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Древний мир

 



.  Коллектив авторов.  «100 выдающихся полководцев всех времен»

7

 
Кир II Великий – основатель Персидского государства

 
Считается, что Кир (? – 530 до н. э.) появился на свет между 600 и 585 годами до н. э.

Его отец, Камбиз I, происходил из знатного персидского рода Ахеменидов (ведущего свое
начало от Ахемена – вождя союза персидских племен). Греческий историк Геродот писал,
что в детстве Кира, стремясь погубить, отнесли в горы, но мальчик был вскормлен волчицей
и воспитан пастухом.

В 559 году до н. э. Кир стал правителем одной из областей Персии – Аншана – и начал
создание военного союза персидских племен, который вскоре превратился в Персидское цар-
ство.

Правитель Аншана собрал достаточно сильную армию, куда вошли конные ополчения
племен и всадники на верблюдах. В армии Кира широко применялись боевые колесницы и
всевозможные метательные и осадные машины.

В 553 году до н. э. персидские племена под предводительством Кира начали трехлет-
нюю войну против господства Мидии. К 550 году до н. э. мидийцы были окончательно
побеждены и их государство завоевали персы. С той поры Кир стал властителем всей запад-
ной части современного Ирана, а Персия вышла на сцену мировой истории, чтобы два века
играть в ней ведущую роль.

В ходе мидийской войны Кир понял, что нуждается в сильной коннице. Завоевание
Мидии с ее обильными пастбищами и многочисленными табунами лошадей позволило пер-
сам набрать в свою армию прекрасных наездников. Вскоре персидская тяжелая кавалерия и
конные лучники стали лучшими в мире.

Появление сильного Персидского государства не понравилось его соседям. Египет,
Вавилон (Халдея) и Лидия, поддержанная Спартой, которая обладала наибольшей военной
мощью среди всех полисов Эллады, образовали антиперсидскую коалицию. Главенствовал
в ней лидийский царь Крез.

В 547 году до н. э. царь Крез, переправившись через реку Галис, вторгся в Каппадо-
кию. Однако победного похода у лидийцев не получилось – персы не только изгнали их,
но и вошли в Лидию и двинулись к ее столице Сардам (поблизости от современного турец-
кого города Измира). Крез собрал в Сардах огромную союзную армию. Кир во главе персов
вынудил противника пойти на решающее сражение на равнине Тимбра.

Персидские силы по численности уступали войску Креза. (Хотя в «Киропедии» древ-
негреческий ученый Ксенофонт говорит о 200-тысячной армии персов, эта цифра явно завы-
шена.) Сражение на равнине Тимбра считается одним из самых значительных событий в
военной истории древности.

Персидскую армию перед битвой Кир II построил в большое каре, чтобы многочис-
ленные лучники первых рядов не давали лидийцам прорвать их строй. Другими словами,
полководец Кир загнул свои фланги назад, и в итоге получился огромный квадрат. Хорошо
защищенной лучниками оказалась и персидская конница. Такое построение неприятель-
ского войска оказалось неожиданным для лидийцев и их военачальников.

Лидийцы атаковали необычное боевое построение противника и окружили его. Но при
этом по углам огромного квадрата армии Кира в рядах войска Креза и союзников образова-
лись разрывы. Союзники еще в начале битвы стали нести большие потери от стрел и дро-
тиков персов. Армия Креза состояла большей частью из вооруженной копьями конницы.
Чтобы избежать ее стремительной атаки, Кир придумал такую хитрость: царь персов велел
освободить от поклажи всех шедших в обозе верблюдов, посадил на них воинов и поставил
эту кавалерию впереди своего войска. Когда началась битва, кони лидийцев, не привыкшие к
виду и запаху верблюдов, понесли. Всадники были вынуждены соскочить с них и сражаться
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с врагом в пешем строю. Несмотря на отчаянное сопротивление, союзники в конце концов
были сокрушены и бежали в Сарды.

Осада этой крепости продолжалась всего четырнадцать дней. Персы отыскали тайную
тропу, по которой поднялись на почти отвесные стены акрополя с той стороны, где их почти
не охраняли. Этот неожиданный штурм решил исход всей войны – Лидия была побеждена,
а царь Крез оказался в плену у Кира.

Вслед за Лидией персы подчинили себе многочисленные греческие города-государ-
ства, расположенные в Малой Азии на побережье Эгейского моря, – Фокею, Милет, Гали-
карнас и др. Многие из них по собственной воле признавали власть царя персов. Это было
особенно важно накануне войны Персидского государства против Греции.

В 545–539 годах до н. э. персы завоевали обширные среднеазиатские земли – Согдиану
и Бактрию.

Вскоре правитель персов обратил свой взор на богатое Вавилонское царство (Халдею),
которое включало почти всю Месопотамию, Сирию, Финикию, Палестину, часть Аравий-
ского полуострова и Восточную Киликию.

В 539 году до н. э. Кир, собрав довольно значительную армию, отправился в поход
на Вавилонию. В сражении в том же году он разбил войска царя Набонида. Но осада Вави-
лона, многолюдной крепости с неприступными стенами (внешняя стена имела высоту около
8 метров, а внутренняя – 11–14 метров, на расстоянии 20 метров друг от друга на стенах
располагались укрепленные башни, перед внешней стеной крепостного вала был глубокий
ров, наполненный водой), продолжалась около двух лет.

Халдеи успешно отбили первый штурм захватчиков. Но хитроумный Кир приказал
отвести от города воды Евфрата (были открыты шлюзы, в результате понизился уровень
воды под городскими стенами). По обмелевшему руслу реки персы устремились на штурм
той части крепостной стены, где их не ждали. Военная хитрость персидского царя застала
защитников Вавилона врасплох. Так описывал взятие Вавилона древнегреческий историк
Геродот. Но найденная в конце XIX века летопись сообщает, что персидская армия вступила
в Вавилон без боя.

Царя Набонида взяли в плен и отправили в ссылку, а его сын Валтасар погиб в бою.
Овладение Вавилонией позволило персам захватить также Сирию, Палестину и Финикию.

В итоге всех завоеваний Кира II Персидская держава раскинулась от Индии, вдоль
Аравийского и Каспийского морей, черноморского побережья Малой Азии до восточного
Средиземноморья.

Теперь Кира называли не иначе как Великим. Среди своих титулов он предпочитал
такой: «царь Вавилона, Шумера, Аккада и всех четырех сторон света».

Кир Великий был не только блестящим полководцем, но и тонким политиком: он пре-
красно разбирался в обстановке и умел извлекать из нее выгоду для создаваемой им Пер-
сидской империи.

Отложив на время поход в Египет (посчитав его преждевременным при энергичном
Амасисе II), Кир Великий решил покорить воинственные племена массагетов, кочевавших в
Приаральской низменности. Персы выступили против них и на первых порах даже добились
некоторых успехов. Персидская армия дошла до реки Яксарт (Сырдарья). Но затем удача
изменила Киру.

В бескрайней степи многочисленная конница массагетов разгромила персов, а их царь-
полководец погиб. Царским телохранителям так и не удалось отбить у врагов тело прави-
теля, и оно стало добычей кочевников. По утверждению Геродота, правительница массаге-
тов, мстя Киру за смерть сына, приказала найти тело персидского царя и бросила его отруб-
ленную голову в бурдюк, наполненный кровью, – чтобы он утолил свою ненасытную жажду.
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Но гибель Кира Великого не привела к развалу созданной им империи. Престол пере-
шел к его сыну-полководцу Камбизу II, который получил в наследство отлично организо-
ванную персидскую армию. Во главе этого войска Камбиз II впоследствии добился победы
над массагетами и завоевал Египет.

Кир Великий, основатель державы Ахеменидов, оставил заметный след в мировой
истории. Созданная им огромная империя просуществовала, процветая, еще два века после
гибели царя на поле брани. Только Александр Македонский сумел сокрушить ее мощь.
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Дарий I Великий – военный реформатор

 
Дарий (? – 486 до н. э.) – сын правителя Парфии и Гиркании в восточной Персии Гис-

таспа (Виштаспы), потомок по младшей линии основателя персидской царской династии
Ахемена. О его юности известно не много. Историки считают, что Дараявауш, до того как
войти в историю Древнего Востока под именем царя Дария I, уже имел достаточный воен-
ный опыт. Став царем Персии, Дарий подавил крупные восстания против правящей дина-
стии в Персии, Вавилонии, Египте, Мидии, Маргиане, Парфии, Саттагидии, а также мятежи
кочевых племен в Средней Азии.

Каждый раз для подавления восстания готовился военный поход: собиралось большое
войско – царская гвардия, десять тысяч «бессмертных», привлекались союзники из коче-
вых племен. Восставшие города и крепости брали приступом, грабили и облагали данью,
мятежников и государственных преступников казнили. Дарий умел безошибочно опреде-
лять, какой мятеж в настоящее время самый опасный, и бросал силы туда. В ходе 20 битв, в
которых погибло около 150 тысяч восставших, власть персидского царя была восстановлена
на всей территории государства Ахеменидов.

Чуть позже Дарий I обратил свой взор на соседние индийские государства. Поскольку
среди их правителей не было согласия, они оказались добычей воинственных персов. По
поручению Дария I греческий моряк и географ Скилак исследовал реку Инд и через Индий-
ский океан прошел до Аравийского моря. Это дало персам сведения о населении этих тер-
риторий. В 517 году до н. э. Дарий завоевал северо-западную часть Индии – западный берег
реки Инд. Затем – северо-западную часть Пенджаба, расположенного восточнее этой реки.
Завоевания персов в Индии продолжались до 509 года до н. э.

Овладев почти всей Азией, Дарий I решил покорить и Европу: он задумал подчинить
скифов Северного Причерноморья. Но поход 511 года до н. э. оказался для царя неудачным.

Греческий инженер Мандрокл соорудил наплавной мост из судов в самом узком месте
пролива Босфор, и персидская армия переправилась по нему на европейское побережье.
Такой же мост был сооружен через Дунай. Для защиты переправы Дарию I пришлось оста-
вить большой отряд.

Скифы не отважились вступить в решающий бой с огромным войском персов и при-
бегли к тактике выжженной земли: они отступали, угоняя скот, уничтожая пастбища и засы-
пая источники. При этом скифская конница постоянно нападала на отряды персидской
пехоты и истребляла их.

Войну в бескрайней степи персы проиграли, и скифы сохранили свою независимость.
Понеся огромные потери, завоеватели покинули Причерноморье – поредевшее войско пере-
правилось по охраняемому мосту из судов через Дунай.

При Дарии I началась серия греко-персидских войн, которые шли с переменным успе-
хом. Поводом для первой греко-персидской войны 499 года до н. э. послужило восстание
греческих городов в Малой Азии, которые находились под гнетом сатрапа – наместника царя
Персии. Восстание началось в Милете. Поначалу восставших поддержали Афины и Эре-
трия.

Военные действия длились несколько лет. Но в 494 г. до н. э. Дарий I собрал большой
флот и разбил греков в сражении близ острова Лада, неподалеку от Милета. Восстание гре-
ческих городов в Малой Азии было жестоко подавлено.

С Элладой персы вели еще две больших войны. Первую – в 492 году до н. э., когда
персидский царь послал в Грецию войско под командованием своего зятя Мардония. Армия
шла по южной части Фракии, а флот двигался вдоль побережья. Но у Афонского мыса зна-
чительная часть флота персов погибла во время сильного шторма, а их войска, оставшись
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без поддержки с моря, несли большие потери в столкновениях с местным населением. В
конце концов Мардоний решил вернуться.

В 491 году до н. э. Дарий I направил в Элладу послов, которые требовали «воды и
земли» в знак покорности. Часть греческих городов-государств не устояла и признала власть
персов. Но в Афинах и Спарте царские послы были убиты.

В 490 году до н. э. состоялся новый поход. Царь отправил против Греции большую
армию под командованием опытных полководцев Датиса и Артаферна и, по утверждению
Геродота, приказал обратить жителей Афин в рабство. Персидское войско на европейскую
территорию доставил огромный флот. Персы разрушили город Эритрею на острове Эвбея и
высадились вблизи селения Марафон – всего в 32 километрах от Афин.

Именно здесь, в знаменитой Марафонской битве, греки нанесли персам самое тяжелое
поражение за все три греко-персидские войны. Произошло сражение 13 сентября 490 года
до н. э.

Греческими силами командовал опытный полководец Мильтиад (один из десяти афин-
ских стратегов). Войско состояло из 10 тысяч афинских тяжеловооруженных пехотин-
цев-гоплитов, тысячи их союзников из Платей (Беотия) и приблизительно стольких же плохо
вооруженных рабов. Спартанцы обещали прислать значительную военную помощь, но опоз-
дали к началу битвы.

60-тысячную персидскую армию вел Датис. Флот персов после высадки войск стоял
на якорях неподалеку от Марафона.

К сражению персы подготовились традиционно – основу их построения составлял
«непробиваемый» центр, который должен был расколоть неприятельский строй на две части.
Грек Мильтиад был хорошо знаком с тактикой персов и рискнул изменить традицион-
ное построение своих боевых порядков. Он решил длинной фалангой тяжеловооруженной
пехоты охватить всю ширину Марафонской долины. Это должно было помешать персам
окружить силы греков. Фланги греческой фаланги упирались в каменистые взгорья, которые
не могла преодолеть конница персов, особенно под обстрелом греческих лучников и пращ-
ников. Удлинив фалангу гоплитов, Мильтиад сознательно ослабил ее центр, усилив фланги.
Туда он поставил отборные отряды опытных афинских пехотинцев и немногочисленную
конницу греков. На флангах также устроили засеки из срубленных деревьев.

Сражение начали греки. Однако персы выстояли, а затем стали накатываться на
фалангу греков, перегородившую Марафонскую долину. Такой ход событий обещал полко-
водцу персов скорую, как он считал, победу. «Победоносный» центр персидских сил тараном
прорвал ряды афинян в центре греческой фаланги, но фаланга гоплитов все-таки устояла.

Затем случилось то, чего Датис никак не ожидал: «крылья» греческой фаланги удли-
нились, и оба фланга греков нанесли сильные удары по атакующим и отбросили их назад. В
результате «победоносный» центр персов оказался в полукольце и был полностью разгром-
лен. Войско Датиса охватила паника, и персы бросились к морскому берегу, к своим кораб-
лям.

В результате Марафонской битвы персидское войско было полностью разгромлено и
потеряло только убитыми 6400 человек, не считая взятых в плен и раненых, которых на
ушедших на восток персидских кораблях насчитывалась не одна тысяча. Афиняне же 13
сентября 490 года до н. э. потеряли всего 192 своих воина (не считая платейцев и рабов). Эта
победа вдохновила другие греческие города-государства на сопротивление Персии.

Стремясь упрочить могущество державы Ахеменидов, царь Дарий I провел военную
реформу. Царская армия подверглась серьезной реорганизации. Ядро царских сил состав-
ляли пехота и конница, набранные из персов (наемники часто переходили на сторону врага).

