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ТЕМА № 3: " Вооруженные силы и опыт войн России XVIII – начала ХХ 

веков " 
Занятие №1: " Вооруженные силы и опыт войн России XVIII – начала ХХ 

веков " 
 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: в результате изучения темы студенты должны: 

 ЗНАТЬ: 

- о зарождении и создании регулярной русской армии, содержании и роли военных 

реформ Петра I; 

- о войнах России в XVI-XIX вв. и полководческом искусстве Петра I, А.В. Суворова, 

М.И. Кутузова, В.А. Корнилова, П.С. Нахимова, М.Д. Скобелева  

- о содержании и роли военных реформ  второй половины XIX в.;  

- 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. Военные реформы Петра I. Создание регулярной русской армии, ее состав, 

комплектование и вооружение.  

2. Русская армия в войнах XVIII – начала ХХ веков. 

3. Русско-японская война 1904-1905 годов.  
 

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. Военные реформы Петра I. Создание регулярной русской армии, ее 

состав, комплектование и вооружение. 

 
Создание постоянной регулярной армии связано с военной реформой 

Петра I, осуществление которой было подготовлено предшествующим развитием 

русских вооруженных сил, начиняя с Ивана IV.  

Военные реформы Петра I 
Военная реформа, начатая Петром I в самом конце XVII в., получила свое 

завершение в первое десятилетие Северной войны. Процесс создания Петром I 

регулярной армии можно подразделить на три периода. Первый период - это 

подготовка к созданию регулярной армии (1690-1699 гг). В это время из потешных 

отрядов были сформированы первые регулярные полки - Преображенский и 

Семеновский, началась ликвидация стрелецких полков. Второй период - переход к 

регулярной армии (1699-1705 гг.). 1699 г. стал переломным в истории образования 

регулярной армии. 6 ноября этого года был издан указ о добровольной записи в 

солдатские регулярные полки - "изо всяких вольных людей". 

I ноября был объявлен указ о наборе даточных людей, которые до 1705 г. 

составили основной источник комплектования "прямого регулярного войска", а набор 

из вольных людей с 1702 г. почти прекратился. Комплектование поиск осуществлялась 

специально образованной комиссией в селе Преображенском, На комиссию был 

возложен не только набор, но и формирование полков, включая обеспечение 

обмундированием, вооружением и обучение. Зачислению в войско с 1700 г. подлежали 

лица в возрасте с 17 до 32 лет. В результате указов 1699 г. было сформировано 2 

драгунских и 27 пехотных полков (примерно 1000 чел. каждый). Отличительной 

особенностью набора даточных людей было то, что они призывались в армию на 

пожизненную службу. После сражения под Нарвой (1700 г.) Петр I реорганизовал 

кавалерию, заменив дворянскую конницу регулярной кавалерией драгунского типа. 

Третий период - завершение создания регулярной армии (1705-1709 гг.). За 

это время прочно установилась рекрутская система комплектования армии, порядок 

которой был определен в указе Петра I от 20 января 1705 г. Рекрутские наборы 

производились в губерниях с определенного числа дворов, в каждой из них были 

устроены сборные пункты, называвшиеся станциями. Наборы в армию производились 

не ежегодно, а по мере необходимости. Основная тяжесть рекрутских наборов падала 

на крестьянство, поэтому население страны часто протестовало против рекрутских 

наборов. Обычной формой протеста являлись массовые побеги во время следования на 

сборные пункты и в полки. Правительство сурово расправлялось с беглецами, угрожая 

смертной казнью и ссылкой в Сибирь. Недостатками этой системы комплектования 

являлись неравномерность повинности и возможность откупа деньгами, что приводило 

к частым злоупотреблениям. 

Офицерский состав армии комплектовался из дворян. И только в редких 

случаях выходцы из других слоев населения назначались на офицерские посты, 

получая при этом дворянское звание. Военная служба дворян стала государственной 

обязанностью и продолжалась пожизненно. Подготовка офицеров осуществлялась в 

специальных военных школах и в гвардейских полках. До одной трети офицерских 

должностей замещалось иностранцами, однако с 1706 года прием их на службу стали 

ограничивать, а в 1720 г. было объявлено вообще не принимать их на службу. 

Одновременно с вопросом комплектования армии решался вопрос и об организации и 
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вооружении войск. Первоначальную организацию русская армия получила в 1699 г. 

Войска были сведены в три генеральства (дивизии), в состав которых входили 2 

гвардейских, 27 пехотных и 2 драгунских полка. В это время продолжала существовать 

еще дворянская конница и часть войск старого строя, из которых состояли гарнизоны 

крепостей и отдельных городов. 

Первой регулярной частью русской полевой и осадной артиллерии была 

бомбардирская рота Преображенского полка, сформированная еще в 1694 г. Пушкари 

этой роты обслуживали не только орудия Преображенского полка, но и всю полевую 

артиллерию русской армии. Процесс организации армии продолжался и в ходе 

Северной войны. По штатам 1711 г. полевая армия имела 42 полка пехотой 33 полка 

кавалерии. Эти полки сводились в отдельные армии, дивизии и бригады непостоянного 

состава. В составе пехоты было: 2 гвардейских, 5 гренадерских и 35 пехотных полков. 

В пехотном полку предусматривалось: 2 батальона по 4 роты а каждом (одна из них 

гренадерская). Численность полка - 1447 человек, из них 40 офицеров. На вооружении 

пехоты были ружья с багинетами, которые с 1706-1708 гг. были заменены 

трёхгранными штыками. Помимо ружья, пехотинец имел шпагу, офицеры вооружались 

протазанами, а унтер-офицеры алебардами. Были в полках и пики, но они 

использовались для караульной службы. 

Гренадёры имели на вооружении ружья, гранаты, а некоторые из них ручные 

мортирки. Полк имел свою артиллерию - две 3-х фунтовые пушки и 6-ти фунтовые 

мортирки. Из 33 полков кавалерии 30 были фузилерными и 3 - гренадерскими. 

Кавалерийский полк состоял из 10 рот, в том числе одной гренадерской. По штатам 

1711 г. полк имел 1328 человек, из них 33 офицеров. Вооружение драгун состояло из 

облегченного ружья без штыка, палаша и двух пистолетов. Каждый полк имел две 

легкие пушки и две мортирки, которые перевозились на седлах лошадей. Штат 

артиллерийского полка 1712 г. предусматривал 4 канонирских, I бомбардирскую, I 

минерную роты, инженерную и понтонную команды. В полку по штату насчитывалось 

более 2300 человек. Этот штат артиллерийского полка практически просуществовал до 

1757 г. К 1716 г. организация войск полностью оформилась и нашла свое отражение в 

Уставе воинском. Армия состояла из нескольких дивизий и корпусов специального 

назначения (корпус резерва и корволант, дивизии имели в своем составе 2-3 бригады. 

Состав дивизий и бригад был непостоянным. Высшим тактическим соединением в 

полевой армии считался полк, который имел постоянный состав. 

Вся артиллерия русской армии подразделялась по принципу ее боевого 

назначения на полевую, полковую, осадную и крепостную. На вооружении артиллерии 

были орудия трех видов - пушки, гаубицы и мортиры. Каждый тип орудий получил 

строго установленные калибры, что облегчило изготовление и использование 

артиллерии. Пушки отливались 3, 6, 8, 12, I8 и 24 фунтового калибра; гаубицы 1/2, I-и 2 

пудового калибра; мортиры 6-фунтового, 1, 2, 3, 5- и 9-пудового калибра. Наряду с 

полевыми войсками стройную организацию получили и гарнизонный войска, которые 

несли внутреннюю службу. 

Управление армией. В первые года царствования Петра I войска продолжали 

находиться в ведении приказов. К 1714 г, в результате постепенной организации 

центрального управления войсками ведали три учреждения: военная канцелярия, 

комиссариат (занимавшийся снабжением и комплектованием) и артиллерийская 

канцелярия. В 1720 г, органом центрального военного управления была утверждена 

Военная коллегия, первым президентом которой был назначен А.Д. Меньшиков. 
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В военное время во главе действующей армии стоял главнокомандующий. 

По мере необходимости собирался военный совет, игравший роль совещательного 

органа. При главнокомандующем находился полевой штаб, который возглавлялся 

генерал-квартирмейстером. Корпуса, дивизии и бригады своих штабов не имели. Такой 

орган управления имелся только в полках. Появление регулярной российской армии 

потребовало и реорганизации системы обучения и воспитания войск. Единая система 

обучения войск была регламентирована Уставом 1716 г. Система обучения петровской 

армии строилась по принципу: "как в бою поступать", новобранцы проходили 

одиночную подготовку и обучались элементарным правилам строя, старослужащих; 

солдат обучали действиям в строю подразделений и частей. В целях полевого обучения 

войск были впервые установлены ежегодные летние лагерные сборы. В этот период 

проводились двухсторонние учения войск, на которых с участием пехоты, кавалерии и 

артиллерии отрабатывались элементы полевого боя, приёмы осады и штурма 

крепостей. В основе инструкций и уставов лежали принципы линейной тактики, 

поощрялись инициатива, активные и решительные действия в любой обстановке. 

Система воспитания петровской армии была направлена на выработку у 

солдата преданной государственным интересам, правильного понимания воинского 

долга и соблюдения строжайшей дисциплины. Воспитание дисциплины считалось 

одним из важнейших условий, обеспечивающих победу в сражении. В целях 

укрепления морального духа в войсках была введена военная присяга, принимая 

которую, солдат клялся "служить всепресветлейшему ... царю-государю верно и 

послушно", защищать государство "телом и кровью, в поле и крепостях, водою и сухим 

путем…" Служба в армии рассматривалась как служение государству, т.к. воинское 

дело являлось первым из мирских дел и важнейшим для обороны своего отечества. 

Солдат рассматривался как "государев человек" и помещики, отдавая крестьян в 

армию, теряли на них право как на крепостных. За отличие в боях офицеры и солдаты 

награждались орденами и медалями. В армии всячески поддерживалось чувство 

землячества и взаимной выручки. Регулярные полки стали называться не по именам их 

командиров, а по названию губерний, с которых набирались рекруты. 

Устав 1716 г. четко формулировал обязанности офицеров и их отношение к 

солдатам. Офицер был обязан знать военное дело, содержать порядок в части, должен 

учить солдат и подавать пример личный дисциплины и храбрости, точно выполнять 

приказ. За нерадивое отношение к службе, особенно в боевой обстановке, офицеры 

лишались должности и чина и даже разжаловались в солдаты. Таким образом, создание 

регулярной армии России затрагивало основы ее строительства и обеспечивало 

решение внутренних задач государства. Русская рекрутская система комплектования 

армии и флота позволила создать национальную, регулярную, постоянную армию, 

положительно сказалась на ходе Северной войны 1700-1721. 
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2. Русская армия в войнах XVIII – начала ХХ веков. 

 
Северная война 1700-1721 гг. 

Северная война I700-I72I гг. велась за получение жизненно необходимого 

для России выхода к Балтийскому морю, за возврат территории, захваченной шведами 

в XVII в. В войнах на стороне России в разное время участвовали Дания, Саксония, 

Речь Посполитая, Пруссия и другие европейские государства. Дипломатическую, 

материальную помощь Швеции оказывала Англия. 

Причины войны: Швеция в итоге ряда войн с Польшей, Данией и немецкими 

государствами захватила Лифляндию, Эстландию, острова Эзель и Готланд, 

значительную территории северной Германии с устьями рек Одер и Эльба, и оттеснив 

Россию от Балтийского моря к концу ХVII в, превратила его в "Шведское озеро". 

Намереваясь овладеть Новгородом, Неновом, Олонцом и Архангельском, Швеция 

осуществила ряд крупных военных и дипломатических мер: усилила свою армию и 

флот, в 1698 г. вступила в "Союз морских держав" (с Англией и Голландией), а затем с 

Францией, чем обеспечила себе материальную, военную и дипломатическую 

поддержку этих стран в случае войны. 

Внешняя политика русского правительства определялась интересами 

дворянства, стоявшего за возвращение русских земель, и нарождавшейся буржуазии, 

искавшей выхода к Балтийскому морю. Недовольство прибалтийских государств 

господством Швеции на море и боязнь ее армии создавали объективные предпосылки 

для образования антишведской коалиции, чем и воспользовалась русская дипломатия. 

Правильно оценив обострение отношений между Англией с Францией из-за господства 

на море и в колониях, Россия заключила договоры с Данией и Саксонией о войне 

против Швеции (ноябрь-декабрь 1699 г.). Планы сторон: Договор России с Данией и 

Саксонией предусматривал следующие действия. Дания обязывалась начать активные 

действия против шведских провинций в Европе, а также вести борьбу на море. 

Саксония должна била начать военные действия в Прибалтике. Россия обязалась 

вступить в войну после заключения мира с Турцией. 

Члены антишведской коалиции не имели единой цели. Дания стремилась 

отнять у Швеции часть Скандинавского полуострова, вместе е тем боялась усиления 

России. Саксония тоже считала, что Россию нужно использовать лишь для достижения 

своих целей расширения. Польши за счет Прибалтики. Оба эти государства 

чувствовали себя неуверенно, потому что Швецию поддерживали Голландия и Англия. 

Стратегический план шведского короля Карла XII в Северной войне основывался на 

разгроме противника по частям. Он рассчитывал вначале вывести из строя Данию, 

Польшу, после чего обрушиться всеми силами на Россию. Состав сил 

противоборствующих сторон к началу военных действий был различным. Дания имела 

сравнительно небольшую армию, численность которой достигала 15-20 тыс. человек, 

но зато она располагала довольно сильным флотом. Саксония могла выставить армию 

до 20 тыс. человек. Россия к началу войны имела около 40 тыс. Человек. Все эти силы 

союзников были разбросаны на разных театрах войны. 

Шведская армия считалась лучшей в Западной Европе и насчитывала 

140 тыс. человек. Ее флот включал 42 линейных корабля и 12 фрегатов с личным 

составом в 13 тыс. человек.  

Северная война продлилась 21 год. По ходу военных действий и прошедших 

событий ее принято рассматривать по четырем периодам. Первый период войны (1700-
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1706 гг.) Развертывание наступательных действий русской армий, овладение линей 

Невы и завоевание выхода в Балтику. Второй период войны(1707-1709 гг.) Ведение 

активных оборонительных действий, временный отказ от генеральной баталии, 

создание условий для перехода в контрнаступление. Третий период войны(1710-

1718 гг.) Борьба за Прибалтику. Вступление в войну Турции. Вытеснение шведских 

войск из Финляндии. Победа русского флота в Гангутском морском сражении. 

Заключение Амстердамского договора 1717 г. Завершающий период (I7I9-I72I гг.). 

Попытки Англии спровоцировать войну с Россией. Победы русского флота и высадка 

десантов. Заключение Ништадтского мирного договора. 

Первый период войны. В начале войны военная слабость и 

несогласованность союзников. Уже через пять месяцев с ее начала шведский король 

Карл ХП при активном содействии англо-голландского флота высадил десант у 

Копенгагена и заставил Данию подписать с ним Травендальский мир. Таким образом в 

составе коалиции против Швеции остались только Саксония и Россия. Важным 

событием первого периода войны явилось сражение под Нарвой 19 ноября 1700 г., где 

русская армия потерпела серьезное поражение от шведов. Потери русских войск 

составили до 7 тыс. человек и 145 орудий. Шведы потеряли 2 тыс. человек. По словам 

Петра I после этого сражения "неволя леность отогнала, и ко трудолюбию и искусству 

день и ночь принудила". 

Принятые меры по восстановлению артиллерии и реорганизации армии 

позволили русским войскам уже на следующий год начать наступательные действия в 

Прибалтике. В декабре 1701 г. русские войска Шереметева вступили в Ливонию и 

одержали первую победу над шведами генерала Шлиппенбаха при мызе Эрестфер, а 

через полгода нанесли ему более крупное поражение при Гуммельсгофе. В октябре 

1702 г. Петр I овладел крепостью Нотебург (бывший русский Орешек), а весной 

следующего года он занял Ниеншанц (бывший русский Новый Острог), Ямбург и 

Копорье. Летом 1704 г. русские войска овладели мощными крепостями Дерпт и Нарва с 

Иван-городом. Этим самым был обеспечен выход России к Балтийскому морю. В 1705 

и 1706 году русская армия, выйдя на р. Неман, отвлекла на себя удары шведских войск, 

действовавших в Польше. После поражения от шведского короля осенью 1706 г. 

польский король (курфюрста Саксонского) Август II заключил мирный договор с 

Карлом ХП и отказался от польской короны и союза с Россией. Россия лишалась 

последнего союзника в борьбе со Швецией. Этим закончился первый период войны. 

Второй период войны начался с принятия решения Петром I на подготовку к 

обороне всего государства. Были возвещены укрепленные полосы, отремонтированы и 

усилены крепости, созданы склады для снабжения войск, пополнена армия. Борьба 

против шведского нашествия приобрела характер войны за национальную 

независимость. 

Весной 1707 г. русская армия с целью прикрытия путей на Москву и 

Петербург была переведена из Волыни в Белоруссию. Численность ее достигала 70 тыс. 

человек. В начале 1708 г. шведские войска предприняли новое наступление. Русская 

армия в соответствии с принятым ранее планом начала отступление вглубь страны и, 

опираясь на построенную линии укреплений, изматывала силы противника в 

оборонительных боях. В результате таких действий вражеский план удара на Москву 

был сорван. Тогда Карл ХП принял решение идти на Украину для соединения с 

войсками гетмана Мазепы, пополнения запасов и продовольствия. 28 сентября 

1708 года, русские войска у деревни Лесной нанесли крупное поражение отряду 
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генерала Левенгаупта, шедшему на подкрепление Карлу ХП. Потери шведов: убито и 

ранено около 8000 человек; пленных – 876 чел.; захвачено 17 орудий и 7 тыс. повозок. 

Потери русских составили 1111 человек убитыми и 2856 человек ранеными. 

Позднее Петр I называл эту победу "матерью Полтавской баталии". В 

сражений у Лесной русские войска одержали первую крупную победу над численно 

превосходящими войсками противника. Эта победа свидетельствовала о возросшей 

боевой сила русских войск и способствовала укреплению морального духа русской 

армии. В течение зимы I708-1709 гг. войска продолжали изматывать силы шведской 

армии в отдельных боях. Острый недостаток продовольствия и фуража заставил 

Карла ХП весной 1709 г. повернуть войска на юг в неопустошенную еще войной 

Полтавщину. Попытки взять Полтаву с ходу, а затем повторными штурмами шведам не 

удались. Гарнизон крепости и население героически сопротивлялись. Петр I под 

Полтавой решил дать генеральное сражение. В Полтавском сражении 27 июня (8 

июля)1709 г. со стороны русских участвовало до 42 тыс. человек и 72 орудия, со 

стороны шведов до 30 тыс. человек. Русская армия под командованием Петра I 

наголову разгромила шведские войска. Противник потерял 9234 солдата и офицера 

убитыми, 19 тыс. человек пленными. Остатки армии Карла ХП позднее капитулировали 

Меншикову без боя на устье Ворсклы у Днепра, а сам Карл с немногочисленной свитой 

бежал в Турцию. 

