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Немногим   более трехсот лет, с 1613 по 
1917 г., Россия прожила под властью Рома-
новых. За годы правления этой династии 
российское государство превратилось из 
нищей, разоренной страны в одну из вели-
ких держав, пережило несколько периодов 
болезненных реформ, эпоху расцвета, по-
бедоносных и не очень войн с множеством 
государств и внезапное исчезновение.

Московское Царство в ХVII в. присоеди-
нило огромные территории Восточной Си-
бири и вышло на границу с Китаем. Однако 
на западной границе необходимо было 
освободить потерянные в  период Смуты 
территории и  для обеспечения возможно-
стей торговли выйти к берегам Балтийского 
и Черного морей. Это привело к вой нам со 
Швецией и  Польшей (Речью Посполитой) 
и походам против Крымского ханства:

— 1610–1615 гг. Шведская интервенция. 
Заключение Столбовского мира (1617). Рос-
сия вернула Новгород, Псков и другие севе-
ро-западные территории, но осталась отре-
зана от Балтийского моря.

—  1609–1618 гг. Интервенция Речи По-
сполитой и походы польского вой ска на Мо-
скву. Закончилась Деулинским перемирием 
1618 г., по которому Россия уступала Речи 
Посполитой Смоленские, Черниговские 
и Северские земли.

— 1632–1634 гг. Смоленская вой на с Ре-
чью Посполитой. В  1634 г. заключен Поля-
новский мирный договор. Польский король 
Владислав IV окончательно отказался от пре-
тензий на русский престол.

—  1654–1667 гг. Русско-польская вой на. 
Заключено сначала Андрусовское перемирие 
(1667), а позднее — «Вечный мир» с Речью По-
сполитой (1686). Возвращение России Смо-
ленских и Чернигово-Северских земель, при-
знание Речью Посполитой присоединения 
к России Левобережной Украины с Киевом.

— 1656–1658 гг. Русско-шведская вой на. 
Закончилась Кардисским мирным догово-
ром (1661), по которому Россия осталась от-
резана от Балтийского моря.

— 1687, 1689 гг.Крымские походы. Неудач-
ные попытки походов на Крымское ханство.

—  1695–1696 гг. Азовские походы Пет-
ра I. Взятие Азова.

В начале ХVIII в. Россия продолжила по-
пытки выйти к берегам Балтийского и Чер-
ного морей и занять достойное место в ряду 
европейских держав. В  результате реформ 
Петра Великого стала империей, а  при его 
преемниках вошла в число наиболее влия-
тельных государств Европы. Решающая роль 
России в победах над Францией и Турцией 
еще больше укрепила ее позиции. Войны 
и походы этого периода:

— 1700–1721 гг. Северная вой на. Завер-
шена Ништадтским мирным договором 
в 1721 г. Закреплен выход России на побере-
жье Балтийского моря.

—  1710–1711 гг. Русско-турецкая вой на. 
Прутский договор 1711 г. Возвращение Азо-
ва Османской империи.

—  1722–1723 гг. Русско-иранская вой-
на — договор 1723 г. Присоединение к Рос-

Введение
сии части западного и  южного побережья 
Каспийского моря (возвращены Ирану 
в 1730-е гг.).

—  1756–1762 гг. Участие России в  Се-
милетней войне. Отказ Екатерины от всех 
российских завоеваний в ходе Семилетней 
войны.

—  1768–1774 гг. Русско-турецкая вой на. 
Заключен Кючук-Кайнарджийский мирный 
договор (1774). Признание Османской им-
перией независимости прежде вассального 
Крымского ханства и присоединения к Рос-
сии побережья Черного моря от Днепра до 
Южного Буга, Керчи и Кабарды.

—  1787–1791 гг. Русско-турецкая вой-
на  — Ясский мирный договор (1791). Под-
тверждение перехода к России Крыма (1783) 
и черноморского побережья от Южного Буга 
до Днестра.

В начале XIX  в. Российская империя 
включилась в борьбу против революцион-
ной Франции, одновременно продолжая 
продвижение на Кавказе, в  Средней Азии 
и на Дальнем Востоке. Продвижение России 
на восток вызвало столкновение с Велико-
британией, стремившейся не допустить 
усиления русского влияния. Это привело 
к многочисленным вой нам и военным кон-
фликтам:

—  1804–1813 гг. Русско-иранская вой-
на. Закончена Гюлистанским мирным до-
говором (1813). Иран (Персия) признал 
присоединение к России территорий в За-
кавказье.

— 1805 г. Участие России в Третьей анти-
французской (антинаполеоновской) коали-
ции. Распад коалиции после сражения под 
Аустерлицем.

— 1806–1807 гг. Участие России в Четвер-
той антинаполеоновской коалиции. Заклю-
чен Тильзитский мир (1807). Образование 
Герцогства Варшавского под протекторатом 
Франции. Присоединение России к  конти-
нентальной блокаде Англии.

—  1806–1812 гг. Русско-турецкая вой на. 
В  1812 г. заключен Бухарестский мирный 
договор, по которому Бессарабия отошла 
к  России. Турция получила часть земель 
в Молдавии и Валахии, но за это она вышла 
из союза с наполеоновской Францией.

— 1808–1809 гг. Русско-шведская вой на. 
Заключен Фридрихсгамский мирный до-
говор (1809). Финляндия отошла к  России 
(на правах Великого княжества Финляндско-
го с широкой автономией).

—  1812–1814 гг. Отечественная вой-
на 1812 г. и  заграничные походы русской 
армии. Вторжение в  Россию. Поражение 
Наполеона. Закончена Парижским тракта-
том 1814 г. Результаты войны закреплены 
в заключительном акте Венского конгресса 
(1815). Переход к России основной части Гер-
цогства Варшавского.

—  1826–1828 гг. Русско-иранская вой на. 
Закончена Туркманчайским мирным трак-
татом (1828). К  России отошли Эриванское 
и Нахичеванское ханства.

—  1828–1829 гг. Русско-турецкая вой на. 
Заключен Адрианопольский мирный дого-

вор (1829). Турция признала присоединение 
к России Грузии и Восточной Армении.

—  1849 г. Венгерский поход. Помощь 
австрийцам в подавлении венгерского вос-
стания.

— 1830–1864 гг. Кавказская вой на. Вхож-
дение в  состав России Северо-Западного 
и Северо-Восточного Кавказа.

— 1860–1873 гг. Походы против Бухарско-
го ханства. Образован Зеравшанский округ 
(окончательно присоединенный в  1872  г.). 
Бухарское ханство объявлено в вассальной 
зависимости от России.

— 1867–1868 гг. Поход против Кокандско-
го ханства. Образовано Туркестанское гене-
рал-губернаторство, Коканд превратился 
в зависимое от России государство.

— 1853–1856 гг. Крымская вой на. По ито-
гам войны заключен Парижский мирный 
трактат (1856). «Нейтрализация» Черного 
моря, Россия потеряла право держать там 
военный флот и иметь крепости.

— 1875–1876 гг. Кокандский поход. При-
соединение всей территории Кокандского 
ханства и  образование из нее Ферганской 
области.