Царские силы возглавляли военачальники, независимые от сатрапов и подчинявшиеся
лично Дарию I. Это позволило избежать мятежей, в которых могли бы принять участие вой-



.  Коллектив авторов.  «100 выдающихся полководцев всех времен»

12

ска, размещенные в сатрапиях. Военачальники имели право в критических ситуациях дей-
ствовать самостоятельно, руководствуясь только интересами государства.

Торговые пути в Персидской империи содержались в образцовом порядке и постоянно
строились новые. Дарий I заботился о развитии флота и безопасности морской торговли,
благополучии и процветании приморских портовых городов, плативших в казну немалые
налоги. Стабильные доходы казны позволяли воинственному царю содержать огромную
наемную армию и строить крепости не только на границах Персии, но и внутри нее.

Дарий умер в 486 году до н. э. Его наследники, к сожалению, не проявили себя ни как
полководцы, ни как дипломаты, ни как политики.

Достигнув наивысшего расцвета при Дарии I, империя Ахеменидов после его смерти
стала постепенно приходить в упадок и терять свои владения, прежде всего из-за военных
поражений.
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Александр Македонский – покоритель половины мира

 
Герой древности родился в Пелле. Александр (356–323 до н. э.) был сыном Филиппа

II Македонского и царицы Олимпиады, дочери эпирского царя Неоптолема. Одаренный от
природы, он с детства стремился к воинской славе. Этому способствовал отец, участник
многих войн древнегреческого мира.

Наследник Филиппа получил хорошее воспитание: его наставником с 343 года до н. э.
был древнегреческий философ Аристотель.

Царь Филипп II, имевший хорошо обученную и дисциплинированную армию из 30
тысяч пехотинцев и 3 тысяч конницы, сам учил сына военному искусству. Царевич впервые
командовал отрядом пехотинцев, когда ему было всего шестнадцать лет. Сражаясь в рядах
македонского войска, Александр не прятался от опасностей и получил несколько серьезных
ранений.

Талант военачальника и мужество воина Александр продемонстрировал уже в 338 году
до н. э., когда разбил «священный отряд» фиванцев в битве при Херонее, когда македо-
няне сражались с силами Афин и Фив. Александр командовал всей македонской конницей.
Эта победа принесла Македонии полное господство в Элладе. Но для победителя она стала
последней. Царь Филипп II, готовившийся к большому военному походу в Персию, в авгу-
сте 336 года до н. э. был убит заговорщиками. По одной из версий, его убийство организо-
вала бывшая жена Филиппа Олимпиада, мать Александра. Но непричастность царевича к
заговору против отца историки считают доказанной.

Вступив на престол, 20-летний Александр казнил всех заговорщиков. Вместе с престо-
лом юному царю Македонии досталось дисциплинированное и обученное войско, ядро кото-
рого составляли фаланги тяжеловооруженных пехотинцев с длинными копьями-сариссами.
Македонская конница подразделялась на легкую, среднюю и тяжелую. Главный удар нано-
сили одетые в латы тяжеловооруженные всадники.

Прежде всего Александр утвердил первенство Македонии среди государств Эллады.
Он заставил признать за ним неограниченную власть верховного военачальника – вождя в
предстоящей войне с Персией. В 336 году до н. э. он был избран главой Коринфского союза,
заняв место отца, Филиппа II Македонского.

Филипп II и его сын, Александр Македонский, усовершенствовали знаменитый боевой
строй греков. Фаланга, состоявшая из 64 синтагм (подразделений, насчитывающих по 256
человек каждое), могла растянуться до 1,5 километра. В открытом строю каждый воин зани-
мал почти 1,8 метра. Перед схваткой фаланга смыкалась в строй, который каждому чело-
веку оставлял 0,9 метра, а в защите только 0,5 метра. Каждый человек прижимал свой щит
к стоящему перед ним, еще и давил, чтобы защитная стена была как можно крепче. В таком
положении фаланга могла двигаться только вперед. Сариссы в руках воинов первых пяти
рядов располагались горизонтально, остальные держали их поднятыми – так защищались
от стрел и метательных снарядов. Подготовленные македонские фаланги могли принимать
различные формы (уступ, квадрат, клин, клещи). Зачастую решающим фактором оказыва-
лось то, что они могли быстро пропустить нападавшие на них соединения, а затем так же
быстро сомкнуться.

Весной 334 года до н. э. Александр Македонский выступил в Малую Азию. Он быстро
переправился через Геллеспонт (Дарданеллы). Для этого суда собирали отовсюду. Войско
македонцев состояло из 30 тысяч пехотинцев и 5 тысяч конницы. Поначалу Александр не
встретил серьезного сопротивления, пока не достиг реки Граник, где его ожидали крупные
силы неприятеля: у противников македонян было 20 тысяч конницы и несколько фаланг
наемников-гоплитов (по другим источникам, 35-тысячной македонской армии противосто-
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яло 40-тысячное войско персов). Персы имели заметное численное преимущество, особенно
это касалось конницы. Македонский царь на глазах противника решительно перешел Гра-
ник и первым атаковал врага. Сначала Александр без труда рассеял легкую конницу персов,
а затем уничтожил фалангу греческих наемников-гоплитов, из которых в живых осталось
меньше двух тысяч человек, взятых в плен. Персидская пехота разбежалась. Победители же
потеряли меньше сотни воинов.

В битве на реке Граник Александр Македонский лично возглавлял тяжеловооружен-
ную македонскую конницу и нередко оказывался в самой гуще сражения. Александр воевал
в первом ряду, был отчаянно смел, разделяя все тяготы со своими солдатами, которые просто
боготворили его.

После этой победы большинство эллинских городов Малой Азии открыло ворота
своих крепостей завоевателю, в том числе и Сарды. Только Милет и Галикарнас оказали
упорное вооруженное сопротивление, но отразить натиск македонян не смогли. В конце 334
– начале 333 года до н. э. Александр покорил Карию, Ликию, Памфилию и Фригию (здесь
царь взял персидскую крепость Гордион), летом 333 года до н. э. – Каппадокию и направился
в Киликию. Однако опасная болезнь царя-полководца приостановила это победное шествие
македонской армии.

Едва выздоровев, Александр повел своих воинов через киликийские горные проходы
в Сирию. Персидский царь Дарий III не стал ждать противника на сирийских равнинах, а
двинулся во главе огромной армии ему навстречу и перерезал коммуникации противника.
Близ города Исса (современный Искендерун) в северной Сирии произошла одна из крупней-
ших битв в истории древности. Персидское войско превосходило силы Александра Маке-
донского примерно в три раза, а по некоторым оценкам – даже в десять раз. Историки назы-
вают цифру в 120 тысяч человек, среди них 30 тысяч греческих наемников. Конечно, имея
такую армию, Дарий и его военачальники не сомневались в полной и быстрой победе.

Персы заняли удобную позицию на правом берегу реки Пинар, пересекавшей равнину
Исса.

Александр первым начал атаку, двинув вперед фалангу сариссофоров и конницу, дей-
ствовавшую на флангах. Тяжелая македонская конница, отборные гетайры, под командо-
ванием самого царя ринулась в атаку с левого берега реки. Тяжеловооруженные македон-
ские всадники носили панцири и широкие металлические шлемы, обеспечивавшие хороший
боковой обзор. Щитов у них не было, а четырехметровые пики давали им преимущество
перед персидскими всадниками. Своим порывом они увлекли македонских воинов и их
союзников. Победа была одержана – во многом благодаря тому, что Александр лично воз-
главил удар в самый центр неприятельской позиции, где на возвышении находился Дарий
со своими сатрапами.

Ряды персов смешались, и они обратились в бегство. Потери их были огромными –
историки утверждают, что Дарий потерял более 50 тысяч человек и с остатками своего вой-
ска бежал к берегам реки Евфрат. Александр Македонский направился в Финикию, чтобы
завоевать все восточное побережье Средиземного моря.

В Палестине македонцам оказал неожиданное сопротивление финикийский город-кре-
пость Тир (Сур), расположенный на острове вблизи берега. Тир отделяла от суши 900-мет-
ровая полоса воды. Город был окружен высокими и крепкими крепостными стенами и имел
запасы всего необходимого.

Началась 7-месячная осада города, в которой принял участие военный флот Македо-
нии. Сначала царь Александр приказал возвести через канал мол 60-метровой ширины, для
того чтобы установить на нем стенобитные машины и баллисты. Но финикийские галеры,
стоявшие в двух гаванях Тира, неожиданно для македонцев высадили сильный десант у
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мола. Часть деревянных конструкций мола была сожжена, а метательные машины разру-
шены.

Тогда царь Македонии велел собрать по всему финикийскому побережью флот в 250
судов, которые одновременно с кораблями македонян блокировали Тир с моря. Македонский
флот одержал убедительную морскую победу над сильной эскадрой Тира. В то же время
по приказу Александра из камней, земли и деревьев сооружалась широкая дамба к ост-
рову. По дамбе под самые крепостные стены подкатили различные метательные и стенобит-
ные машины. (Македонская армия первой в истории применила прототип артиллерии. Для
сопровождения осадных обозов Филипп II ввел в военный обиход легкие катапульты-стре-
лометы и баллисты. Его сын использовал это оружие в битвах.) После многодневных усилий
крепостные стены поддались, и Тир был взят.

Летом 331 года до н. э. Александр Македонский, получив обещанное подкрепление
от Антипатра, царского наместника в Элладе, вновь пошел войной на Дария, который тем
временем успел собрать крупные силы в Ассирии. Македонская армия форсировала реки
Тигр и Евфрат, и при Гавгамелах, невдалеке от города Арбелы и развалин Ниневии, 1 октября
того же года противники сошлись в битве. Несмотря на значительное превосходство персов
в численности и абсолютное – в коннице, Александр Великий, благодаря искусной тактике
ведения наступления, вновь одержал блестящую победу.

На сей раз он вел в сражение 47 тысяч воинов. Армия Дария III превосходила маке-
донскую в 3–4 раза. Александр, располагавшийся со своей тяжелой кавалерией гетайров
на правом фланге боевой позиции македонян, пробил брешь между левым флангом и цен-
тром персидских сил и сразу же атаковал их центр. И хотя левый фланг македонян испыты-
вал сильное давление противника, после упорного сопротивления персы все же отступили.
Дарий III бежал с поля боя в числе первых, а за ним хаотично побежало все его войско. По
данным некоторых источников, персы потеряли 50 тысяч человек, а победители – всего 500
воинов.

После битвы армия македонян двинулась на Вавилон. Этот город сдался без боя, хотя
имел мощные крепостные стены. Вскоре победители захватили столицу Персии Персеполь
и богатую царскую сокровищницу. Блестяще одержанная победа при Гавгамелах сделала
Александра Македонского властелином Азии – Персидская империя была им покорена.

К концу 330 года до н. э. царь Македонии подчинил себе Малую Азию и Персию,
достигнув цели, которую поставил еще его отец. Меньше чем за пять лет Александр создал
огромную империю.

В следующие три года Александр Македонский предпринял военные походы на терри-
торию нынешнего Афганистана и в Среднюю Азию (Таджикистан, Узбекистан). После этого
он окончательно покончил с Персидской державой, царя-беглеца которой, Дария III Кодо-
мана, убили собственные сатрапы. Потом последовало завоевание Гиркании, Арии, Дранги-
аны, Арахозии, Согдианы и Бактрии.

Весной 326 года до н. э. Александр Македонский предпринял поход в Северную
Индию. Его 12-тысячная армия состояла в основном из представителей покоренных земель.
Перейдя реку Гидасп, он вступил в сражение с войсками царя Пора, включавшими 30 тысяч
пехотинцев, 200 боевых слонов и 300 боевых колесниц.

Кровавая битва на берегах реки Гидасп снова закончилась победой македонского пол-
ководца. Важную роль в ней сыграла легкая пехота греков, бесстрашно атаковавшая боевых
слонов, которых так боялись все восточные воины. Большинство животных, взбешенных
многочисленными ранами, развернулись и кинулись сквозь свои же собственные боевые
порядки, смешав ряды индийской армии и потоптав воинов. Победители потеряли всего 1
тысячу солдат, побежденные же – 12 тысяч убитыми. Еще 9 тысяч индусов были пленены,
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в том числе индийский царь. Затем войско Александра Великого вступило на территорию
современного Пенджаба, выиграв еще несколько сражений.

Однако дальнейшее продвижение в глубь Индии было остановлено: воины армии
Александра начали открыто роптать. Солдаты, измотанные тяготами восьми лет постоян-
ных военных походов и битв, просили царя вернуться домой, в Македонию. После спуска
по рекам Гидасп и Инд к Индийскому океану Александру Великому пришлось подчиниться
желанию войска. Он решил на какое-то время прервать свое победоносное шествие по Азии.

Но Александру Великому так и не довелось вернуться домой. В Вавилоне, где он жил,
занятый государственными делами, и строил планы относительно новых завоевательных
походов, после одного из пиров царь внезапно заболел и спустя несколько дней умер. Ему
шел всего 33-й год. Умирая, он не успел назначить преемника. Один из ближайших соратни-
ков, Птолемей, в золотом гробу доставил забальзамированное тело царя в Мемфис, а затем
его перевезли в Александрию.

Последствия смерти великого полководца не заставили себя ждать. Всего через год
огромная империя, созданная македонским царем, прекратила свое существование. Она рас-
палась на несколько постоянно враждующих государств, которыми правили бывшие сорат-
ники великого завоевателя.

Александр Македонский вошел в историю как величайший завоеватель древности. Он
добился военных успехов благодаря харизме, организаторскому таланту, военному новатор-
ству и личной храбрости. Тактику сражений он довел до уровня искусства.

Александр Великий не проиграл в своей жизни ни одной битвы, хотя одиннадцать лет
сражался с противниками, чаще всего имевшими численное превосходство. Его достижения
в области наступательной тактики и осадной войны оказали огромное влияние на развитие
военной науки.
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Селевк I Никатор – приближенный

Александра Великого
 

Селевк (ок. 358–281 (280) до н. э.) пользовался уважением и доверием Александра
Македонского, который всегда мог положиться на надежного боевого товарища. Среди пол-
ководцев Александра Великого Селевк выделялся твердостью характера, умом, огромной
физической силой, решительностью, проницательностью и осторожностью в суждениях и
делах.

Прославился Селевк в битве на берегу реки Гидасп (современное название Джелам) на
территории Пенджаба в 326 году до н. э. Там македонская армия сражалась с войском индий-
ского царя Пора, в составе которого было 200 боевых слонов и 300 колесниц. Боевой слон
в башне, укрепленной на его спине, нес на поле боя до шести лучников. Обученные слоны
своей мощью и трубными звуками устрашали неприятеля, главным образом конницу. Четы-
рехметровые многотонные гиганты насмерть затаптывали пеших воинов, хоботами подни-
мали солдат противника, чтобы сидевшие на их спинах индусы закалывали их. Но бывало,
что сбитые с толку слоны затаптывали и своих.

Такой противник был непривычным для македонских воинов, и в начале сражения
Селевк личным примером и мужеством увлек за собой македонцев, не побоявшихся устра-
шающего вида боевых слонов. Александр Великий в битве не только наголову разгромил
индийскую армию, но и пленил самого царя Пора.