Потери русской армии составили: убитыми 1345 и ранеными 3290 человек. 

Полтавская победа явилась поворотным пунктов в Северной войне и предрешила ее 

исход в пользу России. 

В третьем периоде главным театром военных действий стала Прибалтика. В 

I710 г. русские войска овладели Ригой, Ревелем и на Карельском перешейке - 

Выборгом и Кексгольмом. В ноябре 1710 г. войну России объявила Турция. В 1711 г. 

многотысячная армия Петра I дошла до р. Прут и здесь была окружена 

превосходящими по численности турецкими войсками. Все атаки турок были отбиты, 

но положение окруженной армии оторванной от баз снабжения было исключительно 

тяжелым. Петр I добился перемирия с Турцией ценой уступки Азова и уничтожения 

новопостроенных крепостей (Таганрога, Каменного Затона и Новобогородицкого на 

устье Самары), однако до заключения мирного договора в 1713 г. Россия вынуждена 

была держать на Украине крупные военные силы. Заключив мирный договор с 

Турцией, Петр I снова развернул наступательные действия в Прибалтике. Русские 

полки под командованием Меньшикова действовали в Померании, считавшейся 

провинцией Швеции. В 1713 г. было занято побережье Финского залива между 

Выборгом и Гельсингфорсом и взята столица Финляндии - город Або. 

Военные действия в Финляндии в условиях лесисто-болотистой местности 

были сопряжены с огромными трудностями. Примером, свидетельствующим о высоких 

боевых качествах русских войск и об их умении вести военные действия в 

исключительно трудных условиях, является сражение при реке Пелкени у 

Таммерсфорса 6 октября 1713 г. 25 июля 1714 г. произошло Гангутское сражении, в 

результате которого русский гребней флот одержал победу над парусным флотом 

шведов. Победа у Гангута обеспечила русскому флоту свободу действий в Финском и 

Гангутском заливах, создала условия для перенесения военных действий на 

территорию Швеции. В 1717 г. заключен Амстердамский договор о союзе и дружбе 

между Россией, Францией и Пруссией. Это резко ухудшило внешнеполитическое 

положение Швеции, и Карл ХП вынужден был искать мира с Россией. Однако 
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внезапная смерть Карла и приход к власти в Швеции королевы Ульрики-Элеоноры 

(сторонницы Англии) привели к возобновлению военных действий. 

В завершающий период война (1719-1721 гг.) в Балтийское море трижды 

направляла свою эскадру Англия с целью спровоцировать столкновение с русским 

флотом и уничтожить его. Но Петр I дипломатическими мерами сумел предотвратить 

войну с Англией. В то же время блестящие победы русского флота в Эзельском 

морском бою 1719 г. и у о. Гренгам в 1720 г. показали огромное превосходство морских 

сил России над военным флотом Швеции. Войска последней не в состоянии были 

защитить собственную территорию от крупных русских десантов. В 1720 г. Швеция 

возобновила мирные переговоры с Россией завершившиеся заключением 

Ништадтского мирного договора. Победа в Северной войне увенчала вековую борьбу 

России за выход в Балтийское море. Успешное завершение Северной войны укрепило 

международный авторитет Русского государства. Внешним выражением возросшего 

могущества России было изменение ее названия: с 1721 года она стала Российской 

империей. 

Летом 1722 г., воспользовавшись внутриполитическим кризисом в Персии, 

Петр I лично возглавил Каспийский поход русского войска. В результате похода 

Петром в августе был занят г. Дербент, полковником Шиповым в ноябре г. Решт, 

генералом Матюшкиным г. Баку. Петр заложил новую крепость Св. Креста в месте, где 

р. Астрахань отделяется от р. Сулака. Дальнейшее продвижение в Закавказье стало 

невозможным из-за вступления в войну Турции. В походе участвовало 22 тыс. чел. 

пехоты, 8 тыс. конницы, 20 тыс. казаков, столько же калмыков, 30 тыс. татар и 

5 тыс. чел. матросов. Успех похода был закреплен в Петербурге в 1923 году договором, 

по которому к России отошёл западный берег Каспия с городами Дербент, Баку, Решт, 

Астрабад. В 1724 г. между Россией и турецким султаном был заключен 

Константинопольский договор, по которому султан признавал приобретения Росси в 

Прикаспии, а Россия – права султана на Западное Закавказье. 

Полководческое искусство Петра I 
Петр I Великий (30.5.(9.6) 1672-28.1(8.2) 1725) был первым российским 

императором, прогрессивным государственным и военным деятелем, полководцем и 

дипломатом, основателем регулярной русской армии и флота. Обладая сильной волей, 

целеустремленностью и большой работоспособностью, он в течение всей жизни 

пополнял свои знания в различных областях, уделяя особое внимание роенному и 

морскому делу. Как военный деятель Петр I стоит в ряду наиболее образованных и 

талантливых строителей вооруженных сил, полководцев и Флотоводцев русской и 

мировой истории XVIII в. Делом всей его жизни было усиление военной мощи России 

и повышение ее роли на международной арене. 

В ходе Северной войны (1700-1721 гг.) Петр I сформировался как крупный 

полководец. В эти годы ярко проявились его военное дарование и организаторские 

способности как строителя русской регулярной армии и флота, его творческий, 

новаторский подход к военному искусству. Стратегия Петра I была активной, 

рассчитанной на разгром и уничтожение неприятельской армии. Он искусно 

группировал силы и средства на решающих направлениях, где намечался разгром 

противника. Успеха в сражениях добивался согласованными усилиями всех родов 

войск. Разгром противника завершался преследованием. При осаде крепостей 

считалось необходимым после инженерной подготовки и сильного артиллерийского 
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обстрела переходить к стремительному их штурму (взятие Нотебурга в 1702 г., 

Нарвы, Дерпта в 1704 г. и др.). 

При выполнении боевых задач в ходе сражения совершались смелые марш-

маневры. Для обеспечения активной обороны границ государства в начале XVIII в. в 

России было осуществлено широкое строительство укрепленных линий, крепостей и 

баз флота (Петропавловская крепость, Кронштадт, крепость Св. Креста, Ревель, 

Таганрог и др.). Новым в тактике Петра I было сосредоточение артиллерии в бою и при 

осаде крепостей, усиление флангов боевого порядка гренадерами (Лесная, 1708 г.), 

устройство полевых редутов (Полтава, 1709 г.), сабельные удары конницы и штыковая 

атака пехоты. Требуя быстрого и неотступного выполнения своих приказов и решений, 

он в то же время не сковывал инициативы подчиненных. 

 

Русско-польская война 1733-1735 гг. 
Поводом для возникновения войны стала борьба за королевский престол 

после смерти короля Августа II. Претендентом на престол был поддерживаемый 

Францией Станислав Лещинский, зять французского короля, уже некогда избранный в 

сан короля по настоянию шведского короля Карла ХП. Россия при поддержке Австрии 

благоприятствовала Августу III, сыну умершего короля, курфюрсту Саксонскому. 

Фельдмаршал Ласси, отправленный с 20 тыс. русского войска в Польшу, 

содействовал избранию курфюрста Саксонского и преследовал Лещинского, засевшего 

со своими сторонниками в городе Гданьске. В феврале 1734 г. началась осада Гданьска, 

которая первоначально велась нерешительно. На смену Ласси в марте 1734 г. прибыл 

фельдмаршал Б.Х. Миних, который осаду повел более решительно, что привело к сдаче 

Гданьска в конце июня. Лещинский бежал на французском корабле, Август III стал 

королем Польши. Русские войска потеряли 8 тыс. солдат и 200 офицеров, на город 

Гданьск была наложена контрибуция 2 миллиона. 

Русско-турецкая война 1735-1739 гг. 
Поводом для войны послужили нарушения подданными Турции крымскими 

татарами границ России. Союзниками Росси в войне была Австрия. В 1736 г. русская 

армия фельдмаршала Миниха взяла Азов, Перекоп, Бахчисарай, Хазлейва (Евпатория), 

Акмечеть (Симферополь), в следующем году – Очаков. В 1739 г. османы были разбиты 

под д. Ставучаны на р. Днестр, взяты Хотин, Яссы. Русская армия Миниха была готова 

перейти Дунай. Однако союзница России Австрия, потерпев в этой войне ряд 

поражений, пошла на сепаратный мир с Турцией. В 1739 г. Турцией и Россией при 

посредничестве Франции был заключен Белградский мир. К России перешли Азов 

(который не мог укрепляться в военном отношении) и небольшая территория между 

Северным Донцом и Бугом, а также Большая и Малая Кабарда на Северном Кавказе. 

Выход к Черному морю оставался за Турцией, а владение Азовом не давало право 

держать флот на Азовском и Черном морях 

Русско-шведская война 1741-1743 гг. 
Швеция попыталась взять реванш за поражение в Северной войне и 

объявила войну России. Шведским войском командовал Левенгаупт, сын известного 

сподвижника Карла ХП. Война велась на территории Финляндии: в июле 1742 г. 

русские взяли город Фридрихсгам, шведы бежали. Война закончилась вскоре после 

смерти шведской королевы Ульрики-Элеоноры, когда разгорелась борьба за шведский 

престол. Сторонниками заключения выгодного мира с Россией удалось избрать в конце 

июня 1743 г. наследником престола голштинского принца Адольфа-Фридриха, 
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которому покровительствовала Россия. В августе того же года в городе Або был 

заключен мир. Швеция подтвердила итоги Северной войны. К России отошла 

небольшая территория в Финляндии до реки Кюмень. 

 

Семилетняя война 1756-1763 гг. 
Семилетняя война 1756-1763 гг. представляет большой интерес для 

характеристики состояния русского и западноевропейского военного искусства 

середины XVIII века.  

Семилетняя война была вызвана колониальным соперничеством 

Великобритании и Франции в Северной Америке и Ост-Индии и столкновением 

агрессивной политики Пруссии с внешнеполитическими интересами Австрии и России.  

Планы сторон. Великобритания ставила себе целью захватить колонии 

Франции и установить полное господство на море. Пруссия стремилась присоединить 

Саксонию и превратить Польшу в своего вассала. Австрия намеревалась ослабить 

Пруссию, которую считала своим соперником в борьбе за гегемонию в Центральной 

Европе, и вернуть захваченную в 1740 г. Силезию. Франция планировала присоединить 

наследственное владение английского короля в Европе - Ганновер, отстоять свои 

колонии в Америке и Ост-Индии и задержать усиление Пруссии. Швеция предполагала 

овладеть прусскими землями в Померании. Россия ставила своей главной задачей 

обеспечить безопасность своих земель в Прибалтике, остановив агрессию Пруссии на 

восток, и расширить свои владения на западе, завоевав Восточную Пруссию. 

Сложное переплетение противоречий и интересов привело к созданию двух 

противостоящих коалиций: англо-прусской, к которой примкнули Ганновер, Гессен-

Кассель, Брауншвейг и некоторые другие германские государства, и франко-австро-

русской, к которой присоединились Швеция, Саксония и большинство германских 

государств, входивших в "Священную Римскую империю". 

Состояние русской армии перед войной. Экономика России не стояла на месте, а 

развивалась путями, определившимися еще в первой четверти XVIII в. Это сказывалось 

и на состоянии русской армии и флота. 
 Комплектование. Вооруженные силы России комплектовались нижними 

чинами на основе рекрутского набора. Рекрутская повинность тяжелым бременем 

ложилась на крестьянство центральной России. Жители окраин государства, купцы, 

мещане освобождались от рекрутской повинности, выплачивая взамен определенный 

налог. Русский офицерский корпус комплектовался тремя основными способами: 

производством из солдат и унтер-офицеров действительной службы, выпускниками 

военно-учебных заведений и переходом офицеров на русскую службу из иностранных 

армий. Главным источником пополнения офицерского корпуса было производство в 

офицеры солдат и унтер-офицеров, прослуживших в армии определенный срок, путем 

баллотировки на замещение вакантных офицерских должностей. В офицеры могли 

производиться как дворяне, так и представители других сословий, в том числе взятые в 

армию по рекрутским наборам крестьяне. 

Преимуществом пользовались те кандидаты в офицеры, которые имели хотя 

бы домашнее образование. Естественно, этому требованию удовлетворяли, в первую 

очередь, дворяне. Служба солдат в армии была пожизненной. Для дворян с 1736 г. срок 

службы был установлен 25 лет, после чего они могли выходить в отставку. 

Численность армии. К началу Семилетней войны в русской сухопутной армии по 

штатам числилось 331 тыс. человек, в т.ч.: полевая (действующая) армия -172 тыс.; 
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гарнизонные войска - 74 тыс.; ландмилиция (поселенные войска) - 28 тыс.; 

артиллерия и инженерные войска -13 тыс.; иррегулярные войска - 44 тыс. В целом, 

Россия могла выставить на театр военных действий до 220 тыс. человек, оставляя для 

службы внутри страны свыше 110 тыс. человек. Кроме сухопутной армии Россия имела 

достаточно крупный военный флот. Например, Балтийский флот перед войной состоял 

из двух эскадр, базировавшихся в Кронштадте и Ревеле. Всего в их составе 

насчитывалось 20 линейных кораблей с 1326 орудиями, 8 фрегатов, 42 галеры и 

несколько других судов. 

Состав и организация войск. В 1754 г. при Военной коллегии была создана 

Воинская комиссия, в задачу которой входила разработка конкретных мероприятий по 

реорганизации русской армии, пересмотру численности, усовершенствованию 

организации и боевой подготовки войск. 

По новым штатам пехота накануне Семилетней войны состояла из 3-х 

гвардейских, 4-х гренадерских и 46-х мушкетерских полков. С 1753 г, мушкетерские 

полки стали состоять из трех батальонов; в каждом батальоне было по 4 мушкетерских 

(по 150 чел.) и 1 гренадерской (200 чел.) роте. Русская регулярная конница состояла из 

1 гвардейского, 6 кирасирских, 24 драгунских и 6 конно-гренадерских полков. Каждый 

кавалерийский полк включал 5-6 эскадронов, состоявших из 2 рот. В мирное время 

высшей постоянной организационной единицей был полк. Для ведения боевых 

действий полки сводились в бригады и дивизии непостоянного состава. Подобные 

соединения, будучи непостоянными, не имели никаких органов управления. Генерал, 

командовавший бригадой или дивизией, имел при себе группу офицеров, через 

которых и осуществлял управление войсками. 

Артиллерия в русской армии организационно разделялась на полковую, 

полевую, осадную и крепостную. В пехотных полках орудия, как в мирное, так и в 

военное время были объединены в полковую артиллерийскую команду (четыре 3-х 

фунтовые пушки с двумя 6-фунтовыми мортирками каждая). В драгунских полках 

полковая артиллерия состояла из двух 3-фунтовых пушек с двумя 6-фунтовыми 

мортирками каждая. Полевая артиллерия была разделена на 5 парков, находившихся в 

Петербурге, Риге, Москве, Белгороде и Киеве. Для обслуживания этой артиллерии в 

военное время имелся артиллерийский полк, имевший организацию типа пехотных 

частей, т.к. за основу их организации принималось число людей, а не число орудий, и 

за ротами материальная часть не закреплялась. Орудия выдавались в роты с началом 

военных действий, при этом исходили из расчета, что одно орудие могут обслужить 10 

артиллеристов. Так, к середине 18 в. артиллерийский полк полевой артиллерии состоял 

из одной бомбардирской роты и шести канонирских. Всего в полку насчитывалось 801 

человек. Осадная артиллерия в мирное время делилась на 3 парка. Парки насчитывали в 

своем составе 120 пушек, 42 мортиры и 300 мортирок. Для боевых действий 

выделялось необходимое количество осадной артиллерии, которая и составляла 

осадный парк действующей армии. В местах, где находилась материальная часть 

полевой и осадной артиллерии, размещались 15 фурштатских команд, общей 

численностью свыше 3 тыс. ездовых и 13 тыс. лошадей. 

Вооружение армии. На вооружении пехоты состояли ружья, или фузеи, с 

ударно-кремневыми замками и трехгранными штыками, а также шпаги. Калибр ружья 

был 19,8 мм, вес около 5,3 кг, вес пули около 34 г. Гренадеры, кроме обычного 

вооружения пехотного солдата, имели по две ручные гранаты. Вооружение кавалериста 

состояло из шпаги или палаша, фузеи со штыком (или карабина без штыка) и 
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пистолета. Драгуны имели на вооружении драгунские фузеи калибра 17,3 мм, весом 

4,6 кг со штыками, палаши два пистолета. Кирасиры вооружались карабинами такого 

же калибра, как и драгунские фузеи, но без штыков, шпагами, а позже палашами и 

двумя пистолетами. Они имели, кроме того, защитные кирасы. Конные гренадеры 

имели то же вооружение, что и кирасиры, и сверх того ручные гранаты. Вооружение 

иррегулярной казачьей конницы состояло из фузеи, сабли и пики. 

На вооружении русской полевой артиллерии состояли: 12-, 8-, 6-, 3-

фунтовые пушки; 2-пудовые мортиры; 1-, 1/2-пудовые гаубицы, а также 6-фунтовые 

мортирки. К осадной артиллерии относились 24-, 18-фунтовые пушки и 9-, 5-пудовые 

мортиры. Перед началом Северной войны в русской армии были приняты на 

вооружение 1/2-пудовые "секретные" гаубицы, которые имели эллипсовидный, 

расширяющийся к дулу канал ствола. Такое устройство способствовало увеличению 

площади картечного действия боеприпасов. С марта 1757 г. начался новый этап в 

усовершенствовании вооружения артиллерии, который заключался в разработке новых 

гаубиц, названных единорогами (в украшении ствола имелась геральдическая фигура 

фамильного дворянского герба П.И. Шувалова), В 1758 г. были разработаны пять 

образцов единорогов: 2-, 1-, 1/2-пудовый, 12- и 8-фунтовый, которые и стали 

основными образцами орудий полковой, полевой и осадной артиллерии. 

Боевая подготовка войск. Обучение войск и их действия в бою 

определялись новыми уставами, вышедшими в 1755 г. 

