
Фальконет
Фитильное оружие
Фрегат
Фугас
Фузея (фузель)
Химическое оружие 
Холодное оружие 
Царь-пушка 
Чекан
Шариковая бомба
Шашка
Шестопер
Шлюп
Шнява
Шомпол
Шпага
Шрапнель
Штуцер
Штык
«Щука» (Щ)
Щуп
Эсминец (эскадренный миноносец)
Ядерное (атомное) оружие
Ядерный взрыв
Ядро
Якорь

Виды и рода войск

Авиация
Артиллерия

Вид вооруженных сил 
Военно-Морской Флот
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Жандармерия 
Инженерные войска 
Инфантерия 
Кавалерия (конница) 
Пехота

Виды боевых действий

Абордаж
Артиллерийская подготовка
Атака
Баталия
Битва
Блокада
Бой
Брань
Вылазка
Деблокирование
Дегазация
Дезактивация
Десант
Диверсия
Залп
Контрнаступление 
Курская битва 
Манёвры (маневры)
Марш
Маскировка
Набег

Военная

Агрессия
Антанта
Антигитлеровская коалиция 
Безвозвратные потери 
Белое движение 
Блицкриг
Боевые возможности
Боевые действия
Боевые порядки
Боевые потери
Вероятный противник
Военная акция
Военная безопасность
Военная доктрина
Военная коалиция
Военная мощь государства
Военная реформа 1924—1925 гг.
Военная угроза 
Военное положение 
Военное сотрудничество

Пограничные войска
Ракетные войска стратегического назначения 
(РВСН)
Род войск (сил)
Сухопутные войска

политика

Военно-промышленный комплекс (ВПК) 
Военно-стратегический (военный) паритет 
Военные реформы Петра I 
Военные реформы 1810—1812 гг.
Военные реформы 1860—1870-х гг.
Военные реформы 1905—1912 гг.
Военный блок
Военный конфликт
Военный налог
Война
Вооруженный нейтралитет 
Гонка вооружений 
Государственная граница 
Гражданская война 
Демобилизация 
Демографические потери 
Добровольчество 
Живая сила 
Интервенция 
Капитуляция

(специальных мероприятий)

Наступление
Оборона
Огневая подготовка 
Операция ,
Осада
Отступление
Поход
Превентивный удар
Разведка
Рейд
«Рельсовая война»
Ретирада
Сеча
Сражение
Сталинградская битва
Стратегическая операция
Тактика
Форсирование
Штурм
Эскалада

249
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Ленд-лиз 
Локальная война
Международный военный трибунал
Местничество
Мировая война
Миротворческие силы
Мобилизация
Оккупация
Опричнина
Парад 7 ноября 1941 г.
Парад Победы 
Парламентёр
Партизанское движение в Великой Отечест
венной войне 1941—1945 гг.
Партизанское движение в Отечественной вой
не 1812 г.

Плен
Праздник Победы 
Профессиональная армия 
Прямые людские потери 
Психологическая война 
Санитарные потери 
СНВ-1 
СНВ-2
Солдатские комитеты 
Стратегические вооружения 
Фонд обороны 
«Холодная война»
Экологическая война 
Ядерная война
Ядерный (стратегический) паритет

Военно-инженерные и фортификационные сооружения

Амбразура
Банкет
Бастион
Батарея (раскат)
Блиндаж
Бойница
Бруствер
Гуляй-город
Ёжи
Засека, засечный лес, засечные черты (линии)
Крепость
Ложемент
Люнет
Надолбы
Окоп
Острог

Палисад
Равелин
Редут
Редюит
Рогатка
Сапа
Тараса, тарасы
Транжемент
Траншея
Туры
Флеши
Форт
Фортификация
Цитадель (детинец, кремль)
Шанец