—  1877–1878 гг. Русско-турецкая вой на. 
С Турцией заключен Сан-Стефанский дого-
вор, пересмотренный под давлением евро-
пейских держав, что зафиксировано Берлин-
ским трактатом (1878). Получение независи-
мости Румынией, Сербией, Черногорией. 
Болгария разделена на две части: северная 
стала вассальным княжеством, южная оста-
лась провинцией Турции.

—  1880–1885 гг. Завершение присоеди-
нения Средней Азии. Учреждена русско-ан-
глийская пограничная комиссия, которая 
и  определила современную северную гра-
ницу Афганистана. Кушка становится самым 
южным городом Российской империи.

Однако в начале ХХ в. Россия стала отста-
вать в индустриальном развитии от ведущих 
мировых держав. К этому добавились нераз-
решенный крестьянский вопрос и револю-
ционное движение против существующего 
строя. Это привело к  отставанию и  в  воен-
ной области и  поражениям в  вой нах этого 
периода:

—  1904–1905 гг. Русско-японская вой на. 
Заключен Портсмутский мирный договор 
(1905). Россия передала Японии Ляодунский 
полуостров и южную часть Сахалина.

— 1914–1918 гг. Участие в Первой миро-
вой войне. Закончилось сепаратным Брест-
ским миром с  Германией в  1918 г. Потеря 
Россией части Украины, Прибалтики, части 
Белоруссии. Мирный договор аннулирован 
Советским правительством после победы 
Ноябрьской революции 1918 г. в Германии, 
однако земли вернуть не удалось.

Российская империя, как и  некоторые 
другие империи, рухнула под влиянием со-
бытий Первой мировой войны. Император 
Николай II отрекся от престола и  был аре-
стован Временным правительством.

Монархия в России была ликвидирована, 
началась новая эпоха в истории государства 
Российского.
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Сражение русских вой ск под 
командованием князя Трубецкого 
(ок. 5000 человек) против шведских 
(численность неизвестна) под ко-
мандованием Я. Делагарди в  пери-
од борьбы против шведской интер-
венции 1610–1617 гг.

Захват русского Севера, вы-
ход шведов к берегам Балтийского 

и Белого морей отрезал бы Русское 
государство от морских путей и по-
ставил его в  зависимость от Шве-
ции. В  1610–1613  гг., пользуясь тя-
желым положением России, шведы 
захватили большую часть северо-
западных земель, включая города 
Новгород, Корела, Ям, Ивангород, 
Копорье. Летом 1613 г. в  Тихвине 

Сражение 
у Бронницы

(1614 г.)

вспыхнуло восстание, в  результате 
которого город перешел под власть 
Москвы. Так началась борьба про-
тив шведской оккупации.

Однако, если с  избранием ца-
ря в России появилось легитимное 
правительство, положение ее улуч-
шилось ненамного. Страна была 
разорена, население в  результате 
Смуты сократилось. На русский 
трон претендовал польский коро-
левич Владислав, готовивший новое 
вторжение. В  отдельных районах 
продолжали действовать «воров-
ские банды» казаков. Армия России 
состояла из отрядов ополченцев 
и казаков, которые отличались сла-
бой дисциплиной и часто не гнуша-
лись грабежом местного населения. 
При этом казаки не доверяли опол-
чению, возглавляемому дворянско-
боярскими воеводами, были нена-
дежны, легко восставали или пере-
ходили на сторону противника.

Шведская армия в  отличие от 
русской была постоянной. Создан-
ная в 1523–1560 гг. армия впервые 
в  Европе, кроме частей разнопле-
менных, прежде всего немецких, 
наемников, комплектовалась до-
бровольным набором рекрутов 
из коренного населения. В  Россию 
в  1611  г. был послан восьмитысяч-
ный контингент из шведских вой ск 
и  наемников под командованием 
генерала Якоба Делагарди. В 1613 г. 

Делагарди Якоб Понтусон

Русский воевода, начало XVII века
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Делагарди убедил шведского коро-
ля Густава II Адольфа прислать к не-
му мощные подкрепления.

Осенью 1613 г. один из органи-
заторов Первого ополчения князь 
Д. Т. Трубецкой выступил с вой ском 
в Торжок, а оттуда по весне — далее 
на Новгород. Соединившись с  ра-
нее действующим в  данной окру-
ге отрядом И. Сунбулова, армия 
Трубецкого, общая численность 
которой оценивается в  пять тысяч 
бойцов, укрепилась в  остроге, по-
ставленном в  Бронницах. В  руко-
писи Э. Пальмквиста, посетившего 
Россию в  1674 г., можно прочесть, 
что рядом с  Бронницами и  селе-
нием Гривоколиным, где «впадает 
в реку Мста широкая речка, называ-
емая Глушница, здесь же на крутом 
холме заметен еще старый окоп… 
Положение укрепления прекрас-
но, так как оно господствует совер-
шенно над всей равниной и низкой 
местностью вокруг…». Выделенный 
отдельный отряд в  тысячу казаков 
переправился через реку Мсту и за-
крепился в другом остроге.

Якоб Делагарди направил 
к  Брон  ницам вой ска под командо-
ванием полковников Коброна и Ме-
нихгофа, усиленные «черкасами». 
Они осадили русских в остроге и на-

чали бомбардировать его. Русские 
вой ска на протяжении трех месяцев 
успешно отбивали атаки шведов, но 
«от такого великого утеснения во-
еводы не могли стоять, пошли отхо-
дить». Тем более что к шведам при-
было подкрепление.

Подошедшие 14  июля 1614 г. 
шведские вой ска захватили Брон-
ницкий острог. Во главе уже с самим 
Делагарди шведы нанесли русским 
серьезное поражение «на отводе»: 
«Едва сами воеводы отошли пеши-
ми». 400 казаков в остроге за Мстой, 
сдавшиеся на почетных условиях, 
были перебиты. Хотя противник не 
смог развить успех, русские отошли 
от Старой Русы. В ходе отступления 
вой ско стало распадаться, а казац-
кое движение приобрело характер 
восстания. Оголодавшие в  осаде 
казаки самовольно покинули полки 
и рассеялись по окрестностям либо 
двинулись на север.

Поход кн. Д. Т. Трубецкого стал 
последней решительной попыткой 
военным путем вернуть Новгород: 
осложнение ситуации на польском 
фронте не позволило правитель-
ству снова направить сюда столь же 
крупное вой ско. Неудача русских 
под Бронницами позволила швед-
скому королю Густаву Адольфу ак-

тивизировать военные действия 
и овладеть в сентябре 1614 г. силь-
ной крепостью Гдов, которая при-
крывала с севера дорогу на Псков. 
Ожесточенные схватки продолжа-
лись до 1615 г., но в них участвова-
ли только верные правительству 
казачьи станицы, местные стрельцы 
и крестьяне. Шведам, потерпевшим 
поражение при осаде Пскова и под 
Тихвином, не удалось достичь по-
ставленных целей. В  1615  г. было 
заключено перемирие, а в 1617 г. — 
Столбовский мирный договор.

Иванов С. В. «Поход москвитян. XVI век»

Шуйский Василий
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Осада и взятие 
Смоленска 

(1654 г.)