Пехотный устав 1755 г. - "Описание пехотного строя" придавал слишком 

большое значение механической отработке всевозможных строевых и ружейных 

приемов, которые были очень усложнены. Например, заряжение фузеи выполнялось в 

17 приемов. Тактика русских войск в основе своей была линейной. Войска строились, 

как правило, в 3 развернутые линии, каждая из которых имела 4 шеренги. Дистанция 

между линиями составляла 300-500 шагов. 3-я линия являлась резервом. Конница 

располагалась на флангах и между линиями. Полевая артиллерия размещалась впереди 

фронта и несколькими батареями - на флангах. Полевая артиллерия больших калибров 

открывала огонь по противнику с 1,5 км, а орудия малых калибров и полковые пушки 

с 700-500 м. Несмотря на чрезмерное увлечение огнем и недооценка штыкового удаpa, 

устав 1755 г. рекомендовал для взламывания неприятельского фронта применять 

батальонную колонну. Хотя применение колонн в бою расценивалось как 

исключительный случай, тем не менее, сама постановка этого вопроса имела большое 

значение для дальнейшего развития тактики русских войск. 

В том же 1755 г. был введен новый устав для конницы "Экзерциция 

регулярной конницы, который был основан на принципах обучения войск, 

установленных при Петре I. Обучение происходило по степени трудности: от действий 

отдельного всадника к действиям всего полка. Основной формой строя являлся 

развернутый трехшереножный строй. Быстрота и сильный удар холодным оружием 

являлось главным требованием этого устава. Сражение русская армия начинала 

артиллерийским огнем, затем при сближении с противником на дистанцию ружейного 

выстрела вела огневой бой пехота, постепенно усиливая его. Конница бросалась на 

противника, поражая его палашами. Сражение завершалось штыковой атакой. Таковы 

основные положения уставов пехоты и конницы 1755 г., которые были разосланы в 

войска незадолго до начала Семилетней войны. В Семилетнюю войну военное 

искусство русской армии получило свое дальнейшее развитие. 
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Ход военных действий. Семилетняя война началась нападением Пруссии 

на Саксонию. 95-тыс. армия прусского короля Фридриха II 17 (28) августа 1756 г. 

внезапно вторглась в Саксонию, окружила 18-тыс. армию саксонцев и вынудила ее 

4 (15) октября капитулировать. В кампании 1757 г., пользуясь медлительностью в 

развертывании армий и несогласованностью планов франко-австро-русской коалиции, 

Фридрих II сначала выступил против Австрии. Прусская армия (192 тыс. чел.) с 4-х 

направлений развернула концентрическое наступление на Прагу. 25 апреля (6 мая) она 

нанесла поражение 60-тыс. австрийской армии фельдмаршала М. Брауна и блокировала 

ее в Праге. Однако подошедшая на выручку австрийская армия фельдмаршала Л. Дауна 

(свыше 50 тыс. чел.), разбив прусские войска 7 (18) июня при Полине, вынудила их 

оставить Чехию. 

Французская армия маршала Л. Ш. д' Эстре (70 тыс. чел.) в апреле заняла 

Гессен-Кассель, нанесла поражение ганноверской армии (30 тыс.чел.) при Клостер-

Цевене и захватила Ганновер. Французская армия принца Ш. Субиза (57 тыс. чел.) в 

августе подошла к Эйзенаку, угрожая вторжением в Пруссию, Фридрих II выдвинул 

против нее главные силы и 25 октября (5 ноября) в Росбахском сражении разбил 

французов. В последующем форсированным маршем перебросил войска (40 тыс. чел.) в 

Силезию, где австрийская армия Дауна осадила Швейдниц и заняла Бреслау (Вроцлав). 

24 ноября (5 декабря) в сражении при Лейтене Фридрих II одержал победу и над ней. 

Против русской армии (70 тыс. чел.), развернувшей наступление в Восточной Пруссии, 

действовала прусская армия фельдмаршала X. Левальда (30 тыс.чел.). 24 июня (5 июля) 

русские войска под командованием фельдмаршала С.Ф. Апраксина (частью сил - 

24 тыс.чел.) при содействии Балтийского флота взяли Мемелъ (Клайпеда), Тильзит 

(Советск), Гумбиннен (Гусев) и Петербург (Черняховск). 19 (30) августа у дер. Грос-

Егерсдорф произошло победоносное для русских войск сражение. Эта победа над 

войсками Левальда открыла путь русской армии в Восточную Пруссию. Однако 

главнокомандующий Апраксин отдал приказ об отходе к Мемелю, обосновывая его 

трудностями снабжения войск продовольствием и расстройством тыла. Шведская 

армия (23 тыс. чел.) в сентябре развернула наступление на Штеттин (Щецин) в 

Померании, но после отхода русской армии отступила к Штральзунду. Таким образом, 

кампанию 1757 г. выиграла Пруссия. 

В кампании 1758 г. антипрусская коалиция выставила 316 тыс. чел., 

Фридрих II - армию в 145 тыс. чел.. Однако более чем двойное превосходство коалиции 

в силах по-прежнему нейтрализовывалось отсутствием единства и согласованности в ее 

действиях. Русская армия, развернувшая в декабре 1757 г. наступление в Восточной 

Пруссии (главнокомандующий ген. В.В. Фермер), в январе 1758 г. заняла ее и 

присоединила к владениям России. Летом 1758 г. русские войска (58 тыс. чел.) осадили 

Нюстрин (Костшин), расположенный недалеко от Берлина. Фридрих П, узнав об этом, 

перебросил туда основную часть своих войск. 14 (25) августа у дер. Цорндорф 

произошло кровопролитное сражение между русскими и прусскими войсками. Это 

сражение не принесло победы ни одной из сторон. Понеся огромные потери (русские-

св. 16 тыс. чел, 60 ор., пруссаки - св. 11 тыс. чел., 36 ор.), войска сторон отошли от 

Цорндорфа: русская армия - к Ландсбергу, а прусская - к Кюстрину. С наступлением 

зимы русские войска отошли за Вислу и расположились на зимние квартиры. В 

кампании 1759 г. план России предусматривал сосредоточение русской армии в 

Познани для последующего выдвижения к Одеру и соединения с австрийцами. В 

апреле русская армия (40 тыс.чел.), которую с июня возглавил ген. П.С. Салтыков, 
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переправилась через Вислу и в начале лета сосредоточилась в Познани. В конце июня 

русские войска начали движение к Одеру. Однако прусский корпус ген. К.Г. Веделя 

(30 тыс. чел.) пытался задержать их, но 12 (23) июля в Пальцигском сражении 1759 г. 

был разбит. 

Разгромив пруссаков, русская армия подошла к Кроссену, где соединилась с 

австрийским корпусом ген. Б.Э. Лаудона (18 тыс. чел.) и заняла Франкфурт. 

Австрийскому командующему Дауну П.С. Салтыков предложил развернуть совместное 

наступление на Берлин. Однако предложение русского главнокомандующего не нашло 

понимания. Даун воспротивился этому, стремясь перенести действия в Силезию. Пока 

шли бесплодные переговоры союзников о плане дальнейших действий, Фридрих II с 

большой армией (48 тыс.чел.) переправился через Одер, ниже Франкфурта, и атаковал 

русские войска, занявшие позиции у дер. Кунерсдорф. Сражение, происходившее 1 (12) 

августа при Кунерсдорфе явилось самым крупным сражением Семилетней войны. 

Закончилось оно полным разгромом прусской армии под командованием Фридриха П. 

Но открывшаяся возможность занять прусскую столицу и добиться окончания войны 

не была реализована по вине австрийского командования. Русская армия отошла за 

Вислу. На западе объединенная французская армия вела боевые действия за Гессен-

Кассель и в Ганновере, где при осаде крепости Минден 21 июля (I августа) потерпела 

неудачу. Таким образом, кампания 1759 г., несмотря на блестящие победы русского 

оружия, завершилась без значительных результатов из-за политики Австрии, 

боявшейся полного разгрома Пруссии и усиления России. 

В этой кампании еще больше усилились противоречия в антипрусской 

коалиции. Франция выступила против включения Восточной Пруссии в состав России 

и готовилась заключить мир с Англией, но переговоры о мире закончились неудачно. В 

кампании 1760 г. планом антипрусской коалиции намечались совместные действия 

русской и австрийской армий в Силезии, а французских войск - против Ганновера, 

Фридрих II перешел к обороне с целью прикрыть свои коммуникации и магазины. 

Русская и австрийская армии действовали на сообщениях противника, стремясь 

вынудить его оставить занятые им крепости и города. Поскольку Даун уклонялся от 

совместных действий, Салтыков перенес главные усилия русской армии в Померанию, 

а часть сил направил в рейд на Берлин. В результате успешных действий русского 

корпуса ген. З.Г. Чернышева (23 тыс. чел.) 28 сентября (9 октября) была захвачена 

столица Пруссии. В это время к Берлину подходила 70-тыс. прусская армия во главе с 

Фридрихом II. Поэтому, уничтожив военные склады, корпус Чернышева выступил из 

занятого города на соединение с главными силами русской армии, находившимися в 

районе Франкфурта. В итоге кампании 1760 г. существенных перемен в положении 

воюющих сторон не произошло. 

В кампании 1761 г. активно действовал корпус П.А. Румянцева. Крупным 

событием этой кампании явилось взятие 5(16) декабря русскими войсками сильной 

крепости Пруссии - Кольберг. Военные действия по взятию Кольберга явились 

замечательным образцом развития русского военного искусства в ходе Семилетней 

войны. Румянцев не придерживался строго общепринятых правил линейной тактики, а 

действовал как новатор. Он создавал батальоны егерей и обучал их сражаться в 

рассыпном строю в лесах, в деревнях и на открытой местности. Под Кольбергом 

Румянцев впервые применил колонны не только для походного строя и для 

маневрирования на поле боя, но и для атаки противника. В кампании 1761 г. Пруссия 

потеряла Южную Силезию, и была отрезана от Балтийского моря и от Польши, которая 



 

 

16 

16 

обеспечивала ее продовольствием. Положение Пруссии стало тяжелым. Однако, 

26 декабря 1761 г. (6 января 1762 г.) на русский престол вступил сторонник 

Фридриха П Петр Ш, который сразу же вошел в переговоры с Пруссией и вернул ей все 

территории, завоеванные русской армией. 24 апреля (5 мая) 1762 г. Россия заключила с 

Пруссией союзный договор, чем спасла последнюю от полного разгрома. Вслед за 

Россией 11 (22) мая 1762 г. из войны вышла и Швеция. 

В кампании 1762 г. прусские войска с помощью русского корпуса 

Чернышева (временно был в составе прусской армии) вытеснили австрийцев из 

Силезии и Саксонии и одержали победу над имперскими войсками в сражении при 

Фрейбурге (окт. 1762 года). Но 23 октября (3 ноября) истощенные войной противники 

заключили предварительный мир между Пруссией и Францией, 13 (24) ноября - 

перемирие между Пруссией и Австрией. В Семилетней войне между Великобританией 

и Францией на море и в колониях вначале имела успех последняя. (Например, в 

Меноркском сражении 1756 г. у Балеарских островов 20 мая французский флот 

одержал победу над англичанами). Но начиная с кампании 1758 г. Франция, связанная 

борьбой в Европе, стала терпеть поражение на море и в колониях. Англия, оказывавшая 

Пруссии только финансовую помощь, постепенно наращивая силы в колониях, 

перехватила инициативу. В 1760 г. она захватила Канаду, часть Луизианы, Флориду и 

большую часть французских колоний в Индии. 

Семилетняя война завершилась в 1763 г., когда 30 января (10 февраля) 

между Англией и Францией был заключен Парижский мирный договор. 4 (15) февраля 

между Пруссией с одной стороны и Австрией и Саксонией - с другой был подписан 

Губертусбургский мир. Он подтверждал права Пруссии на Силезию и графство Глац. 

Военно-политические итоги Семилетней войны: Великобритания захватила 

значительную часть французских и испанских колоний, превратилась в сильнейшую 

морскую державу; Пруссия упрочила свое положение среди германских государств и 

получила возможность бороться за объединение Германии под своей эгидой; Франция 

была ослаблена войной и внутренними противоречиями, что приближало ее к 

буржуазной революции; Австрия, истощенная войной, пошла на союз с Россией в 

борьбе против Османской империи; Россия укрепила свое положение как великая 

европейская держава. Таким образом, важным итогом войны явилось изменение 

соотношения сил в Европе. 

Семилетняя война вскрыла кризис кордонной стратегии. В русской армии 

были сделаны первые решительные шаги в отходе от кордонной стратегии к стратегии 

сосредоточения сил на важнейшем направлении для достижения основной цели -

разгрома армии противника. Боевые действия русской армии характеризовались 

взаимодействием родов войск, умелым маневрированием войсками на театре военных 

действий, способностью вести совместные действия сухопутной армии и военно-

морского флота. Война показала несостоятельность шаблонной линейной тактики и 

фридриховской "косой атаки" как ее наиболее завершенной формы. Русская армия 

также вела сражения по принципам линейной тактики, однако не придерживалась ее 

слепо. Например, в сражении при Куннерсдорфе войска располагались на позиции 

неравномерно; не атакованные части не стояли на месте, а вводились в сражение. 

Важной вехой в развитии военного искусства явилась осада русскими войсками 

крепости Кольберг. Здесь впервые была применена новая тактика - действие русских 

войск в батальонных колоннах в сочетании с рассыпным строем стрелков. 
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В сражениях Семилетней войны все большую роль стали играть 

штыковые удары. Располагая наиболее совершенной материальной частью, русские 

артиллеристы широко применяли стрельбу через боевые порядки своих войск. В 

Семилетнюю войну выдвинулось много талантливых русских полководцев и 

военачальников - П.С. Салтыков, П.А. Румянцев, З.Г. Чернышев. Совершенствовал 

свое боевое мастерство будущий полководец А.В. Суворов. Таким образом, боевой 

опыт, который был накоплен русской армией в Семилетней войне, способствовал 

дальнейшему развитию военного искусства. Улучшение качества вооружения и 

условия полевых сражений позволили создать новый вид пехоты - егерей. Этот же 

опыт подтвердил необходимость иметь драгунскую конницу и конно-гренадерские 

полки. В этот период в русской армии зародился новый боевой порядок колонны в 

сочетании с рассыпным строем стрелков. В ходе войны русская артиллерия была 

поднята на новую, более высокую ступень своего развития. На вооружении артиллерии 

были приняты орудия - единороги, из которых можно было вести стрельбу всеми 

видами боеприпасов и на большую дальность, чем из обычных гаубиц и мортир. 

Полученный опыт боевых действий войск в Семилетней войне был использован в 

русско-турецких 1768-1774 и 1787-1791 гг. и других войнах. Многое из этого опыта 

остается поучительным и для современных условий.  

 

 Русская армия в войнах XIX в., военные реформы второй половины XIX 

века. 
Борясь со своим главным конкурентом в торговле и промышленности – Англией, 

Наполеон втянул все подчиненные ему в войнах 1805 и 1807 годов области в систему 

«континентальной блокады». Государства, включенные в эту систему, лишились 

возможности покупать и перепродавать английские товары. Стремление освободиться 

от континентальной блокады  (основная масса хлеба вывозилась Россией в Англию), 

отказ Наполеона дать гарантию в том, что Польша не будет восстановлена, боязнь 

реакционной части русских помещиков союза с Наполеоном («порождением 

французской революции»), стремление Александра I восстановить свое утраченное 

влияние на европейской арене – все это неизбежно подготовляло войну между Россией 

и Францией. 

Предупреждая попытку России окончательно сбросить навязанное ей участие в 

континентальной блокаде, Наполеон летом 1812 года во главе отборной армии, 

насчитывающей свыше 600 тысяч человек и 1200 орудий, вторгся в пределы России. 

Такого многочисленного войска и артиллерии еще не знала история. России угрожала 

судьба большинства европейских государств: потеря национальной независимости, 

превращение в вассала Французской империи. 

Русские войска в составе около 200 тысяч, по пану прусских теоретиков из 

окружения Александра I, были разделены на три армии: 1 армия, под начальством 

Барклая-де-Толли, вскоре назначенного главнокомандующим, и 2 армия, под 

командованием Багратиона, находились на западной границе, 3 армия, Тормасова, 

стояла на Волыни. 

Наполеоновской стратегии генерального сражения были противопоставлена 

стратегия, основанная на сочетании отступления, последовательных сражений, 

контрнаступления и народной партизанской войны. Несомненно, русская армия 

никогда бы не поднялась до уровня сильнейшей в Европе, если бы ее офицеры и 

генералы были бы не образованы, отличались самодурством, произволом и 
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рукоприкладством по отношению к солдатам. Безусловно, что в мирное подобные 

рецидивы случались. Но они были характерны лишь для отдельных офицеров-

крепостников, но вовсе не определяли лицо всего русского офицерского корпуса. 

Общенациональные интересы в войне как никогда сблизили генерала, офицера и 

солдата и обусловили появление высоких морально-боевых качеств русского 

офицерского корпуса. 

Наполеон перешел через Неман у Ковно, с целью разъединить русские армии и 

разбить их поодиночке. Подавляющее превосходство противника в силах заставило 1-ю 

и 2-ю армии отходить вглубь страны. К числу наиболее знаменательных событий в 

истории русского военного искусства принадлежит отступательный марш 2-й Западной 

армии Багратиона. За 35 суток армия, постоянно имея в тылу и на флангах неприятеля, 

прошла с арьергардными боями более 750 километров. Суточные переходы достигали 

40 километров. «Быстроте армаршей 2-й армии, - отмечал Багратион, - во все время 

делаемым по самым песчаным дорогам и болотистым местам, с теми тягостями, 

которые на себе ныне люди имеют, и великий Суворов удивился бы». 

В арьергардных боях под Миром, Салтановкой, Витебском, Красным, 

Смоленском французы несли большие потери. 

 27 июня (9 июля) у Мира французская кавалерийская бригада генерала Турно 

попала в «вентерь» казаков М.И. Платова и была полностью уничтожена. В этот день 

Платов докладывал Багратиону: «Извещаю с победой, хотя с небольшой, однако же и 

не так малою, потому что еще не кончилось, преследую и бью. Пленных много, за 

скоростью не успел перечесть и донесть. Вот «вентерь» много способствовал, оттого и 

начало пошло». 

Наполеону не удалось помешать соединению 1-й и 2-й армий, встретившихся у 

Смоленска 22 июля. После операций и боев в районе Смоленска, русская армия отошла 

из горящего города по московской дороге. Отступление происходило в полном 

порядке, в непрестанном боевом соприкосновении с противником. Враг встретил 

ожесточенное сопротивление и со стороны народа, сжигавшего дома при его 

приближении, уничтожавшего запасы продовольствия и фуража. Скоро началась 

партизанская война, расстраивавшая пути сообщения и снабжение французской армии.  

В бою 14 августа под Красным с блеском сражалась 27-я пехотная дивизия 

генерала Д.П. Неверовского, сформированная из молодых необстрелянных рекрутов. 

