
________________________________________________________________________ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный университет  

телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича» 
 

Учебный военный центр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник  учебного  военного  центра 

 

полковник                          В. Гирш 

«       » ________________ 2017  года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 

 
по дисциплине ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ 

 

Тема № 2: 

«Вооруженные силы и опыт войн России XIV-XVII веков» 
 

Занятие №1: 

«Вооруженные силы и опыт войн России XIV-XVII веков» 
 

 

 

 
Методическая разработка обсуждена 

на заседании предметно-методической комиссии 

2 отдела 

Протокол № ____________ 

от   «          » ___________ 2017 года. 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 г. 



 

 

2 

2 

ТЕМА № 2: " Вооруженные силы и опыт войн России XIV-XVII веков" 

ЗАНЯТИЕ №1: " Вооруженные силы и опыт войн России XIV-XVII веков " 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: в результате изучения темы студенты должны: 

ЗНАТЬ: 

 - о составе вооруженных сил в периоды создания и развития Московского 

централизованного государства (XIV-XVII вв.), их комплектовании и вооружении; 

- о войнах России в XIV-XVII вв.  

- основные причины развязывания войн и способы их ведения; 

- основные направления развития средств вооруженной борьбы; 

- важнейшие события отечественной военной истории. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

 воспитывать у студентов интерес к военной истории государства, готовность к 

защите Отечества и службе в ВС РФ; 

 - воспитывать у студентов чувство гордости за ВС РФ, их славную историю и боевые 

традиции. 
 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕМЫ: 

1. Вооруженные силы в периоды создания и развития Московского 

централизованного государства (XIV–XVII вв.), состав, комплектование и 

вооружение. 

2.    Обзор войн России XIV-ХVII веков. 

 

ВРЕМЯ: 2 часа. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебный класс. 
 

ВИД ЗАНЯТИЯ: лекция. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
1. Методическое пособие. 

2. Мультимедийный проектор. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Мирошник М.А., Марченков А.А., Груздев Д.А., Козырев В.М., Мосеев В.И. 

Военная история. Учебное пособие (электронное). ч. 1, 2.1,2.2.2.3, СПбГУТ, 

2016 г. 
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1. Вооруженные силы в периоды создания и развития Московского 

централизованного государства (XIV–XVI вв.), состав, комплектование и 

вооружение.  

 
XIV – XVI века прошли под знаменем собирания земель русских в единое целое, 

направляющие тенденции заложил еще Иван Калита, сделав за время своего правления 

из Москвы, доставшейся ему довольно бедным уделом, город с которым вынуждены 

были считаться. В создание централизованного Московского государства внесли свою 

лепту такие известные личности как Дмитрий Донской, Василий III под стенами 

Новгорода и завершил этот путь Иван IV Грозный. 

Состав, комплектование, вооружение русского войска. 
           В рассматриваемый период центральная власть на Руси не располагала 

денежными средствами для содержания необходимой наемной армии (как это 

практиковалось на Западе), поэтому со второй половины XV века основой военной 

силы государства становится войско, создаваемое на основе поместной системы 

комплектования. Суть ее в том, что служилые люди, получая от государства земельные 

наделы (дворы и поместья). Обязаны были нести военную службу. Поместное 

(дворянское) войско, в основном конница, обычно созывалось только на время войны. 

          К середине XVI в. (1550 г.) Иван Грозный дополнительно к поместному войску 

создал постоянное стрелецкое войско. За службу в армии стрельцы получали 

небольшие земельные участки, денежное жалованье и право беспошлинной торговли. 

Жили они со своими семьями в стрелецких слободах, вблизи крупных городов, 

занимаясь ремеслом и торговлей, а в определенное время боевой подготовкой. 

Стрельцы являлись лучшей боеспособной частью войска. 

Кроме того, в состав войска Руси входили казаки – вольные люди, жившие в 

пограничных районах.  

Таким образом, на Руси продолжала сохраняться смешанная система 

комплектования, но имевшая более сложную структуру, чем ей предшествовавшая.  

           Защита воина на поле брани до XVI века состояла из кольчуги, как вариант 

кольчуги – бехтерец, на голове – шлем или шапка–мисюрка, щит. Совершенствовалось 

и появившееся ручное огнестрельное оружие. Первоначально оно представляло собой 

короткую железную трубку, прикрепленную к палке. Затем ствол постепенно 

удлинялся, появились ложе и приклад. На Руси такой вид оружия назывался модфа или 

ручница (Средняя Россия XIV век), на Западе – кулеврина. 

Первым типом ружья, получившим широкое распространение, была 

аркебуза. Калибр ее был до 40 мм, вес – 10 – 15 кг, дальность стрельбы – 150 – 200 м. В 

первой четверти XV в. были изобретены прицел и мушка. В начале XVI в. на смену 

аркебузе пришел мушкет (изобретен испанцами, калибр – до 23 мм, вес – 8 – 10 кг, 

дальность стрельбы – до 250 м) Пули мушкета весом около 50 грамм пробивали 

рыцарские доспехи. 