После битвы при Гидаспе за македонским полководцем Селевком утвердилось почет-
ное прозвище Никатор (в переводе с греческого – «Победитель»). Под этим именем основа-
тель династии и государства Селевкидов в Западной Азии и вошел в историю.

После неожиданной смерти Александра Великого в 323 году до н. э. и распада огром-
ной империи Селевк Никатор получил в управление Вавилонию, а в 311 году до н. э. под его
владычеством оказались все земли к востоку от Евфрата, вплоть до Индии. Однако утвердить
в Вавилонии единоличную власть Селевк смог только к 312 году до н. э. – таким сильным
оказалось противоборство вавилонской знати и других наследников владений Александра
Македонского.

С этого года начинается так называемая эра Селевкидов. После смерти Александра
Македонского Селевк Никатор стал помощником македонского регента Пердикки, который
формально являлся старшим среди диадохов (с греческого – «преемник») – полководцев,
разделивших империю великого завоевателя. Пердикка, главный стратег в Азии, отвечал за
наведение порядка и борьбу с неизбежными проявлениями сепаратизма. Такие события в
огромной македонской державе не заставили себя долго ждать. Одна междоусобица вспы-
хивала за другой.

Под командованием Пердикки Селевк Никатор в 321 году до н. э. совершил неудачный
поход в Египет. При переправе через Нил часть войска утонула. Гибель товарищей вызвала
бунт солдат, направленный против Пердикки, а диадох Селевк оказался среди зачинщиков
мятежа. Правивший в Македонии Пердикка стал жертвой бунтовщиков.

После гибели Пердикки хрупкий мир между вечно соперничавшими полководцами
Александра Македонского, ставшими диадохами и правителями самостоятельных сатрапий,
был окончательно нарушен. Шла постоянная борьба за власть и передел империи Алек-
сандра Великого. Теперь все зависело от военных союзов диадохов и войн между ними.
Спорные вопросы решались только с помощью оружия или военной хитрости.

Первоначально Селевк Никатор не участвовал в междоусобицах диадохов. Но пол-
ностью подчинив себе Вавилонию, Селевк инициировал несколько войн среди правителей
сатрапий. Однако отнюдь не все столкновения с противниками-диадохами заканчивались
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успешно для Никатора. Как-то ему даже пришлось бежать из Вавилонии, но Селевк все же
сумел вернуться и вновь собрал армию. Он не брезговал переманивать наемные отряды дру-
гих диадохов, предложив им большую плату.

В итоге Селевк Никатор сформировал дисциплинированные и хорошо обученные
военные силы. Пехота состояла из македонских и греческих наемников, конница набиралась
из народов Востока. Полководец Александра Великого после битвы на реке Гидасп высоко
ценил боевых слонов. Он даже отдал значительную часть территорий в Индии (Арохосию
– сейчас Кандагар в Афганистане и Гедросию – сейчас Белуджистан) царю Чандрагупте в
обмен на 500 хорошо обученных боевых слонов. Слоны составили в армии Селевка специ-
альный ударный отряд и считались особо ценным оружием.

Селевк Никатор одержал победы в нескольких больших сражениях междоусобных
войн диадохов. Одно из них произошло в 312 году до н. э. около города Газа на дальних
подступах к Египту. Тогда 25-тысячная армия, состоявшая из египетских и сирийских вои-
нов, а также греческих наемников под командованием Селевка Никатора и его союзника
диадоха Птолемея Сотера вступила в битву с примерно равными силами македонцев, кото-
рыми командовал Деметрий Полиоркет.

Фаланги противников пошли в атаку друг на друга. Селевк Никатор был более опыт-
ным полководцем, чем его соперник-диадох. Во время азиатского похода Александра Маке-
донского Селевк воевал под стенами города Газы и знал эту местность. К тому же у Селевка
Никатора и Птолемея Сотера оказалось больше конницы. Тяжеловооруженные всадники
успешно наносили противнику сильные удары во фланг и тыл. Пока на поле брани сража-
лись фаланги, сирийская и египетская конница, в которой было много хороших лучников,
зашла в тыл противнику. К тому же у армии союзников были боевые слоны.

В битве при Газе македонская армия была разгромлена, потеряв 5 тысяч убитыми и 8
тысяч ранеными.

При участии Селевка Никатора территория империи Александра Македонского неод-
нократно перекраивалась в ходе войн диадохов. В результате Селевк присоединил к своим
владениям Мидию, Сузиану, Персиду, а затем и среднеазиатскую Бактрию.

В 305 году до н. э. Селевк Никатор, желая восстановить власть Македонии к востоку
от реки Инд, совершил поход в Индию. Подробности этой военной кампании не известны.
Но Чандрагупта, правитель Северной Индии, основатель династии и государства Мауриев,
не понес больших потерь и продолжал процветать. Вполне вероятно, что Селевку пришлось
покинуть Индию в результате непрекращающихся войн диадохов.

Вскоре Селевк настолько возвеличился в эллинском мире, что в 305 году до н. э. объ-
явил себя царем. Интересно, что это не вызвало протестов среди диадохов – Никатор уже
утвердил свое главенство среди правителей сатрапий в Западной Азии.

Царь Селевк I установил дружественные отношения со своей родиной Македонией
и городами-государствами Эллады и Малой Азии. В этом он был заинтересован: Греция и
Македония поставляли наемников для армии Селевка. Кроме того, они всегда были готовы
за плату предоставить суда для действий в Средиземном и Эгейском морях.

Свою самую крупную победу Селевк Никатор одержал в 301 году до н. э. в сражении у
Ипса во Фригии (Малая Азия). Здесь он, командуя 32-тысячной сирийской армией, немалую
часть которой составляли греческие наемники, разбил 30-тысячные македонские силы под
командованием Антигона и его сына Деметрия.

Победе Селевка Никатора и его союзника Лисимаха способствовали умелое приме-
нение нескольких сотен боевых слонов и дезертиры из армии престарелого Антигона. Тот
погиб в битве как доблестный воин, со славой закончив жизненный путь. Принявший на себя
командование македонцами сын Антигона Деметрий не смог изменить ход битвы. После
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отступления, которое больше походило на бегство, ему удалось собрать только 8 тысяч маке-
донских воинов.

Последствием сражения на фригийской земле у Ипса стал новый передел империи
между еще остававшимися в живых диадохами. Теперь царь Селевк присоединил к своим
владениям Месопотамию и Сирию. В последующих междоусобных войнах он мог опираться
на собственный военный флот, для которого на сирийском побережье имелись многочислен-
ные удобные гавани.

В 281 году до н. э. состоялась известная в военной истории битва при Курупедии.
В ней сошлись две крупные армии: македонская под командованием диадоха Лисимаха и
сирийская под предводительством Селевка Никатора. Перед началом сражения полководцы
вышли на поединок между собой. Селевк, несмотря на почтенный возраст – он был уже
пожилым, убил своего прежнего союзника и товарища по оружию.

После поединка вождей началось общее сражение. Сирийская армия одержала полную
победу над македонянами, и Селевк Никатор на правах победителя присоединил к своим
владениям сатрапию Лисимаха. Так Селевк оказался единственным оставшимся в живых
из полководцев великого завоевателя Александра Македонского. Теперь он стал правителем
почти всей Малой Азии.

Но у Селевка I были далеко идущие планы. Он решил подчинить себе еще и эллин-
ский мир. Для начала Селевк собирался завоевать Фракию и Македонию – государства на
европейской территории, к северу от Эллады. Затем – греческие города-государства, ослаб-
ленные в постоянных междоусобных войнах друг с другом. Царь Селевк I собрал сильную
наемную армию, костяк которой составляли греческая пехота и многочисленный флот, и
выступил в поход. Управление огромным царством он доверил сыну Антиоху.

Многотысячная армия Никатора беспрепятственно переправилась через Геллеспонт
(Дарданеллы). Ни фракийцы, ни македонцы не могли выставить значительные силы, и каза-
лось, что все складывалось удачно. Но Селевку не удалось осуществить задуманное – его
предательски убили.

Основанная им династия Селевкидов правила огромным царством более двух столетий
– до 64 года до н. э. Однако ни один из наследников Селевка I не шел ни в какое сравнение
с основателем династии. В дальнейшем Селевкиды постепенно утрачивали могущество и
свои владения.
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Ганнибал – непримиримый враг римлян

 
Отцом Ганнибала (247–183 до н. э.) был известный полководец Гамилькар Барка (Мол-

ния), командовавший войсками Карфагена на острове Сицилия и в войнах против Рима. Ган-
нибал получил разностороннее образование, но выбрал военную стезю – с детских лет он
вместе с братьями принимал участие в походах отца, к примеру во время Первой Пуниче-
ской войны 264–241 годов до н. э. ходил в Испанию.

Девятилетний Ганнибал дал отцу клятву вечно ненавидеть Рим и посвятить жизнь
борьбе с ним. Ганнибал рано доказал, что способен самостоятельно воевать против римлян.
В 22 года он командовал карфагенской конницей в Испании. Вскоре карфагенская армия
избрала его своим главнокомандующим. Народное собрание Карфагена утвердило молодого
военачальника в этой должности, и Ганнибал принял командование над всеми войсками
Карфагена на Пиренейском полуострове.

Во время подготовки и ведения Второй Пунической войны, в 218–201 годах до н. э.,
раскрылся талант Ганнибала как политика и полководца. В нарушение римско-карфагенских
соглашений он занял почти весь Пиренейский полуостров с его богатыми серебряными руд-
никами и плодородными землями. На юге Испании создал базу для ведения военных дей-
ствий.

Ганнибал не стал следовать излюбленной тактике римских военачальников, которые
умело вели войны с любыми противниками недалеко от своих границ. Он решил перенести
боевые действия на территорию самой Римской республики. Для начала Второй Пунической
войны Ганнибал прекрасно использовал внешнеполитическую ситуацию. В 219 году до н. э.
часть сил римлян была задействована на войне в Иллирии (северо-западная часть Балкан),
а в Северной Италии в долине реки Падус возник антиримский союз местных племен.

При такой благоприятной обстановке карфагенская армия неожиданно напала на бога-
тый испанский город Сагунт, который был союзником Рима. Сагунт взяли после 8-месяч-
ной осады и полностью разрушили. Римский сенат после этого объявил о разрыве мирного
договора с Карфагеном. Так началась Вторая Пуническая война.

В начале 218 года до н. э., оставив 16 тысяч воинов для защиты Карфагена и столько же
на своей базе в Испании под командованием брата Гасдрубала, Ганнибал во главе 92-тысяч-
ной армии форсировал реку Эбро и подчинил себе иберийские племена. Затем карфагенский
полководец оставил на землях иберийцев военачальника Ганнона с 11-тысячным войском, а
сам перешел через Пиренеи у средиземноморского мыса Креуз.

Позже Ганнибал привлек на свою сторону племена галлов на юге современной Фран-
ции и форсировал Рону. Нумидийские всадники, посланные в разведку, донесли, что 24-
тысячная римская армия под командованием Корнелия Сципиона стала походным лагерем
недалеко от хорошо укрепленного города Массилии, перекрыв путь в Италию вдоль среди-
земноморского побережья. Ганнибал решил обойти неприятеля севернее, выставив против
него заслон из боевых слонов и конницы, и попасть в Северную Италию через Альпы.

В сентябре 218 года до н. э. состоялся знаменитый поход Ганнибала из Испании в Ита-
лию. Карфагенская 60-тысячная армия с 40 боевыми слонами совершила беспримерный для
того времени 15-дневный переход через заснеженные Альпы, спустилась в долину реки По и
«внезапно возникла» на равнинах Северной Италии. Хорошо обученные карфагеняне одер-
жали две победы над римлянами – на берегах рек Тицина (Тичино) и Треббия. В первом сра-
жении Ганнибал разбил силы Сципиона, полностью разгромив его кавалерию. Полководец
с оставшимися пехотинцами отступил к верховьям реки Треббии и присоединился к силам
другого римского военачальника – Лонга. В это время галлы оставили римскую армию и
перешли на сторону Ганнибала, заметно увеличив численность его войска.
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На реке Треббии римляне стали укрепленным лагерем и не хотели покидать его для
битвы. Но Ганнибал был хитрее Сципиона и Лонга: он позволял противнику одерживать
легкие победы над небольшими отрядами карфагенян, одновременно опустошая селения
вокруг лагеря неприятеля. В декабре 218 года до н. э. ложная атака нумидийской конницы,
форсировавшей реку и выманившей из лагеря римскую конницу, стала прологом большой
битвы.

Лонг готовился к выборам консулов и хотел прославиться как победитель карфаге-
нян. Вслед за конницей он вывел из лагеря пехоту, которая перешла Треббию, основательно
замерзнув в холодной речной воде. Битва началась с действий легковооруженных пехотин-
цев, а закончилась обходами более многочисленной карфагенской конницы с флангов. Рим-
ские войска были разбиты, особенно крупные потери понесла кавалерия.

Армия Рима отступала на юг, и карфагеняне заняли всю Цизальпийскую Галлию. Тогда
Ганнибал направился в Среднюю Италию, где его уже поджидали значительные военные
силы противника. Во время перехода через болота у Ганнибала началось тяжелое воспаление
глаз, в результате он лишился одного глаза, и затем ему пришлось носить повязку.

В 217 году до н. э. на берегах Тразименского озера произошло сражение между армией
Ганнибала и 40-тысячным войском римского консула Фламиния. Римляне попали в засаду,
коварно устроенную карфагенянами неподалеку от Тразименского озера. Армия во главе с
Фламинием выступила в путь в предрассветном тумане, не произведя разведки. Балеарские
стрелки, африканская пехота и пешие галлы неожиданно напали с гор на колонну римлян. В
результате 15 тысяч римских легионеров, в том числе и Фламиний, погибли. Остатки армии
разбежались или были уничтожены преследователями. После сражения победители опусто-
шили плодородную Кампанию, а ее население бежало в Рим.

Ганнибал продолжил наступление на юг Апеннинского полуострова. В столкновениях
с римлянами его армия неизменно демонстрировала слаженные действия пехоты и конницы,
да и противостоять боевым слонам римляне так и не научились.

В 216 году до н. э. произошла крупная битва при Каннах, в которой римские войска под
командованием Варрона и Эмилия потерпели сокрушительное поражение. Ганнибал, умело
построив свою армию, решительно атаковал римские легионы (карфагеняне были выстро-
ены в форме серпа, в центре которого находилась пехота, а по краям – африканская конница).
Используя маневренную легкую конницу, полководец окружил и уничтожил главные силы
неприятеля. В битве при Каннах погибло около 50 тысяч римских воинов и 6 тысяч были
взяты в плен; карфагеняне же потеряли 6 тысяч человек.

После разгрома римской армии Ганнибалу представилась прекрасная возможность
пойти на Рим – он находился всего лишь в 130 километрах и впереди не было значительных
сил римлян, – но полководец ею не воспользовался. Когда же его войска появились недалеко
от Вечного города, была уже вновь сформирована многочисленная римская армия.