Воинские чины, звания и статус

Адмирал
Адъюнкт
Адъютант
Атаман
Аудитор
Бомбардир
Бригадир
Вахтмейстер (вахмистр)
Ведомый
Ведущий
Верховный Главнокомандующий
Ветеран
Вице-адмирал
Воевода

Военачальник
Военное (морское) духовенство
Военнообязанные
Военнопленные
Военные специалисты (военспецы) 
Воин (вой)
Войсковой старшина 
Волонтёр
Вольноопределяющийся
Воротники
Воспитанник
Гайдуки
Гардемарин
Гвардия
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Генерал
Г енерал-адмирал 
Ге нерал - адъютант 
Генерал-аншеф 
Генерал армии 
Г енералиссимус 
Генерал-квартирмейстер 
Генерал-лейтенант 
Генерал-майор 
Генерал-полковник 
Г енерал-поручик 
Г енерал-фельдмаршал 
Г енерал-фельдцейхмейстер 
Герой Российской Федерации 
Герой Советского Союза 
Главнокомандующий 
Голова 
Город-герой 
Гренадеры 
Гридени, гриди 
Гусары
Даточные люди, даточные
Денщик
Дети боярские
Допризывник
Драгуны
Егеря
Есаул
Ефрейтор
Застрельщики
Затинщики
Зауряд-офицер
Звания воинские (чины)
«Зеленые»
Знаменщик (знаменосец)
Интендант
Кавалергарды
Кадеты
Казачество
Кантонисты
Капитан
Капитан 1 ранга
Капитан 2 ранга
Капитан 3 ранга
Капитан-командор
Капитан-лейтенант
Капрал
Каптенармус
Карабинёры
Квартирмейстер (квартирмистр)
Кирасиры
Князь
Коллаборационисты
Командир

Комбатанты
Комиссар военный
Кондуктор
Контр-адмирал
Копейщики (пикинеры)
Корнет
Курсант
Лейб-гвардия
Лейтенант
Лучник
Майор
Маршал
Матрос
Мичман
Наемники
Недоросль
Нетчик
Нижние чины
Новик
Новобранец
Обер-офицеры
Ординарец
Оружничий (оружейничий)
Отрок
Офицер
Охотники
Партизаны
Пешцы
Пластуны
Политрук
Полковник
Полководец
Поручик
«Потешные»
Прапорщик
Призывник
Пушкари
Ранг
Ратник
Рейтары
Ротмистр (ротмейстер)
Рында
Рядовой
Сапер (пионер)
Сержант 
Служилые люди 
Снайпер 
Солдат
Сотник (сотский) 
Старшина 
Старшйна казацкая 
Стольник 
Стрелецкий голова 
Стрелок
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Стрельцы
Уланы
Унтер-офицер
Урядник
Фельдмаршал
Фельдфебель
Фельдъегерь
Флагман
Флигель-адъютант 
Фузилеры (фузелеры)

Воинские формирования, органы

Авангард
Аванпост
Адмиралтейский приказ («Приказ адмиралтей
ских дел»)
Адмиралтейств-коллегия
Армия
Арсенал
Арьергард (арьергардия)
База военная 
Бандеровцы
Бандитское формирование (бандформирова
ние)
Батальон
Батарея
Белая армия
Большой полк
Брешь-батарея
Бригада
Вермахт
Верховное Главнокомандование (верховное 
Главное командование)
Взвод
Внутренняя стража
Военная академия
Военная коллегия
Военное министерство
Военно-полевые суды
Военно-промышленные комитеты (ВПК)
Военно-революционные комитеты (ВРК)
Военно-учебные заведения
Военные гимназии
Военные поселения
Военные прогимназии
Военные училища
Военный округ
Военный совез
Военный трибунал
Воинская часть
Войско
Вооруженные силы (ВС)

Хорунжий
Часовой
Чин
Шаутбенахт
Штаб-офицеры
Штабс-капитан
Штык-юнкер
Юнга
Юнкер
Язык