Составляя арьергард армии Багратиона, дивизия Неверовского в составе 9 батальонов, 

героически отражала яростные атаки 38 полков отборной кавалерии Мюрата. Грамотно 

построив боевой порядок в форме каре, Неверовский тем самым обеспечил 

возможность отражать кавалерийские атаки со всех сторон  в  то же время наносить 

штыковые контратаки в любом направлении. 

В конце августа у стен Смоленска корпус генерала Н.Н. Раевского стойко 

отражал атаки втрое превосходящих сил корпуса Нея и кавалерии Мюрата, нанося им 

огромные потери, и отступил только по приказу. 

Творчески применяя тактику колонн и рассыпного строя при нанесении 

контратак, Раевский в то же время грамотно организовал огневое поражение 

противника артиллерийским огнем, разместив многочисленную артиллерию на 

земляных бастионах. В результате русские артиллеристы могли прямой наводкой 

растреливать густые колонны французской пехоты. 

Не  менее грамотно осуществлялся отход 1-й Западной армии, возглавляемой 

военным министром, генералом Барклаем-де-Толли. Участник марша-маневра Барклая, 
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один из офицеров его армии Ф.Н. Глинка писал в своем дневнике, что 

главнокомандующий «…не дал отрезать у себя ни малейшего отряда, не потерял почти 

ни одного орудия, ни одного обоза, этот благоразумный вождь, конечно, увенчает 

предначатия свои желанным успехом». 

Вскоре после соединения армий, под давлением общего недовольства, Александр 

I вынужден был назначить главнокомандующим нелюбимого им Кутузова, 

представителя традиций суворовской школы, прибывшего в действующую армию 17 

августа и восторженно встреченного войсками.  

Кутузов применил свой стратегический план, более соответствовавший условиям 

применения массовых армий, - найти решение исхода войны в ряде последовательных 

сражений. Важнейшим этапом в осуществлении этого плана явилось знаменитое 

Бородинское сражение. 

Бородинская битва. 
Двухмесячный отход русских войск, названный самими французами «львиным 

отступлением», дорого обошелся наполеоновской армии. Под ударами русских 

арьергардов она потеряла 150 тысяч солдат и офицеров, в то время как потери русских 

войск были в три раза меньше. Для прикрытия растянувшихся коммуникаций и других 

операционных направлений, противник был вынужден привлечь крупные силы. 

Поэтому к Бородинскому полю Наполеону удалось привести только 135 тысяч человек 

при 587 орудиях. 

Русская армия имела в своем составе 120 тысяч человек при 640 орудиях. В это 

число входили 7 тысяч казаков, 10 тысяч ратников ополчения и 15 тысяч рекрутов-

новобранцев. Учитывая неблагоприятное соотношение сил и невыгодность выбранной 

позиции, Кутузов решил дать сражение как оборонительное. На Бородинском поле 

сошлись две сильнейшие армии Европы, руководимые великими полководцами. Это 

предопределило как решительное противоборство двух полководческих талантов, так и 

ожесточенный характер этого сражения. 

Замысел Кутузова состоял в том, чтобы, опираясь на ключевые пункты 

Бородинской позиции (высоты у деревни Горки, Курганную высоту и Семеновские 

высоты) и глубокое расположение войск, прочно удерживать за собой Новую 

Смоленскую дорогу. Сочетанием фланговых и фронтальных даров колонн пехоты и 

контрударов кавалерии по левому флангу противника, при поддержке огня артиллерии 

разгромить наступающие группировки французских войск. 

Замысел Наполеона заключался в том, чтобы мощным таранным ударом 

основной массы пехоты и кавалерии при поддержке артиллерии прорвать оборону 

русских войск на левом фланге и в центре (на участке багратионовских флешей и 

батареи Раевского) и, наращивая силу удара резервами из глубины, выйти в тыл армии 

Кутузова, прижать ее к Москве-реке и  уничтожить. 

Боевые порядки войск обеих сторон включали рассыпной строй стрелков, 

батальонные колонны линейной пехоты, развернутые строи и колонны кавалерии, 

мощные батареи артиллерии. Общая глубина боевых порядков достигала 4 километров. 

Глубокий боевой порядок придавал сражению активный характер, обеспечивал 

возможность применения широкого маневра на поле боя, поддержания взаимодействия 

между войсками, ведения массированного артиллерийского огня, нанесение по 

противнику внезапных, сильных ударов и контрударов. 

Бой начался в 6 часов утра 26 августа (7 сентября) 1812 года. На пространстве 

приблизительно десятка квадратных километров сражались 250 тысяч человек. 
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Укрепления по несколько раз переходили из рук в руки. На поле сражения гремели 

тысячи орудий. Целые дивизии истреблялись в штыковых схватках и гибли под огнем 

артиллерии, бившей картечью в упор. 

Первыми в наступление на Бородино, обороняющееся русскими егерями, 

перешли французские войска. Под натиском превосходящих сил врага русские отошли 

за реку Колоча, контратаковали переправившийся французский полк, нанеся ему 

тяжелые потери, и отбросили за реку. 

Наиболее ожесточенная борьба развернулась в районе Багратионовых флешей и 

батареи Раевского, где французская армия наносила главный удар. Русские войска 

стойко отразили первую атаку французов. Тогда Наполеон усилил наступающие здесь 

войска. В свою очередь Багратион направил в район флешей свой резерв – более трех 

дивизий. Сюда перебросил значительные силы своего резерва и Кутузов. Французские 

войска еще 6 раз атаковали русских в районе Багратионовых флешей, две атаки они 

предприняли против войск, оборонявших батарею Раевского. И все эти атаки не 

принесли успеха. 

 В 12 часов началась 8-я атака Багратионовых флешей, в ходе которой 

противнику удалось овладеть ими. Чтобы завершить прорыв, Наполеон перенес усилия 

в направлении батареи Раевского. В этот критический момент Кутузов ввел в сражение 

конные корпуса Платова и Уварова, которые нанесли удары по флангу и тылу 

французских войск. Кавалерия своим стремительным рейдом в тыл французской армии 

нанесла ей значительные потери и сорвала ввод в сражение молодой гвардии 

Наполеона. 

 Атака французов была отложена на два часа. 

За это время Кутузов сумел усилить центр и левое крыло русских воск двумя 

пехотными корпусами. В последнюю атаку на центр русской позиции – батарею 

Раевского – французы двинули 48 батальонов пехоты и 3 корпуса кавалерии. Атаку 

подготовляли 170 орудий. Бой доходил до такого ожесточения, что русская пехота 

бросалась в штыки на французскую кавалерию. Ценой больших потерь к 16 часам 

батарея была захвачена французами. 

Взятие французами батареи Раевского ни в коей мере не решило исхода боя. 

Русские части, отойдя на несколько сот шагов, стояли в таком грозном порядке, что 

Наполеон, выехавший к батарее Раевского для рекогносцировки, несмотря на 

неоднократные просьбы маршалов пустить в атаку старую гвардию, не решился пойти 

на использование этого последнего резерва, так как совершенно не был уверен в том, 

что эта атака увенчается успехом.  

Польский корпус Понятовского, направленный в обход левого фланга русских, 

не сумел добиться успеха и пребывал до конца сражения в бездействии, заняв деревню 

Утицы. С наступлением темноты французская армия отошла на свои позиции, 

занимавшиеся ее перед началом боя. 

В ходе Бородинского сражения русские генералы и офицеры вновь подтвердили 

свою высокую репутацию и профессиональные качества. Пехотные командиры всех 

степеней, правильно учитывая низкие скорострельность и дальность стрельбы 

гладкоствольных ружей, умело сочетали в бою маневр и штыковой удар. Во время 

схваток на Багратионовских флешах и батарее Раевского русские офицеры, организуя 

отражение атак кавалерии Мюрата, выстраивали пехотное каре или укладывали 

подразделения на землю, подставляя тем самым колонны неприятельской кавалерии 

под убийственный картечный огонь. 
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Русская кавалерия, хотя и уступала по численности наполеоновской, 

значительно превзошла ее по боевым качествам. Кавалерия использовалась 

самостоятельно и во взаимодействии с пехотой. Русская артиллерия также на всех 

этапах борьбы превзошла французскую, умело отражая массированным огнем атаки 

вражеской пехоты и кавалерии. Именно вокруг артиллерийских опорных пунктов 

развертывались наиболее ожесточенные схватки, в которых от огня русской 

артиллерии французы понесли до 75% своих потерь. 

В Бородинском сражении Наполеону не удалось уничтожить русскую армию, а 

его войска понесли огромные потери, составившие более 50 тысяч человек. Высокие 

боевые качества русских солдат и офицеров вынужден был признать и император 

французов. «Из всех моих сражений, писал он впоследствии, - самое ужасное то, 

которое я дал под Москвою». Французы в нем показали себя достойными одержать 

победу, а русские стяжали право быть непобедимыми. 

Большие потери понесла и русская армия, которые достигли 58 тысяч человек. 

Поэтому Кутузов, не получив обещанных подкреплений, решился на отход и 

оставление Москвы. Обладание Бородинским полем ничего не означало для французов. 

Занятие Москвы французами и пожар ее еще выше подняли волну народной 

энергии. Расчеты Наполеона на то, что захват Москвы принудит русских заключить 

мир не оправдались. Кутузов блестящим маневром поставил свои войска к югу от 

Москвы, отрезав тем самым Наполеона возможность реквизировать там 

продовольствие и фураж и вместе с тем угрожая его сообщением с Францией. 

Близилась зима. Не решившись зимовать в разоренном городе, окруженном 

партизанами, Наполеон 7 октября выступил из Москвы по Калужской дороге. За 

армией двигался обоз – около 50 000 повозок с имуществом, награбленным в Москве. 

12 октября французская армия, занявшая после ожесточенного восемнадцатичасового 

боя Малоярославец, увидела вечером 100 000 русских войск, выстроенных в боевом 

порядке к югу от города. Не рискуя вступить в бой со всей армией Кутузова, Наполеон 

отступил на свой старый путь – Смоленскую дорогу. 

Французское войско, вынужденное отступать на свою прежнюю дорогу, 

разоренную им во время наступления, тревожимое беспрерывными нападениями 

партизан и казаков, преследуемое армией Кутузова, двигавшейся параллельно, быстро 

разлагалось. 

Последовал знаменитый Тарутинский марш-маневр, приведение армии в 

порядок, развертывание партизанской борьбы с участием армейских отрядов 

подполковника Д.В.Давыдова, капитанов А.С.Фигнера, А.Н.Сеепавина и других 

офицеров, переход в контрнаступление, разгром французских войск под Тарутиным, 

Малоярославцем, Красным, Витебском, на реке Березине и полное уничтожение 

Наполеоновской армии. 

15 ноября Наполеон переправился через реку Березину, а 30 ноября переходом 

через Неман кампания 1812 года была закончена. Через Неман удалось перейти лишь 9-

тысячному французскому отряду. Во всех этих делах ведущую роль сыграли русские 

генералы и офицеры, показавшие свое превосходство над французами в организации и 

ведении боевых действий. 

Покинув остатки разбитой армии и поручив командование ими Мюрату, 

Наполеон вернулся во Францию, где с большой энергией принялся за формирование 

новой армии. Русское правительство в союзе с Австрией и Пруссией двинуло в 1813 
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году войска через границу. Война окончилась взятием Парижа и восстановлением 

ненавистной французскому народу династии Бурбонов.  

Итак, в ходе Отечественной войны 1812 года русская армия под командованием 

Кутузова дала классические образцы стратегического отступления, а затем 

контрнаступления и общего наступления, имевшего вид преследования. Благодаря 

высокому полководческому искусству Кутузова русская армия не только отстояла 

независимость России, но в ходе контрнаступления нанесла решительное поражение 

французским войскам, возглавляемым Наполеоном, а затем в ходе преследования 

завершила их разгром. 

Таким образом, в ходе Отечественной войны 1812 года стратегическая оборона 

стала более активной и своей конечной целью имела не удержание территории, а 

создание условий для перехода в контрнаступление и полного разгрома противника. 

Одновременно с изменениями стратегии происходили коренные перемены в способах 

ведения боя. На смену шаблонной линейной тактике пришла более активная тактика 

колонн и рассыпного строя. Увеличился размах и возросло напряжение боевых 

действий. 

Важными признакам военного искусства конца XVIII – начала XIX веков стали 

массовость и подвижность средств нападения, возможность ведения боевых действий в 

любое время года. Так в течении двух месяцев французская армия оказалась 

разгромленной, а ее незначительные остатки отброшенными за пределы России. 

Русская армия осуществила контрнаступления поздней осенью, то есть в условия, при 

которых наемные армии XIХ века боевых действий вообще не вели. 

В дальнейшем, с поступлением на вооружение армий в массовом количестве 

нарезного оружия стала существенно возрастать роль огня в бою. 

Развитие стратегии во второй половине XIX века было обусловлено бурным 

ростом производительных сил. Генеральные сражения, обычно предопределяющие 

исход войны в прошлом, теперь объективно утратили свое значение. Войны все более 

приобретали характер длительной и напряженной борьбы, исход которой не мог уже 

решаться в одном сражении. Стратегическое руководство теперь должно было 

учитывать изменившиеся условия ведения войны, чтобы обеспечить необходимое 

превосходство над противником на длительный период. Существенные изменения 

произошли и в области тактики. Больше влияние на развитие военного искусства 

оказали опыт Крымской войны 1853-1856 гг. (между Англией, Францией, Турцией с 

одной стороны и Россией с другой стороны); Русско-турецкой войны (1877-1878 гг.); 

Русско-японской войны 1904-1905 гг.; военные реформы второй половины XIX века. 

Коренные изменения произошли в способах ведения боевых действий, 

проявлении массовых буржуазных армий, оснащенных различными  видами 

огнестрельного оружия, увеличении пространственного и временного размаха боевых 

действий. 

Вооруженные силы Российского государства в крымской и русско-турецкой 

войнах (1877-1878 гг.). Полководческое искусство Скобелева, Корнилова, 

Нахимова.  
Во второй  половине XIX века, когда на вооружение армий в массовом 

количестве стало поступать нарезное оружие, роль огня в бою стала быстро возрастать. 

Рост скорострельности, дальнобойности и точности огня стрелкового оружия и 

артиллерии послужил причиной кризиса тактики колонн и рассыпного строя. Уже в 

ходе Крымской войны (1853-1856 гг.) под воздействием сильного огня англо-
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французской пехоты,  вооруженной нарезными ружьями, русские колонны стихийно 

расчленялись и солдаты укрывались от пуль противника за складками местности 

(сражение на реке Альма 20.09.1854 г.) 5 ноября 1854 года в сражении при Инкермане 

некоторые русские части, ведя наступление в условиях подавляющего огневого 

превосходства противника  преднамеренно рассыпались из колонны в цепь, чтобы с 

минимальными потерями  преодолеть зону ружейно-артиллерийского огня и 

сблизиться с противником для штыкового удара. Следовательно, в ходе Крымской 

войны в русской  армии зародилась стрелковая цепь, как новая  форма боевого порядка 

наиболее соответствующая изменившемуся характеру боевых действий. Она позволяла 

лучше сочетать движение и огонь, использовать защитные свойства местности и 

значительно снизить потери от огня нарезного оружия. 

Однако передовой опыт русской армии не был своевременно обобщен. Только в 

русско-турецкую войну 1877-1878 гг. стрелковая цепь получила официальное 

признание. Впервые цепь сознательно была применена наряду с ротными колоннами 

при штурме Плевны, в бою под Горным Дубняком, в  сражении под Шейново. Здесь, 

под Шейново проявилось полководческое искусство генерала Д.М. Скобелева, 

командира 16 дивизии, сыгравшей решающую роль в этом сражении. Будучи  

сторонником смелых и решительных действий, придерживаясь прогрессивных взглядов 

в военном искусстве, генерал Скобелев осуществил силами 16-й  пехотной дивизии 

окружение свыше 2 тысяч турок. Глубокие  и всесторонние знания в области военного 

дела сочетались у него с личной храбростью и умением вести подчиненные войска на 

выполнение трудных боевых задач. Был сторонником смелых и решительных действий, 

противником шаблона. 

Для уменьшения потерь, русская пехота в этой войне оборудовала траншеями 

исходный рубеж наступления, вела наступление густыми стрелковыми цепями, 

передвигалась в зоне ружейного огня перебежками от укрытия к укрытию и 

обеспечивала свое продвижение огнем. 

Артиллерия поддерживала наступление пехоты, подавляя   противодействие 

артиллерии противника. Накопившись на  рубеже  атаки, пехота завершила бой ударом 

в штыки. Это были элементы новой тактики наступательного  боя, которые  позже 

сложились в стройную систему и окончательно вытеснили колонну, как форму боевого 

порядка пехоты. Победа в этом сражении открыло русской армии кратчайший путь к 

Дунаю. 

Таким образом, зародившись во второй половине XIX века, тактика стрелковых 

цепей  позволила наиболее полно использовать возросшие возможности нарезного 

оружия, гибко сочетать в бою огонь, маневр и удар. Применяя новую тактику, войска 

могли сражаться на любой местности и в любое время года. Все это сделало 

стрелковую цепь в последней четверти XIX века основной формой боевого порядка 

пехоты. 

Под воздействием нового оружия произошли значительные изменения и в 

тактике оборонительного боя. Если раньше войска для ведения оборонительного боя 

чаще всего располагались в тесно сомкнутых построениях на не подготовленных в 

инженерном отношении позициях, то теперь в целях увеличения устойчивости обороны 

и снижении потерь от огня противника наряду с сооружением насыпных  земляных 

укреплений (редуты, флеши) все чаще стало внедряться устройство групповых окопов. 

Резко повысилось значение инженерного оборудования местности. В Севастопольской 

обороне 1855 года впервые была создана укрепленная полоса глубиной 1-1,5 км, 
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оборудовались защищенные позиции для артиллерии и укрытия для некоторых 

резервов. Героем Севастопольской обороны, где созданные мощные укрепления 

сыграли важную роль в отражении атак англо-французских и турецких войск, стал 

талантливый  военачальник В.А. Корнилов.  В 1839 году, В.А. Корнилов, командуя 

линейным кораблем «12 апостолов», добился того, что служба на этом корабле была 

признана образцовой для всего русского флота; проявляя смекалку и большое 

флотоводческое искусстве в 1840-1846 гг. руководил действиями десантов при рейдах к 

Новоазоскому  побережью. Являясь сторонником активного решения боевых задач, 

накануне Крымской войны организовал быструю переброску морем части сухопутных 

сил на Кавказ в 1853 году. 