Осада Смоленска  — одно из 
первых крупных событий русско-
польской войны 1654–1667 гг. Воз-
вращение земель, утраченных по 
Деулинскому перемирию, стало 
одной из важнейших целей рус-
ской внешней политики. Первая 
попытка решить эту задачу была 
предпринята в  1632–1634  гг. в  хо-
де неудачной Смоленской войны. 
В 1654 г., после воссоединения Рос-
сии с Украиной, представился шанс 
взять реванш за потери, понесен-
ные во время Смуты.

Русская армия в  это время на-
ходилась в  процессе реформиро-
вания. Традиционные виды вой ск 
постепенно заменялись на полки 
«нового строя», организованные 
и  обученные по европейскому об-
разцу. Количество вой ск, задейство-
ванное в 1654 г., было максимальным 
как за русско-польскую войну 1654–
1667 гг., так и за весь предшествую-
щий период истории России.

В отличие от вооруженных сил 
Русского государства управление 
армией Речи Посполитой было де-
централизованным. Прежде все-
го Великое княжество Литовское 
и  Польша имели самостоятельные 
вооруженные силы с отдельной си-
стемой комплектования, снабжения 
и управления. Польская армия могла 
быть использована для действий на 
территории княжества только с  со-
гласия сейма и при непосредствен-
ной угрозе. Из-за неверной оценки 
обстановки основные силы плани-
ровалось задействовать на Украине, 
а  литовское (белорусское) направ-
ление рассматривалось как второ-
степенное. Движение русских вой ск 
к границе началось 23 мая 1654 г. Так 
как русские вой ска вышли в поход во 
главе с царем Алексеем Михайлови-

чем, то этот период войны получил 
название «государев поход».

Были учтены уроки двух не-
удачных попыток вернуть смолен-
скую крепость, имевшую огромное 
стратегическое значение. Смоленск 
являлся одной из самых мощных 
крепостей Восточной Европы. Ос-
нову укреплений составляла высо- Алексей Михайлович
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кая стена протяженностью 6500  м 
с  36  башнями. Несмотря на свою 
мощь, крепость находилась в плохом 
состоянии, так как на ее поддержа-
ние и  ремонт почти не выделялось 
средств. Гарнизон крепости насчиты-
вал примерно 3500–4000 человек, не 
считая жителей. Большая часть насе-
ления демонстрировала открытые 
симпатии к Русскому государству.

Уже 6 июля русские вой ска нача-
ли осаду Смоленска, а с 8 июля под 
город прибыл царь.

Русские сразу приступили к осад-
ным работам, а русская артиллерия 
подвергла город массированной 
бомбардировке гранатами. Одно-
временно даточные люди приступи-
ли к  подведению подкопа под сте-
ны Смоленска. Позже слухи об этих 
подземных работах стали одной из 

причин добровольной сдачи кре-
пости. Артиллерия же продолжала 
подтягиваться к  городу до начала 
сентября. В то время польско-литов-
ский гарнизон в Смоленске ожидал 
подкрепление от находившегося 
в районе Орши вой ска Я. Радзивил-
ла. Но на выручку крепости смогла 
подойти лишь литовская часть ар-
мии Речи Посполитой, поскольку ос-
новные силы польского вой ска были 
скованы борьбой на Украине. Кроме 
осадного корпуса, для отражения 
нападения сил Радзивилла русские 
выделили около тридцати пяти ты-
сяч человек в  полки князя Черкас-
ского (от Смоленска) и А. Трубецкого 
(от Брянска). Эти вой ска и атаковали 
армию Радзивилла. После разгрома 
основной части вражеских вой ск 
в сражении под Шепелевичами царь 
решился на штурм крепости. Начало 
было назначено на 16 августа.

В Дворцовых Разрядах этот 
штурм, как и предшествовавшее ему 
время, описывается довольно кра-
тко: «Против 16-го числа, в ночи был 
приступ к  городу Смоленску. А  на 
приступе были воеводы…» Боевые 
действия продолжались на протяже-

нии семи часов и прекратились толь-
ко тогда, когда был подорван участок 
стены с башней у «государева проло-
ма». Царь, наблюдавший за штурмом, 
приказал отступить.

После неудачи армия начала го-
товиться к длительной осаде. На туль-
ские заводы направили заказ на сроч-
ное создание большого числа бое-
припасов для орудий. Под Смоленск 
в качестве морального давления на 
гарнизон привезли и выставили на 
осадных валах у крепости захвачен-
ные под Шепелевичами гетманские 
литавры и знамена.

В силу безвыходности положе-
ния шляхта направила предста-
вителей для переговоров о  сдаче, 
а рядовые горожане и солдаты ста-
ли дезертировать в русский лагерь. 
23  сентября 1654  г. Смоленск был 
сдан гарнизоном.

25 сентября был большой царский 
пир с воеводами, сотенными голова-
ми полка. Пригласили к  царскому 
столу и смоленскую шляхту — побеж-
денных причислили к победителям.

По заключенному Андрусовско-
му перемирию в 1667 г. Смоленщи-
на окончательно перешла к России.

Пищаль в запряжке

Русское осадное орудие XVI века Пищали Яков Кунедетович Черкасский

Смоленск. Старинная гравюра
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Сражение 
при Дрожи Поле 

(1655 г.)

Сражение в  ходе русско-поль-
ской войны 1654–1667  гг. между 
польско-татарскими вой сками (око-
ло 60 тыс. человек, 30 тыс. польские, 
и  столько же крымско-татарской 
конницы) под командованием гет-
манов С. Потоцкогo, С. Лянцкорон-
ского и  Камамбет-мурзы и  русско-
украинской армией во главе с вое-
водой В. Б. Шереметевым (12  тыс. 
человек) и  гетманом Б. Хмель-
ницким (ок. 38  тыс. казаков), про-

изошедшее 19–22  января 1655 г. 
в  Правобережной Украине, между 
городами Ставищи и Ахматово (Ох-
матово) в  сильную стужу, отчего 
и получило название.

Ввиду численного превосход-
ства польско-крымского вой ска 
Шереметев с  Хмельницким вы-
брали оборонительный вариант. 
Русско-казачьи полки по обычной 
казачьей тактике того времени 
укрылись в таборе (укрепление из 

составленных кольцом из соеди-
ненных между собой возов). Поля-
ки в ходе атак, продолжавшихся че-
тыре дня, неоднократно врывались 
в  табор, но каждый раз их оттуда 
выбивали в  жаркой рукопашной 
схватке.