В XVI в. совершается переход от фитильных ружей к ружьям с кремневым 

замком. Вводятся и первые ружейные гильзы. Получают распространение карабины и 

пистолеты. С середины XVI в. почти вся русская пехота, включая стрельцов, городовых 

казаков и ополчение – даточных людей, имела на вооружении ружья. Разумеется, 

помимо огнестрельного оружия на вооружении войск Руси оставалось и холодное: 

копьё, сабля, бердыш, пернач, палаш, самострел. 

file:///C:/Users/Максим/AppData/Roaming/ВИ%20(учебник)/тема%204/ком-кр.htm
file:///C:/Users/Максим/AppData/Roaming/ВИ%20(учебник)/тема%204/ком-кр.htm
file:///C:/Users/Максим/AppData/Roaming/ВИ%20(учебник)/тема%204/огнестр.htm
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В России XIV - XV вв. армия имела два основных рода войск - пехоту и 

конницу. Организация войска в XV в. оставалась прежняя - полковая. При Иване 

Грозном (1533 - 1584 гг.) система управления вооруженными силами централизуется. 

Появляются приказы. Высшим военным органом являлся Разрядный приказ. Ему 

подчинялись (или находились под контролем) Поместный, Стрелецкий, Пушкарский, 

Бронный и другие приказы. Наиболее многочисленным родом войск была конница, 

состоявшая из конных дворянских отрядов, городовых казаков, конного ополчения - 

даточных людей, донских и других казаков и, наконец, из отрядов татарских служилых 

царевичей. Городовые казаки получали на границах поместья, за что несли службу. 

Донские, волжские, яицкие, терские, черкасские и сибирские казаки несли 

пограничную службу. Пехота в XVI в. состояла из постоянного войска стрельцов, 

городовых казаков (пеших) и из даточных людей. Основной костяк войска составляли 

стрельцы. В середине XVI в. русская артиллерия получила организационное 

оформление и становится родом войск, намного раньше, чем на Западе. 

Армия Русского государства в XVI в. состояла из 5 - 7 полков: большого 

(царского) полка, полков правой и левой руки, передового, засадного (резервного), 

сторожевого (арьергардного). Роль главного резерва выполнял государев полк, 

состоявший в основном из дворян. Был ещё ертоульный (в основном легкоконный) 

полк, предназначенный для ведения разведки и сторожевой службы в походе. Полки 

являлись боевыми единицами и делились на сотни, а сотни - на десятки. Численность 

их была различной: от 1500 - 2000 до 10000 - 15000 человек. В целом Иван IV мог 

располагать действующей армией (войском) численностью до 100000 человек. 

Стрельцы и артиллерия ("наряд") составляли особые части войск. "Гуляй - город" - 

подвижное полевое укрепление русских войск в XVI - XVII вв., состоящее из 

деревянных щитов с прорезями, за которыми находилась пехота и артиллерия, 

передвигавшееся на колёсах. 

Командовал войском великий князь (царь) или назначенный им "большой 

воевода". Полками командовали полковые воеводы. Кроме полковых были еще воевода 

у наряда (начальник артиллерии), гулявый воевода (начальник "гуляй-города"), 

ертоульный воевода (начальник разведки). При воеводах были дьяки с подьячими 

(помощниками), которые писали приказы, "ведали государеву казну", описывали 

боевые действия. Так в русском войске зарождался войсковой штаб. Для управления 

начальники имели небольшие медные барабаны, привязанные к седлам. Воевода имел 

"набат" (большой барабан), в который били сразу 8 человек. В целом русское войско 

XVI в. имело четкие организационные формы. 

Возникновение русской артиллерии. 
Значительным событием в развитии вооруженных сил Руси было появление 

в XIV в. огнестрельного оружия. Первые образцы огнестрельного оружия представляли 

собой довольно примитивные бомбарды калибра 250 мм и более, стрелявшие 

каменными ядрами на дальность до 1 км. Вес таких бомбард достигал 15 т, а 

скорострельность не превышала 4 выстрелов в сутки. На Руси такие орудия назывались 

"самострелами", "тюфяками", "пускачами", "недомерками", а с конца XIV в. - пушками. 

Они устанавливались на специальных колодках или же на козлах. Конструкция 

бомбард была самой разнообразной, поскольку каждый мастер определял её по своему 

усмотрению. Он же, как правило, сам и стрелял из своего орудия. 

Одно из первых известных в истории упоминаний о применении орудий на 

Руси относится к 1382 г. В течение нескольких суток (2-26 августа этого года) 
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защитники Москвы, отражая штурм войск хана Тохтамыша, применяли, как гласит 

Никоновская летопись, не только луки и самострелы, но и вели огонь из тюфяков и 

пушек. Имеются все основания предположить, что история отечественной артиллерии 

берет свое начало ранее середины 1382 года. История свидетельствует, что в XIV-

XV вв. артиллерия применялась в основном при обороне, осаде и штурме крепостей. В 

полевом бою применялась очень редко, например на р. Угре, 1480 г. 

В XV в. русская артиллерия, в связи с развитием пушечно-литейного 

производства и порохового дела, а также организацией крупных литейных мастерских - 

пушечных дворов (в Москве, Твери и некоторых других городах), делает значительные 

успехи. Литые орудия вначале изготовлялись из меди и бронзы, а затем и из чугуна. 

Появился лафет с колесами, что увеличило подвижность артиллерии. Введение 

чугунного литья имело большое значение и для производства ядер. 

В это время изготовлен и зернистый порох. В конце XV в. были изобретены 

балансирующие цапфы, что резко повысило боевые свойства орудий. Во второй 

половине XV и в XVI вв. в войнах Руси с Литвой, Польшей, Ливонией и Золотой 

Ордой, Казанским и Крымским ханствами артиллерия все больше применялась как при 

обороне и осаде крепостей, так и в полевом бою. С внедрением в войска 

огнестрельного оружия тенденция расчленения боя на этапы его подготовки и ведения 

проявилась особенно ярко. С этого времени возникают новые элементы подготовки боя 

(сражения), такие, как огневая подготовка (первый пример - в сражении при Равенне в 

1512 г., во время Итальянских войн 1494-1559 гг.). 