Также во время героической обороны Севастополя широкое распространение 

получила тактика минной и контрминной борьбы, организатором которой стал 

выдающийся флотоводец А.С. Нахимов. Он смело использовал эти приемы борьбы, 

порожденные нарезным огнестрельным оружием и новой боевой техникой. Победа 

Нахимова в Синопском морском сражении (18 ноября 1853 года) и его деятельность по 

организации обороны Севастополя вызывали восхищение передовых русских людей – 

его современников. Характерными особенностями  Синопского сражения были 

решительные действия при уничтожении турецкого флота в его базе, искусное 

развертывание кораблей и применение ими бомбических пушек. Большая 

эффективность бомбических пушек ускорила переход к строительству броненосного 

флота.  

Военные реформы второй половины XIX века. 
 Состояние русской армии к концу 60-х годов,  подготовка  военных реформ  

К концу Крымской войны Сухопутные силы России, насчитывавшие в своем 

составе 1 027 899 человек, состояли из регулярных войск (938 731 человек) и 

регулярных казачьих частей (89168). Комплектование регулярных войск рядовым 

составом производилось по рекрутскому уставу 1831 г, определявшему срок службы в 

25 лет. Однако, с 1834 г., с целью увеличить количество подготовленных резервов, срок 

действительной военной  службы в армии был сокращен до 15-20 лет, а в гвардии –до 

22 лет. Остальные годы до 25-летнего  срока отпускники находились в запасе. 

Благодаря этому, к 1853 г. запас миллионной армии составил 212 93 человек. Но на 

деле он был гораздо меньше, так как  уволенные в запас военнослужащие были 

пожилыми и уже не совсем здоровыми людьми и реально не могли быть возвращены в 

армию в случае войны. 

Не в лучшем состоянии находилась материально-техническая база армии. 

Маломощные заводы Военного ведомства не справлялись с выпуском необходимого 

оружия, боеприпасов и имущества, количество которых к тому же было очень низким. 

Русская пехота была вооружена исключительно гладкоствольным, заряжавшемся с 

дула стрелковым оружием, качество которого значительно ниже потребностей. 

Артиллерийский парк был представлен 1272 медными и бронзовыми орудиями 

гладкоствольные и разных калибров, из расчета, примерно, одно орудие на 800 человек 

пехоты и кавалерии. 

К началу Крымской войны русская армия располагала крайне слабыми 

командными кадрами. Комплектование офицерского корпуса производилось главным 

образом за счет так называемых “недорослей” из дворян, поступавших на службу 

юнкерами и вольноопределяющимися. Практически все лица этой категории обладали 

крайне низким общеобразовательным уровнем. Из специальных военных училищ 
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(артиллерийского инженерного) и кадетских корпусов ежегодно поступало до 600 

выпускников. 

В академиях (Николаевской, Генерального штаба, Артиллерийской и 

Инженерной), являющихся высшими военно-учебными заведениями, где готовили 

командные кадры для русской армии, обучалось ничтожно малое количество 

слушателей. Так в Николаевской академии в конце 40-х гг. значилось 25-27 

слушателей, а во всех трех академиях одновременно обучалось не более 100 человек, из 

которых ежегодно в войска выпускалось 30-40 человек. 

Система повышения уровня подготовки личного состав в процессе 

жизнедеятельности войск была отлажена крайне слабо и была больше рассчитана на 

проведение парадов, чем на решение конкретных боевых задач. 

Недостатки организации, материальной оснащенности, кадровой политики, 

боевой подготовки войск потребовали серьезных реформ русской армии. 

Теоретическую разработку этого вопроса менее, чем за два месяца осуществляла 

небольшая группа лиц, во главе с министром А.Д. Милютиным. 15 января 1862 г. 

обширный доклад, состоявший из десяти разделов, посвященный вопросам военного 

управления, был представлен царю Александру II. Это явилось отправной точкой 

начала реформ, которые проходили в два этапа, вплоть до нового поражения русской 

армии, в русско-японской войне 1904-1905 гг. 

На первом этапе реформ (1862-1873) были осуществлены основные 

преобразовательные армии, завершившиеся принятием 1 января 1874 года 

всесословной воинской повинности. На втором этапе (1874-1904) проходила опробация 

на практике военных реформ с учетом опыта боевых действий русской армии в русско-

турецкой войне 1877-1878 гг. 

Сложность осуществления реформ заключалась в острой нехватке в государстве 

средств, сумма внутренних и внешних долгов которого в начале 1856 г. составила 533,3 

млн. рублей. Несмотря на это, на военные расходы правительство изыскало средства.  

Основные мероприятия военных реформ по повышению боеспособности войск 

Важнейшим направлением военных реформ были мероприятия по определению 

наиболее оптимальной численности и структуры армии в мирное время. Они 

предусматривали сокращение общей численности регулярных войск и создание 

значительных подготовленных резервов на случай войны. 

Первое достигалось введением (впервые в истории вооруженных сил России) 

штатов военного и мирного времени и разделением последних на три группы в 

зависимости от наличия в строю рядового состава: усиленный мирный (75%), обычный 

мирный (55%), кадровый мирный (35%). Сокращение командного состава при переходе 

на штаты мирного времени было значительное и составило 1-2 штаб-офицера и 15 

обер-офицеров на полк. Сокращение численности регулярных войск, кроме того 

достигалось путем уменьшения так называемого “небоевого элемента”. Только за 

первые два года реформ численности этого контингента была уменьшена на 83 тыс. 

человек. По завершению вышеуказанных мероприятий, численность регулярной армии 

на 1 января 1867 г. уменьшилась до 742000 человек, то есть в 1,3 раза по сравнению с 

1853 г. 

Уже Крымская война остро поставила вопрос о необходимости иметь 

подготовленные резервы. Это потребовало сократить сроки действительной военной 

службы и увеличить время пребывания военнообязанных в резерве. По уставу 1874 г. 

общий срок службы был определен в 15 лет (6 лет действительной и 9 лет в запасе). 
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Это позволило  численность  подготовленного  резерва  довести  до 1,5 млн. человек 

(в 7 раз больше, чем в 1853 г.). 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. показала, что и такого количества резервов 

недостаточно. Поэтому в 1888 г. общий срок военной службы установлен в 18 лет (5 

лет действительно и 13 лет в запасе). Это позволило в 1904 г. иметь в рядах регулярной 

армии 1117900 человек (в 1,1 раза больше, чем в 1853 г.), а в рядах подготовленного 

резерва почти 2,1 млн. человек (почти в 10 раз больше, чем в 1853 г.). 

Не менее значительным мероприятием военных реформ была реорганизация 

управления войсками, которая началась из реорганизации Военного министерства, 

продолжавшейся 5 лет (с 1862 по 1867 гг.). Она заключалась в объединении 

департаментов. Так, департаменты Генерального штаба, Инспекторский, военно-

топографическое дело и Николаевская академия генерального штаба были объединены 

в одно управление под названием Главный штаб. 

Для лучшего решения задач в интересах обороны страны было создано 15 

военных округов: Финляндский, Санкт-Петербургский, Балтийский (Рига), Северо-

Западный (Вильнюс), Царства Польского (Варшава), Юго-Западный (Киев), Южный 

(Одесса), Московский, Харьковский, Верхневолжский (Казань), Нижневолжский 

(Саратов), Кавказский (Тифлис), Оренбургский, Западно-Сибирский (Омск), Восточно-

Сибирский (Иркутск). Командующие стали единоличными начальниками над всеми 

размешавшимися на территории округов войсками и учреждениями. 

В это же время было разработано новое Положение о полевом управлении 

войскам в военное время. В нем были достаточно четко определены функции 

главнокомандующего, начальника штаба, а также всех должностных лиц полевого 

управления армии на период военных действий. 

Не менее важным направлением военной реформы было перевооружение армии, 

которое протекало в два этапа: на первом (с 1862 по 1866) произошла за-мена 

гладкоствольного оружия нарезным, заряжавшимся с дула; на втором (с 1866 по 1874) в 

войска поступили нарезное оружие, заряжавшееся с казенной части. Для столь 

интенсивного и объемного перевооружения потребовалось серьезно менять структуру 

военной промышленности страны. Решено было сдавать военные заводы в управление 

компетентным доверенным лицам. К началу русско-турецкой войны 1877-1878 гг. лишь 

третья часть всей пехоты была вооружена малокалиберными винтовками. 

В течении 1867-1869 гг. перевооружение артиллерии новыми системами  было 

закончено. Все батареи конной и пешей артиллерии получили новые стальные оружия, 

а количество орудий в их составе возросло в 2,2 раза. 

Военная реформа предусмотрела ряд мероприятий по улучшению подготовки 

командных кадров прежде всего в системе военно-учебных заведений. С этой целью 

была развернута цепь военных академий, открыты всевозможные школы, курсы и 

классы для подготовки офицеров различных родов войск и служб, значительно 

увеличилось количество юнкерских военных училищ и кадетских корпусов. 

Причем выпускники последних поступали не в войска на офицерские должности, 

как это было прежде, а шли в юнкерские или военные училища, где получали 

углубленную военно-специальную подготовку. Это привело к непрерывному росту 

количества офицеров, окончивших военно-учебные заведения, причем с более 

усиленной военно-специальной подготовкой. Так, в 1881 г. из военно-учебных 

заведений было выпущено в войска 1885 человек (в 3 раза больше, чем в 1853 г.) из 
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которых 1175 выпускников юнкерских училищ (62%) остальные были выпускники 

военных училищ. 

В последние годы было увеличено число военных училищ, в связи с чем 

значительно возрос контингент их выпускников. В результате, к началу русско-

японской войны среди обер- и штаб-офицеров не было лиц, не получивших военного 

образования. 

В области боевой подготовки упор был сделан на индивидуальную подготовку 

военнослужащих, ее совершенствование не только по специальности, но и с учетом 

взаимозаменяемости. С 1857 г. вошло в практику прикомандирование к 

артиллерийским частям офицеров и солдат пехоты для обучения их стрельбе из орудий. 

В 1856 г. во всех округах были сформированы батальоны для подготовки инструкторов 

по стрельбе из стрелкового оружия. Большое внимание было уделено боевой 

подготовке подразделений по принципу “учить тому, что необходимо на войне”. 

Сравнительно большое развитие получила отрасль военного образования – обучения 

всех родов войск саперному делу. На протяжении 60-х годов были разработаны и 

изданы новые уставы. 

Новые подходы к боевой подготовке войск потребовали соответствующего 

уровня общеобразовательной подготовки личного состава, прежде всего солдат и 

унтер-офицеров, значительная часть которых оставалась неграмотной. С целью 

устранения этого недостатка только за период с 1857 по 1867 гг. в армии было 

осуществлено обучение грамоте примерно 180 тыс. человек. 

С началом реформы постоянно улучшается система командирской подготовки. 

Основными видами занятий были военные игры на картах (схемах) и полевые поездки. 

Окончательно система командирской подготовки в русской армии сложилась в 1882 

году. Для улучшения организации занятий учебный год был разделен впервые на два  

периода: летний (с 1 мая по 1 октября) и зимний (с 1 октября по 1 мая). В летнем 

периоде войска преимущественно находились в лагерях, на учениях, маневрах, 

командиры на практике проверяли свои знания и совершенствовали навыки. В зимнем 

периоде упор делался на самостоятельные и групповые занятия, проводившиеся в 

специальных классах под руководством вышестоящих командиров и начальников не 

реже 1 раза в неделю. В ходе этих занятий читались лекции по тактике, военной 

топографии, фортификации, стрелковому делу, войсковому хозяйству, делались 

научные сообщения, организовывались дискуссии, решались тактические и огневые 

задачи. 

Военные реформы второй половины XIX века достигли поставленных целей. 

Высоко боеспособная русская армия победила в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

Однако последующие годы темпы прогрессивных преобразований значительно 

снизились. Это привело к очередному поражению России в русско-японской войне 

1904-1905 гг.  

 

3. Русско-японская война 1904-1905 годов. 
Русско-японская война возникла в результате столкновения империалистических 

интересов Японии и России. Япония стремилась захватить Корею и Манчжурию, а 

затем развернуть наступление вглубь территории Китая. Кроме того, японские 

империалисты начали захватывать Сахалин, а в дальнейшем и весь русский Дальний 

Восток (Уссурийский и Приморский края). Экспансия японского империализма 

встретила противодействие русского царизма. Россия намеревалась упрочить свои 
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позиции в дальневосточном регионе и рассчитывала с помощью войны 

предотвратить нараставший революционный кризис. Обострению противоречий между 

Японией и Россией содействовали США и Англия, которые активно поддерживали 

японские планы, видя в России своего основного соперника в этом регионе.  

Вооруженные силы и планы сторон 
В 1904 г. общая численность русской армии достигла 1135 тыс. человек, из 

которых на Дальнем Востоке находилось лишь 98 тыс. человек, здесь были всего 148 

орудий и 8 пулеметов.К тому же силы были разбросаны на огромной территории 

Манчжурии, Приморья и Забайкалья. 

Пехота была вооружена новой магазинной винтовкой Мосина с дальностью 

стрельбы до 2000 м. На вооружении полевой артиллерии состояла 76-мм пушка образца 

1902 г. с дальностью стрельбы до 6,5 км. 

Боевая подготовка сухопутных войск осуществлялась на основе уставов и 

наставлений, разработанных в 1900-1901 гг. Основу боевого порядка составляла 

стрелковая цепь с интервалами между бойцами в два шага. До сближения с 

противником на дистанцию действительного ружейного огня (800-1000 м) пехота 

двигалась шагом в полный рост. В сфере действительного ружейно-пулеметного огня 

наступление велось перебежками. С рубежа, отстоявшего на 50-100 шагов от 

противника, пехотные цепи смыкались для штыкового удара и бегом бросались в атаку. 

К этому моменту в цепи вливались ротные резервы, передвигавшиеся сомкнутым 

строем. 

До момента атаки артиллерия своим огнем подавляла артиллерию противника и 

частично его живую силу. В момент атаки артиллерия переносила огонь на резервы 

противника. 

Хотя русские уставы в целом отвечали условиям своего времени, из-за косности 

и рутины царского генералитета уставные положения медленно внедрялись в войска. 

Тихоокеанский флот России имел 63 корабля. Главные силы флота базировались 

на Порт-Артур, который занимал выгодное стратегическое положение. Но как база 

флота он был плохо оборудован и слабо защищен, особенно с суши. Второй отряд 

русских кораблей базировался на Владивосток. Из-за недостатка средств корабли 

Тихоокеанской эскадры мало плавали, мало стреляли. 

В целом Россия не была готова к войне. К тому же русское военное руководство 

явно недооценивало своего противника. 

План войны России против Японии предусматривал выигрыш времени для 

сосредоточения и развертывания главных сил, для чего намечались сдерживающие 

оборонительные действия. Затем предполагался переход в наступление с целью 

вытеснения противника из Манчжурии. Для окончательного поражения японской 

армии намечалось высадить десант на японские острова. 

С началом военных действий на суше русские войска были сосредоточены в трех 

основных группировках: во Владивостоке и Приамурье – свыше 24 тыс. человек, в 

районе Ляоян, Мукден – свыше 28 тыс. человек и на Квантунском полуострове – свыше 

28 тыс. человек. Кроме того, были выдвинуты два отдельных отряда: Южный (свыше 

23 тыс. человек) – на побережье Ляодунского залива и Восточный (свыше 19 тыс. 

человек) – на границу с Кореей. Командующим Манчжурской армией был назначен 

генерал А.Н. Куропаткин. 

Развернутая по мобилизации японская армия достигала свыше 375 тыс. человек, 

имела 1140 орудий и 147 пулеметов. Пехота была вооружена новой магазинной 
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винтовкой Арисака, имевшей примерно такую же тактико-техническую 

характеристику, как и русская винтовка. На вооружении артиллерии состояла 75-мм 

пушка. Общий уровень тактической подготовки японской армии был примерно таким 

же, как и русской армии.  

Упор в подготовке Японии к войне был сделан на строительство флота. К началу 

войны Япония имела 80 боевых кораблей, многие из них имели лучшее бронирование и 

вооружение и обладали большой скоростью, чем русские. 

Японское командование рассчитывало внезапным нападением уничтожить 

русскую Тихоокеанскую эскадру,завоевать господство на море и захватить пла-цдармы 

в Корее и на Ляодунском полуострове. После этого намечалось высадить на 

захваченные плацдармы главные силы сухопутных войск и концентрическим 

наступлением на Мукден уничтожить русские войска в Манчжурии до подхода к ним 

подкреплений из России. Выполнение этого плана возлагалось на флот и 4 сухопутные 

армии под общим командованием маршала Ойяма. 

Борьба за господство в море 
Русско-японская война началась в ночь на 9 февраля 1904 г. внезапным 

нападением японского флота на русские корабли в Порт-Артуре, стоявшие на внешнем 

рейде. В результате этого нападения были подорваны три русских корабля. Русская 

эскадра потеряла также стоявшие в порту Чемульпо крейсер “Варяг”  и канонерскую 

лодку “Кореец”. Бой “Варяга” и “Корейца” c японской эскадрой произошел днем 9 

февраля 1904 г. Мужественно и самоотверженно сражались русские моряки. Они 

потопили японский миноносец и нанесли серьезные повреждения двум крейсерам. Но 

силы были неравными. Под угрозой захвата крейсера японцами моряки затопили его. 

Была взорвана и канонерская лодка “Кореец”. Героический подвиг моряков “Варяга” и 

“Корейца” навеки во-шел в историю нашего народа, в их честь была затем сложена 

песня «Варяг». 

Прибывший вскоре в Порт-Артур новый командующий Тихоокеанским флотом 

С.О. Макаров, осуществил ряд мероприятий по усилению обороны базы  и активизации 

действий русского флота. Он не раз выводил эскадру в море, но японцы не принимали 

боя и отходили. К сожалению, плодотворная деятельность адмирала Макарова 

продолжалась недолго. 13 апреля 1904 г. при возвращении в Порт-Артур после 

очередного выхода в море он погиб со своим штабом при взрыве броненосца 

“Петропавловск”, наскочившего на мину. 

После гибели Макарова активные действия русского флота прекратились. Этим 

воспользовались японцы и начали высадку своих сухопутных войск в Корее и на 

Ляодунском полуострове.   

 

Первые сухопутные сражения 
К середине апреля 1-я японская армия, высаженная перед тем в Корее, 

предприняла наступление в направлении Ляояна, где сосредотачивались главные силы 

русских войск. 

Японское командование рассчитывало действиями 1-й армии сковать русские 

войска в районе Ляояна, а силами 2-й армии, которая 22 апреля начала высадку на 

Ляодунском полуострове, наступать на Порт-Артур и с ходу овладеть базой русского 

флота. Однако расчеты японцев в отношении быстрого взятия Порт-Артура 

провалились.В результате мер, принятых генералом Р.И. Кондратенко, командовавшим 
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сухопутной обороной Порт-Артура, японцы не смогли с ходу овладеть городом и 

были остановлены в 25 км от крепости.  