Победа карфагенской армии Ганнибала при Каннах не сломила республиканский Рим
и не привела к распаду римско-итальянского союза, на что очень надеялся полководец. Его
обращение к совету старейшин с настоятельной просьбой прислать из Карфагена подкреп-
ление осталось без ответа. Он мог рассчитывать только на собственные силы, которые после
каждого боевого столкновения с римлянами ощутимо уменьшались.

Не получив подкреплений из Карфагена, Ганнибал обратился за помощью к младшему
брату Гасдрубалу, командовавшему карфагенскими войсками в Испании. Тот откликнулся на
его призыв, но о переходе войск Гасдрубала стало известно римскому полководцу Клавдию
Нерону. В 207 году до н. э. римляне устроили засаду у реки Метавр и разбили карфагенян,
а в доказательство своей победы отрубили Гасдрубалу голову и послали Ганнибалу.

Но уйти из Италии и вернуться на родину Ганнибала заставило полученное в 204 году
до н. э. известие о том, что римский полководец Сципион вторгся в Карфаген. Постепенно
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Римская республика перехватила инициативу в войне. Сенат, чтобы увеличить численность
римской армии, объявил набор в нее годных для военной службы свободных граждан, начи-
ная с 17-летнего возраста. Кроме того, государство выкупило 8 тысяч молодых рабов, пообе-
щав им свободу, если они вступят в армию.

Впоследствии римляне одержали ряд побед над карфагенянами и их союзниками в
Испании, на Сицилии и в самой Италии. Карфагенский военный флот уже не мог вести
войну в Средиземном море. Во время взятия римскими войсками сицилийских Сиракуз был
убит великий ученый древности Архимед.

Ганнибал, вернувшись на родину после 16 лет отсутствия, собрал новую армию. В
марте 202 года до н. э. у города Зама эта армия сразилась с войсками под командованием
Сципиона. Если раньше полководец карфагенян побеждал врагов за счет преимущества кон-
ницы, то в этой битве она уступила лучше организованной римской. Более того, римские
легионы теперь научились бороться с боевыми слонами – они обратили слонов противника
в бегство, и те смешали ряды своей, африканской, пехоты. В результате сражения при Заме
армия Карфагена потеряла 10 тысяч человек, в то время как римляне – всего 1500 воинов.
Разгромивший Ганнибала римский полководец Сципион получил тогда прозвище Африкан-
ский.

В 201 году до н. э. Римская республика и Карфаген заключили мир, хотя Ганнибал
Барка настаивал на продолжении войны. Условия договора были крайне тяжелыми для
побежденных. Можно сказать, что Вторая Пуническая война закончилась полным пораже-
нием Карфагена: он отдавал Риму весь свой флот и в течение 50 лет должен был выплачи-
вать победителю большую контрибуцию. Все владения Карфагена вне Африки достались
Римской республике. Африканская Нумидия стала независимой. Рим получил полное гос-
подство в Средиземноморье.

Ганнибал до 196 года до н. э. управлял Карфагеном. Великий полководец мечтал возоб-
новить вооруженную борьбу с ненавистным ему Римом. Заподозренный римлянами в подго-
товке новой войны и потерявший доверие сограждан, в почтенном возрасте он был вынуж-
ден бежать из родного Карфагена, защите которого от врагов посвятил всю свою жизнь.

Поначалу Ганнибал нашел убежище у сирийского царя Антиоха III, став его советни-
ком. Однако после поражения сирийского правителя в войне с римлянами 192–188 годов до
н. э. Ганнибалу пришлось укрываться в Армении, а потом в Фивонии. Там 70-летний пол-
ководец, опасаясь быть выданным Риму, принял яд.

Ганнибал вошел в мировую военную историю как один из величайших полководцев
древнего мира, «отец стратегии». Он создал сильную и хорошо организованную карфаген-
скую армию. Ее основой являлась пехота, а ударной силой – кавалерия.

Карфагенский полководец разделял со своими солдатами все тяготы и опасности
войны. И сегодня поражает воображение переход многотысячной карфагенской армии с бое-
выми слонами через заснеженные Альпы.

Но венцом полководческого искусства великого воина признана битва при Каннах – в
ней было сказано новое слово в тактике. Эта битва стала первым примером нанесения глав-
ного удара на обоих флангах, окружения крупных сил неприятеля и его полного уничтоже-
ния.
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Сулла Луций Корнелий – бессрочный диктатор

 
Луций Корнелий Сулла (138–78 до н. э.) принадлежал к знатному аристократическому

роду Корнелиев. Он родился в обедневшей семье римского патриция, однако получил хоро-
шее домашнее образование, но выбрал военную карьеру.

Тогда Рим вел борьбу против Югурты, племянника умершего нумидийского царя
Миципса. Правителем Нумидии Югурта стал вопреки решению римского сената. Его воины
при захвате в 112 году до н. э. города Цирта перебили там все население, среди которого
оказалось много римских граждан. Все это и привело к войне 111–105 годов до н. э., про-
славившей Суллу.

Боевые действия начались для Рима неудачно – царь Югурта нанес позорное пораже-
ние римлянам под командованием Авла Постумия. В Нумидию отправили нового военачаль-
ника – Квинта Цецилия Метелла, но война затягивалась, поскольку нумидийцы перешли к
партизанским вылазкам. Сенат назначил для римской армии нового командующего – Гая
Мария.

Однако и Гаю Марию не удалось быстро одержать победу. Только в 105 году до н. э.
Марий смог вытеснить Югурту с воинами во владения его тестя, мавританского царя Бокха.
Здесь и отличился квестор Луций Корнелий Сулла. Он блестяще провел переговоры и сумел
убедить царя Мавритании выдать римлянам собственного зятя.

В результате победа в войне с Югуртой стала приписываться Сулле. Это сильно уда-
рило по самолюбию Гая Мария. Сулле для обеспечения своей безопасности даже пришлось
сблизиться с врагами Мария, возглавляемыми родом Метеллов. И все же поступок Луция
Корнелия Суллы не смог серьезно поколебать авторитет Гая Мария – в 104 году до н. э. по
возвращении в Вечный город полководцу был устроен триумфальный прием. Пленного царя
Югурту провели по улицам Рима, а затем задушили в тюрьме. Часть Нумидии стала римской
провинцией. Сулла оказался в числе главных героев той победоносной войны.

В 104–102 годах до н. э. Луций Корнелий Сулла участвовал в войне с германскими
племенами – тевтонами и кимврами, которые еще в 113 году до н. э. пришли на северо-
восток Италии. В 105 году до н. э. римская армия в битве с германцами при Араузионе потер-
пела поражение, и ее новым главнокомандующим сенат назначил консула Мария. По сло-
вам Плутарха, в начале войны Марий «еще пользовался услугами Суллы, считая, что тот
слишком ничтожен, а потому не заслуживает зависти». Но вскоре Сулла добился заметных
успехов, так что Марий перестал давать ему поручения, боясь возвышения способного офи-
цера. Сулла перешел от Мария к Квинту Лутацию Катулу, быстро завоевал его доверие (воз-
можно, это было связано с принадлежностью обоих к древним и знатным, но со временем
угасшим родам) и скоро добился значительных успехов. В битве при Аквах Секстиевых в
102 году до н. э. Сулла разбил войско тевтонов, а на следующий год в решающей битве при
Верцеллах – кимвров (позднее это сражение он описал в своих мемуарах). Так Сулла побе-
дил «альпийских варваров», а затем умело наладил снабжение армии. Остатки племен гер-
манцев были проданы в рабство. Война против тевтонов и кимвров добавила Сулле воин-
ской славы. Среди римских легионеров он стал популярным военачальником.

В 90-х годах до н. э. в Малой Азии, на восточной границе Древнего Рима, усилилось
Понтийское царство. Его правитель Митридат VI Евпатор бросил вызов могущественному
Риму. Он захватил Азию и уничтожил 150 тысяч римских граждан. Сенат решил направить
на борьбу с ним войска под командованием Луция Корнелия Суллы, выборного консула 88
года до н. э.

В это время его интересы вновь вступили в противоречие с интересами Гая Мария,
который тоже стремился возглавить восточный поход. Марий начинает бороться за долж-
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ность главного полководца Рима с помощью народного трибуна Сульпиция Руфа, который
внес на рассмотрение сената ряд законопроектов, дававших преимущество Гаю Марию.
Опираясь на ветеранов легионов Мария и часть римской аристократии, Сульпиций добился
принятия предложенных им законов.

Тогда консул Сулла бежал к стоявшей возле города Нолы римской армии, которая гото-
вилась в поход против царя Понта Митридата, и поднял легионы против Вечного города.
Впервые римская армия выступила против собственной столицы. Легионеры взяли город,
Сульпиций погиб, а Гай Марий с ближайшими сторонниками, объявленными вне закона,
бежал. Луций Корнелий Сулла праздновал победу: он отменил законы Сульпиция и возгла-
вил поход римской армии на восток.

Пока Сулла воевал с Митридатом VI, власть в Риме захватили его враги Гай Марий и
Цинна, которых в 86 году до н. э. выбрали консулами. Когда сторонники Мария вернулись в
Рим, они устроили там страшную резню, уничтожая своих противников.

Когда армия Митридата Евпатора вступила на территорию Греции, римская армия под
командованием Суллы разбила ее в двух крупных сражениях – при Херонее и Орхомене.
Римляне вновь полностью завладели Грецией, попытавшейся освободиться от их владыче-
ства, и в августе 85 года до н. э. царь Понта подписал с Римом мир, признав свое поражение.

После победы в войне с Митридатом Луций Корнелий Сулла начал готовиться к борьбе
за власть в самом Вечном городе. Он решил привлечь на свою сторону армию демокра-
тов-марианцев, оказавшуюся в Греции, в Пергаме. Ему удалось это сделать, и командовав-
ший войсками Мария в Греции квестор Гай Флавий Фимбрий покончил жизнь самоубий-
ством. После этого Сулла решился начать гражданскую войну в Риме.

Весной 83 года до н. э. Сулла во главе 40-тысячной армии из преданных ему легионе-
ров высадился в Брундизии. Гай Марий мобилизовал более 100 тысяч своих сторонников,
прежде всего из числа римского плебса, на его сторону стали жители области Самний. В
Риме марианцы формировали новые легионы.

Однако и у Суллы оказалось немало сторонников из числа противников Гая Мария,
особенно среди военных и аристократов. На его сторону встали римские войска, которыми
командовали Метелл Пий и Гней Помпей. Из Северной Африки прибыл многотысячный
отряд во главе с опытным полководцем Крассом. Это были хорошо обученные и дисципли-
нированные войска, имевшие, в отличие от новых легионов марианцев, большой военный
опыт.

В 83 году до н. э. у горы Тифата недалеко от города Капуя произошло крупное сраже-
ние между войсками Суллы и марианцами. Легионы Суллы разгромили силы консула Гая
Норбана. Марианцы укрылись от победителей за крепостными стенами Капуи. Преследова-
тели не стали штурмовать город.

В следующем, 82 году до н. э., борьба продолжилась битвами у Фавенции, Сакри-
понте, Пренесте. Одни сторонники марианцев были разгромлены, другие перешли на сто-
рону Суллы.

Последнее крупное сражение гражданской войны состоялось 1 ноября 82 года до н. э.
у римских Коллинских ворот. Марианцами командовал Понтий Целезин. Битва продолжа-
лась всю ночь. Но боевая выучка и дисциплинированность легионов взяли верх: марианцы
бежали, 4 тысячи попали в плен.

Войдя в Рим, Луций Корнелий Сулла поступил так же, как ранее его противник Гай
Марий. По всему городу началось избиение и ограбление марианцев – воинов и мирных
граждан.

После этих кровавых событий, стоивших жизни многим тысячам людей, Луций Кор-
нелий Сулла получил от запуганного им римского сената диктаторские полномочия, которые
не были ограничены сроком и зависели от личной воли Суллы. Это давало ему практически
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бесконтрольную власть в государстве с республиканской системой правления. Сенат, город-
ские магистраты и другие органы продолжали существовать, но теперь они находились под
контролем Суллы и его сторонников.

Диктатура Луция Корнелия Суллы была первым шагом к установлению в Древнем
Риме императорской власти. Она началась с массового уничтожения политических про-
тивников. В ходе гражданской войны в ряде итальянских городов сулланцы уничтожили
все мужское население. Повсюду действовали карательные отряды легионеров, разыскивав-
ших и уничтожавших явных и тайных врагов диктатора. Некоторые города за поддержку
Гая Мария лишились земельных владений, у других снесли крепостные стены. Особенно
жестоко был наказан город Сомний.

Сопротивление сторонников Мария на Сицилии, в Испании и Северной Африке было
сломлено. Отличился при этом полководец Гней Помпей, которого Сулла удостоил прозвища
Великий.

Став диктатором, Луций Корнелий Сулла опубликовал проскрипции – списки людей,
подлежащих уничтожению. Число их достигло 5 тысяч человек. Детей жертв Суллы лишали
римского гражданства. Любая помощь людям, попавшим в проскрипции, каралась смертью.
За донос на своих хозяев рабы получали свободу, а свободные граждане – большое денежное
вознаграждение.

Более 120 тысяч ветеранов армии, сражавшихся под его командованием против Мит-
ридата и во время гражданской войны, получили большие земельные участки и стали вла-
дельцами поместий, в которых использовался труд рабов. С этой целью диктатор проводил
массовую конфискацию земель. Десять тысяч рабов, принадлежавших жертвам репрессий,
были отпущены на волю и стали называться «корнелиями» в честь своего освободителя. Эти
вольноотпущенники тоже стали сторонниками Суллы.

Командирам своих легионов Луций Корнелий Сулла раздавал должности в сенате,
магистратуры и деньги. Огромное состояние нажил и сам римский диктатор.

Но укрепив власть римского сената и своих сторонников в нем, Луций Корнелий Сулла
решил провести свободные выборы и добровольно сложил с себя диктаторские полномочия
в 79 году до н. э. При этом он до последних дней сохранял огромное влияние на полити-
ческую жизнь Рима. Отказ Суллы от диктаторской власти был неожиданным для его совре-
менников и совершенно непонятным античным и даже более поздним историкам.

Деятельность Суллы носила противоречивый характер: с одной стороны, он стремился
реставрировать республиканское правление, с другой – был предвестником империи. Граж-
данская война Суллы и Гая Мария была лишь прологом будущих гражданских войн в Древ-
нем Риме.
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Митридат VI Евпатор – понтийский деспот

 
Родословная Митридата Евпатора (132–63 до н. э.) по отцу восходила к Ахеменидам, а

по матери – к Селевкидам. Это был энергичный и способный человек, обладавший громад-
ной физической силой. Он не получил систематического образования, но, как утверждали
современники, знал 22 языка, написал несколько сочинений по естественной истории и счи-
тался покровителем наук и искусств. Однако при этом Митридат был типичным азиатским
деспотом.

Судьба не баловала понтийского полководца. Он не смог сразу унаследовать законно
принадлежавший ему отцовский престол: из-за козней матери и опекунов ему пришлось
скрываться, опасаясь за свою жизнь. Но лишения лишь закалили его характер и предопре-
делили воинственность.