В 1544 г. была отлита чугунная пушка весом в 1200 пудов, а в 1586 г Андрей 

Чохов отлил "Царь-пушку" весом около 40 т, имевшую длину 5 метров и калибр 

890 мм. В целом в рассматриваемый период русская артиллерия, как в техническом 

отношении, так и в отношении ее боевого применения развивалась самостоятельным 

путем. Особенно высокого уровня она достигла к концу XVI века, превосходя по 

боевым качествам артиллерию других стран. На Руси почти на полстолетия раньше, 

чем на Западе была введена полковая артиллерия; раньше, чем в других армиях стало 

применяться массирование артиллерии на поле боя. Во всех войнах (боях) за Родину 

русские артиллеристы проявили исключительное мужество, героизм и 

самопожертвование, продолжая славные традиции русской армии. 

 

В 30-х годах XVII века при царе Михаиле Федоровиче были начаты военные 

реформы с целью увеличения регулярных воинских формирований государства и 

улучшения их организации и боевой подготовки. В результате реформ были созданы 

войска "нового строя", которые вместе со стрельцами в 60-80 гг. XVII столетия 

являлись самой многочисленной и основной военной силой. Полкам "нового строя" 

(солдатским, драгунским, рейтарским), были уже присущи черты регулярной армии. 

Вначале войска нового строя набирались из "обедневших детей боярских", а также из 

детей, братьев и племянников, стрельцов, казаков и всяких вольных "охочих" людей. 

Служили в них и представители других (нерусских) народов, а также иноземцы, но 

численность их была незначительной. 

В дальнейшем правительство перешло к комплектованию полков нового; 

строя, главным образом путем принудительного набора даточных людей (пожизненно 

военнообязанные в Русском государстве в 17 веке; выставлявшиеся городским и 

сельским населением для службы в войске в военное время [после похода распускались 

по домам до следующего призыва]) в солдатские полки и принудительной записи 
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мелкопоместных и беспоместных дворян и детей боярских (рейтарская служба). 

Офицерский состав полков как нового, так и старого строя (стрельцов, городовых 

казаков) комплектовались из дворян. Рейтары за свою службу получали жалованье, а 

многие из них и поместья. Поместные рейтары в мирное время 1 раз в год проходили 

сборы. Имевшееся у них вооружение: ружьё или карабин, 2 пистолета, шпага, шлем и 

латы выдавались государством. 

О гусарах сведений мало. На вооружении они имели копье и 2 пистолета. 

Драгуны во время службы получали лошадей, оружие, кормовое жалование (кормовые 

драгуны), служили обычно летом, а на зиму распускались домой. На драгунскую 

службу записывались целые поселения (поселённые драгуны). Такие военные 

поселения были на границах со Швецией. В мирное время драгуны проходили 

обучение. Они имели на вооружении облегченный мушкет или карабин и шпагу. Были 

и драгуны-копейщики. 

Солдаты (пешее войско) набирались в основном из даточных людей на 

постоянную (пожизненную) службу от 3-х братьев по одному и от 4-х - по два или же с 

вотчин и поместий - со 100 крестьянских дворов по 1 солдату. Солдаты находились на 

полном государственном обеспечении, жили в Москве и других городах в казенных 

домах и особых слободах, называвшихся солдатскими. За солдатами сохранялись их 

земельные наделы для содержания семей. Солдатские полки состояли из мушкетеров и 

пикинеров. Мушкетер имел на вооружении мушкет и шпагу, а пикинер - мушкет и 

пику, или бердыш. Защитным вооружением им служили латы. Старшие офицеры были 

вооружены протазанами (плоское копье на длинном древке), а младшие - алебардами. 

Протазаны украшались серебром, были прекрасно отделаны и стоили очень дорого. В 

солдатских полках было по нескольку человек, вооруженных гранатами. 

Численный состав войск нового строя в 1632 г. составлял 9500 чел. (5 

полков), в 1663 г, - 77 тыс. человек, в 1681 г. - 90 тыс. человек, в том числе 3. пеших 

солдатских полка (61 тыс. чел.) и 25 полков конных (29 тыс. чел.); Стрельцов в 1681 г. 

насчитывалось более 20 тыс. чел. Вся армия, по данным 1681 г., насчитывала более 180 

тыс. человек (кроме казаков донских, терских, яицких и прочих). К началу 

царствования Петра I полки нового строя составят более половины всего войска. 

Численность дворянской поместной конницы с введением войск нового 

строя сильно падает Высшей организационной единицей являлся полк. Его 

численность составляла 1000-1500 чел. Полк подразделялся на роты. Были 

упорядочены офицерские (полковник, подполковник, капитан, поручик, прапорщик) и 

генеральские чины. Деление всех войск на полки - передовой, большой, правой и левой 

руки и т.д. - было упразднено. Последний раз это деление упоминается в 1629 г. 

Главный воевода, или генерал (с 70-х годов, первыми русскими генералами стали 

Шепелев и Коробков), располагал большими правами. Он [получал от государя 

необходимые указания о целях войны, плане действий, силах и средствах, какими 

может располагать, основные должностные назначения. Военные же действия велись 

по усмотрению самого воеводы. Воевода был обязан регулярно докладывать царю и 

правительству о ходе: войны (боевых действий). 
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2. Обзор войн России XIV-ХVII веков. 