Более месяца японцы готовились к штурму Порт-Артура. Они высадили еще две 

свои армии - в Дагушани и в Дальнем. В июле 3-я японская армия, сформированная 

специально для осады Порт-Артура, начала наступление на крепость, а 1-я и 2-я и 

недавно сформированная 4-я армия - в сторону Ляояна против главных сил русской 

армии. В начале августа японские войска подошли к укреплениям Порт-Артура. 

Гарнизон крепости состоял из 50,5 тыс. человек, имел 646 орудий и 62 пулемета. 

Русская эскадра имела 38 боевых судов, но все они находились на внутреннем рейде и 

активных действий не вели. 3-я армия японцев имела около 48 тыс. человек, около 400 

орудий и 72 пулемета. Японский флот в состав 52 кораблей осуществлял блокаду Порт-

Артура. 

Первый штурм Порт-Артура японцы предприняли 19 августа. Ожесточенные бои 

длились до 24 августа. Враг неоднократно переходил в атаки днем и ночью, но все они 

были отбиты. Противнику удалось захватить лишь некоторые передовые укрепления, 

потеряв при этом до 20 тыс. человек. Понеся такие потери, японцы были вынуждены  

перейти к осаде. 

Пока шли бои в районе Порт-Артура, главные силы японцев медленно 

продвигались к Ляояну. Они ожидали быстрого падения Порт-Артура и подхода к ним 

от крепости 3-й армии. Но так как взять Порт-Артур в августе японцы не смогли, 

японское командование было вынуждено начать сражение у Ляояна при численном 

превосходстве на стороне русских войск. Японские войска насчитывали 130 тыс. 

человек и 508 орудий, так как русская армия имела 152 тыс. человек и 606 орудий. 

Японцы опасались, что соотношение сил в Манчжурии будет и дальше изменяться в 

пользу русской армии и что она попытается наступлением из района Ляояна на юг 

деблокировать Порт-Артур. Поэтому они решили нанести поражение русской армии 

под Ляоляном раньше, чем к ней подойдет резерв. 

Сражение началось 24 августа с атак японцев и продолжалось до 3 сентября. 

Используя подготовленные позиции и хорошо организованную систему 

артиллерийского и ружейно-пулеметного огня, русские войска нанесли противнику 

большие потери и остановили его наступление. Сложилась благоприятная обстановка 

для перехода в контрнаступление. Однако, генерал Куропаткин неправильно ее оценил 

и приказал отступать к Мукдену. Русская армия оставила Ляоянские позиции, не 

потерпев поражения. Ляоянское сражение стало первым столкновением главных сил 

сторон в ходе русско-японской войны. Оно развернулось на фронте протяжением 75 км 

и продолжалось 11 суток. Это было и первое сражение, в котором встретились 

массовые армии, оснащенные огнестрельной артиллерией, магазинными винтовками и 

пулеметами. 

Использование нового оружия повышало боевые возможности войск и 

обусловливало применение новых способов действий войск. 

Рост мощи и дальности огневого воздействия обороняющегося вынуждал 

наступающего развертывать войска в боевые порядки на значительно большем 

удалении, чем это было раньше. Во время наступления войска прибегали к перебежкам, 

самоокапыванию и ведению ружейно-пулеметного огня. 

В свою очередь рост огневых возможностей потребовал увеличения глубины 

обороны, создания системы сплошных траншей и искусственных заграждений перед 

оборонительными позициями. Расширение фронта и увеличение глубины 
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одновременно ведущихся боевых действий делали необходимой организацию 

непрерывной разведки как в наступлении, так и в обороне. 

К концу сентября японская армия, вышедшая на реку Шахэ, насчитывала 170 

тыс. человек и 648 орудий. Русские войска имели 214 тыс. человек и 758 орудий. При 

таком соотношении сил японское командование не решалось предпринимать активных 

действий, рассчитывая как можно быстрее взять Порт-Артур и перебросить 3-ю армию 

в Манчжурию для усиления своей главной группировки. 

Не торопилось с переходом в наступление и командование русской армии. 

Однако рост революционного движения в России и недовольство внутри страны 

вызывали крайнее беспокойство правительства. Чтобы спасти честь империи и поднять 

престиж самодержавия, правительство потребовало организовать наступление 

Манчжурской армии с целью оказать помощь осажденному Порт-Артуру и изменить 

ход войны в свою пользу. 

5 октября 1904 г. русские войска перешли в наступление. Войска левого крыла 

потеснили японцев и заняли удобное положение для нанесения удара во фланг 

противника. Японское командование было застигнуто наступлением русских врасплох, 

но, разгадав их намерения, предприняло контрнаступление. Завязались встречные бои, 

которые продолжались в течение недели. Поскольку ни один из противников не 

добился существенных результатов, 17 октября войска обеих сторон остановились на 

достигнутых рубежах и приступили к укреплению своих позиций. На фронте 

протяжением более 60 км в полевых условиях впервые в истории войн образовался 

позиционный фронт. 

С переходом главных сил обеих сторон к обороне началось так называемое 

“шахейское сидение”, которое свидетельствовало о намечавшемся переходе от 

маневренных к позиционным формам борьбы. Война принимала затяжной характер. Но 

это грозило Японии катастрофой, так как она не имела подготовленных контингентов 

войск. Выход из создавшегося положения японское командование видело только в 

скорейшем овладении Порт-Артуром и переброске в Манчжурию освободившихся 

войск. Японцы бросили против Порт-Артура все свои резервы. Потерпев неудачу при 

попытке взять крепость в августе, они приступили к осадным работам. Были подвезены 

мощные осадные орудия. 

В конце октября японцы предприняли новый штурм крепости. Однако и на этот 

раз все атаки японцев были отбиты. Тогда японцы в широких масштабах начали 

подземно-минную борьбу. Положение гарнизона Порт-Артура к ноябрю ухудшилось. 

Многие укрепления получили серьезные повреждения, часть батарей была выведена из 

строя, численность гарнизона значительно уменьшилась. В тяжелом положении 

находились и русские корабли, подвергшиеся непрерывному обстрелу. Часть кораблей 

была затоплена на внутреннем рейде. 

Пока гарнизон крепости приковывал к себе целую армию, а в Порт-Артуре 

находилась русская эскадра, правительство Японии не могло быть уверенным в 

успешном исходе войны. Учитывалось и то, что к Порт-Артуру шла эскадра 

Рождественского, которая, соединившись с порт-артурской эскадрой, могла коренным 

образом изменить обстановку на море и отразить японские армии, находившиеся в 

Манчжурии. Поэтому японское командование не жалело сил для штурма крепости, с 

падением которой к тому же оно связывало решение коренного вопроса войны - 

обеспечения господства на море. 
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Получив новое подкрепление, 26 ноября японцы предприняли еще один штурм. 

Все усилия они направили на гору Высокая, бои за которую продолжались девять дней. 

Потеряв около 8 тыс. человек, японцы 5 декабря захватили ее. Оборудовав на горе 

наблюдательные посты для корректирования огня, они начали обстрел уцелевших 

кораблей русской эскадры из 280-мм гаубиц. Запертые в гавани русские корабли были 

потоплены, а экипажи направлены на сушу для обороны города. Лишь броненосец 

“Севастополь” был выведен на внешний рейд, где он более 20 суток героически 

отражал атаки японского флота и только после сдачи Порт-Артура был затоплен своей 

командой. После взятия горы Высокая японцы отказались от прямого штурма крепости. 

Они усилили бомбардировку города и направили свои главные усилия на то, чтобы 

продвинуться ближе к основным укреплениям. 

15 декабря погиб генерал Кондратенко - душа всей обороны Порт-Артура. После 

его смерти непосредственная оборона города перешла в руки генералов Стесселя и 

Фока. 2 января 1905 года Стессель втайне от защитников крепости подписал акт о 

капитуляции гарнизона Порт-Артура. 

Обе стороны продолжали готовиться к решающей операции. В феврале 1905 года 

началось самое крупное сражение за все время войны – Мукденское, продолжавшееся 

21 день. План японского командования предполагал привлечь внимание русских к 

левому флангу своего расположения, после чего одна из японских армий должна была 

обойти правый фланг русских, а другая – левый, с целью совершить маневр 

соединением в тылу противника. Фронт русских должен был сковываться 

соединениями трех центральных  армий. 

В основе этого плана лежала  схема «Седана» (схема классической операции 

охвата). Хотя русское командование не смогло выдвинуть никакой оперативной идеи, 

способной в корне изменить обстановку, и в начале операции, в соответствии с планом 

японцев,произвело перемещение частей на левый фланг, окружения не получилось. 

Упорное сопротивление в центре и на левом фланге, сокращение русского фронта – все 

это срывало предположения японцев. Даже прорыв русского центра не привел японцев 

к желаемому результату: русские армии осуществили отступление, а японцы не сумели 

провести преследование. 

Потерпев неудачу в сражении под Мукденом, русские войска отошли на 

Сыпигайские позиции, где и оставались до конца войны. Тем временем 2-я 

Тихоокеанская эскадра под командованием адмирала Рождественского, вышедшая из 

Либавы 2 октября 1904 года, продолжала свой путь. Для ее подкрепления в феврале 

1905 года из Либавы была направлена 3-я эскадра контр-адмирала Небогатова. Она 

состояла из безнадежно устаревших судов – броненосцев береговой охраны и не только 

не усиливала, но ослабляла 2-ю эскадру. После непрерывного 29-и дневного похода 

через Индийский океан, 2-я эскадра 26 апреля 1905 года соединилась с 3-й у Индо-

Китая. 1 мая Рождественский пошел к Корейскому проливу, объединив командование. 

Ни младшие флагманы, ни командиры судов не знали намерений командующего 

эскадрой. Плана боя не было разработано. 14 мая 1905 года в бою у острова Цусима 

эскадра Рождественского подверглась полному разгрому.  

 

При осаде Порт-Артура японцы широко использовали подземно - минную 

борьбу. Они стремились подвести под основные форты минные галереи и путем 

взрывов расчистить путь своей пехоте для прорыва ее вглубь русских войск.  
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В тяжелой обстановке осады солдаты и офицеры гарнизона проявили 

исключительное мужество и героизм, находчивость и изобретательность. В ответ на 

подземно-минные работы японцев защитники Порт-Артура развернули решительную 

контрминную борьбу, нередко сводя на нет все приготовления японцев. Днем и ночью 

команды кораблей настойчиво  трудились над устранением повреждений, обеспечивая 

готовность судов к выходу в море. Моряки приспособили минные аппараты кораблей 

для стрельбы морскими минами по окопам противника. В отдельных случаях шаровые 

мины заграждения скатывали по склонам сопок в расположение японцев, нанося им 

большие потери. Из стрелянных гильз малокалиберных орудий и консервных банок 

налажено производство ручных гранат. 

Идеи и первые случаи ведения радиоразведки и создания радиопомех относятся 

ко времени начала применения радио в военном деле. Еще в 1903 году изобретатель 

радио А.С. Попов высказал мысль о возможности ведения радиоразведки, создания 

радиопомех и предложил принимать меры защиты от них. Отдельные случаи ведения 

радиоразведки и создания помех радиосвязи отмечались в ходе русско-японской войны 

1904-1905 гг. 

Радиопомехи в боевых действиях впервые создавались в военно-морском флоте в 

апреле 1904 года во время артиллерийского обстрела японскими крейсерами 

внутреннего рейда и крепости Порт-Артур. Артиллерийскую стрельбу корректировали 

по радио стоявшие против входа в гавань японские корабли. Радиостанции броненосца 

“Победа” и Золотой горы затрудняли передачу телеграмм японских кораблей-

корректировщиков, которым с трудом удавалось корректировать артиллерийскую 

стрельбу крейсера “Такасаго”. В ознаменование успешных действий русских радистов 

15 апреля с1999 года отмечается в Вооруженных Силах как День специалиста 

радиоэлектронной борьбы. 

В ходе морского сражения в Цусимском проливе крейсер “Изумруд” и 

броненосец “Громкий” использовали корабельные радиостанции для создания помех 

радиосвязи японских кораблей. 

Способы создания радиопомех и защиты от них радиосвязи впервые были 

теоретически обоснованы в 1911 году профессором радиотехники Военно-морской 

академии А.П. Петровским. Разработанные им способы создания радиопомех и защиты 

радиосвязи от них проверялись на Черноморском флоте. Одновременно 

разрабатывались меры, позволяющие уходить во время сеансов радиосвязи от помех 

противника. Особенно успешно тренировки по созданию радиопомех и обучению 

радистов работе в условиях радиопомех проводились на кораблях Балтийского флота. 

После русско-японской войны в ряде стран начали разрабатываться средства 

радиоперехвата и радиопеленгаторы. Радиоразведывательные станции, созданные в тот 

период, использовались первоначально для наблюдения за своим радиообменом с 

целью пресечения нарушений режима переговоров по радио, а впоследствии - для 

перехвата радиопередач противника. 

 

Русско-японская война закончилась поражением России. 

Гнилость самодержавного строя, отразившаяся на состоянии русской армии и 

флота, неподготовленность России к войне, недооценка Японии как противника, 

бездарное руководство войсками на поле боя со стороны русского генералитета, 

сочетаемое порой с прямым предательством как следствием загнивания всей военной 

организации царизма, плохое взаимодействие между сухопутной армией и флотом, 
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враждебное отношение широких народных масс к этой войне - вот основные 

причины, обусловившие поражение царской России. 

Война выявила огромное значение для хода и исхода военных действий 

экономического и морального факторов. Она потребовала массового производства всех 

видов вооружения и снаряжения. Резко возросла роль тыла. Бесперебойное питание 

войск боеприпасами и продовольствием стало играть решающую роль в достижении 

успеха на поле боя. 

Развитие железнодорожного транспорта, телеграфа, телефона наемного 

увеличило возможности сторон по быстрому сосредоточению крупных группировок 

войск на театре военных действий и управлению ими на большом пространстве. 

Участие в войне массовых армий, оснащенных разнообразной техникой, привело к 

дальнейшему расширению фронта одновременно ведущихся боевых действий. 

Сражения развертывались на большом пространстве и продолжались в течение многих 

дней. 

Под влиянием дальнейшего совершенствования оружия зародились позиционные 

формы борьбы в полевых условиях. 

Пулеметы и мощные фортификационные сооружения резко повысили силу 

обороны и принудили наступающего сочетать огонь и движение, тщательно 

использовать местность, применять самоокапывание, вести разведку, проводить 

огневую подготовку атаки, широко применять обходы и охваты, использовать для боя 

ночь. Артиллерия начала практиковать увеличение калибров артиллерии и широкое 

применение гаубиц. 

Опыт войны показал, что ведение боевых действий в условиях насыщения армии 

новыми техническими средствами предъявляет повышенные требования к солдатам, 

матросам и офицерам. Личный состав должен обладать высокой боевой выучкой и 

умело владеть современной боевой техникой. Основные тенденции в развитии 

способов ведения вооруженной борьбы, проявившиеся в ходе русско-японской войны, 

получили подтверждение и дальнейшее усиление в последующих войнах. 

 

Социально-экономические условия, сложившиеся при развитии капитализма, 

оказали глубокое воздействие на методы подготовки и способы ведения войн. Уже 

первые войны этого периода - испано-американская (1898 г.), англо-бурская (1899-1906 

гг.), русско-японская (1904-1905 гг.) и,  наконец, Первая мировая (1914-1918 гг.) 

наглядно показали их существенные различия с войнами предыдущих исторических 

эпох. 

Важнейшая, определяющая особенность войн этой эпохи в том, что 

“безвозвратно канули в вечность те времена, когда войны велись наемниками, войны 

ведутся теперь народами”. 

Другая важная особенность войн эпохи имепериализма состоит в том, что при 

ведении их резко возросло значение экономического фактора. Существование 

огромных армий стало возможным только на базе высокоразвитой промышленности и 

транспорта. 

Участие в войнах широких народных масс привело к повышению роли 

морального фактора. Значение морального фактора непрерывно возрастало по мере 

увеличения численности армий и совершенствования средств вооруженной борьбы. 

Следовательно, войны в эпоху империализма превратились во всестороннее испытание 

для воюющих сторон. 



 

 

35 

35 

Многообразная боевая техника, применяемая в огромных масштабах создавала 

новые условия и возможности для ведения войн. Войны приобрели огромный 

пространственный размах. Боевые действия в ходе их развернулись на фронтах 

протяженностью в тысячи километров и велись непрерывно зимой и летом, днем и 

ночью, на земле и в воздухе, на воде и под водой. Этим войнам стали присуще также 

высокая степень боевого напряжения и большой разрушительный характер, они 

сделались мировыми. 
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Тема № 3:«Вооруженные силы и опыт войн России XVIII – начала ХХ веков»  

Занятие №2:«Вооруженные силы и опыт войн России XVIII – начала ХХ 

веков» 
 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: в результате изучения темы студенты должны: 

 ЗНАТЬ: 

- о состоянии вооруженных сил России в начале XX века; 

- о войнах России в начале XX вв. и полководческом искусстве 

А.А. Брусилова.  

- 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. Первая мировая война 1914-1918 годов. 

2. Применение новых средств борьбы и их влияние на развитие тактики, войск 

связи 

3. Полководческое искусство А.А. Брусилова. 
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1. Первая мировая война 1914-1918 годов. 
 

В 1914 году армии России, Франции, Германии, Австро-Венгрии 

комплектовались на основе всеобщей воинской повинности, позволяющей иметь 

огромную кадровую армию и огромные военно - обученные резервы. 

В России общий срок службы в сухопутных войсках длился 18 лет, из которых 3 

года на действительной службе, 15 лет в запасе первого (7 лет) и второго (8 лет) 

разрядов. Мужское население, не служившее в составе полевой армии, но способное 

носить оружие, входило в состав государственного ополчения (2-х разрядов). 

Призывались в армию в возрасте 20-21 года. Призыв происходил по округам, на 

которые подразделялась вся страна (12 округов). 

Русская армия вступила в войну подразделенной на фронтовые объединения: 

Северо-Западный фронт(2 армии), и Юго-Западный фронт (4 армии). 

Три старых рода войск - пехота, артиллерия и конница - продолжали свое 

развитие под влиянием все возрастающей военной техники. Основным и главным 

родом войск продолжала оставаться пехота, она составляла в сухопутных силах 

примерно 70 %, на артиллерию приходилось до 15 %, на конницу - до 8 %, прочие 

войска составляли около 7 %. 

Основными образцами стрелкового вооружения русской армии были винтовки 

образца 1891 (7,62 мм), пулемет Максима на станке Соколова (7,62 мм) и револьвер 

системы Наган (7,62 мм) образца 1895 года. 