В 113 году до н. э. Митридат возвратился в Понт и постепенно утвердил свою власть
над страной. Царствование Митридат начал с создания сильной армии, рассчитывая завое-
ваниями расширить свои владения. Действительно, вскоре воинственный царь Понта подчи-
нил себе соседнюю Колхиду, превратив ее в сатрапию, Малую Армению, Херсонес Таври-
ческий, которому была обеспечена защита от Скифского царства, и часть скифских оседлых
племен в Таврии. С племенами скифов и фракийцами Митридат заключил союзы.

В 107 году до н. э. в Боспорском царстве произошло мощное восстание скифов под
руководством Савмака, претендовавшего на престол. Он собственноручно убил царя Пери-
сода V, последнего представителя династии Спартокидов, и в течение года удерживать
власть. Войска Митридата Евпатора, совершив поход в Северное Причерноморье, подавили
это восстание. Совмак был пленен, а Боспорское государство перешло под власть Митри-
дата Евпатора.

Теперь Боспорское государство располагалось на берегах Черного и Азовского морей и
могло вести войны с могущественным Древним Римом. Митридат VI Евпатор решил утвер-
дить свое господствующее положение не только в Малой Азии, но и на сопредельных с ней
территориях, прежде всего в Греции. Евпатор сумел собрать огромную для того времени
армию – по древним источникам, сильно преувеличивавшим ее реальную численность, в
300 тысяч человек. В военном флоте Митридата было 400 боевых кораблей.

Первая Митридатова война (89–84 годы до н. э.) началась для понтийцев поражением.
Однако в ходе войны понтийцы изгнали римлян из Малой Азии и Греции, разбив в

нескольких сражениях таких известных римских полководцев, как Маний Аквилий и Оппий
Кассий. Царь Митридат Евпатор не раз демонстрировал в битвах высокое полководческое
искусство и стал для Вечного города одним из самых ненавистных врагов.

Весной 88 года до н. э. понтийский царь вторгся в римскую Малую Азию и без труда
захватил ее. Завоевание Вифинии и Каппадокии сопровождалось резней живших там рим-
лян и италиков (жителей Апеннинского полуострова, не являвшихся гражданами Вечного
города). Коренное население приветствовало Митридата как освободителя Малой Азии от
римского господства.

После довольно легких для него побед в Азии понтийский правитель повел свои армию
и флот на запад: понтийцы двинулись через Македонию в Грецию. Римский сенат собрал
большое войско под командованием консула Суллы, чтобы направить против армии Мит-
ридата. Однако вспыхнувшая в Вечном городе междоусобная борьба отсрочила поход рим-
ского войска.

Однако в середине 87 года до н. э. легионы консула Сулла высадились в Греции, которая
встала на сторону Митридата еще до его прихода на греческую землю, и осадили Афины.
После долгих усилий к весне 86 года до н. э. римляне взяли город.
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В 86 году до н. э. Луций Корнелий Сулла разбил войска Митридата VI в двух сра-
жениях – при Херонее и Орхомене. В первом из них римский полководец командовал 30-
тысячной, хорошо обученной и дисциплинированной армией. 90-тысячное понтийское вой-
ско, имевшее 90 боевых колесниц, вел в битву полководец Митридата Архелай, но он не
сумел использовать численное превосходство. В битве при Херонее Сулла впервые в миро-
вой военной практике использовал систему полевых укреплений. От конницы Митридата
он защитился рвами, а от боевых колесниц – палисадом (от франц. palissade – частокол,
загородка). Римские легионы, выдержав первый натиск нестройных рядов неприятеля, сами
пошли в наступление и одержали победу.

При Орхомене Сулла и Архелай встретились вновь. Понтийская конница в самом
начале битвы нанесла сильный удар по римским легионам и потеснила их. Однако Сулла в
этой критической ситуации сумел собрать начавшие было отступать войска для ответного
удара и разгромить понтийскую армию.

В том же году сам Митридат Евпатор потерпел поражение от римского полководца
Флавия Фимбрия в битве при Милетополе. Победа римлян была полной. После этих пора-
жений армия и флот Понтийского царя оставили территорию Греции, которой вновь завла-
дели римляне.

Митридат надеялся закрепиться в Малой Азии, чтобы оттуда начать новые военные
действия против Рима. Но события развивались стремительно. В Греции, среди армии мари-
анцев под командованием Валерия Флакка, вспыхнул мятеж. Главнокомандующий был убит,
а на его место солдаты избрали главаря мятежа Гая Фимбрия. Фимбрий двинулся в Малую
Азию и в сражении у Пропонтиды (Мраморного моря) разбил войско Митридата.

Обстановка в Эгейском море тоже изменилась. Здесь уже безраздельно господствовал
военный флот Древнего Рима, вытеснивший более слабый, хотя и многочисленный, понтий-
ский флот через проливы в Черное море.

Царь Митридат VI запросил мира. Мирный договор заключили в августе 85 года до н. э.
в Дардане. Понтийский монарх был вынужден освободить все занятые его армией террито-
рии, прежде всего в Малой Азии, и выплатить Древнему Риму контрибуцию в две тысячи
талантов. Но побежденный Митридат сумел сохранить за собой основные владения.

Вторую Митридатову войну (83–81 годы до н. э.) спровоцировал амбициозный рим-
ский проконсул Лициний Мурена, мечтавший прославиться на военном поприще. Хрупкий
мир между Древним Римом и Понтийским царством был нарушен из-за небольшого воен-
ного инцидента. Но понтийцы нанесли поражение римлянам.

Митридат Евпатор, понимая неизбежность нового военного столкновения с Римом,
начал снова энергично готовиться к войне. Ему, искусному дипломату, удалось создать мощ-
ную антиримскую военную коалицию, в которую входили скифы, сарматы, фракийцы, гер-
манцы, войска Сертория в Испании, царя Армении Тиграна II и киликийцы – пираты Сре-
диземного моря.

В 75 году до н. э. царь Вифинии Никомед завещал свое царство Риму. Но его владе-
ния на южном черноморском побережье Малой Азии граничили с Понтийским царством.
Митридат, естественно, посчитал это угрозой для своих владений. В 74 году до н. э. его
120-тысячная армия, пользуясь поддержкой местного населения, вторглась в зависимую от
Рима Вифинию и захватила ее. Одновременно началась война против римлян Каппадокии
и Пафлагонии.

Эта Третья Митридатова война (74–63 годы до н. э.) шла с переменным успехом. Рим-
ский сенат серьезно отнесся к событиям в Вифинии и направил туда многочисленные вой-
ска. Главнокомандующим на Востоке был назначен консул Луций Лициний Лукулл.

В 74 году до н. э. у Халкидона состоялось крупное морское сражение. Римский флот,
которым командовал Рутилий Нудон, при появлении на море понтийского флота попытался
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выстроиться в боевую линию, но понтийцы оттеснили римлян в укрепленную гавань Хал-
кидона. Казалось, что на этом морское сражение и закончилось. Но понтийцы разрушили
заграждения у входа в гавань, в нее ворвались их боевые корабли. В ходе ожесточенных
абордажных схваток все 70 кораблей Рутилия Нудона были уничтожены. Так был нанесен
удар по морскому могуществу Рима.

Летом 73 года до н. э. внимание Митрида привлек приморский город Кизик, который
обладал 2 гаванями и 200 доками и мог существенно повлиять на дальнейший ход войны.
Армия Евпатора осадила Кизик, но неожиданно попала в окружение римлян под командо-
ванием Лукулла.

Затем консул Лукулл вытеснил противника из Вифинии и Понта. Евпатор бежал к зятю,
Тиграну Армянскому. Отказ последнего выдать тестя римскому консулу послужил поводом
для войны между Римом и Арменией.

Осенью 69 года до н. э. 10-тысячное римское войско под командованием Лукулла оса-
дило город Тигранакерт. Тигран Армянский со 100-тысячной армией понтийцев напал на
римлян. Но в самом начале сражения ему не удалось занять возвышенности. Этим восполь-
зовался консул Лукулл, атаковав конницу понтийцев с тыла и разгромив ее. Затем легионеры
разбили пехоту противника. По свидетельству римских источников, явно преувеличивавших
победу при Тигранакерте, понтийцы потеряли около 100 тысяч человек, сами же победители
– всего 5 воинов!

В следующем, 68 году до н. э. победитель Лукулл двинулся во главе римской армии на
столицу Армении Артаксат (Арташат). Но Митридат Евпатор перешел со своими войсками
в наступление, отвоевав у римлян Понт и Армению.

В начале 66 года до н. э. командование римской армией на Востоке перешло к полко-
водцу Гнею Помпею. В том же году невдалеке от Никополя состоялась битва между римля-
нами и войсками царя Митридата. Помпею удалось занять господствующие над полем сра-
жения высоты, и понтийцам пришлось разбить походный лагерь под ними. Ночью римские
легионеры внезапно атаковали спящих понтийцев и разгромили их.

После этого сражения Митридата окончательно вытеснили из его владений. Он бежал
сначала в Колхиду, а оттуда через Черное море в Пантикапей (современная Керчь), столицу
Боспорского царства. Там он хотел собраться с силами и вновь начать войну против нена-
вистного Рима. Однако народ и войско беглого понтийского царя не поддержали.

Вскоре против Митридата VI восстали греческие города Северного Причерноморья и
азовского побережья. Царское войско во главе с его сыном Фарнаком тоже подняло мятеж.
Тогда царь Митридат покончил жизнь самоубийством, бросившись на меч (по другой вер-
сии, попросил телохранителя убить его мечом).

Гибель Митридата Евпатора привела к значительному расширению владений Древнего
Рима в Малой Азии.
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Гай Юлий Цезарь – «Пришел, увидел, победил»

 
Гай Юлий Цезарь (102 (100) – 44 до н. э.) родился в знатной и состоятельной римской

семье. Получил всестороннее домашнее образование. В юности отбывал воинскую повин-
ность в Малой Азии. После смерти диктатора Суллы стал заниматься политической деятель-
ностью – выражал интересы римского плебса.

В 73 году до н. э. Гая Юлия Цезаря избрали военным трибуном, в 69 году до н. э. – кве-
стором, а в 65 году до н. э. – эдилом. Через три года он стал великим понтификом. Это была
иерархическая ступень, которая давала ему право стать наместником одной из провинций
Древнего Рима. Вскоре он возглавил римские войска. Свои первые военные победы Цезарь
одержал в провинции Дальняя Испания над свободолюбивыми иберийскими племенами.

Стремясь достичь больших высот, в 60 году до н. э. Цезарь вступил в союз с наибо-
лее влиятельными политическими и военными деятелями того времени – Гнеем Помпеем и
Марком Крассом (победителем Спартака). Очень скоро этот союз трех – первый триумвират
– превратился в фактическое правительство Рима. Триумвиры разделили сферы влияния в
государственных делах. В 59 году до н. э. Гай Юлий Цезарь стал консулом, а после окон-
чания срока консульства его назначили наместником в Цизальпинскую, а после того в Нар-
бонскую Галлию, с правом набирать армию и самостоятельно вести военные действия.

В 58–51 годах до н. э. Цезарь совершил свои знаменитые галльские походы. Рим-
ляне встречали ожесточенное сопротивление местного населения, но дисциплинированная
и хорошо обученная армия легионеров неизменно одерживала победы.

Цезарь разбил племена гельветов, белгов, нервиев, адуатуков, венетов, усипетов и
тенктеров. Он лично участвовал в рукопашных схватках, воодушевляя легионеров своим
примером.

В июле 55 года до н. э. римская армия во главе с наместником Галлии переправилась
через Рейн (в районе современного Бонна). Для этого построили мост, ставший военно-
инженерным шедевром Древнего Рима. Цезарь заставил германские племена присягнуть
Риму. Затем римляне вернулись в Галлию, уничтожив мост.

В августе 55 года до н. э. и в июле 54 года до н. э. Цезарь вторгался в Британию. Рим-
ляне разбили войско бриттов под командой Кассивелауна. Цезарь направился к Темзе и фор-
сировал реку западнее современного Лондона. После неудачной попытки захватить укреп-
ленный лагерь римского флота Кассивелаун запросил мира, и бритты подчинились Риму.

В 54–53 годах до н. э. в Галлии произошло антиримское восстание. В 53 году до н. э.
50-тысячная римская армия во главе с Цезарем осадила город Аварик (современный Бурж
во Франции) – центр восставших галлов во главе с вождем Верцингеторигой. Римляне не
смогли взять Аварик приступом: галлы отбивали все штурмы. Когда у осажденных закончи-
лось продовольствие, войско галлов во главе с Верцингеторигой тайно покинуло крепость.
Тогда легионы Цезаря ворвались в город и перебили жителей.

Но галльский наместник встречался с вождем восставших в битвах у Герговии и близ
Алезии в 52 году до н. э. Во главе все той же 50-тысячной армии Цезарь осадил город Але-
зию, который защищали 80 тысяч пеших и 15 тысяч конных галлов под командованием
Верцингеториги. Белги, собрав большое войско, пытались прийти на помощь осажденной
Алезии, но были разбиты легионерами. Известие о разгроме белгов настолько деморализо-
вало защитников города, что они капитулировали. Вождя восставших галлов взяли в плен
и отправили в Рим для участия в полководческом триумфе Гая Юлия Цезаря, а позднее каз-
нили как мятежника.

После падения Алезии римские завоевания Галлии (на ее территории находятся совре-
менные Франция, Бельгия, Нидерланды и Швейцария) завершились. Победы над галлами
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сделали Цезаря популярным в Древнем Риме. О своем участии в войне против галлов, пре-
восходивших римлян численностью, но не умением воевать, Гай Юлий Цезарь рассказал
потомкам в «Записках о Галльской войне», написанных от третьего лица.

Пока Цезарь успешно воевал в Галлии, в Вечном городе назревали серьезные собы-
тия. Марк Красс погиб в проигранном сражении против парфян при Каррах, триумвират
распался. Началась кровопролитная и долгая борьба между Цезарем и Гнеем Помпеем, оче-
редная гражданская война в Древнем Риме, разделившая ее граждан на два лагеря. На два
враждебных лагеря разделились и римские легионы, стоявшие в провинциях.

Помпей возглавлял сторонников сенатской республики, Цезарь – ее противников. В 49
году до н. э. сенат, прекратив наместничество Цезаря досрочно, приказал ему распустить
армию и возвратиться в Рим как частное лицо. Это было прямым вызовом полководцу со
стороны его врагов-помпеянцев.

Гай Юлий Цезарь во главе своих легионов пошел на Рим, войсками которого командо-
вал Помпей. Начало этой гражданской войны ознаменовалось тем, что войска Цезаря ночью
перешли реку Рубикон. Перед переправой полководец произнес знаменитые слова: «Жребий
брошен!» Опытные легионы Цезаря стали повсюду теснить армию Гнея Помпея и всего за
два месяца овладели Северной Италией.

Помпей пытался отстоять Рим. Но в сражении при Илерде в 49 году до н. э. был раз-
бит и с остатками своих легионов (около 25 тысяч человек) и сторонниками-сенаторами так
спешно отступил из Рима через Бриндизи в Грецию, что не успел захватить с собой госу-
дарственную казну.