Татары держались в  стороне, 
блокировали казацкий лагерь, но 
в сражение не вступали. Поляки не-
прерывно слали гонцов к Камамбет-
мурзе и  хану, требуя немедленно 
двинуть орду на казацкий табор. Од-
нако крымчане отвечали вечером 
и  ночью 19  января, что татары по 
ночам биться не привыкли. Потом 
стали отговариваться тем, что орда 
пошла в набег. Между тем, как вид-
но из письма магната Я. Замойского, 
командовавшего одним из полков, 
орда в действительности ушла в на-
бег только к вечеру 21 января. Осо-
бенно негодовал на бездействие 
татар Чарнецкий: «Если бы татары 
нам хотя бы своим обычным ала-
лаканьем помогли, несомненно бы, 
мы Украину успокоили вечным по-
коем. Я неоднократно посылал к та-
тарам гонцов, затягивая их к  при-
слуге и  помощи, пусть бы только 
гуком и криком работали». Это была 
обычная татарская тактика выжи-
дания исхода крупного сражения, 
рассчитанная на то, чтобы сберечь 
свои силы для грабежа мирного на-
селения, однако в  данном сраже-

Богдан Хмельницкий

Василий Борисович Шереметев
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нии ее использовали Хмельницкий 
и Шереметев.

Отбив все атаки противника 
(по  некоторым сведениям, с  по-
мощью подошедшего на помощь 
корпуса атамана И. Богуна), Ше-
реметев и  Хмельницкий перешли 
в наступление. И прижали поляков 
к  укреплениям города Ахматова, 
в котором стоял отряд полтавского 
полковника М. Пушкаря в 2 тыс. че-
ловек. Под стенами Ахматова раз-
вернулся заключительный этап бит-
вы, в котором поляки окончательно 
проиграли. Потоцкий отдал приказ 
отступать, казаки Хмельницкого 
дошли до Тетиева, а русские полки 
перебазировались к Белой Церкви. 
Татары, не участвовавшие в сраже-
нии, воспользовавшись отсутствием 
вой ск, выступили в  грабительский 
набег и перекрыли все дороги. В ре-
зультате даже в Киеве об исходе сра-
жения узнали не ранее 27 января.

Потери с обеих сторон в самом 
сражении составляли примерно по 

15 тыс. человек. Однако после бит-
вы отступающие поляки понесли 
не меньшие потери замерзшими 
и  дезертирами. Польский исто-
рик Коховский, раненный в  плечо 
в этой битве, писал: «…Печальный 
вид еще представлялся очам: пеша-
ки и челядь, утратив дух от необы-
чайного мороза, одни еще брели 
тяжелым шагом с обмороженными 
ногами, засыпанные снегом, другие 
лежали промеж вой ска то здесь, то 
там. От лютой погоды вой ско наше 
потерпело больше, чем от непри-
ятеля». В  своей реляции королю 
Замойский подчеркивал, что по-
беда не была достигнута только 
из-за бездействия татар, «так он 
(Хмельницкий) у  нас из горсти 
выпал… Нам нужна инфантерия 
и амуниция, ибо почти всего этого 
мы лишились: одних постреляло, 
другие вымерзли, третьи вымерли, 
четвертые поразбежались. Офице-
ров тоже немало погибло, и наших 
ротмистров, и  порутчиков, и  то-

вариства». Источники приводят 
и мнение рядового шляхтича: поля-
ки понесли очень большие потери, 
в  полку одного только коронного 
гетмана убито 70  шляхтичей, не 
считая военных слуг. «В общем, нам 
этой зимой с татарами на Украине 
не бывать».

В результате выигрыша сраже-
ния у поляков не было сил двинуть-
ся дальше на Украину и они вынуж-
дены были очистить часть занятой 
территории. Стратегическая ини-
циатива перешла в руки Хмельниц-
кого и Шереметева, которые после 
краткой передышки возобновили 
наступление. С трудом оторвавшись 
от преследующего противника, гет-
ман Потоцкий был явно обескура-
жен крушением планов вторжения 
и отошел в район Брацлава, ближе 
к своим базам.

Подводя итоги, можно считать, 
что русско-украинские вой ска одер-
жали крупную победу над польски-
ми вой сками.

Людвиг Гедлек. «Кавалерия»
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Битва под Брестом
(Битва под Верховичами) 

(1655 г.)

Битва под Брестом (Битва под 
Верховичами) — сражение русско-
польской войны 1654–1667 гг., со-
стоявшееся 11–17  ноября 1655  г. 
между русскими вой сками под ко-
мандованием князя Урусова (ок. 
2300 человек) и польско-литовски-
ми вой сками литовского гетмана 
Павла Сапеги (7800 человек).

Воспользовавшись началом 
польско-шведской войны, русское 
правительство решило расширить 
свои границы в Великом Княжестве 
Литовском, входившем в  польско-
литовское государство (в настоящее 
время  — земли в  границах Бело-
руссии и России). Русские получили 
сведения, что часть шляхты готова 
перейти в  российское подданство, 
что позволяло надеяться на успех.

Русское вой ско под началом кня-
зей Семена Урусова и Юрия Барятин-

ского наступало из Ковно к  Бресту. 
Русское командование не рассчиты-
вало на серьезное сопротивление, 
и  в  походе приняла участие толь-
ко часть вой ск, располагавшихся 
в  районе Ковно. 23  октября 1655  г. 
в  150  верстах от Бреста в  местечке 
Белые Пески русское вой ско разгро-
мило отряд местной шляхты. После 
разгрома часть литовской шляхты 
присягнула русскому царю. В  нача-
ле ноября у  самого Бреста русское 
вой ско встретило армию нового ли-
товского гетмана Сапеги (прежний 
гетман Радзивилл изменил Польше 
и  обратился к  шведскому королю 
с  просьбой принять Литву в  состав 
Швеции).

Князь Урусов, уверенный, что ему 
не окажут сопротивления, выехал 
к  Бресту с  частью своего отряда, 
оставив в тылу пехоту и пушки. Уру-

сов был настолько уверен в  ситуа-
ции, что послал даже людей с целью 
подготовки дворов в Бресте для по-
стоя солдат. Это было связано с тем, 
что Сапега уже провел переговоры 
с Федором Ртищевым. Новый вели-
кий гетман литовский попросил пе-
ремирия и обещал, что с его стороны 
враждебных действий не будет.

Однако 11 ноября Сапега во вре-
мя переговоров атаковал Урусова 
«на брестском поле».

Павел Сапега

Войцех Коссак. «Польские крылатые гусары»
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Русская дворянская конница не 
была готова к  бою, и  ее рассеяли. 
Князь с  вой сками отступил за Буг 
и  занял оборону за обозными по-
возками. Но вскоре русские вой ска 
выбили и оттуда. Русские отступили 
в деревню Верховичи в 25 верстах 
от Бреста. Поляки вышли к селению 
и блокировали русский отряд.

Двое суток русские вой ска были 
в  окружении, «стояли осажены на 
лошадях два дня и две ночи». Сапега 

прислал парламентеров и потребо-
вал сдачи. Князь Урусов отказался. 
17  ноября Сапега начал готовить 
вой ска к  штурму русских позиций. 
Непопулярный воевода Урусов, по-
няв неотвратимость капитуляции 
и разгрома от вдвое превосходяще-
го противника, решил прибегнуть 
к моральным стимулам и «велел до 
бою твое Государево Большое зна-
мя вынесть и  роспустить. И  учали 
у Всесильнаго в Троицы Славимаго 

Бога и у Пречистей Его Богоматери 
Пресвятей Богородицы и у всех не-
бесных сил помощи просить и  мо-
лебствовать, и воду велели святить 
и твоих Государевых ратных людей 
кропить».