 
Основными внешнеполитическими противниками Московского государства в 

XV в. были Речь Посполитая и Золотая Орда. Из Золотой Орды в этот период уже стали 

выделяться полусамостоятельные ханства - Казанское (1445 г), Астраханское (1459 - 

1460 гг.). В 1478 г. Иван III полностью отказался выплачивать дань, что привело к 

противостоянию войск хана Ахмата и войск Ивана III на реке Угре в октябре-ноябре 

1480 г. и закончилось уходом татар без боя, что ознаменовало собой признание ими 

полной независимости Руси.  

С Литвой московские и другие князья, Новгород и Псков, воевали 17 раз, причем 

наибольшее количество войн (13) приходится на рубеж XIV - XV вв., когда Литва 

предпринимала активные наступательные действия. В середине XV в. между Москвой 

и Литвой шла длительная борьба за обладание Новгородом. Борьба за присоединение к 

Московскому государству западных и юго-западных земель Древней Руси привела к 

затяжной литовско-московской войне 1487-1494 гг. Согласно договору 1494 г. Москва 

получила Вяземское княжество и территорию в бассейне верхнего течения Оки. 
 

      На протяжении всего XV века на западных рубежах постоянно происходили 

мелкомасштабные военные столкновения и взаимные вторжения новгородцев и 

псковичей с одной стороны, и шведов, ливонских немцев, а также норвежцев - с 

другой. С немцами псковичи воевали десять раз, новгородцы со шведами - около пяти, 

с норвежцами - два. Во второй половине XV в. наметилось движение московского 

государства на восток, стали осуществляться все более и более крупные военные 

экспедиции против татарских ханств, прежде всего Казанского. В середине XVI в. 

внешнее положение Руси было очень сложным.  

На Балканах, на берегах Черного моря и в Приазовье укреплялась Турция, 

объединяя против Руси Казанское, Астраханское и Крымское ханства. Укреплению 

Русского государства препятствовали также западные соседние государства. Они 

захватили Украину, Белоруссию и затрудняли общение России с Западной Европой. 

Предстояла длительная и упорная борьба за возврат российских земель. Решая эти 

задачи, Россия в XVI в. вела частые войны. При Иване IV Грозном восточное 

направление оставалось главным. Казанская проблема состояла не только в постоянных 

набегах на Россию татарских ханов, но и в отвлечении сил от решения балтийской 

проблемы. Волжский торговый путь, плодородные поволжские земли также были 

привлекательны для Москвы. Первые походы против Казани (1547-1548, 1549-1550 гг.) 

окончились неудачей.  

Летом 1552 г. против Казани был предпринят третий поход. Он отличался 

тщательной подготовкой. В августе войска обложили Казань со всех сторон и начали 

осадные работы. Казань того времени была одной из сильнейших крепостей. Имелись 

стены шириной до 8,5 м, высотой до 8 м. Перед крепостными стенами тянулись 

глубокие рвы, а перед воротами были выставлены деревянные срубы (туры) 

наполненные землей. В крепости имелись большие военные запасы и запасы 

продовольствия, в ней оборонялось порядка 30000 человек. Утром 2 октября после двух 

больших минных взрывов войска начали штурм Казани. Несмотря на ожесточенное 

сопротивление, Казань была взята. В 1556 г. была ликвидирована и Ногайская орда, хан 

которой бежал из Астрахани, узнав о приближении русских. Все эти завоевания 

несколько уменьшили крымскую опасность. Иван IV понимал, что за спиной Крыма 
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стоит Османская империя, и не спешил вести военные действия против него, 

ограничившись строительством оборонительной "засечной линии". 

После победы над Казанью основным для московского царя вновь 

становится балтийский вопрос. В январе 1558 г. царь начинает Ливонскую войну. Под 

ударами русских войск (первоначально это была 40000 армия под командованием В.М. 

Глинского) пали Нарва, Дерпт (старинный русский город Юрьев, в последующем 

Тарту), Феллин (Вильянди), Мариенбург (Алуксне), а сам магистр Ордена был захвачен 

в плен, что повлекло за собой распад ордена (1561 г.). Будучи не в состоянии бороться с 

Русским государством, Ливонский орден вошел в соглашение с Польшей, Швецией и 

Данией и передал им свои земли. Теперь России пришлось вести войну против трех 

сильных противников. В декабре 1562 г. 80000 войско под командованием Ивана 

Грозного осадило стратегически важный город-крепость и базу польских войск в Литве 

- Полоцк, а в феврале взяли его. Это была последняя крупная победа русских войск. 

Ведение войны затруднялось внутренней борьбой с боярами. Начались измены воевод, 

стремившихся восстановить утраченные права. На сторону Литвы перешел князь 

Курбский, начальствовавший над войсками в Ливонии. 

Успехи в войне сменялись неудачами. Наиболее крупными из них была 

потеря Полоцка в 1579 г. и Великих Лук в 1580 г. В 1581 г. 100-тысячное польско-

литовское войско под командованием короля Стефана Батория осадило Псков, защита 

которого является одной из героических страниц истории русского народа. Город 

выдержал осаду. Неудача под Псковом вынудила Стефана заключить с Россией в 

1582 г. Ям-Запольское перемирие, по которому Россия потеряла Велиж на границе 

Смоленской земли, но сохранила устье р. Невы. По перемирию со Швецией в Плюссе в 

1583 г. Россия отдала ей Нарву, Ям, Копорье, Ивангород. 