Гай Юлий Цезарь во главе обожествлявшей его армии отправился в Испанию, намест-
ником которой был Гней Помпей и где находились семь верных ему легионов под командо-
ванием Афрания и Петрея. 2 августа 49 года до н. э. Цезарь принудил к сдаче испанские леги-
оны, распустил их и пополнил легионерами Афрания и Петрея свои войска. Только после
этого новый правитель Древнего Рима морем переправился с войсками в Элладу.

Помпей разбил хорошо укрепленный походный лагерь поблизости от города Диррахия
в Эпире. Подошедший Цезарь расположился с войсками между городом и вражеским лаге-
рем, перерезав неприятелю главные коммуникации. Это вынудило Помпея атаковать армию
Цезаря. Потеряв в бою тысячу легионеров, он все же прорвал ряды противника и заставил
его отступить.

Осенью 49 года до н. э. сенаторы, не покинувшие Рим вместе с Гнеем Помпеем, тор-
жественно провозгласили Цезаря диктатором. С этого дня он фактически стал монархом.
Римской республике пришел конец.

Летом 48 года до н. э. состоялось известное сражение в Фессалии при Фарсале. У Пом-
пея было 50 тысяч человек, а у Цезаря – в два раза меньше. В начале боя конница Гнея Пом-
пея отбросила конницу неприятеля, но увлеклась преследованием и попала под неожидан-
ный удар легионов Цезаря. В итоге конница покинула поле боя, увлекая за собой пехотинцев.
В этой битве победители потеряли всего 200 человек, а побежденные – 8 тысяч, 20 тысяч
сдались в плен.

Оставшись без армии, Помпей бежал в Египет в надежде найти там убежище и возоб-
новить войну со своим противником. Однако побежденному римскому полководцу не уда-
лось высадиться на берег: еще в лодке его убили слуги египетского правителя.

Несмотря на это, Цезарь отправился с частью своей армии из Греции в Египет, чтобы
покончить с остатками помпеянских войск. Там римскому императору пришлось сразиться
с молодым Птолемеем XIII, правившим Египтом вместе со своей сестрой Клеопатрой. Рим-
ляне выдержали тяжелую осаду в Александрии, но после прибытия подкреплений цезари-
анцы разбили египетскую армию на берегу Нила. В сражении погиб царь Птолемей XIII,
после чего война в Египте закончилась.
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Гай Юлий Цезарь полюбил царицу Клеопатру. Находясь под влиянием умной и хорошо
образованной египетской царицы, полководец в 47 году до н. э. всего за пять дней разгромил
царя Понта Фарнака. Цезарь без ложной скромности отправил в Вечный город лаконичное
донесение о еще одной победе римского оружия: «Пришел, увидел, победил».

После смерти Помпея его партия и сторонники в сенате все еще не были сломлены.
Немало помпеянцев было в Италии; сильны они были в провинциях, особенно в Иллирике,
Испании и Африке. В январе 46 года до н. э. помпеянские военачальники Лабиен и Петрий,
поддерживаемые нумидийской конницей царя Юбы, разбили три легиона цезарианцев в бою
при Руспине. В апреле десять легионов Цезаря одолели значительно превосходящие силы
помпеянцев (14 легионов, не считая легкой вспомогательной пехоты, конницы и 100 боевых
слонов) у Тапса. Под впечатлением этой победы римский сенат назначил Гая Юлия Цезаря
диктатором Древнего Рима сроком на десять лет.

Последняя битва между помпеянцами и Юлием Цезарем (а в его биографии полко-
водца она оказалась самой последней) произошла под Мундой 17 марта 45 года до н. э.
Цезарь проявил себя искусным полководцем: его армия нанесла помпеянцам сокрушитель-
ное поражение, потеряв всего тысячу человек (под Мундой погибло 30 тысяч помпеянцев,
в том числе военачальники Лабиен и Атий Вар).

Гибель Гнея Помпея-младшего положила конец гражданской войне в Римской респуб-
лике. Помпеянцы, полностью деморализованные военным разгромом, прекратили сопротив-
ление, и в 44 году до н. э. сенат объявил Цезаря пожизненным диктатором Рима. После этого
его недруги сплотились, поэтому ему не удалось поцарствовать в Древнем Риме даже год.

В конце 45 года до н. э. Марк Юний Брут и Гай Кассий Лонгин организовали против
диктатора заговор. В число заговорщиков входили не только недавние помпеянцы, но и сто-
ронники Цезаря.

15 марта 44 года до н. э. Гая Юлия Цезаря убили в римском сенате. Как засвидетель-
ствовали потом врачи, из всех кинжальных ран, нанесенных ему, только одна – в грудь –
оказалась смертельной.

Цезарь – полководец, добившийся всей полноты государственной власти ценой жизни
многих тысяч римских легионеров, – внес значительный вклад в развитие военного искус-
ства древнего мира. Он дальновидно и предусмотрительно решал стратегические задачи как
в галльских войнах, так и в гражданской войне с помпеянцами, создавал превосходство над
врагом в нужном направлении. На поле сражения располагал войска в три боевые линии,
последняя из которых являлась резервом. Эффективно использовал разведку. После победы
организовывал длительное преследование разгромленного противника.

Кроме того, Юлий Цезарь – один из крупнейших военных историков древнего мира,
оставивший несколько интересных трудов по истории войн.
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Спартак – предводитель угнетенных

 
Спартак (ок. 110–71 до н. э.) родился во Фракии (на территории современной Бол-

гарии). О его жизни античные историки сообщают по-разному. По одним источникам, он
попал в плен, был продан в рабство и определен в школу гладиаторов в Капуе. По другой
версии, фракиец служил наемником в римской армии, затем бежал и за побег был отдан в
гладиаторы. Спартак отличался физической силой, ловкостью и смелостью, искусно владел
оружием. Благодаря своим способностям он получил свободу и стал учителем фехтования
в гладиаторской школе.

Войны той поры наводнили Италию рабами различных этнических групп: галлы, гер-
манцы, фракийцы, эллинизированные жители Азии и Сирии… Главная масса рабов труди-
лась в сельском хозяйстве в крайне тяжелых условиях.

Гладиаторы находились на особом положении среди городских рабов. Без гладиатор-
ских представлений в Древнем Риме тогда не обходился ни один праздник. Существовали
особые школы, где физически крепких рабов обучали гладиаторскому искусству. Школа
Лентула Баттиата в Капуе была одной из самых известных.

Восстание рабов в Древнем Риме началось с того, что группа рабов-гладиаторов (70
человек) бежала из капуйской школы после раскрытия в ней заговора и укрылась на вершине
вулкана Везувия. Вскоре в отряде под руководством Спартака уже было 200 рабов, поскольку
к ним присоединились рабы с соседних плантаций и других гладиаторских школ. Беглецы
укрепились на вершине вулкана, превратив ее в военный лагерь. С долины к нему вела лишь
одна узкая тропинка.

К началу 73 года до н. э. отряд Спартака насчитывал уже 10 тысяч человек. Его ряды
постоянно пополняли беглые рабы, гладиаторы, разоренные крестьяне провинции Кампа-
ния, дезертиры из римских легионов. Небольшие отряды Спартака совершали рейды по
окрестным поместьям, освобождая рабов и отбирая у солдат оружие и продовольствие.
Вскоре вся Кампания, кроме укрепленных городов-крепостей, была в руках восставших
рабов.

Вершина Везувия и подступы к потухшему вулкану стали ареной кровопролитных
боев. Спартак одержал ряд побед над римскими войсками. Осенью 72 года до н. э. было
полностью разгромлено войско Публия Вариния. Позднее спартаковцы разгромили римский
легион под командованием претора Клодия Глабра, поставившего свой укрепленный лагерь
прямо на тропе, которая вела к вершине Везувия. Из виноградной лозы гладиаторы сплели
длинную лестницу, и ночью отряд спустился по ней с горного обрыва. Римский легион, вне-
запно атакованный с тыла, был полностью разбит.

Спартак проявил прекрасные организаторские способности, превратив толпу восстав-
ших рабов в дисциплинированную армию по образцу римских легионов. Кроме пехоты, в
ней имелись конница, разведчики, посыльные и небольшой обоз. Часть оружия и доспехов
захватывали у римских войск, часть делали в лагере восставших. Обучали рабов и итальян-
скую бедноту бывшие и беглые гладиаторы.

Из Кампании восстание рабов перекинулось на южные области Италии – Апулию,
Луканию, Бруттию. Благодаря этому армия Спартака выросла до 60 тысяч человек, а во
время похода ее численность достигала, по разным данным, 90–120 тысяч.

Римский сенат был обеспокоен таким размахом восстания рабов. Против Спартака
направили две армии во главе с опытными полководцами – консулами Лентулом и Геллием.
В это время среди восставших начались разногласия: большинство рабов хотели вырваться
из Италии через Альпы, чтобы стать свободными и вернуться на родину (среди них был и
сам Спартак). Но примкнувшая к рабам итальянская беднота этого не желала.
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В спартаковской армии произошел раскол: от нее отделилось более 10 тысяч германцев
под командованием Крикса. Этот отряд восставших в битве у Гарганской горы в Северной
Апулии был уничтожен легионерами под командованием Люция Геллия.

Армию Спартака очень ослабила эта потеря. Однако предводитель восставших рабов
оказался талантливым полководцем. Воспользовавшись разобщенностью наступавших на
него армий консулов, он разбил их поодиночке. В каждой битве хорошо организованная и
обученная армия восставших рабов демонстрировала превосходство над римскими легио-
нами. После двух тяжелых поражений римскому сенату пришлось в спешке перебрасывать
в Италию войска из отдаленных провинций.

В Северной Италии, в провинции Цизальпинская Галлия, в битве при Мутине (южнее
реки Падус – По) в 72 году до н. э. Спартак разбил войска проконсула Кассия. От Мутины
римляне бежали к берегам Тирренского моря, но Спартак Кассия не преследовал.

Теперь восставшие рабы, мечтавшие о свободе, оказались вблизи от Альпийских гор.
Им уже никто не мешал перейти через Альпы и оказаться в Галлии. Однако по неизвестным
причинам армия восставших повернула от Мутины назад и, вновь обойдя Рим стороной,
двинулось на юг Апеннинского полуострова, держась поблизости от побережья Адриатиче-
ского моря.

Римский сенат собрал против восставших рабов новую армию, на сей раз 40-тысяч-
ную. Ею руководил опытный полководец Марк Красс, известный жестокостью при наведе-
нии должного порядка в армии. Ему поручили командование шестью римскими легионами
и вспомогательными войсками. Легионы Красса состояли из опытных, закаленных в войнах
солдат.

Осенью 72 года до н. э. армия восставших рабов сосредоточилась на Бруттийском полу-
острове Италии (современная провинция Калабрия).

Легионы Марка Красса зашли в тыл армии Спартака. Солдаты возвели в самом узком
месте Бруттийского полуострова линию типичных римских укреплений, которая отрезала
армию Спартака от остальной Италии: выкопали ров от моря и до моря (длиной около 55
километров, шириной и глубиной 4,5 метра) и насыпали высокий вал. Легионы заняли пози-
ции и приготовились отразить нападение противника. Восставшим оставалось или голодать,
или штурмовать римские укрепления.

Спартаковцы пошли на внезапный ночной штурм вражеских укреплений, завалив ров
срубленными деревьями, трупами лошадей, хворостом и землей, и прорвались на север. Но
при штурме укреплений восставшие потеряли примерно две трети своей армии. Большие
потери понесли и римские легионы.

Вырвавшаяся из западни армия Спартака быстро пополнилась в Лукании и Апулии
освобожденными рабами и итальянской беднотой, доведя свою численность до 70 тысяч
человек. Весной 71 года до н. э. Спартак собирался напасть на главный порт юга Италии
в провинции Калабрия – Брундизиум (Бриндизи). На захваченных кораблях восставшие
рассчитывали беспрепятственно переправиться в Грецию, а оттуда добраться до Фракии,
родины Спартака.

Тем временем сенат послал на помощь Крассу прибывшую морем из Испании армию
полководца Гнея Помпея, воевавшую против иберийских племен, и крупный отряд под
командованием Лукулла, спешно отозванный из Фракии. Войска Лукулла высадились в
Брундизиуме, встав прямо перед спартаковской армией.

Спартак решил не допустить соединения римских армий и, воспользовавшись уже
испытанной тактикой, разбить их поодиночке. Однако эта задача осложнялась внутренними
раздорами среди восставших. От армии Спартака во второй раз отделился большой по чис-
ленности отряд (примерно 12 тысяч человек под руководством Каста и Ганика). Как и отряд
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Крикса, он был почти полностью уничтожен римлянами. Сражение произошло недалеко от
Луканского озера, и победителем в нем оказался Марк Красс.

Спартак решительно повел свою 60-тысячную армию навстречу легионам Красса, счи-
тая его наиболее сильным из противников и стремясь перехватить инициативу в войне про-
тив Рима. Противники встретились в южной части провинции Апулия, северо-западнее
города Таренто, в 71 году до н. э. Восставшие рабы по всем правилам военного искусства
атаковали римскую армию в ее укрепленном походном лагере.

Бой был отчаянным, ведь побежденные не могли надеяться на пощаду победителей.
Спартак сражался в первых рядах и пытался пробиться к самому Марку Крассу. Он убил
двух центурионов и немало легионеров, но, «окруженный большим количеством врагов и
мужественно отражая их удары, был в конце концов изрублен в куски». Так описывал его
гибель Плутарх.

Несмотря на стойкое и героическое сопротивление, армия восставших была разбита,
большинство ее воинов погибли на поле брани. По приказу Марка Красса легионеры доби-
вали раненых. Но победители не смогли найти на поле битвы тело погибшего Спартака,
чтобы продлить свое торжество.

Всего шести тысячам восставших рабов после этой битвы удалось бежать из Апулии
в Северную Италию. Но там их уничтожили испанские легионы Гнея Помпея, который, как
ни торопился, все-таки опоздал к решающему сражению. Поэтому все лавры победителя
Спартака достались Марку Крассу.

Однако после гибели Спартака и разгрома его армии восстание рабов в Древнем Риме
не закончилось. Разрозненные отряды восставших, в том числе и воевавших под спартаков-
скими знаменами, еще несколько лет действовали в Италии, в основном на юге и Адриати-
ческом побережье.

Расправа победителей с захваченными в плен восставшими была очень жестокой.
Шесть тысяч пленных спартаковцев римские легионеры распяли вдоль дороги, ведущей из
Рима в Капую.

Восстание Спартака глубоко потрясло римское государство и его рабовладельческий
строй. Оно вошло в мировую историю как крупнейшее восстание рабов всех времен. Создан-
ная Спартаком военная организация оказалась настолько крепкой, что в течение длительного
времени могла с успехом противостоять отборной римской армии. Образ Спартака нашел
широкое отражение в мировой художественной литературе и искусстве.
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Аврелиан Луций Домиций – «восстановитель мира»

 
Аврелиан (214 (215) – 275) родился в Иллирии, приморской области на территории

современной Хорватии. Он происходил из семьи небогатого колона-земледельца одной из
нижнедунайских провинций Древнего Рима. Римская империя законодательно увеличивала
число своих свободных граждан, хотя их права были урезаны по сравнению с жителями
Вечного города. Будущий известный военачальник вместе с правом римского гражданства
получил имя Луция Домиция и когномен А по имени сенатора Аврелия, колоном которого
был его отец.