Дивизионная артиллерия состояла из 75-77 мм  скорострельных пушек. 

Корпусная - из 112-мм  легких гаубиц. Артиллерия русской армии насчитывала 7030 

орудий, 9388 - Германии и 4088 - Австро-Венгрия. Русская армия была слабо 

обеспечена полевой тяжелой артиллерией. К началу войны были изготовлены опытные 

образцы орудий специального назначения - противосамолетные, в России 76-мм пушка 

образца 1914  была установлена на автомобиль. 

С началом войны для стрельбы по воздушным целям приспосабливали легкие 

полевые пушки. Специальных противосамолетных орудий насчитывалось очень мало: 

русская действующая армия лишь к концу войны имела 72 зенитных 76-мм пушки 

образца 1914 года. 

Только просчетом можно объяснить отсутствие орудий батальонных и полковых 

- орудий непосредственного сопровождения пехоты в бою. В русско-японской войне 

применялась стрельба минами, вырабатывались способы ближнего боя. Однако этот 

полезный опыт, применявшийся по инициативе самих войск, не был учтен. Минометы 

к началу войны имела только германская армия. 

В конце XIX века в России, Франции, Германии и других странах стало 

развиваться дирижаблестроение - управляемое воздухоплавание. Военная авиация 

перед войной была еще несовершенной и рассматривалась главным образом, как 

средство ведения разведки. 

Готовясь к войне, генеральные штабы всех важнейших европейских стран 

перерабатывали свои уставы и наставления и готовили в соответствии с их 

требованиями войска. Лучшим уставом полевой службы был русский (утвержденный в 

1912 году). В нем в большей мере учитывался последний опыт русско-японской войны. 

Устав полевой службы представлял каждому начальнику и рядовому бойцу 

самостоятельность в исполнении данной ему задачи. 

В Уставе подробно описывается боевой порядок, который разделялся на две 
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части: на боевую, предназначенную для ведения боя огнем  - доведения его до 

рукопашной схватки, и резерв, предназначенный для усиления боевого участка, для 

развития удара и для противодействия охвату и прорыву в районе участка. 

Протяженность боевого порядка по фронту: батальона – 0,5 км, полка  - 1 км, бригады - 

2 км, дивизии - 3 км и корпуса - 5-6 км. 

 Наступательный бой Устав рассматривает по периодам: сближение, 

наступление, атака, преследование. 

В период сближения (5-3 км от противника) избираются объекты для 

наступления, происходит развертывание войск в боевой порядок. Артиллерия в это 

время ведет борьбу с артиллерией противника. 

Период наступления, начавшийся с занятием пехотой первой позиции, состоял из 

сочетания движения с огнем со стрелковых позиций, движение осуществлялось цепью 

с одной позиции до другой. Артиллерия в это время поддерживает наступление пехоты. 

С последней стрелковой позиции пехота, усиленная резервами, бросается в атаку - в 

штыки и затем при успехе энергично преследует неприятеля. 

К обороне, записано в уставе, приходится прибегать, когда поставленная цель не 

может быть достигнута наступлением. Однако, обороняясь, надо стремиться всеми 

способами и средствами расстроить неприятеля огнем, и подорвав его нравственные 

силы, перейти в наступление и разбить его. 

Не предусматривалось в Уставе и ведение специальной артиллерийской 

подготовки перед атакой противника. Что касается оборонительного боя, то 

недоучитывалась роль сплошной непрерывной линии окопов. Ночное время 

рекомендовалось использовать для внезапных нападений, для подхода к неприятелю 

без потерь от огня. 

Наряду с Уставом полевой службы разрабатывались наставления для действий в 

бою каждого рода войск. 

В наставлении для пехоты указывалось, что сила пехоты заключается в огне 

ружейном, пулеметном, в маневре - решительном движении вперед и в ударе - атаке в 

штыки. Рассыпной строй - стрелковая цепь применяется для движения и расположения 

на месте в сфере ружейного огня противника. Развернутый строй с его 

видоизменениями применялся в резервах, а также для движения и расположения под 

артиллерийским огнем противника и в сфере ружейного огня, для уменьшения потерь 

этот строй можно разомкнуть и, наконец, перейти к одношеренговому строю - 

сомкнутому и разомкнутому. Наставление придавало большое значение действиям во 

фланг противнику.  

 

 
Причины, ход и исход первой мировой войны 1914-1918 гг. 

Задолго до войны  образовалось два враждебных лагеря: Тройственный союз 

(Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Союз тройственного согласия, или Антанты 

(Англия, Франция, Россия). 

Чего хотели добиться противостоящие друг другу государства? Германия хотела 

отнять у Англии и Франции колонии, а у России - Польшу, Украину и Прибалтику. 

Англия стремилась разгромить своего главного конкурента - Германию, захватить 

принадлежавшие Турции Месопотамию и Палестину и закрепить свои позиции в 

Египте. Франция хотела вернуть Эльзас и Лотарингию, которые Германия отняла у нее 

в войне 1870-1871 гг.  Россия стремилась овладеть Галицией и проливами Босфор и 
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Дарданеллы, ведущими из Черного в Средиземное море. 

Надо сказать, что Россия примкнула к Атланте потому, что в политическом и 

экономическом отношениях зависела от Англии и Франции.  

Вооруженные силы и планы сторон 

К началу первой мировой войны комплектование армий во всех европейских 

государствах (кроме Англии) проводилось на основе всеобщей воинской повинности. 

Государства эти имели постоянные армии. В Англии была наемная армия, но к началу 

войны и английское правительство ввело всеобщую воинскую повинность. 

Основными родами войск в армиях всех государств были пехота, артиллерия и 

кавалерия. Войска связи, инженерные и другие специальные войска имели 

незначительный удельный вес (до 2 %). В организации пехоты в армиях всех 

государств было много общего. Высшим тактическим соединениям являлся корпус.   

Основным образом дивизионной артиллерии были орудия калибра 75-76 мм с 

дальностью стрельбы 7-8 км. Тяжелая артиллерия к началу войны была развита слабо.  

В пехотных войсках всех армий основным средством борьбы была магазинная 

винтовка с прицельной дальностью стрельбы до 2000 м и скорострельностью  10-12 

выстрелов в минуту. Кроме того, в каждом полку имелось 6-8 станковых пулеметов. 

Штатной артиллерии полк, как правило, не имел. 

Опыт последних войн показал, что современные войны не могут быть 

краткосрочными, однако, генеральные штабы всех стран делали ставку на войну 

кратковременную. В тактической подготовке все внимание уделялось наступлению и 

ему главным образом обучались войска. Не выявлялась взаимосвязь между 

наступлением и обороной, и бой оборонительный противопоставлялся бою 

наступательному. 

Планы сторон в рамках коалиций не были согласованы. Германский план войны 

предусматривал: обороняясь малыми силами против России, за 6 недель разгромить 

Францию, а затем, перебросив войска на русский фронт, разгромить и Россию. 

Австро-Венгерский план был рассчитан на ведение войны на два фронта - против 

России и Черногории. Главный удар намечалось нанести из Галиции на восток и 

северо-восток. 

Французский план предусматривал развернуть войска в два эшелона: первый - с 

задачей наступать на Эльзас и Лотарингию (часть сил), Бельгию - Люксембург (если 

немцы предпримут наступление на Бельгию или Люксембург). Во втором эшелоне 

намечалось развернуть одну армию с задачей поддерживать лотарингскую или 

бельгийскую группировку. 

Английский план сводился к развертыванию  во Франции небольшой 

экспедиционной армии с целью самостоятельных действий  вдоль морского побережья. 

В качестве основной задачи Англия ставила перед собой обеспечение господства на 

море, где она имела больше сил, чем все страны германской коалиции. 

Русский план войны против Германии и Австро-Венгрии разрабатывался в 

условиях экономической и политической зависимости царской России от англо-

французского капитала. Собственные интересы России требовали нанесения главного 

удара по Австро-Венгрии, с разгромом которой создавались возможности захвата 

проливов Босфор и Дарданеллы. 

Однако англо-французская буржуазия настаивала нанести удар по Восточной 

Пруссии, причем  начать наступление не позднее 15-го дня мобилизации. Поэтому 
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русский план предусматривал одновременно разгром немцев в Восточной Пруссии и 

австро-венгерских войск в Галиции. 

Общими недостатками всех планов являлись: переоценка своих сил и 

возможностей и недооценка сил и возможностей противника; расчет на быструю 

(молниеносную) войну, на разгром противника в одном генеральном сражении; расчет 

на выигрыш войны кадровыми армиями, пополненными по мобилизации до штатов 

военного времени; расчет на ведение войны только за счет накопленных запасов, без 

проведения экономической мобилизации хозяйства на нужды войны; отсутствие 

координации действий, не было единой стратегии, единого командования; 

неиспользование достижений военно-технического прогресса, развития старых и 

появления новых средств борьбы. 

Поводом к Первой мировой войне послужило убийство в Сараеве наследника 

австрийского престола Франца Фердинанда. В ответ на это Австро-Венгрия 28 июля 

объявила войну Сербии, явно провоцируя выступление других стран. 

31 июля царское правительство в ответ на угрозы со стороны Германии объявило 

всеобщую мобилизацию. Германия использовала это как предлог и 1 августа 1914  

объявила войну России. 3 августа Германия объявила войну Франции и одновременно 

вторглась в Бельгию, нарушив ее нейтралитет. Вслед за этим, 4 августа Англия 

объявила войну Германии. 

Военные действия развернулись на трех сухопутных театрах - западно-

европейском, балканском, а затем в октябре - на Ближнем Востоке. 

Одновременно начались боевые действия на морях. 

Решающие события происходили на западно-европейском и восточно-

европейском фронтах. Боевые действия на остальных театрах и на море имели 

второстепенное значение. 

По характеру решаемых задач, применяемых средств, способам ведения боевых 

действий и достигнутым военно-политическим результатам Первую мировую войну 

подразделяют на пять кампаний, каждая из которых включает в себя несколько 

операций, проведенных на различных театрах военных действий. 

Кампания 1914 года охватывает события 1914 года и характеризуется провалом 

первоначальных планов ведения войны всех ее соучастников. 

С точки зрения военного искусства особенностью этой кампании является 

маневренный характер боевых действий на всех фронтах и постепенный переход к 

позиционным формам борьбы. 

В кампании 1914 г. на западно-европейском фронте необходимо выделить две 

взаимосвязанные стратегические операции: 

1) наступление немцев (4 августа - 5 сентября); 

2) последующее контрнаступление англо-французов (5 - 12 сентября). 

4 августа 1914 года, вероломно нарушив нейтралитет Бельгии, германские 

войска, входящие в состав ударного крыла, имея значительное превосходство в силах, 

сломили сопротивление французских и английских войск на северных границах 

Франции и повели наступление на широком фронте в сторону Парижа. 

17 августа 1914 года Россия, верная союзническому долгу, по настойчивому 

требованию Франции и Англии, не завершив подготовки Восточно-Прусской операции, 

перешла в наступление и нанесла тяжелое поражение 8-й немецкой армии в 

пограничном сражении. 

Германское командование, ошибочно считая, что французские армии разбиты и 
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взятие Парижа остается делом нескольких дней, снимают с западного фронта два 

корпуса и одну кавалерийскую дивизию и перебрасывают их в Восточную Пруссию на 

усиление 8-й армии. Ослаблением ударного крыла немцев воспользовалось 

французское командование, которое, перегруппировав свои силы, создало ударную 

группировку в районе Парижа. 

4 сентября 1914года французы остановили наступление немцев на рубеже 

северо-восточнее Парижа и на реке Марна, а 5 сентября произошло, как пишут 

буржуазные военные историки, “чудо на Марне”. Французские армии перешли в 

контрнаступление и нанесли тяжелое поражение “победителям”. 

Проиграв Марнское сражение, немцы отходят на север, несут большие потери в 

людях и в технике. 

Только плохо организованное преследование позволило немцам закрепиться на 

р.Эрна и перейти к обороне. Последующие военные действия сторон 

характеризовались борьбой за открытый северный фланг (“бег к морю”). Эти боевые 

действия закончились тем, что в конце 1914 г. фланги достигли побережья и перешли к 

позиционным формам борьбы. 

На восточном фронте кампания ознаменовалась двумя крупными фронтовыми 

операциями: Восточно-Прусской и Галицийской. 

Восточно-Прусская операция была проведена с 17 августа по 15 сентября 1914 

года. В этой операции русское командование имело целью окружить и разгромить 8-ю 

германскую армию, обходя Мазурские озера с севера и юга. 

17 августа перешла в наступление 1-я армия, а 19 августа - 2-я армия. 

Наступление обеих армий вначале шло успешно. Германские войска, потеряв треть 

своих сил, постепенно отступали. Однако, командующий 1-й армией Реннекампф 

предательски прекратил наступление. Воспользовавшись пассивностью русских, немцы 

быстро перегруппировали свои войска против 2-й армии, затем окружили и 

уничтожили ее основные силы (13-й и 15-й корпуса) в районе Мазурских озер. 

В Восточно-Прусской операции авиация установила своевременно 

сосредоточение войск противника вначале операции, а также установила угрозу 2-й 

армии. Однако в штабах армий и фронта эти данные взяли под сомнение, и никаких 

действий принято не было. 

Галицийская операция была проведена силами четырех русских армий юго-

западного фронта против Австро-Венгрии. 

Операция началась встречными боями на фронте 400 км 18 августа и длилась 35 

суток. В ходе операции русские войска разгромили четыре австро-венгерские армии, 

продвинулись вперед на 200 км и заняли Галицию с городом Львов. 

В ходе операции русские офицеры показали высокое тактическое мастерство, а 

солдаты - хорошую боевую выучку. 

В 1914 г. в войну на стороне Германии вступила Турция. В связи с этим начались 

боевые действия в Закавказье. На данном театре военных действий русские войска в 

ходе Саракамышской операции (22 декабря 1914 г.. - 20 января 1915 года) нанесла 

тяжелое поражение вторгшимся турецким войскам, отбросив их в пределы Турции. 

Кампания 1915 года характеризовалась окончательным провалом германского 

плана поочередного разгрома своих противников и завершением перехода от 

маневренных к позиционным формам борьбы. 

К началу 1915  стало очевидным, что война принимает затяжной характер, к 

ведению ее не было подготовлено ни одно государство. 
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В результате провала первоначальных планов войны государства Атланты и 

германской коалиции были вынуждены пересмотреть свои планы на 1915 год. 

Германское командование приняло решение перейти на западном фронте к 

обороне, основные силы сосредоточить на Восточном фронте с целью “разгрома 

русской армии и вывода России из войны”. 

План германского командования сводился к нанесению ударов по сходящимся 

направлениям из Восточной Пруссии в Галицию с целью окружения и уничтожения 

главных сил русской армии в Польше. 

Французское и английское командование, зная о планах Германии на 1915 г., 

приняли решение перейти к обороне. Этим они хотели выиграть время, провести 

мобилизацию промышленности и, накопив достаточные силы, нанести поражение 

Германии, ослабленной борьбой с Россией. 

Ставка русской армии планировала нанесение одновременных ударов по 

Германии и Австро-Венгрии. В феврале 1915 года началось грандиозное наступление 

германских войск на Восточном фронте. Германские войска нанесли удар по флангам 

расположения русских войск на севере из Восточной Пруссии и на юге - со стороны 

Галиции. 

Русское командование разгадало замысел противника и успело вывести свои 

войска из-под удара. Русские войска, ведя тяжелые бои,  оставили Польшу, часть 

Прибалтики и Галиции, прочно закрепились на линии Рига, Двинск, Минск, далее по 

р.Днестр. На этом рубеже осенью 1915 г. войска перешли к обороне. 

Основным  содержанием кампании 1916 года является резкое обострение 

борьбы за стратегическую инициативу и создание перелома в ходе войны в пользу 

Антанты. С точки зрения военного искусства кампания 1916 года характерна 

господством позиционных форм борьбы, стремлением всех участников войны решить 

проблему прорыва позиционного фронта. 

В целях преодоления позиционного тупика германское командование 

предприняло на западном фронте наступление под Верденом, а англо-французы на реке 

Сомма. 

В Верденской операции (21 февраля – 20 ноября) немцы пытались осуществить 

прорыв Верденского укрепленного района на узком участке шириной 15 км. Для его 

атаки немцы сосредоточили 3 пехотных корпуса и небывалое по тем временам 

количество артиллерии – 1225 пушек и 152 миномета. Операция приняла характер 

борьбы на истощение. Это была своеобразная «мельница», где при помощи артиллерии 

перемалывались резервы обеих сторон. Здесь потери обеих сторон составили около 1 

млн. человек. 

В сентябре, вследствие наступления русских войск на Юго-Западном фронте в 

Галиции и англо-французских войск на реке Сомме атаки под Верденом постепенно    

были прекращены. 

В операциях на реке Сомме (1 июля – 8 ноября) англо-французы пытались 

осуществить прорыв немецкой обороны на широком фронте. Три армии (3-я и 4-я 

английские и 6-я – французская) при поддержке 3400 орудий и минометов, 230 

самолетов наносили главный удар на участке фронта шириной 40 км. За пять месяцев  

стороны потеряли свыше 1300 тыс. человек. При этом англо-французам удалось 

местами вклиниться в немецкую оборону на 10-15 км. В операции на реке Сомма 

англичане впервые 15 сентября применили танки для прорыва позиционной обороны, 

но  прорвать немецкий фронт не удалось. 
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В ноябре 1916 года операция была прекращена. Основной причиной провала 

этой операции можно считать тот факт, что англо-французские войска, также как и 

немцы под Верденом, пытались прорвать укрепленную позицию противника на узких 

изолированных участках при пассивной обороне на остальном фронте. 

На Восточно-Европейском ТВД в кампании 1916 года была проведена 

крупнейшая в истории первой мировой войны наступательная операция войск Юго-

Западного  фронта (4 июня – 19 августа) – «Брусиловский прорыв». В результате 

хорошей подготовке войск применение нового способа прорыва, обеспечение  

внезапности, долговременная оборона  противника была прорвана на фронте 450 км и н 

глубину 100-150 км. Русские войска заняли территорию площадью 25 тыс. кв. км. 

Потери австро-венгров составили 1500 тыс. человек из которых более 400 тыс.  – 

пленными. 

С политической точки зрения кампания 1917 года характеризовалась тем, что в 

России произошла революция и Россия революционным путем вышла из войны, 

заключив 5 декабря 1917 года перемирие с Германией. 

С военной точки зрения, кампания 1917 года характеризовалась дальнейшими 

поисками способов и средств прорыва позиционной обороны. 6 апреля в войну на 

стороне Антанты вступили США. Боевые действия, развернувшиеся на Западном 

фронте, характеризовались рядом безрезультатных наступательных операций в ходе 

которых французы  и англичане пытались решить проблему прорыва позиционного 

фронта с помощью новых средств борьбы – танков и авиации. 