Ливонская война в стратегическом отношении отличалась борьбой русских 

войск на два фронта: на Западе - против Ливонского ордена; на Юге - против войск 

крымского хана Девлет-Гирея. Для боевых действий войск сторон была характерна 

борьба за крепости в условиях возрастания роли артиллерии и пехоты. В целях 

укрепления самодержавной власти, предотвращения развала Иван Грозный принимал 

решительные меры против бояр и ввел опричнину (1565-1584 гг.), при помощи которой 

были ликвидированы остатки феодальной раздробленности. Опричное войско 

участвовало в военных действиях. Иван IV дважды, в 1572 и 1577 гг., лично руководил 

войском и взял много городов (в 1577 г. - 26). 

Для стратегии Ивана Грозного характерным было умелое сосредоточение 

основных усилий на решающих направлениях, быстрые и смелые действия, упорная 

борьба за стратегическую инициативу, четкая организация сложных и длительных 

походов. Ливонская война кончилась для России неудачно ввиду экономического 

истощения страны и крайне неблагоприятной для нее международной и внутренней 

обстановки. Но и противники России вынуждены были отказаться от планов агрессии и 

претензий на Псков, Новгород и Смоленск. 

К началу XVII века заканчивается процесс собирания русских земель в 

обширное единое Московское государство. Но между отживающей феодальной знатью 

и помещиками-дворянами усиливается борьба за власть над государством и людьми. 

Для России это было смутное время. Так современники называли события, 

происходившие в период от смерти Ивана Грозного до 1613 г., когда на русском 

престоле воцарился Михаил Федорович Романов. Страна оказалась в глубоком 

социально-экономическом кризисе. Шел процесс становления крепостничества, 

file:///C:/Users/Максим/AppData/Roaming/ВИ%20(учебник)/тема%204/ливонская.htm
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который вызывал резкий протест крестьянства и городских низов. Истоки смуты 

следует искать в затяжных войнах, и в репрессиях Ивана IV, и в боярской 

междоусобице - все это подрывало экономику, вело к социальным взрывам. 

 
Со смертью Ивана Грозного в 1584 г. настало для России Смутное время. 

Тяжелым положением нашего государства первыми воспользовались поляки, снарядив 

осенью 1604 г. войско Лжедмитрия I совместно с запорожскими казаками. Войска 

встретились под Добрыничами.  Царских войск насчитывалось порядка 20-25 тыс., а 

войск Лжедмитрия - примерно 23 тыс. человек. Обе стороны, помимо легких пушек, 

имели тяжелые орудия. Князь Мстиславский пехоту расположил в центре, конницу - на 

флангах. Пехота (18 тыс. человек), вооруженная пищалями, была построена в линию (6-

8 шеренг). Огонь велся следующим образом: две первые шеренги опускались на 

колено, в это время давали залп 3-я и 4-я шеренги и сразу же опускались на колено, 

после чего давали залп 5-я и 6-я шеренги. 1-я и 2-я шеренги должны были стрелять в 

конницу в упор. 

Противник атаковал первым, нанося главный удар силами войск своего 

левого крыла (польские гусары и дружина Лжедмитрия). Находившаяся на правом 

фланге впереди русских войск наемная немецкая конница, не выдержав удара 

противника, начала беспорядочно отходить, вследствие чего русские конные полки 

правого фланга тоже вынуждены были отступать. После этого вражеская конница 

атаковала русскую пехоту. Подпустив врага на близкое расстояние, пехота открыла по 

нему залповый огонь из 10-12 тыс. пищалей и из 40 орудий. Противник был отброшен с 

большими для него потерями. Русская конница преследовала остатки вражеских войск 

на расстояние до 8 км. 

Потери войск Лжедмитрия: до 6 тыс. чел убитыми. Русских войск: 500 

человек. Сражение под Добрыничами является первым примером действий русских 

войск в боевом линейном порядке. Здесь выявилось важное значение артиллерии и 

ручного огнестрельного оружия. Следует, однако, признать, что здесь тактическое 

преследование не переросло в стратегическое, что позволило в последующем 

Лжедмитрию вновь начать военные действия. 21 сентября польское войско заняло 

Москву. Это был один из наиболее драматических моментов в жизни нашего 

государства. Организованной военной силы, способной отстоять Отечество, в то время 

не было. Начало организации народного ополчения - освободительной армии относится 

к сентябрю 1611 г. и связано с именами К. Минина и Д. Пожарского. Ополчение 

состояло из посадских, земских людей, стоявших во главе освободительного движения, 

и из крестьян, дворян, служилых людей (стрельцов, городовых казаков, пушкарей) и 

казаков. Принимали участие в ополчении и отряды входивших в русское государство 

народов (татары, марийцы, чуваши и ДР). 

Главной военной силой ополчения были крестьяне, посадские люди и 

холопы. Ядро его составляли служилые люди. Вводилось даже денежное содержание 

для всех ополченцев. Командный состав подбирался из особо надежных людей. Много 

труда и энергии было употреблено на обучение ополченцев. Общая численность 

ополченцев неизвестна. По некоторым данным, можно считать, что казаков, 

присоединившихся к ополчению, было 2-3 тыс. человек, а стрельцов 1 тыс. человек. 