Получив римское гражданство, юноша решил стать легионером. Он служил в римских
войсках, которые постоянно участвовали то в завоевательных походах, то в обороне границ
империи от варваров, то в подавлении восстаний в провинции. Аврелиан оказался способ-
ным к военной карьере. Храбрый и решительный, он обратил на себя внимание командиров.

В 268 году Луций Домиций Аврелиан был уже известным в Древнем Риме военачаль-
ником, прославившимся не одним военным походом. Его уважали легионеры. Из провинции
Аврелиана перевели в столицу империи, где он сразу же окунулся в политику. Он принял
участие в заговоре по свержению с престола и убийству императора Галлиена.

При императоре Клавдии иллириец достиг вершины военной власти. Когда началась
война с готами, Аврелиан командовал римской кавалерией. Победоносная война с готами
выдвинула Луция Домиция Аврелиана на первые роли в империи, ведь за ним стояли много-
численные римские легионы, закаленные в войне. В начале 270 года умер император Клав-
дий, и новым главой государства был провозглашен брат умершего императора Квинтилл.
Аврелиана в тот момент не было в Риме, и он не мог повлиять на это решение (к тому вре-
мени он уже открыто претендовал на пост первого человека в огромной империи).

Правление Квинтилла было недолгим. Уже весной того же года солдаты паннонских
легионов провозгласили императором своего победоносного полководца Луция Домиция
Аврелиана. Во главе преданных ему войск новый правитель Рима двинулся походом на Веч-
ный город. Но до новой гражданской войны дело не дошло. При известии о приближении
легионов Аврелиана, перед которыми одни за другими открывались ворота городов Италии,
Квинтилл добровольно ушел из жизни.

Римскому сенату пришлось признать главой государства иллирийца Аврелиана. Новый
император начал свое правление с усиления римской армии и улучшения условий службы
легионеров.

Ему сразу же пришлось столкнуться и с большими внешнеполитическими трудно-
стями. Плодородную Дакию захватили готы, сарматы и маркоманны. Аврелиан поставил
перед собой цель – укрепить могущество Рима. Он начал длительную серию войн, успешно
присоединяя новые земли к Римской империи и восстанавливая порядок в провинциях.

В 270–271 годах римский полководец после нескольких победоносных походов вытес-
нил из приграничной области Паннония готов и вандалов. Затем началась война с алеман-
нами. Аврелиан разбил их в сражении при Плаценции, в Умбрии, в битве при Павии.

Войны с алеманнами и другими варварами, посягавшими на итальянскую территорию,
изменили внешний образ Вечного города. Для защиты от варваров по указу императора вос-
становили старую стену, а вокруг нее Рим был обнесен новой, более мощной, крепостной
стеной. Эта стена длиной в 18,8 километра, названная Аврелиановой, сохранилась до насто-
ящего времени.

Разгромив германские народы – варваров – и обезопасив проблемную для государства
границу по Дунаю, Аврелиан во главе римской армии отправился в поход на Восток.
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Продолжая серию завоеваний, его войска вторглись в Пальмирское царство. которым
правила царица Зенобия.

Уже в 272 году Аврелиан вытеснил войска царицы Зенобии из Малой Азии. В сра-
жениях при Иммах и Эмесе войско Пальмирского царства, которым командовал полково-
дец Зобде, было разбито, а его остатки – заперты в Пальмире. Римская армия начала осаду
города-крепости, в котором оказалось недостаточно продовольствия и питьевой воды.

Царица Зенобия организовала успешное сопротивление своих подданных римлянам –
защитники Пальмиры отбивали все атаки неприятеля. Но Рим послал Аврелиану подкреп-
ления, и в начале следующего 273 года царица Зенобия бежала из своей осажденной сто-
лицы в надежде собрать новые войска против римлян. Беглянку задержали и доставили в
римский лагерь. Известие об этом побудило защитников Пальмиры сдаться. Луций Домиций
Аврелиан великодушно даровал царице Зенобии прощение (что было нехарактерно для того
времени). Затем, оставив в городе сильный римский гарнизон, император Аврелиан повел
свою армию дальше. Через непродолжительное время горожане во главе с царицей Зенобией
восстали и перебили оставленный там чужеземцами гарнизон. Аврелиан повернул армию
назад и вновь захватил Пальмиру, не пощадив на этот раз никого. Город был полностью раз-
рушен. В том же 273 году Аврелиан решительно и жестоко подавил восстание сторонников
царицы Зенобии в Египте. Пальмирское царство было стерто с карты древнего мира, став
окраиной Римской империи.

После победного завоевательного похода на Восток Аврелиан обратил внимание на
провинции Рима, где поднял мятеж правитель Галлии Тетрик со своими аквитанскими леги-
онами. Не дав отдохнуть солдатам, император двинулся на земли галлов. В решительной и
кровопролитной битве при Шалоне его войска разгромили мятежные легионы Аквитании.
Победа в битве при Шалоне имела большое значение. После нее Риму и его императору
покорились Галлия и Британия. Была восстановлена власть Рима в Испании. Уничтожение
мятежных легионов Аквитании стало наглядным уроком для войск и губернаторов далеких
от Рима провинций, которые периодически пытались устраивать заговоры и беспорядки.

После серии блестящих побед Луций Домиций Аврелиан был удостоен почетного
титула «Востановитель мира».

Но кончина императора-полководца была бесславной. В 275 году во время похода в
Персию недалеко от Византии Аврелиан пал жертвой заговора приближенных. Возглавлял
заговор личный секретарь императора, опасавшийся гнева за какой-то свой проступок. Заго-
ворщикам удалось обмануть телохранителя Аврелиана и убить императора.

Полководца Луция Домиция Аврелиана отличала решительность в действиях и личная
храбрость, которой восторгались его солдаты. Он искусно управлял легионами в ходе битв,
проявлял своевременную распорядительность, как это было в трудном для римлян сражении
при Плацентии, и почти всегда одерживал победы. За восстановление силой оружия целост-
ности Римской империи историки считают его одним из величайших полководцев Древнего
Рима.
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Аттила – легендарный вождь гуннов

 
За свою историю Восточная и Западная Римские империи не часто сталкивались с

таким сильным противником, как племена гуннов с их воинственным вождем.
После смерти своего дяди Руа (Ругилы) Аттила (? – 453) вместе с братом Бледой

наследовал царскую власть над кочевыми племенами гуннов, которые пришли в Паннонию
(современную Венгрию) из внутренней Азии. Паннонию вместе с населением уступила гун-
нам Западная Римская империя. Совместное царское правление не являлось редкостью для
того времени: один из соправителей решал гражданские вопросы, другой становился главно-
командующим. Аттиле досталось управление войском гуннов, прирожденных конных вои-
нов.

Совместное правление племянников царя Руа длилось с 434 по 444 год. За это время
Аттила сумел утвердиться в глазах гуннских воинов как военный вождь, а Бледа утратил
авторитет. В конце концов между соправителями назрел конфликт, и Аттила безжалостно
убил родного брата. Так племена гуннов получили правителя и полководца в одном лице.

Аттила сразу же силой подчинил себе соседние «варварские» народы – остготов, гепи-
дов, герулов, турцилингов, ругиев, славян, хазар и многих других, кочевавших в Дикой степи
или живших на ее границах и в Придунавье. Чтобы не быть истребленными, этим народам
пришлось присоединиться к военному союзу с гуннами. В скором времени Аттила превра-
тился в могущественного властелина.

Особенную опасность грозные гунны представляли для Восточной Римской, или
Византийской империи. Чтобы защититься от них, в 413 году вокруг Константинополя были
построены новые крепостные стены – Феодосиевы, укреплена дунайская граница.

Свою резиденцию вождь гуннов разместил недалеко от современного венгерского
города Токая. Отсюда он управлял созданной им в Центральной Европе огромной державой.

В 441–442 и 447–448 годах Аттила совершил два удачных похода на Византийскую
империю. Он разорил ее провинции Фракию, Иллирию, Нижнюю Мизию, то есть всю север-
ную часть Балканского полуострова. Гунны даже дошли до столицы империи Константино-
поля, угрожая взять его штурмом.

Немаленькая Восточная Римская империя оказалась не в состоянии противостоять
полчищам кочевников, а система пограничных крепостей и застав на перевалах Балканских
гор попросту не смогла выдержать их натиска. Поэтому император Феодосий II «купил» мир
у вождя гуннов ценой огромной годовой дани в 2100 фунтов золота и уступкой нижнеду-
найских земель – Дакии Прибрежной.

О набегах гуннов во главе с Аттилой складывались легенды. Боевая тактика кочевников
строилась на быстроте, находчивости и подвижности. Битвы гуннская конница начинала с
того, что на полном скаку засыпала врагов тучами стрел. Один воин-гунн из своего лука
рефлексивного типа мог выпустить за минуту до 20 стрел. Только после того как вражеские
ряды оказывались сильно расстроенными, завязывались рукопашные схватки.

После смерти императора Феодосия II императрица Пульхерия и ее супруг Маркиан
отказались платить гуннам непосильную для страны дань золотом. В ожидании новой войны
с варварами для защиты Константинополя стали стягиваться из провинций крупные военные
силы. Но Аттила уже нацелился на Западную Римскую империю.

Поводом для начала военных действий послужил отказ Аттиле в руке Гонории, сестры
императора Валентиниана III. В начале 451 года Аттила выступил из Паннонии в поход на
запад. На войну с Римом поднялись все кочевые народы Придунавья: кроме гуннов в войске
Аттилы были подвластные ему племена – гепиды, остготы, ругии и другие. Как утверждают



.  Коллектив авторов.  «100 выдающихся полководцев всех времен»

38

историки, войско Аттилы состояло из 500 тысяч конных воинов, но, по всей вероятности,
это является сильным преувеличением.

Стремительно пройдя через всю Германию, гунны и их союзники обрушились на Гал-
лию, успешно форсировав полноводный Рейн (большие реки не являлись для них значи-
тельной преградой). Там, где проходили конные полчища Аттилы, оставались пожарища и
развалины. Спастись от кочевников можно было лишь в лесах или за каменными стенами
крепостей или феодальных замков. Гунны просто не тратили на них времени. Аттила, пре-
красно владевший тактикой конных набегов большими силами, не задерживался долго на
одном месте, чтобы не утратить внезапности и быстро одержать победу.

Гунны уже умели брать штурмом крепости. Во время похода на Западную Римскую
империю войско Аттилы разорило Трир, Мец на Мозеле, Аррас и другие укрепленные
города. Местные правители не решались на сражения в чистом поле с конными гуннами,
отсиживаясь за крепостными стенами.

Когда конница гуннов приблизилась к Орлеану, на помощь его сильному гарнизону с
многочисленными войсками подошли Аэций, полководец императора Валентиниана III, и
вестготский король. У императора Валентиниана был заключен союз с королем вестготов
Теодорихом I, имевшим крупную армию. В Галлии союзники объединились и двинулись на
выручку осажденному Орлеану. Аттиле пришлось снять осаду города – он опасался во время
битвы удара в спину от его защитников.

Вождь гуннов отвел свою армию от Орлеана и расположился походным лагерем на
Каталаунских полях недалеко от города Труа. Местность давала прекрасную возможность
для маневров многотысячной конницы.

Войска Аэция и короля Теодориха I пришли на берега реки Марны. Здесь в 451 году
и произошла знаменитая «Битва народов» между римлянами, их союзниками и кочевыми
племенами гуннов. Под началом полководца Аэция сражались вестготы, франки, бургунды,
саксы, аланы, жители Арморики – северо-западной области Галлии.

Сражение на Каталаунских полях началось яростными атаками конных лучников
кочевников. Правый фланг и центр союзников с трудом выдержали натиск гуннов, но усто-
яли, хотя варвары беспрерывно засыпали неприятеля тучами стрел. На правом же фланге
воинственные вестготы в разгар битвы предприняли контратаку и разбили противостояв-
шего им противника. В той яростной схватке погиб их любимый король Теодорих I.

Решив не испытывать больше судьбу в тот день, Аттила вернулся в свой лагерь. На
Каталаунских полях он понес большие потери и в людях, и в лошадях. Римляне и вестготы
не решились напасть на отступавших гуннов. Продолжение сражения могло обернуться для
них поражением. Вестготы, расстроенные гибелью своего короля, отказались от продолже-
ния борьбы. Не стал сражаться больше и царь Аттила – он беспрепятственно вывел конную
армию варваров из Галлии в степи. Гунны отошли за Рейн в свои пределы, но им пришлось
оставить часть награбленной добычи.

В 452 году гунны снова напали на Западную Римскую империю. Прорвавшись через
пограничные укрепления, варвары опустошили Северную Италию, разрушили город Акви-
лею, взяли богатый торговый город Милан и подошли к самому Риму.

Аттила осадил Вечный город, но сразу брать приступом его не стал, согласившись на
переговоры. Дело в том, что среди его войска вспыхнули болезни и численность гуннов
заметно сократилась. К тому же на Апеннинском полуострове свирепствовал голод.

Именем императора Валентиниана III Папа Римский Лев I выторговал у царя гуннов
желанный мир ценой большого выкупа. После этого Аттила покинул Италию, распустив
своих союзников по домам, и ушел к себе в Паннонию, чтобы собраться с силами для новых
завоеваний.
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Кстати, итальянский поход гуннов стал причиной основания одного из красивейших
городов современного мира – Венеции. Уцелевшие от погромов варваров жители Северной
Италии бежали на острова и лагуны в северной части Адриатического моря и заселили их.
Очень скоро город превратился в один из богатейших торговых центров Средиземноморья.

Аттила умер в 453 году, вскоре после возвращения из Галлии в Паннонию. Случилось
это в ночь после его свадьбы с бургундкой Ильдико. Согласно легенде, Ильдико так ото-
мстила жениху за гибель народа бургундов, полностью истребленного гуннами.

После смерти царя Аттилы держава гуннов быстро утратила свое могущество. Много-
численные наследники не смогли сохранить мощь конной армии гуннов и прекратить вспых-
нувшую межплеменную рознь. Начались восстания покоренных племен, но подавить их у
гуннов уже не было возможности. Через двадцать лет после смерти Аттилы его царство пол-
ностью распалось. Большинство кочевых племен ушло в Причерноморье, а оставшиеся на
нижнем Дунае стали византийскими федератами.

Аттила был великим полководцем. Особенностями его тактики были умелое маневри-
рование конницы и развязывание сражения меткими выстрелами лучников. Его армия нико-
гда не имела обременительных обозов: все необходимое гунны возили на лошадях (римские
историки писали о гуннах как об отличных наездниках, которые едят, спят и даже нужду
отправляют верхом на лошади). Аттила обладал неукротимым боевым духом, который на
войне передавался как его воинам, так и союзникам. Историки считают Аттилу жестоким
варваром, который всю свою жизнь стремился сокрушить христианский мир. Однако никто
из них не умаляет его полководческих заслуг.
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Средние века
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Карл Великий – мудрый король, успешный полководец

 
Карл (742/747(?) – 814) ведет свое происхождение из франкской королевской династии

– он внук Карла Мартелла, сын Пипина Короткого. По имени Карла династия Пипинидов
получила название Каролингов.