Литовская армия стала прибли-
жаться к  лагерю полка, пытаясь 
окружить уже два раза убегавшего 
от них князя.

«И Павел Сапега учинил бой и ве-
лел по… Государеву знамени и  по 
нас ис пушек стрелять, и  роты их 
конные почали съезжатца, и пехота 
их на сотни наступать, и  учинился 
бой». Однако Урусов упредил про-
тивника и  внезапно контратаковал 
вдвое превосходящую литовскую ар-
мию. Удача была на стороне русских 
вой ск. Поляки не ожидали удара сла-
бейшего противника. Новгородский 
полк под командой самого Урусова 
атаковал гетманскую пехоту и  рас-
положенные рядом с ней роты, а на 
другом направлении вой ска князя 
Юрия Барятинского ударили по гу-
сарской роте гетмана. Гусары и  пе-
редовые части гетмана были унич-
тожены отчаянной атакой русских 
вой ск. Литовское вой ско запанико-
вало и обратилось в бегство. Русские 
вой ска гнали противника несколько 
верст. В  качестве трофеев взяли 
4 пушки и 28 знамен. После победы 
князь Урусов вернулся в Вильно.

В целом поход оказался успеш-
ным. За время похода присягу рус-
скому царю принесла шляхта Грод-
ненского, Слонимского, Новогруд-
ского, Лидского, Волковысского, 
Ошмянского и  Трокского поветов. 
Шляхта стала массово приезжать 
в  Вильно приносить присягу ца-
рю. На русскую службу переходили 
литовские полковники со своими 
отрядами. Всего за время похода 
князь Урусов принял присягу у бо-
лее двух тыс. литовских шляхтичей.

Кампания 1655  г. была победо-
носной для русской армии. К  кон-
цу 1655 г. почти вся Западная Русь, 
кроме Львова, была освобождена 
от сил противника. Боевые действия 
были перенесены на территорию 
Польши.

Януарий Суходольский. «Стефан Чарнецкий во время Русско-Польской войны»

Неизвестный художник. «Битва под Брестом»
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22 июля старого стиля (1 августа) 
1656 г. — морское сражение, состо-
явшееся во время русско-шведской 
войны 1656–1658  гг. близ острова 
Котлин между русской и  шведской 
гребными флотилиями.

Еще до начала боевых дей-
ствий для перевозки вой ск, пушек 
и  припасов на верхних притоках 
Западной Двины русские мастера 
построили флотилию стругов (греб-
ных судов). Струги  — русские пло-
скодонные парусно-гребные суда, 
служившие для перевозки людей 
и грузов. Использовались на реках, 
озерах и морях, в гражданских и во-
енных целях. Струги имели длину 
16–35  метров и  могли свободно 
вмещать по 50 солдат или стрельцов 

со всем запасом и даже вооружать-
ся мелкокалиберными пушками.

На море русским противостоял 
регулярный шведский флот, кото-
рый до поражения в Северной вой-
не в  начале XVIII  в. был одним из 
сильнейших в мире. Шведский флот 
долгое время господствовал на Бал-
тике во многом именно благодаря 
галерным эскадрам, удобным для 
действий в узких шхерах и на мелко-
водье. Малые галеры имели длину 
до 30 метров, ширину до 5,5 метра, 
12–18  пар весел и  одну-две мачты 
с косыми латинскими парусами. Во-
оружались несколькими пушками 
и  могли принимать до 150  солдат 
в  качестве абордажно-десантного 
отряда.

Бой у острова 
Котлин 
(1656 г.)

Кочергин Н.М. «Морской бой со Шведами у о. Котлин 22 июля 1656 года»

Абрахам Шторк. «Петр I на яхте следует 
на новое судно «Петр и Павел»
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В ходе кампании 1656  г. в  при-
надлежавшую Швеции Ижорскую 
землю был направлен отряд во-
еводы Петра Ивановича Потемки-
на. В царском указе было сказано: 
«В последних числах мая или пер-
вых числах июня идти за Свейский 
рубеж и  встать на Варяжском мо-
ре». Отряд действовал при под-
держке флотилии донских казаков, 
имевших опыт морских походов 
на Черном море. Патриарх Никон 
сообщал царю Алексею Михайло-
вичу, что благословил донцов ид-
ти морем на Стокгольм и  другие 
места, что, впрочем, едва ли было 
возможно ввиду малочисленно-
сти казаков. Все вой ско Потемкина 
состояло из 570  донских казаков 
и  430  новгородских и  ладожских 
стрельцов и «охочих людей» (мест-
ных добровольцев).

В июне 1656  г. Потемкин пере-
шел границу и  занял оставленную 
шведами крепость Ниеншанц близ 
устья Невы. При этом казачья фло-
тилия не смогла помешать эвакуа-
ции шведского гарнизона на судах 
в  Нарву. Отряд поднялся вверх по 
Неве до крепости Нотебург, кото-
рую и  осадил. Затем Потемкин, ви-
димо, с частью своих сил вернулся 

к устью Невы и 22 июля (1 августа по 
новому стилю) 1656 г., как сообщал 
воевода, он «ходил с ратными людь-
ми и судами на море», где встретил 
противника близ острова Котлин.

В современной научно-попу-
лярной исторической литературе 
описывается бой русской гребной 
флотилии (ее  численность обычно 
определяется в  15  стругов) с  от-
рядом из 3 гораздо более крупных 
шведских кораблей, предположи-
тельно — какого-то вида галер. Рус-
ские прорвались через орудийный 
огонь противника и взяли флагман-
ский 6-пушечный корабль на абор-
даж. Остальные шведские корабли 
были вынуждены отступить.

Исторически достоверные све-
дения о  морском сражении исчер-
пываются краткой отпиской воево-
ды Потемкина: «У  Котлина острова 
с  немецкими людьми (то  есть со 
шведами) был бой, и милостию Бо-
жиею, и  Пречистыя Богородицы 
помощию, и  всех святых молитва-
ми, и Великого государя и сына его, 
государевича, счастием, у  Котлина 
полукорабль (возможно, имелась 
в виду полугалера (скампавея) взял 
и  немецких людей побил, и  языка 
(то  есть пленного) поймал началь-
ного человека, капитана Ирека 
Далсфира, 8 человек солдат и наряд 
(то есть пушки) и знамена поимели».

Судя по небольшому числу взя-
тых на захваченном «полукорабле» 
пленных, большинство его команды 
было уничтожено во время абор-
дажного боя. Одержав победу над 
шведами, русские опустошили Кот-
лин («на Котлином острове латыша-
не 4  деревни высекли и  выжгли») 
и вернулись в Неву.

Бой у  Котлина не оказал суще-
ственного влияния на ход русско-
шведской войны 1656–1658  гг., од-
нако во второй половине XIX в. факт 
сражения привлек к себе обществен-
ное внимание как первая вполне до-
кументированная историческая рус-
ская победа на море в новое время. 
Именно с битвы у Котлина в 1656 г. 
историк флота Ф. Ф. Веселаго начи-
нал в 1871 г. свой перечень русских 
морских сражений за два минувших 
века. Эту традицию поддерживала со 
второй половины ХХ в. и советская 
историография.