Число крестьян и посадских людей, составлявших большинство ополчения, не 

установлено. В связи с отсутствием единого управления в стране по инициативе 

Минина был создан "Совет всея земли". В его состав вошли лучшие люди всех. Этот 
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совет и возглавил организацию всенародного ополчения. Стратегический план 

похода ополчения предусматривал движением вверх по Волге занять Ярославль, 

обеспечить безопасность северных русских земель, не подвергшихся разорению, и, 

объединив все усилия народа, осуществить поход на Москву с целью изгнания из 

русской столицы польско-литовских интервентов. 

В то же время Д. Пожарский провел ряд дипломатических и военных 

мероприятий, обеспечивших тыл ополчения с северо-запада. В Архангельск, Тихвин, 

Белозеро, Каргополь были высланы вооруженные отряды с задачей преградить путь к 

Москве шведам и англичанам. Поляки с целью усиления своего гарнизона в Москве 

направили туда 12-тысячный отряд под командованием гетмана Ходкевича с большим 

обозом. Пожарский с Мининым решили немедленно выступить с целью не дать 

возможности Ходкевичу соединиться с московским гарнизоном и разбить их по частям. 

Выслав предварительно к Москве два крупных отряда, 27 июля 1612 г. главные силы 

ополчения выступили из Ярославля. Совершив за 23 суток почти 300-км марш, в ночь 

на 20 августа ополчение расположилось на реке Яуза, в 5 верстах от столицы. В это 

время отряд Ходкевича подходил к Москве с запада. Чтобы преградить полякам дорогу 

к Кремлю, с утра 20 августа Пожарский расположил ополчение у стен Белого города по 

земляному валу, который господствовал над близлежащей местностью. Главные силы 

под командованием Пожарского располагались на наиболее ответственном участке - у 

Арбатских ворот. 

В районе Тверских и Никитских ворот находился отряд Пожарского-Лопаты 

и украинские войска. Правый фланг у Петровских ворот прикрывал отряд под 

командованием Дмитриева и Левашова, а левый фланг у Чертельских (ныне 

Кропоткинсих) ворот - под командованием князя Туренина. Подходы к Кремлю со 

стороны Замоскворечья прикрывали казаки под командованием князя Трубецкого, не 

подчинявшиеся Д.М. Пожарскому. В ночь на 22 августа поляки перешли Москву-реку у 

Новодевичьего монастыря и изготовились к наступлению. Сражение началось в первом 

часу дня. После столкновения передовых конных отрядов схватка приняла 

ожесточенный характер. Ходкевич ввел в сражение пехоту и начал наступление всеми 

своими силами. В критический момент сражения у стен Белого города командующий 

польским гарнизоном в Москве полковник Струсь нанес удар с тыла, из Кремля. Но 

выделенный Пожарским отряд отбил атаку с большими потерями для поляков. 

Предводитель казачества князь Трубецкой бездействовал, стоя на правом берегу 

Москвы-реки. Тогда командиры нижегородских пяти сотен, накануне переданных ему 

для усиления, по собственной инициативе переправились вброд через реку и нанесли 

удар во фланг и тыл противнику. Ходкевич, неся большие потери, спешно отступил на 

Воробьевы горы. На рассвете 24 августа Ходкевич предпринял наступление с целью 

прорыва в Кремль с юга, через Замоскворечье. 

Но Пожарский предусмотрительно сосредоточил на этом направлении 

значительные силы. Сражение длилось весь день. В критический момент К. Минин 

тремя конными сотнями нанес внезапный удар на фланге, перешли в наступление 

казаки. Польское войско было разбито. Растеряв артиллерию и обоз, гетман Ходкевич с 

остатками войск бежал к Донскому монастырю, а затем в Польшу. От 12 тысяч его 

войска осталось около 400 конников. Народное ополчение и казаки обложили Кремль и 

Китай-город, где продолжал сопротивление польский гарнизон в 3 тыс. человек. 22 

октября русские войска штурмом овладели Китай-городом, а 26 октября 1612 г. 

противник сдался. Этим народное ополчение положило прочное обоснование делу 
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освобождения всей страны от захватчиков и восстановлению независимости Русского 

государства. 

Д.М. Пожарский проявил себя как выдающийся государственный деятель и 

полководец. Создание большой и хорошо организованной освободительной армии и 

обеспечение ее всем необходимым в труднейших условиях борьбы, правильная 

разработка стратегического плана похода и его политическое и материальное 

обеспечение и, наконец, само руководство военными действиями являются 

свидетельством большого полководческого искусства Д. Пожарского. Действия войск, 

руководимых князем, характеризовались полной реализацией намеченного плана, 

своевременным маневром силами и средствами в ходе сражения, умелым 

взаимодействием, стремлением к нанесению ударов во фланг и тыл противнику, 

высокой активностью. 

Русско-польская война 1654-1667 гг. 
1 октября 1653 года произошло воссоединение Украины с Россией. В 1654 г. 

началась война с Польшей, которая продолжалась 13 лет, с 1654 по 1667 гг. В мае-

июне1654 года Россия начала выдвижение в Белоруссию, а также на Смоленщину трёх 

русских армий: воеводы В.П. Шереметьева, князя Я.К. Черкасского и князя 

АН. Трубецкого. Наступление русских и украинских войск осуществлялось на четырех 

направлениях. Главный удар (Черкасский, Одоевский, Темкин-Ростовский и др.) 

наносился на территории Белоруссии, в направлении Вязьма, Смоленск. Другие удары: 

второй (Шереметев) - наступал в направлении Невель, Полоцк, Витебск с задачей 

обеспечить действия главной группировки; третий (Трубецкой) - наступал в 

направлении Рославль, Мстиславль Борисов. Здесь же действовали 12 тыс. украинских 

казаков гетмана Золотаренко; четвертый (Хмельницкий, Бутурлин) - Каменец-

Подольский, Люблин, Львов. 