военного управления и учреждения

Вооруженные силы Юга России (ВСЮР) 
Второе ополчение 
Второй фронт 
Гарнизон
Генеральный штаб (ГШ)
Главный штаб
Государственной безопасности органы
Государственный комитет обороны (ГКО)
Десяток
Дивизион
Дивизия
Дозор
Дружина
Ертаул (ертоул, артоул, ертаульный полк) 
Женский батальон смерти 
Залог (залога)
Засада
Засадный полк
Застава
Звено
Иноземные войска
Иностранные военные формирования
Иррегулярные войска
Кадетские корпуса
Конвои союзные
Конные армии
Корволант
Кордебаталия
Корпус
Кош
Красная армия
Красная гвардия
Линейные войска
Нахимовские училища
Ополчение
Опричное войско
Отдельные заградительные отряды
Отряд
Охранение
Первое ополчение
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Передовой отряд
Плутонг
Полк
Полки иноземного строя (полки «нового 
строя»)
Полк правой (левой) руки 
Поместное войско 
Посошная рать (посошные люди) 
Преображенский приказ 
Приказ
Пушечный двор 
Пушкарский приказ 
Разрядный приказ (Разряд)
Рать
Российская армия
Рота
Секрет
Советская армия
Соединение
Сотня
Специальные школы

Награды и ре

Андреевский флаг
Бунчук
Вымпел
Георгиевский крест
Знаки отличия воинских частей
Знаки различия
Знаки ранения
Знамя (стяг)
Знамя Победы 
Золотое оружие

Ставка Верховного Главнокомандования (СВГК) 
Ставка Верховного главнокомандующего (СВГ) 
Сторожа
Сторожевой полк
Стрелецкий приказ
Стрелецкое войско
Суворовские училища
Трибунал
Тысяча
Флот
Флотилия
Фронт
Центральный штаб партизанского движения 
(ЦШПД)
Чело
Штрафная часть (рота, батальон)
Эскадра
Эскадрилья
Эскадрон
Юнкерские училища

вии воинские

Именное оружие
Клейнот (клейнод) войсковой
Медали
Мемориалы военные 
Могила неизвестного солдата 
Награды военные 
Орден
Почетное революционное оружие 
Штандарт

Аксельбант
Байдана
Бармица
Бахтерец (бехтерец)
Броня(брони)
Ерихонка
Забрало
Зерцало
Камуфляж
Каска
Кивер
Кираса
Колет
Колонтарь
Колчан
Кольчуга

Обмундирование и снаряжение

Куяк
Латы
Личина
Мисюрка
Обмундирование
Панцирь
Парашют
Погоны
Противогаз
Саадак (сагайдак, сайдак)
Ташка
Тегиляй
Чушка
Шанцевый инструмент
Шинель
Шлем (шелом)
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Шлемофон
Шпоры
Щит

Эмблема военная 
Эполеты

Организация службы и боевого применения войск

Бивак (бивуак)
Боевая готовность
Вахта
Верстание
Вечерняя поверка
Военная (воинская) дисциплина
Военная тайна
Военные преступления
Воинская повинность
Всеобщая воинская повинность
Гауптвахта
Госпиталь
Дезертир
Действительная военная служба (воинская 
служба)
Дни воинской славы (победные дни) России
Долг воинский
Единоначалие
Казарма
Караул
Каре
Комендантский час
Комиссариат
Конвой

Лава
Муштра
Наряд
Обоз
Парад
Погреб
Полоса препятствий 
Присяга военная 
Плацдарм
Прифронтовая полоса
Рассыпной строй
Рекрутская система (повинность)
Сторожевая служба
Стража
Строй
Табор
Трофеи
Тыл
Уставы воинские 
Фланг
Церкви (храмы) военные (морские)
Шпицрутены
Эвакуация
Экзерциция

Регламентирующие документы

Артикул
Диспозиция
Закон Российской Федерации «Об оборони

Ордер-де-баталь
Приказ
Табель о рангах
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