План острова Котлин. Старинная карта

Петр Иванович Потемкин

Русский струг
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Битва 
под Гдовом 

(1657 г.)

16 сентября 1657 г. в ходе русско-
шведской войны 1656–1658 гг. про-
изошла битва под Гдовом. Вой ска 
псковского воеводы Ивана Хован-
ского одержали победу над швед-
скими вой сками графа Магнуса Де-
лагарди.

Поражение под Валком тяжело 
сказалось на обороноспособности 
Новгородского полка, составной 
частью которого являлся Псковский 
полк. В  июле 1657  г. на должность 
псковского воеводы назначается 
стольник Иван Хованский. Новому 
воеводе предстояло не только вос-
становить дисциплину в  полку, но 
и организовать наступление на шве-
дов. Для усиления полка в  августе 
1657 г. в Псков был переброшен рей-
тарский полк полковника Венедикта 
Змеева (ок. 1200  человек в  составе 
10 рейтарских и 3 драгунских рот).

Овладев инициативой, швед-
ские вой ска перешли в  наступле-
ние. В августе 1657 г. корпус графа 
Делагарди осадил Юрьев, но при 
приближении Хованского снял оса-
ду и отошел к Ругодиву. В сентябре 
шведы вторглись в Гдовский уезд, «и 
от королевского рубежа от города 
Сыренска через великою реку На-
рову делали мосты и по мосту пере-
брался через реку Нарову, похва-
ляясь… государев богоспасаемый 
град Гдов взять и многие… велико-
го государя места пройтить войною, 
и, Гдов город осадя, учинили посад 
и уезд пожигать». Князь Хованский 
своевременно узнал про вторже-
ние шведской армии и  успел уси-
лить гарнизон города. Таким обра-
зом, шведам противостоял сильный 
гарнизон в  1000  человек (300  че-
ловек дворянского ополчения, 

300 донских казаков, 200 стрельцов, 
100 лужских казаков, 100 солдат).

Однако положение осажденных 
осложнялось практическим отсут-
ствием в  городе артиллерии, во-
евода Богдан Нащокин располагал 
всего двумя пушками. Тем не менее 
гарнизону удалось отбить все при-
ступы и  даже сделать несколько 
удачных вылазок.

Войска князя Хованского после 
трехдневного марша вышли к Гдову 
в ночь на 16 сентября. Узнав о под-
ходе Хованского, шведы попыта-
лись произвести отступление по 
Сыренской дороге. «И  Господь Бог 
немецким людем убегнути не дал — 
ту нощь осветил месяцем, подобно 
дню мрачному».

Русские вой ска нагнали отступа-
ющую армию Делагарди в трех вер-
стах от Гдова. Начав преследование, 
князь Хованский послал вперед 
конницу: ертаул из 12  дворянских 
сотен, донских казаков и  рейтар. 
После того как те завязали бой, по-
дошел второй воевода окольничий 
князь Щербатов с частью конницы, 
пехотой обоих воевод и  артилле-
рией. Сам князь Хованский с  кон-
ницей встал в  резерве «не дошед 

Развалины Гдовской крепости
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реки Чермы… опасаючи помычак 
на… государевых ратных людей от 
немецких людей, чтоб учинить по-
мочь». «И в кой ночи по указу стол-
ника и воевод князь Ивана Ондрее-
вича да околничево князь Тимофея 
Ивановича учинили… с немцы бой 
и билися, не щедя голов своих, мно-
гие часы о крепостях и о речке Чер-
не: стрелбою на все стороны свети-
ло, яко некое великое пожарище. 
И сходились… с немцы друг з дру-
гом, конные и пешие, всяким боем, 
с  третьяго часа нощи до першего 
часа дни». Решающим маневром 
стала атака русских рейтар полков-
ника Змеева. Они сбили противника 
с позиций и обратили в бегство. Де-
лагарди приказал сбросить в  воду 
всю свою артиллерию. В пятнадца-
тиверстном преследовании русские 
рассеяли отступающие вой ска про-
тивника.

В бою шведы потеряли убитыми 
двух генералов — фон Лива и фон 
Фитингофа, двух рейтарских и  од-
ного драгунского полковников. Рус-
ские захватили личный штандарт 
графа Делагарди и другие знамена, 
включая знамя собственного дра-
гунского эскадрона графа: «Граф 
Магнусова знамя на древке черной 
камки, на нем нашита серебром ру-
ка, а в ней меч. Евож граф Магнусо-
ва ближней шквадроны драгунского 
строю знамя алое тафтяное, на нем 

написана золотом коруна». Разбив 
вой ска генерал-губернатора графа 
Делагарди, князь Хованский вернул 
инициативу русским вой скам. Не 
мешкая, воевода перешел в  насту-
пление. Скрытно переправившись 
через реку Нарву, князь Иван Ан-
дреевич вновь обрушился на графа 
Делагарди, у  которого оставалось 
около 2000 человек. Внезапное по-
явление русских посеяло панику, 
граф не принял боя и поспешно от-
ступил к Ревелю. Немного не доходя 
до моря, князь Хованский прекра-
тил преследование, дальше лежали 
земли, подверженные эпидемии 
чумы. В  руках Хованского оказа-
лись Сыренский и Нарвский уезды. 
Повернув к  Нарве, русские вой ска 
захватили и  сожгли посад. Собрав 
флотилию, князь переправился на 
правый берег Нарвы, опустошив 
Ивангородский и  Ямский уезды. 
Нанеся еще несколько поражений 
шведским вой скам, князь вернулся 
в Псков.

Действия Хованского были вос-
приняты триумфом русских вой ск. 
Литовский посол Стефан Медек-
ша, находившийся в  это время 
в Борисове, вспоминал: «А между 
тем дали знать… что под Псковом 
шведов несколько  тыс. разбито, 
палили на валах, а пехота вся стре-
ляла, презентуя по городу и  зам-
ку». Царь Алексей Михайлович 

простил новгородцам бегство под 
Валком, следственное дело было 
закрыто.

Победа князя Хованского свела 
на нет все успехи шведской армии 
в 1657 г. и вернула стратегическую 
инициативу русской армии.

Магнус Делагарди

Рейтар. Старинная гравюра

В. Новодворский. «Взятие Динабурга 31 июля 1656 г.»

ей ар. С ари а гравюра

Юзеф Брандт. «Поход шведов»
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Сражение 
у Конотопа 

(1659 г.)

В 1658 г. гетман Выговский, изме-
нив своей клятве и заветам Переяс-
лавской Рады, подписал Гадячский 
договор с  поляками, по которому 
освобожденная от польской власти 
часть Украины возвращалась в Речь 
Посполитую. Изгнанным во время 
казачьего бунта полякам разреша-
лось вернуться. Однако на этот раз 
вспыхнуло восстание уже против 
самого Выговского.

26  марта 1659  г. князь Алексей 
Трубецкой двинулся с вой ском про-
тив Выговского. Имея предписания 
сперва склонить Выговского к миру, 
Трубецкой около сорока дней вел 
переговоры. После их провала он 
начал военные действия.