Общая численность русских войск, задействованных для войны, достигла 

100-200 тыс. чел. Для непосредственного обеспечения правого фланга выделялся отряд 

Салтыкова и Елагина. Имея изначально преимущество, Россия в кампании 1654 г. 

овладела Смоленском и 33 городами Восточной Белоруссии. Летом 1655 г. 

освобождение Украины и Белоруссии близилось к концу (русские войска подошли к 

границам Польши, к Бресту, Львову, заняли Вильно, Ковно, Гродно). Главные силы 

Польши были разгромлены. Создавались благоприятные условия для нанесения 

Польше окончательного поражения с целью достижения выгодного мира. Однако 

решению этой задачи воспрепятствовало вмешательство в войну Швеции. 

Русско-шведская война 1656-1668 гг. 
В 1655 г. шведский король Карл X, воспользовавшись успехами русских 

войск в войне с Польшей, вторгся сам в пределы Речи Посполитой и овладел 

значительной частью ее северных территорий. Укрепление шведов в Польше отдаляло 

возможность выхода России к берегам Балтийского моря. 24 октября 1656 г. между 

Россией и Польшей было заключено Виленское соглашение, по которому все 

территориальные споры оставались открытыми, и обе стороны объединились для 

совместных действий против шведов. Несмотря на численное превосходство шведов, 

русская армия в первый год войны нанесла им ряд поражений. Русские войска овладели 

крепостями Динабург (Борисоглебск), Кокенгаузен (Дмитриев), Юрьев (Дерпт), 

Орешек (у истока Невы), Канцы (у устья Невы), а главными силами осадили Ригу. 

Однако осада Риги в последующем была снята, так как русские не имели флота для 

блокады крепости с моря. Достаточных сил для развития успеха не оказалось. В 1658 г. 
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Польша нарушила перемирие и в союзе с крымским ханом возобновила военные 

действия против России с целью отвоевания украинских и белорусских земель. 

Продолжавшаяся в течение четырех лет война сначала с Польшей, а затем со 

Швецией в значительной мере истощила Московское государство, которое не 

стремилась также истощенная Швеция. Поэтому в 1658 году было заключено со 

Швецией перемирие на три года, а в 1661 г. в Кардиесе (ныне Кярда, Эстония) был 

заключен так называемый "вечный мир", вновь потеряла свои земли на северо-западе и 

вместе с ними выход к Балтийскому морю. Возобновившаяся в 1658 году война между 

Польшей и крымским ханом с одной стороны и Россией с другой продолжалась восемь 

с половиной лет. Война велась с переменным успехом и закончилась в 1667 году 

Андрусовским перемирием сроком на 13,5 лет, по которому Польша возвратила России 

Смоленское и Черниговское воеводства, признавала воссоединение с Россией 

Левобережной Украины, оставив за собой Правобережную Украину (за исключением 

Киева) и Белоруссию. Русское государство в войнах с Польшей и со Швецией в 1654-

1667 годах преследовало решительные цели: отвоевание Украины и Белоруссии, а 

также получение выходов к Балтийскому морю. 

Русская армия показала свою подготовленность к совершению маршей на 

большие расстояния с сохранением боеспособности, большую для своего времени 

подвижность, умение перенести свой главный удар с одного направления на другое, 

что в условиях военного искусства XVII века являлось весьма сложным делом. Если 

началу войны с Польшей предшествовала тщательная подготовка театра военных 

действий и армии, то в войну со Швецией русская армия вступила без предварительной 

подготовки. Несмотря на это, высокая боеспособность русской армии позволила 

перебросить войска с территории Белоруссии в район Прибалтики, нанести 

существенное поражение шведской армии и добиться больших территориальных 

успехов. Однако в 1657-1658 годах шведы усилили свои войска в Прибалтике. Под 

натиском противника русские войска, не имевшие поддержки с моря, начали 

отступление. Войны с Польшей и Швецией явились генеральной проверкой 

боеспособности войск нового строя. Действия войск в этих войнах показали, что 

избранная форма комплектования русской армии является вполне целесообразной и 

отвечает задаче укрепления русских вооруженных сил. В ходе войны с Польшей 

существенно укрепилась дружба украинского и русского народов, что получило свое 

проявление в развернувшейся вскоре борьбе против турецкой агрессии. 

Крымские походы 1687-1689 гг. 
Военные походы русских войск против вассала Турции - Крымского 

ханства, предпринятые с целью уничтожения последствий монголо-татарского ига 13-

15 вв., возвращения русских земель и обеспечения выхода России к Чёрному морю. 

В 1686 г. Россия заключила союз с Польшей, Австрией и Венецией о 

совместной борьбе против Турции. По договору Венеция должна была предпринять 

наступательные действия в Греции; Австрия - в Венгрии, на территории Словении и 

Трансильвании; Россия - против Крыма. В 1687 и 1689 гг. русские войска осуществили 

два похода против Крымского ханства. Первый из них, начавшись в мае 1687 г., 

закончился безрезультатно. Войска вернулись назад, встретив на пути сожженную 

степь. 