Наибольший интерес для военного искусства представляет операция, 

проведенная англичанами у Камбре (20 ноября – 6 декабря 1917 года), с привлечением 

3-й английской армии (восьми пехотных дивизий) одного кавалерийского корпуса, 378 

танков, 400 самолетов 1000 орудий. Замысел операции заключался в том, чтобы 

внезапной атакой пехоты совместно с танками, без артподготовки, прорвать оборону 

противника на участке 12 км. Развитие прорыва в глубину возлагалось на танки и 

кавалерийские корпуса. Атаку пехоты и танков должны были поддержать 289 

английских самолетов путем бомбардировочных ударов по войскам противника и 

штурмовых действий на поле боя. 

Атака началась на рассвете 20 ноября без артиллерийской подготовки. 

Английские танки, развернувшись в боевые порядки, двинулись на позиции немцев. За 

танками на расстоянии 100 м пошла в атаку пехота. Несколько минут спустя открыла 

огонь артиллерия, образовав огневой вал. В это время английские бомбардировщики 

нанесли удар по огневым позициям артиллерии и штабам. 

Внезапная атака огромного количества танков ошеломила немцев. К середине 

дня 20 ноября их  фронт был прорван на глубину 8-10 км. 

За несколько часов были достигнуты такие результаты, на которые в 

предшествующих операциях затрачивались месяцы. Однако тактический успех 

англичанам развить не удалось. Немцы сумели подтянуть резервы к участку прорыва и 

остановить дальнейшее  продвижение пехоты и танков, а вскоре  перебросили сюда 

истребительную авиацию, в результате чего англичане утратили господство в воздухе. 

Последовавший за тем контрудар немцев у Камбре, поддержанный штурмовыми 

действиями авиации (до ста самолетов), свел на нет тактический успех англичан. 

Операция у Камбре, в которой участвовало 378 танков, подтвердила большие 

возможности бронированной машины и показала,  что при массированном 

использовании танков во взаимодействии с пехотой, артиллерией и авиацией можно 
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прорвать любую позиционную оборону. 

Стало ясно, что наиболее целесообразным способом боевого применения танков 

являются их массированные атаки на участках прорыва. 

Кампания 1918 года. Германская коалиция почти полностью истощила свои 

резервы и находилась на грани катастрофы. В Германии царил голод, назревала 

революция. В январе 1918 года в ряде городов Австрии  и Германии вспыхнули 

забастовки. В  странах Антанты также нарастало возмущение народа, но положение 

там было несколько лучше, чем в Германии и у ее союзников.  

Германское  командование рассчитывало за счет России ликвидировать голод в 

стране, а затем весной – летом 1918 года предпринять решительные наступательные 

операции против французских и англо-американских войск. 

Только что созданная Красная Армия дала отпор германским войскам под 

Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 г. Планы завоевания России потерпели крах. 

Французским и англо-американским войскам на Западе удалось отразить все  

удары германских войск. В сентябре 1918 года английские и   французские войска, 

имея огромное превосходство в танках, самолетах, артиллерии и   живой силе, начали 

наступление против германских  войск и их союзников. В результате непрерывного 

отступления  и революционных действий внутри страны до  предела  истощенная 

Германия вынуждена была 11 ноября 1918 года капитулировать. 

Важнейшими итогами первой мировой войны, с военной точки зрения, было 

поражение Германии и ее союзников, основными причинами которого были:  

авантюристичность  планов германского империализма, рассчитанных на 

завоевание мирового господства; 

порочность германской военной доктрины с ее установками на краткосрочность 

войны и выигрыш ее в одном генеральном сражении; 

общее превосходство стран Антанты в силах и средствах над  странами 

германской коалиции; 

необходимость вести войну на два фронта и   как следствие этого распыление 

стратегических усилий. Большую роль в поражении Германии сыграл русский фронт. В 

течение всей войны он приковывал к себе значительные силы Германии и ее 

союзников. 

 

2. Применение новых средств борьбы и их влияние на развитие 

тактики, войск связи. 

 
Социально-экономические условия, сложившиеся при развитии капитализма, 

оказали глубокое воздействие на методы подготовки и способы ведения войн. Уже 

первые войны этого периода - испано-американская (1898 г.), англо-бурская (1899-1906 

гг.), русско-японская (1904-1905 гг.) и,  наконец, Первая мировая (1914-1918 гг.) 

наглядно показали их существенные различия с войнами предыдущих исторических 

эпох. 

Важнейшая, определяющая особенность войн этой эпохи в том, что 

“безвозвратно канули в вечность те времена, когда войны велись наемниками, войны 

ведутся теперь народами”. 

Другая важная особенность войн эпохи имепериализма состоит в том, что при 

ведении их резко возросло значение экономического фактора. Существование 

огромных армий стало возможным только на базе высокоразвитой промышленности и 
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транспорта. 

Участие в войнах широких народных масс привело к повышению роли 

морального фактора. Значение морального фактора непрерывно возрастало по мере 

увеличения численности армий и совершенствования средств вооруженной борьбы. 

Следовательно, войны в эпоху империализма превратились во всестороннее испытание 

для воюющих сторон. 

Многообразная боевая техника, применяемая в огромных масштабах создавала 

новые условия и возможности для ведения войн. Войны приобрели огромный 

пространственный размах. Боевые действия в ходе их развернулись на фронтах 

протяженностью в тысячи километров и велись непрерывно зимой и летом, днем и 

ночью, на земле и в воздухе, на воде и под водой. Этим войнам стали присуще также 

высокая степень боевого напряжения и большой разрушительный характер, они 

сделались мировыми. 

С точки зрения военного искусства, первая мировая война показала: 

Невозможность окончания войны двумя – тремя сражениями, современная война 

приобретает затяжной, длительный характер; полную зависимость стратегии ведения 

войны от политики союзных государств; необходимость создания фронтового 

управления как промежуточного, звена между ставкой и армией, а также организации в 

стратегических масштабах взаимодействия между армией и флотом. 

Появилась новая составная часть военного дела – оперативное искусство, как 

теория и практика подготовки и ведения операции фронтами и группами армий. Но в 

ходе войны оно не нашло применения ни у одной из воюющих армий. 

К началу войны основным боевым порядком была стрелковая цепь. Опыт первых 

боев в 1914 году показал резкое возрастание силы огня, особенно у оборонявшейся 

стороны. Поэтому цепь, не имевшая глубины, с ее недостаточной ударной силой был 

неспособна преодолеть даже слабо укрепленные линии противника. Маневрировать 

цепью на поле боя было трудно. Из-за массового применения пулеметов успех в 

наступлении завоевывался ценой больших потерь. 

Для решения проблемы наращивания удара из глубины к концу 1915 года на 

французском фронте боевой порядок густых цепей заменялся волнами. Три-четыре 

волны составляли вал. Это была еще более уродливая форма боевого порядка. 

Появление новой техники (ручных пулеметов, танков) вызвало изменение в 

формах боевых построений. На смену волнам стали приходить групповые построения 

войск. 

Основной проблемой тактики наступательного боя было стремление обеспечить 

тесное взаимодействие всех сил и средств, участвующих в бою. Однако отсутствие 

научно обоснованной теории применения новых средств борьбы (танков, авиации) не 

позволило в ход войны решить проблему полностью. 

 Оборона в ходе войны получила развитие в глубину. Стала траншейной. 

Впоследствии она стала строиться по принципу создания позиций, оборонительных 

полос, узлов сопротивлений, отсечных позиций. Появились железобетонные и 

металлические колпаки. В 1917 году произошел раздел обороны на зоны. 

Развитие родов войск. В ходе всей войны основным родом войск оказалась 

пехота, хотя ее удельный вес в состав вооруженных си снизился на 20%, Это 

произошло за счет новых родов войск и возрастания огневой мощи пехоты в 2-3 раза. 

Так, например, если в начале войны пехотный батальон имел только винтовки, то к 

концу войны на его вооружении было 8-12 станковых и до 36 ручных пулеметов. 
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Развитие артиллерии шло по линии ее качественного и количественного роста. 

Удельный вес ее увеличился более чем в 1,5 раза. Поскольку из всех потерь. Которые 

войска несли на поле боя, до 75% приходилось на потери от огня от артиллерии. 

 Дальнобойность артиллерии увеличилась на 30% и для основных образцов к 

концу войны уже превышала 10 км. Применение авиации и танков в войне привело к 

созданию зенитной и противотанковой артиллерии. 

В первую мировую войну зародились танковые войска как род сухопутных 

войск. Первые танки, примененные англичанами на реке Сомме в 1916 году, несмотря 

на их техническое несовершенство, обнаружили и положительные боевые свойства, 

особенно необходимые для позиционной борьбы. После операции в Камбре танки 

получили всеобщее признание как мощное боевое средство. массовое их применение 

оказало влияние на оборону. которая должна была уже строиться как противотанковая. 

К концу 1918 года насчитывалось 5 тыс. танков. Разработаны были и тактические 

основы их боевого применения. 

Во всех армиях имелась многочисленная конница, но она не сыграла своей роли 

подвижного рода войск для решения оперативных задач. Конница как род войск начала 

переживать кризис, поскольку ее применение для прорыва позиционной обороны в 

условиях большого насыщения войск пулеметами вело к значительным потерям. 

В войну возникли и получили распространение средства химического, нападения 

и защиты. Начиная с 1915 года, отравляющие вещества применяются всеми странами. 

Применение химических средств борьбы вызвало изобретение противогазов, лучшими 

из которых были образцы русского академика Зелинского. Возник новый элемент 

боевого обеспечения - служба противохимической защиты (ПХЗ). 

В первую мировую войну получили развитие инженерные войска. Их удельный 

вес возрос в 1,5 раза. Наиболее характерными задачами инженерных войск были: 

устройство сооружений и заграждений, производство дорожно-мостовых работ, 

разрушение оборонительных сооружений и заграждений противника. 

В ходе войны возрастает роль связи.  Наибольшее развитие получили новые виды 

связи: радио, дальняя телефонная связь, буквопечатающая телеграфная аппаратура. 

Возросший размах операций потребовал осуществления быстрого маневра 

людскими и материальными резервами. В решении этой задачи большое значение 

приобрело использование железнодорожного и автомобильного транспорта. 

Авиация за годы первой мировой войны выросла количественно и качественно и 

оформилась как самостоятельный род войск, в составе которого была 

бомбардировочная, истребительная и разведывательная авиация. 

Военно-морские силы также претерпели изменения. Наряду с дальнейшим 

развитием и совершенствованием прежних средств борьбы на море, таких как 

корабельная артиллерия, минное и торпедное оружие, в годы первой мировой войны 

получили распространение новые средства: авиационные и глубинные бомбы, 

антенные и неконтактные мины, гидроакустические приборы и др. Уменьшился 

удельный вес линкоров и крейсеров и увеличилось количество подводных лодок. 

Появились авианосцы, торпедные катера, десантные и сторожевые корабли, охотники 

за подводными лодками, подводные минные заградители. 
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3. Полководческое искусство А.А. Брусилова 

 

Алексе́й Алексе́евич Бруси́лов (19 [31] августа 1853, Тифлис — 17 

марта 1926, Москва) — русский и советский военачальник и военный 

педагог, генерал от кавалерии (с 6 декабря 

1912), генерал-адъютант (с 10 апреля 1915), 

главный инспектор кавалерии РККА (1923). 

Родился в Тифлисе в семье русского генерала. 

Мать, Мария-Луиза Антоновна, 

имела польские корни и происходила из 

семьи коллежского асессора А. Нестоемского. 

В 1867 году поступил в пажеский корпус. Окончил 

его в 1872 году, был выпущен в 16-й драгунский 

Тверской полк. В 1873—1878 годах — адъютант 

полка. Участник русско-турецкой войны 1877—

1878 гг. на Кавказе. Отличился при взятии турецких 

крепостей Ардаган и Карс, за что получил орден 

Святого Станислава 3-й и 2-й степени и орден 

Святой Анны 3-й степени. В 1878—1881 годах — 

начальник полковой учебной команды. 

С 1883 года служил в Петербургской офицерской 

кавалерийской школе: адъютант, помощник 

начальника (с 1890), начальник отделения верховой езды и выездки; начальник 

драгунского отдела (с 1893). С 10 ноября 1898 года — помощник начальника, с 10 

февраля 1902 года — начальник школы. Брусилов стал известен не только в России, 

но и за границей как выдающийся знаток кавалерийской езды и спорта. Генерал-

майор (1900). Служивший в школе под его началом перед русско-японской 

войной К. Маннергейм вспоминал: 

«Он был внимательным, строгим, требовательным к подчинённым руководителем и 

давал очень хорошие знания. Его военные игры и учения на местности по своим 

разработкам и исполнению были образцовыми и донельзя интересными». 

Не имея до этого опыта командования ни полком, ни бригадой, только благодаря 

протекции имевшего до войны исключительное влияние на назначение старших 

кавалерийских начальников великого князя Николая Николаевича был назначен 19 

апреля 1906 года начальником 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. С 5 

января 1909 года — командир 14-го армейского корпуса. С 5 декабря 1912 года — 

помощник командующего войсками Варшавского военного округа. Генерал от 

кавалерии (ст. 6 декабря 1912). С 15 августа 1913 года — командир 12-го 

армейского корпуса. 

Серьёзно занимался оккультизмом, подчеркивая постоянно при этом «свои чисто 

русские, православные убеждения и верования 

Полководческое искусство А.А. Брусилова, командующего Юго-Западным 

фронтом, ярко проявилось в ходе первой мировой войны. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1926
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_16-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_16-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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Наступление русских, вошедшее в историю под названием «Брусиловского 

прорыва», сыграло решающую роль в срыве немецкой операции под Верденом в 

1916 году. По плану Ставки ВГК Юго-Западный фронт должен был решить лишь 

второстепенную задачу - активными действиями сковывать противостоящего 

противника и создавать благоприятные условия для наступления Западного фронта, 

который должен был наносить главный удар. Не обладая существенным 

превосходством над противником в силах и средствах (по артиллерии - соотношение 

было равным, а по личному составу ЮЗФр превосходил противника в 1,2 раза),  

Брусилов решил достичь успеха за счет тщательной подготовки операции, 

массирования сил и средств на участках прорыва и внезапности перехода в 

наступление. 

В итоге соединения Юго-Западного фронта прорвали оборону противника на 

13-ти участках (4 армейских и 9 корпусных), сосредоточив на направлении главного 

удара 40-50 стволов на 1 км фронта и достигнув превосходства в 1,7 раза. Общая 

плотность наших войск составила 3-6 батальонов и 15-20 орудий на 1 км фронта. 

Одновременное нанесение нескольких дробящих ударов во всей полосе наступления 

вводило противника в заблуждение относительно места нанесения главного удара и 

лишила его возможности принять меры по его отражению. 

Итак, полководческое искусство Брусилова заключалось в следующем: 

 тщательная подготовка наступления; разведка системы обороны с помощью 

аэрофотосъемки; инженерное оборудование исходных рубежей для атаки; начало 

наступления не с удаления до 1 км, а с атаки пехоты из первой траншеи, 

находящейся на удалении 150-200 м от переднего края противника; недопущение 

разрыва между окончанием артподготовки и началом атаки пехоты; применение в 

артиллерии впервые последовательного сосредоточения огня, длительность 

артиллерийской подготовки 6-8 часов;  

проведение системы мероприятий по достижению внезапности.  

 

Заключение 

 

Пришедшая на смену домонополитическому капитализму новая эпоха вызвала 

глубокие изменения характера войны и способов ее ведения. Новые общественно-

экономические условия и средства ведения войны способствовали дальнейшему 

развитию военного искусства. 

Появление многомиллионных армий создавало совершенно новые 

возможности и новы проблемы в области стратегии, необходимо было по-новому 

осуществлять стратегическое планирование, подготовку театра военных действий, 

мобилизационное развертывание, управление вооруженными силами, тыловое 

обеспечение войск. Рост численности армий, широкий размах боевых действий, 

применение технических средств связи привели к складыванию нового явления в 

военном искусстве. Сложилась новая основная часть военного искусства – 

оперативное искусство, практика, а затем и теория ведения операции. 
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Важные изменения произошли в области тактики. Коренным образом 

изменилась сама природа боя, что было обусловлено усовершенствованием старых 

и появлением новых средств борьбы. 

 

Таким образом, новые способы ведения вооруженной борьбы, зародившиеся в 

первых войнах империализма, входе первой мировой войны получили свое дальнейшее 

развитие и явились новым этапом в военном искусстве. 

Методическую разработку составил 

подполковник                                      М. Мирошник 

 

Рецензент 

 

Начальник 2-го отдела 

 

полковник                            В. Козырев 
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Тема № 3:«Вооруженные силы и опыт войн России XVIII – начала ХХ веков»  

Занятие №3:«Вооруженные силы и опыт войн России XVIII – начала ХХ 

веков» 
 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: в результате изучения темы студенты должны: 

 ЗНАТЬ: 

- 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. Полководческое искусство Петра I, А. В. Суворова. 

2. Русская армия в войнах с Францией (1805-1807 гг., 1812-1815 гг.), в Крымской 

(1853-1856 гг.) и русско-турецкой (1877-1878 гг.) войнах. 

3. Русско-японская война 1904-1905 годов. 

4. Первая мировая война 1914-1918 годов. 
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 № 3: 

«Вооруженные силы и опыт войн России XVIII – начала ХХ веков»  

 

Занятие №3: 

«Вооруженные силы и опыт войн России XVIII – начала ХХ веков» 

 

I. УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Полководческое искусство Петра I, А. В. Суворова. 

2. Русская армия в войнах с Францией (1805-1807 гг., 1812-1815 гг.), в 

Крымской (1853-1856 гг.) и русско-турецкой (1877-1878 гг.) войнах. 

3. Русско-японская война 1904-1905 годов. 

4. Первая мировая война 1914-1918 годов. 

 

II. ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ 

1. Полководческое искусство Петра I.  

2. Полководческое искусство  А. В. Суворова. 

2. Русская армия в войнах с Францией (1805-1807 гг., 1812-1815 гг.) 

3. Русская армия в Крымской (1853-1856 гг.) войне. Оборона Севастополя. 

Причины поражения России. 

4.  Русская армия в русско-турецкой (1877-1878 гг.) войне. 

5.  Полководческое искусство М. И. Кутузова.  

6.  Оборона  Порт – Артура. 

7.  Цусимское сражение. 

8.  «На полях Первой мировой». (Анализ одной из операций русской армии на 

выбор.) 
 

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 
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положениях военного искусства, уставов, наставлений, но и подтверждены 

логическими выводами, расчетами, примерами. 

 

 

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. 

 