20  апреля вой ска Трубецко-
го подошли к  Конотопу и  осадили 
его. Осаждающие встали тремя от-
дельными лагерями. Общие силы 
составляли около 28  тыс. человек, 
в  том числе почти 7  тыс. казаков. 
29 апреля, не желая терять времени, 

князь приказал штурмовать город. 
Атака окончилась безрезультатно, 
погибло 252 человека, ранено было 
около 2 тыс. Трубецкой вновь пере-
шел к  осаде, которая осложнялась 
отсутствием крупнокалиберной ар-
тиллерии. Но к началу июня 1659 г. 
положение осажденных стало кри-
тическим.

Ситуация изменилась, когда 
к Конотопу подошли крымское вой-
ско и  главные силы Выговского  — 
35 тыс. татар, около 16 тыс. казаков 
и 3 тыс. наемников.

28 июня 1659 г. крымские татары 
напали на конные сторожевые от-
ряды, охранявшие лагерь русской 
армии, а  потом отступили за речку 
Сосновку. Основные силы русско-
го вой ска остались под Конотопом, 
а к Сосновке был послан конный от-
ряд под началом князей Пожарского 
и Львова и запорожцы гетмана Бес-
палого. Пожарский атаковал татар 
и  наемников, нанес им поражение 

и  погнал в  юго-восточном направ-
лении. Преследуя бегущих, русские 
двигались в  сторону села Пустая 
Торговица, когда из леса выступила 
татарская армия, оказавшаяся в тылу 
русского отряда. Имея значительное 
превосходство в живой силе, татары 
окружили отряд Пожарского и раз-
били его в  упорном ближнем бою. 
Сам князь Пожарский, до последней 
возможности сражаясь с  врагами, 
попал в плен.

Узнав о  столкновении отряда 
Пожарского с  крупными силами 
противника, Трубецкой выслал на 

Юзеф Брандт. «Запорожское войско в походе»

Гетман Выговский
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помощь части из полка князя Ромо-
дановского (ок. 3 тыс. всадников). На-
встречу к переправе вышли вой ска 
Выговского. Узнав от вырвавшихся 
из окружения, что отряд Пожарско-
го уже уничтожен, Ромодановский 
принял решение обороняться на 
реке. В подкрепление к Ромоданов-
скому были высланы резервный 
рейтарский полк (1200  человек) 
и 500 человек из воеводского полка. 
При троекратном превосходстве сил 
Выговский не смог добиться успеха. 
Ромодановский, спешив свою конни-

цу, укрепился на правом берегу реки 
Сосновка у  села Шаповаловка. Бой 
продолжался до позднего вечера, 
все атаки были отбиты. Низкий бое-
вой дух казаков вынудил Выговского 
бросить в  бой польско-литовские 
части. К  вечеру драгуны и  наемни-
ки сумели взять переправу. Однако 
причиной поражения Ромоданов-
ского стал обходной маневр крым-
ского хана в  тыл обороняющимся. 
Ромодановскому пришлось отсту-
пать к обозу. Так закончился первый 
день сражения.

29  июня вой ска Выговского 
и крымского хана попытались взять 
лагерь князя Трубецкого в  осаду. 
К  этому времени князь Трубецкой 
уже объединил лагеря своей армии 
в один. Завязалась артиллерийская 
дуэль. В  ночь на 30  июня Выгов-
ский решился на штурм. Атака за-
кончилась провалом, а в результате 
контратаки русской армии вой ска 
Выговского были выбиты из своих 
шанцев, а сам Выговский был ра-
нен. Войска противника отступили 
на позиции, занимаемые до штурма 
сосновской переправы. После этого 
наступило двухдневное затишье.

Несмотря на успех ночной кон-
тратаки, осаду Конотопа продол-
жать было невозможно. 2  июля 
русская армия под прикрытием гу-

ляй-города начала отход к реке Се-
ми. Противник попытался напасть 
на русских на марше. Эта попытка 
окончилась неудачей. 4  июля рус-
ские вой ска встали на реке Семи 
и  начали переправу, которая про-
должалась по 10-е число. Войска ха-
на и Выговского пытались атаковать 
и во время переправы, но снова не-
удачно. 10 июля русская армия при-
шла в Путивль.

Согласно российским архивным 
данным, «…побито и в полон пойма-
но 4769 человек». Войско Запорож-
ское потеряло около 2 тыс. казаков. 
Потери вой ск Выговского составили 
около 4 тыс. человек, крымские та-
тары потеряли до 6 тыс. человек.

Действуя в условиях двукратно-
го превосходства сил противника, 
Трубецкой смог перехватить ини-
циативу в сражении, достиг важных 
успехов и отступил с минимальны-
ми потерями.

Всадник русской поместной конницы 
XVII века

Юзеф Брандт. «Оруженосец»

Печать гетмана Выговского

Полевая пушка XVII века
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Пироговская 
битва 
(1664 г.)

Пироговская битва, или битва на 
Десне  — битва 11  февраля 1664  г. 
на переправе у села Пироговка под 
Новгородом-Северским, в  которой 
русские вой ска одержали победу 
над польской армией короля Яна II 
Казимира.

Поход Яна II Казимира в  1663–
1664  гг. на Левобережную Украину 
был одной из крупных операций 
русско-польской войны. Собрав 
огромное вой ско, заручившись 
поддержкой крымского хана и рас-
считывая на казаков гетмана П. Тете-
ри, король Ян Казимир двинулся на 
восток. Его официально объявлен-
ной целью было не только возвра-
щение Левобережья и  Северщины 
в состав Речи Посполитой Польской, 
но и полный разгром Русского госу-
дарства, изгнание «московитов» за 
Урал. Поход этот поддерживался 
и вдохновлялся католической цер-
ковью. Армия Яна Казимира со-
стояла из 70  тыс. отборного поль-
ско-литовского вой ска, 10 тыс. нем-

цев, 20 тыс. татар и 20 тыс. верных 
королю казаков. Обходя города, 
в которых были русские и казацкие 
гарнизоны (Киев, Переяслав, Не-
жин и  другие), в  расчете, что они 
впоследствии и  сами сдадутся, Ян 
Казимир в  начале 1664  г. подошел 
к Глухову, в котором стоял гарнизон 
русских вой ск под командованием 
воеводы Ромодановского и  гетман 
Брюховецкий с казаками. После не-
удачной попытки взять Глухов при-
ступом поляки начали правильную 
осаду. Осада затянулась. А  в  это 
время стихийно вспыхнуло восста-
ние в тылах и на линиях сообщений 
польской армии. Казаки и повстан-
цы вырезали оставленные поляка-
ми гарнизоны и  захватывали все 
обозы. Польская армия оказалась 
отрезанной от Польши. Из Москвы 
же на помощь Ромодановскому 
спешил 50-тысячный отряд князя 
Черкасского. Полякам вместо взя-
тия Москвы и изгнания московитов 
в Сибирь пришлось думать об отсту-

Людвиг Гедлек. «Конный отряд запорожских казаков»

Ян II Казимир

Гетман Брюховецкий
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вой ско князя Григория Ромоданов-
ского и  четыре казацких полка ле-
вобережного гетмана Ивана Брю-
ховецкого. Летопись Самовидца 
пишет: «…Князь Ромодановский 
и гетман Брюховецкий догнали-таки 
польское вой ско у Пироговцев и не 
раз сходились с ним в бою. И если б 
не разлилась Десна и  если бы по-
дошли московские вой ска, что сто-
яли в Брянске да Путивле, то и все 
вой ско польское разбили  б и  са-
мого короля бы заживо полонили. 
Однако он все  ж сумел невеликим 
загоном вырваться из-под Глухова 
в Литву».