В 1689 г. В.В.Голицыным был предпринят второй поход. Начав его в 

феврале при 150 тыс. человек и 350 орудиях, к 20 мая русские войска подошли к 

Перекопу, отразив по пути атаки татарских отрядов. Попытки овладеть Перекопом не 
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увенчались успехом. Отсутствие пресной воды вынудило 21 мая прекратить поход и 

вернуться назад. Эти походы не принесли России ни крупных военных итогов, ни 

территориальных приобретений. Следует отметить, что Россия, впервые войдя в состав 

европейского военного союза, значительно подняла свой международный авторитет. 

Вместе с тем, походы высветили бездарность стратегии В.В. Голицына. 

Неудовлетворительная организация походов и неумение организовать штурм 

перешейка - одни из главных причин его неудач. Важно отметить, что в составе войск, 

участвовавших в походе, две трети составляли войска нового строя и лишь одну треть - 

поместные войска. Решающую роль в отражении атак татар играл артиллерийско-

стрелковый огонь. Войска были отягощены огромным обозом, поэтому передвигались 

очень медленно. Походный порядок строился из готовности к оборонительному, а не 

наступательному бою. Несмотря на преобладание войск нового строя, в войсках 

довлели устаревшие способы ведения боя. 
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ТЕМА № 2:" Вооруженные силы и опыт войн России XIV-XVII 

веков " 
    ЗАНЯТИЕ №2: «Вооруженные силы и опыт войн России XIV-XVII 

веков» 
 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: в результате изучения темы студенты должны: 

ЗНАТЬ: 

- состав вооруженных сил в периоды создания и развития Московского 

централизованного государства (XIV-XVI вв.), их комплектование и вооружение; 

- основные причины развязывания войн и способы их ведения; 

- основные направления развития средств вооруженной борьбы; 

               - важнейшие события отечественной военной истории. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

 воспитывать у студентов интерес к военной истории государства, готовность к 

защите Отечества и службе в ВС РФ; 

 воспитывать у студентов чувство гордости за ВС РФ, их славную историю и 

боевые традиции. 
 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ: 

1. Вооруженные силы в периоды создания и развития Московского 

централизованного государства (XIV–XVII вв.), состав, комплектование и 

вооружение.  

2. Военные реформы Ивана Грозного.  Зарождение регулярных воинских 

формирований. 

ВРЕМЯ: 4 часа. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебный класс. 
 

ВИД ЗАНЯТИЯ: семинар 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
1. Методическое пособие. 

2. Мультимедийный проектор. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Мирошник М.А., Марченков А.А., Груздев Д.А., Козырев В.М., Мосеев В.И. 

Военная история. Учебное пособие (электронное). ч. 1, 2.1,2.2.2.3, СПбГУТ, 

2016  
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ЗАДАНИЕ К СЕМИНАРУ 

по дисциплине «ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Тема № 2 

«Вооруженные силы и опыт войн России XIV-XVII веков» 

Занятие 2 

«Вооруженные силы и опыт войн России XIV-XVII веков» 

 

I. УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Вооруженные силы в периоды создания и развития Московского 

централизованного государства (XIV–XVII вв.), состав, комплектование и 

вооружение.  

2. Военные реформы Ивана Грозного.  Зарождение регулярных воинских 

формирований. 

 

II. ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ 

1. «Стояние на Угре». Окончание татаро – монгольского ига. 

2.  На западных рубежах Руси.  

3.  Покорение Сибири.  

4.  Иван Грозный. Реформатор или тиран? 

5.  Оборона Пскова. 

6.  Смоленск – страж земли Русской. (оборона Смоленска в 1609 – 1611 

годах). 

7.  «С Россией - навек!». Переяславская рада 

8.  Военные реформы Ивана Грозного и его наследников. 

 
 

III. ЗАДАНИЕ И УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРУ, УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  

ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ 

Обучаемые готовятся к семинару на основе задания, которое вручается до 

начала чтения лекций по вопросам, выносимым на семинар. Для целенаправленной 

подготовки студентов к семинару, необходимо провести консультацию, на которой 

довести порядок изучения дополнительной и основной литературы, подготовки 

конспектов. На консультации дать ответы на неясные вопросы, при этом, в одном 

случае можно дать полный ответ, в другом – указать источник. 

Накануне семинара преподавателю проверить, как обучаемые подготовили 

конспекты и дать командиру учебной группы указания по подготовке 

иллюстрированного материала и технических средств обучения. Работа в ходе 

семинарского занятия направляется преподавателем. 

Рекомендовать студентам в процессе ответов на вопросы семинара высказать 

собственные мнения, взгляды, убеждения, а в дискуссии сопоставить их и 

соглашаться с теми положениями и доводами, которые основаны не только на 

положениях военного искусства, уставов, наставлений, но и подтверждены 

логическими выводами, расчетами, примерами. 
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Определяя порядок обсуждения вопросов семинара указать, что: 

- по каждому обсуждаемому вопросу один из студентов выступает с 3-5 

минутным докладом; 

- всем остальным предоставляется возможность выступить и обменяться 

мнениями по содержанию рассматриваемого вопроса в течении 2-3 минуты; 

- по ходу обсуждения студенты, с разрешения преподавателя могут задавать 

вопросы выступающему, либо выступить с критическим анализом какого-либо 

выступления; 

- итог обсуждения подводит преподаватель. 

Другой формой проведения данного занятия является тестирование 

обучаемых в компьютерном классе. Данная форма проведения занятия позволяет 

оценить максимальное количество обучаемых, а также позволяет избежать 

«предвзятости» и «необъективности», так как оценку выставляет компьютер. 

 

 

Задание разработал 

начальник цикла - старший преподаватель 

подполковник                            М. Мирошник 

 

___. ____. 20__ года. 
 