В открытом сражении погибло 
больше 1000 поляков, русские и ка-
заки захватили обоз и  артиллерию. 
По словам казацкой летописи Само-
видца, а  также летописца Григория 
Грабянки, если бы к битве подоспели 
другие русские соединения (к  при-
меру, вой ска князя Якова Черкас-
ского из Брянска или князя Григория 

плении. Приближалась весна, когда 
дороги станут непроходимыми, 
армия начала голодать, а  впереди 
предстоял марш во много сотен ки-
лометров по разоренной, объятой 
восстанием территории. Король, 
сняв осаду Глухова, двинулся на За-
пад в направлении Могилева, един-
ственного города в тылу, в котором 
уцелел польский гарнизон. Крым-
ские татары из-за нападений на их 
владения русских вой ск под пред-
водительством Григория Косагова, 
а  также запорожских (Иван Серко) 
и  донских казаков, поспешили по-
кинуть короля.

10  февраля 1664  г. двадцатиты-
сячная польская армия начала пере-
праву по хрупкому льду на правый 
берег Десны при участии наказного 
гетмана, винницкого полковника 
Ивана Богуна. На следующий день, 
когда половина подразделений на-
ходилась еще на левом берегу, по 
ним неожиданно ударило русское 

Куракина из Путивля), то польская 
армия была бы разгромлена полно-
стью и едва король смог бы спастись.

После битвы польская армия 
разделилась, Стефан Чарнецкий 
направился на Чернигов, тогда как 
Ян II Казимир двинулся на северо-
запад, в  сторону белорусских зе-
мель. Потери поляков при отступле-
нии от голода (большая часть обоза 
была утрачена) и преследующих их 
сил были очень тяжелыми, о  чем 
свидетельствуют мемуары француз-
ского герцога Антуана де Грамона, 
состоявшего на службе у польского 
короля.

Во время пребывания в  Новго-
роде-Северском польский полевой 
суд приговорил к расстрелу находя-
щегося при вой ске полковника Ива-
на Богуна за то, что тот якобы пере-
давал русской стороне тайные све-
дения. Продолжив путь к Могилеву, 
в марте Ян II Казимир потерпел еще 
одно поражение в битве под Мгли-
ном, где его настиг Яков Черкасский 
с вой ском.

За победу на Десне князь Ромо-
дановский был пожалован в бояре. 
Поражение гигантской польской ар-
мии привело к истощению сил Речи 
Посполитой и  контрнаступлению 
русских вой ск, которые в  начале 
1664 г. вошли на территорию Право-
бережной Украины.

Стефан Чарнецкий 

Ян Собеский



204

Содержание
Сражение у Бронницы (1614 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Осада и взятие Смоленска (1654 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Сражение при Дрожи Поле (1655 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Битва под Брестом (Битва под Верховичами) (1655 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Бой у острова Котлин (1656 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Битва под Гдовом (1657 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Сражение у Конотопа (1659 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Пироговская битва (1664 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Битва у Белой Церкви (1665 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Оборона Чигирина (1677 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Азовские походы (1695–1696 гг.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Оборона крепости Таванск (1697 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Битва под Нарвой (1700 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Сражение при Лесной (1708 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Битва под Полтавой (1709 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Битва при Лапполе (1714 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Гангутское сражение (1714 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Сражение у Ставучаны (1739 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Сражение у крепости Вильманстранд (1741 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Сражение при Гросс-Егерсдорфе (1757 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Сражение при Цорндорфе (1758 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Пальцигское сражение (1759 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Кунерсдорфское сражение (1759 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Осада и взятие Кольберга (1761 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Сражение у Рябой Могилы (1770 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Сражение при Ларге (1770 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Сражение при Кагуле (1770 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Чесменская битва (1770 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Морское сражение у мыса Фидониси (1788 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Сражение под Фокшанами (1789 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Сражение при Рымнике (1789 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Бой у мыса Тендра (1790 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Штурм Измаила (1790 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Сражение при Калиакрии (1791 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Взятие острова Корфу (1799 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Сражение на реке Адда (1799 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Сражение на реке Треббия (1799 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Сражение при Нови (1799 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Сражение у Аустерлица (1805 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Сражение у Прейсиш-Эйлау (1807 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Битва под Фридландом (1807 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Афонское морское сражение (1807 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Рущукское сражение (1811 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Сражение под Кобрином (1812 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Сражение под Клястицами (1812 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Бой под Красным (1812 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Смоленское сражение (1812 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Бородинское сражение (1812 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100



205

Сражение у Малоярославца (1812 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Сражение под Вязьмой (1812 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Сражение под Красным (1812 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Сражение на Березине (1812 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Лейпцигское сражение (1813 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Дрезденское сражение (1813 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Наваринское сражение (1827 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Сражение у Синопа (1853 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Оборона Петропавловска (Петропавловск-Камчатский) (1854 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Сражение на реке Альма (1854 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Балаклавский бой (1854 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Инкерманское сражение (1854 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Оборона Севастополя (1854–1855 гг.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Взятие крепости Карс (1855 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Переправа у Зимницы (1877 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Взятие Ардагана (1877 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Осада Плевны (1877 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Оборона крепости Баязет (1877 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Авлияр-Аладжинское сражение (1877 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Сражение у Шипки–Шейново (1878 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Взятие Карса (1878 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Бой на реке Кушка (1885 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Сражение на реке Ялу (1904 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Сражение под Ляояном (1904 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Сражение на реке Шахэ (1904 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Оборона Порт-Артура (1904–1905 гг.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Сражение при Сандепу (1905 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Мукденское сражение (1905 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Цусимское сражение (1905 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Восточно-Прусская операция. Гумбиннен-Гольдапское сражение (1914 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Восточно-Прусская операция. Поражение 2-й армии (1914 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Галицийская битва. Люблин-Холмская операция (1914 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Галицийская битва. Галич-Львовская операция (1914 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Галицийская битва. Битва при Раве-Русской (1914 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Варшавско-Ивангородская операция (1914 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Лодзинская операция. Сражение на реке Бзура (1914 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Бой у мыса Сарыч (1914 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Сарыкамышская операция (1914–1915 гг.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Августовская операция (1915 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Праснышская операция (1915 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Горлицкий прорыв (1915 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Оборона Осовца (1915 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Виленская операция (1915 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Эрзурумское сражение (1916 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Трапезундская операция (1916 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Нарочская операция (1916 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Брусиловский прорыв (1916 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Сражение при Барановичах (1916 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Июньское наступление (1917 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Рижская операция (1917 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Оборона Моонзунда (1917 г.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202