Будущий император Священной Римской империи родился в городе Ахене. Примером
королевского поведения для Карла с детства стал его воинственный отец Пипин Короткий.
Он стремился не только распространить свою власть на все земли франков, но и присоеди-
нить к ним соседние территории. В 768 году Пипин умер, завещав разделить свое королев-
ство между сыновьями – Карлом и Карломаном II. Это двоецарствие, скорее всего, привело
бы к междоусобной борьбе. Но через три года Карломан II неожиданно умер, и Карл стал
полновластным правителем Франкского государства.

За год до смерти брата Карл женился на дочери лангобардского короля Дезидерия,
военного противника франков. Став полновластным монархом, он отослал жену обратно
к отцу и пошел войной на земли соседей-лангобардов. В 774 году Карл победил бывшего
тестя Дезидерия, захватил его в плен, после долгой осады взял его столицу город Павию и
присоединил Северную Италию к Франкскому государству. Корона Лангобардии досталась
победителю.

Затем Карл во главе армии неожиданно двинулся на юг Италии, в Рим. Там он принял
титул короля франков и лангобардов. Сам Папа Римский оказался в зависимости от короля
франков, который мог тогда завладеть Вечным городом и сделать Папу в нем почетным плен-
ником.

Карл Великий известен многочисленными успешными походами и завоевательными
войнами: против лангобардов (773–774 и 776–777), баварцев (788), саксов (772–804), арабов
в Испании (778–779 и 796–810), аваров (791–799), западных и южных славянских племен
(789–806). В результате этих военных походов Карл стал правителем огромной по террито-
рии Франкской империи с достаточно большим населением.

Карл Великий считал, что могущество создаваемого им государства основано на воен-
ной силе, поэтому постоянно заботился об армии франков. Уже в начале завоевательных
войн она принципиально изменилась.

Прежде основу войска у франков составляли свободные крестьяне. Но в процессе
укрепления королевской власти их земельные наделы постоянно сокращались в пользу фео-
далов. Теперь крестьянину становилось все труднее нести военную службу. Карл Великий
понял, что пришло время менять систему военной организации.

Развитие крупного землевладения позволило монарху привлечь в ряды своей армии
большое число тяжеловооруженных всадников. Основным ядром войска теперь стала
пехота, состоявшая не из свободных крестьян, а из вассальных дружин королевских бенефи-
циариев. В королевских сводах законов указывалось, что каждый, имеющий бенефиций (то
есть крупный земельный надел), по первому зову обязан явиться в войско Карла Великого
на коне, с оружием и полным снаряжением.

На основании старинного народного франкского права историки подсчитали стои-
мость снаряжения тяжеловооруженного бенефициария. Шлем стоил столько же, сколько 6
коров, латы – 12, меч с ножнами – 7, поножи – 6, копье и щит – 2, боевой конь – 12, всего
на полное снаряжение нужен был эквивалент стоимости 45 коров. Ясно, что такими огром-
ными средствами мог располагать только крупный землевладелец.

Тяжелая конница после реформы составляла большую часть королевского войска.
Всадники вооружались длинными мечами, лучшими в Европе того времени, и копьями с
крыльцами. Изменился облик и франкских пеших воинов – они были вооружены боевыми



.  Коллектив авторов.  «100 выдающихся полководцев всех времен»

42

топорами-францисками и копьями со щитами и одеты в крепкие кожаные защитные рубахи.
Королевские вассалы теперь собирали собственные дружины. В войске франков было много
лучников, ими становились малоимущие – они в случае войны обязаны были выступить с
луком и иметь при себе две тетивы и 12 стрел. Те, кто освобождался от участия в походе,
обязаны были вооружить воина-соседа, отправлявшегося на войну.

Велся строгий учет свободных франков. С уклонявшихся от военной службы в пользу
королевской казны взыскивались штрафы до 60 солидов (эквивалент стоимости 60 коров).
Наградой для франкских воинов служили трофеи, добытые в победных военных походах.

Каждый явившийся на военную службу, кроме вооружения, должен был иметь при себе
провиант на 6 месяцев. Во время походов за армией короля из 5–6 тысяч воинов следовал
обоз, который обслуживали слуги феодалов. За войском Карла Великого в походах гнали
целые стада скота.

Чтобы добиться повиновения покоренных народов и защитить границы Франкского
королевства, по приказу Карла Великого возводились каменные замки и сторожевые башни.
Для защиты от нападений воинственных скандинавских племен – норманнов – в устьях судо-
ходных рек базировались военные корабли. Недалеко от границ и в крупных крепостях раз-
мещались скары – отряды профессиональных воинов. Самая многочисленная скара была
у короля. Во главе ее Карл, получивший при жизни прозвище Великий, совершал неболь-
шие военные походы. Во время завоевательных войн скара короля становилась ядром армии
франков.

В 788 году Карл предпринял завоевательный поход в Баварию. Был разработан план:
победить баварцев, наступая с трех сторон. Один из отрядов, сформированных в Австразии
и Тюрингии, форсировав Дунай, напал на Баварию с севера. Второй отряд во главе с королем
наступал с запада, третий, во главе с королевским сыном, двигался с юга, из Италии. Втор-
жение армии франков было настолько мощным, что герцог Баварии Тассилон III, у которого
была немаленькая армия, сдался без боя.

Присоединив Баварию к Франкскому королевству, Карл Великий продолжил войну
против саксов. Каждый раз, когда правитель франков отправлялся в дальний поход, в заво-
еванной Саксонии поднималось восстание. В конце концов Карл Великий решил эту про-
блему: треть этого непокорного народа он расселил по различным областям королевства, а
освободившиеся земли раздал франкам и союзникам, к примеру, вернул славянам отнятую
у них саксами Голштинию.

Позже король Карл вторгся через Пиренеи в Испанию, мечтая отвоевать ее у мавров.
Франки захватили северную часть Пиренейского полуострова и успешно сражались с вой-
сками эмира Кордовы. Главная битва франков с баскско-гасконской армией под командова-
нием Вельфа II Лупа состоялась 15 августа 778 года. Франков, отступавших из Испании,
неприятель настиг в ущелье Ронсеваль. Тогда баски полностью уничтожили арьергард коро-
левской армии под командованием племянника Карла Великого графа Роланда. В классиче-
ском французском эпосе, поэме «Песнь о Роланде», интерпретировано это событие.

Во время последующих завоевательных походов за Пиренеи король-полководец сумел
оттеснить испанских мусульман на юг до реки Эбро. Свои походы на Пиренейский полуост-
ров, длившиеся более 20 лет, Карл Великий завершил успешной осадой Барселоны.

На Рождество Христово в 800 году Папа Римский Лев III в соборе Святого Петра воз-
ложил на голову коленопреклоненного Карла корону, провозгласив его римским императо-
ром. Карл Великий предпочитал управлять возрожденной Священной Римской империей не
из Рима, где он был всего четыре раза, а из своей столицы Ахена. С 800 года он перестал
расширять территорию государства, больше заботясь о надежной защите границ созданной
им империи. Ведь с севера франкам постоянно угрожали викинги, с юга – мавры, с востока
– византийцы, не считая восстаний покоренных народов.
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Император Карл Великий мог теперь заняться внутренним устройством государства.
Военное могущество он упрочил наведением порядка в сборе ополчения, а границы укре-
пил, организовав марки (приграничные округа, управляемые маркграфами, отвечавшими за
их безопасность).

За свою жизнь король-полководец совершил 53 военных похода, руководствуясь стра-
тегией поочередного разгрома своих многочисленных противников. Он стремился нападать
на врага внезапно, его войска двигались по нескольким маршрутам, но к месту решающей
битвы сходились одновременно, предварительно разведывали обстановку, для переброски
сил прокладывали дороги. Не брезговал король франков и подкупом вождей.

Император умер в возрасте 71 года и был похоронен в дворцовой церкви Ахена.
Созданная его завоеваниями Священная Римская империя менее чем за 30 лет после его
смерти распалась на три государства: Францию (западная часть империи), Восточную Фран-
цию – так тогда называли Германию (восточная часть) и Италию (южная часть империи).
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Вещий Олег – полулегендарный князь Киевской Руси

 
Как известно из «Повести временных лет», Олег (? – 912) был родичем Рюрика, воз-

можно, его шурином. После смерти Рюрика в 879 году Олег стал править в Новгороде как
опекун малолетнего сына Рюрика Игоря.

Вскоре князь Новгородский прославился «устройством земли» и завоеваниями: он
строил города и устанавливал подати, покорял соседние народы и облагал их данью. Олег
пытался установить дипломатические сношения с Византией, хорошо понимая их важность
для народа, жившего на великом пути «из варяг в греки». В Новгороде Олег княжил три
года, а затем двинулся на юг. Сначала в 882 году он овладел городом днепровских кривичей
Смоленском, затем Любечем в земле северян, в обоих городах посадив своих наместников.
Двигаясь вниз по Днепру, Олег дошел до Киева, в котором, по летописному преданию, кня-
жили отделившиеся от дружины Рюрика варяги Аскольд и Дир.

Не решившись штурмовать хорошо укрепленный город, Олег выдал себя за купца,
направлявшегося с товарами в Царьград (так на Руси называли Константинополь). Пригла-
сив Аскольда и Дира посмотреть товар, Олег с помощью дружинников убил их и захватил
город. Он присоединил Киев к Новгородской Руси и перенес туда столицу. Так 882 год стал
поворотным в судьбе восточных славян – с него русские летописи начинали хронологиче-
ский отсчет.

Олег перебрался с дружиной в Киев и назвал его «матерью городов русских». Присо-
единив земли, подвластные киевским князьям, Олег завладел всем великим водным путем.
Желая обезопасить его от набегов кочевников и утвердить свое могущество в степях, он
построил ряд городков и острожков. Укрепив так юго-восточные границы, Олег пошел на
восток и запад от Днепра. В 883 году он подчинил Киеву древлян, велев платить ему дань
«по черной кунице с дыма», в 884 году – северян, плативших дань хазарам. Олег обложил их
легкой данью, стремясь показать преимущества русской власти перед хазарским игом. По-
видимому, благодаря таким действиям Олега в 885 году радимичи сами согласились дань,
которую платили прежде хазарам, отдавать киевскому князю. После многолетней борьбы
(согласно летописи, 20 лет) Олег покорил дулебов, уличей и тиверцев, расширив владения
от Ладожского озера на севере до низовьев Днепра на юге.

Для защиты рубежей государства на границе были сооружены «заставы» – специаль-
ные укрепления, на которых несли службу вооруженные дружины.

В 907 году Олег, собрав многочисленное войско из варягов, новгородских славян,
полян, чуди, кривичей, северян, древлян, радимичей, уличей, дулебов и тиверцев, снарядил
2000 ладей и двинулся в поход на Царьград. Этот поход Олега, имевший большое значение
для Киевского княжества, надолго остался в народной памяти. Летописный рассказ об осаде
и взятии Царьграда изобилует подробностями о храбрости и хитрости князя.

Византийский император приказал закрыть городские ворота, поэтому русичи захва-
тили и опустошили пригороды. Затем Олег применил неожиданную хитрость: поставил
часть своих кораблей на деревянные колеса. Когда подул попутный ветер, они подняли
паруса и «пошли по полю, как по морю».

Испуганный византийский император предложил Олегу мир и богатую дань. Князь
принял это предложение. Согласно договору, греки должны были дать по 12 гривен «на
уключину» и платить дань на русские города. А еще русские выговорили себе право в тече-
ние шести месяцев брать у греков съестные припасы – хлеб, вино, мясо, рыбу и плоды (меся-
чину), а также сколько угодно мыться в банях. Им разрешалось повсюду торговать беспо-
шлинно. Византийская сторона внесла в договор статьи, согласно которым русские могли
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входить в город лишь в сопровождении «царского мужа», через одни ворота, без оружия и
не более 50 человек.

В знак нерушимости договора Олег прибил свой щит на ворота Царьграда. Так русский
князь продиктовал свои условия могущественной Византийской империи.

Сведения о первом договоре Олега с Византией сохранились только в летописном
пересказе. Олег возвратился в Киев с богатой добычей, и слава о его удачном походе раз-
неслась повсюду. Именно тогда народ назвал князя, победившего хитрых греков, Вещим (то
есть умным, мудрым, кому все ведомо).

Позже, в 911 году, князь Олег направил в Константинополь посольство, которое под-
твердило «многолетний» мир и заключило новый договор. По сравнению с 907 годом из него
исчез пункт о беспошлинной торговле, а Олег именовался «великим князем русским».

Осенью 912 года князь Киевский ходил на север, в Новгород и на Ладогу. Согласно
«Повести временных лет», там Вещий Олег погиб от укуса змеи.
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Святослав Игоревич – достойный

потомок княжеского рода
 

Когда Святославу (942–972) было 3 года, он потерял отца. Князь Игорь нарушил пра-
вила сбора дани с подвластного Киеву племени древлян и был убит ими в 945 году. Овдо-
вевшая княгиня Ольга решила отомстить за убийство мужа и в следующем году направила
дружину в земли древлян. По древнерусской традиции, войско, уходившее в поход, должен
был возглавлять князь. Так четырехлетний Святослав под опекой отцовского воеводы, варяга
Свенельда, участвовал в первом ратном деле. Княгиня Ольга жестоко наказала древлян: их
войско было разбито, а город Искоростень сожжен.

После этого имя Святослава Игоревича не упоминалось в древнерусских летописях
почти десять лет. Тогда Киевской Русью правила его мать, княгиня Ольга. А юный князь в это
время познавал ратную науку под бдительным присмотром воспитателя Асмуда и воеводы
Свенельда.

Позже русские летописцы отзывались о князе Святославе Игоревиче как об удачливом
и отважном воине: «Не имел он и шатра, но спал, подстелив потник, с седлом в головах,
такими же были и все прочие его воины. И посылал в иные земли со словами: „Иду на вы!“»

В 964 году Святослав Игоревич совершил свой первый поход – на земли славянского
племени вятичей, плативших дань хазарам. Вятичи заселяли лесистое междуречье Оки и
Волги. Пробыв у них всю зиму, Святослав добился, чтобы они перестали платить дань хаза-
рам и подчинились Киеву.

Весной следующего, 965 года Святослав отправил хазарскому кагану свое знаменитое
послание: «Иду на вы!» Хазарский каганат в то время занимал весь Северный Кавказ, При-
азовье и Донские степи. Хазария постоянно находилась в состоянии войны с Русью.

Главное сражение русской рати с хазарами произошло в низовьях Волги, на подсту-
пах к столице каганата Итилю. Пешие русичи плыли на ладьях, конные дружины шли через
печенежские степи, по дороге к ним примкнули печенежские князья. Хазарский каган Иосиф
собрал огромное войско. В сражении хазары выстроились по арабскому образцу в четыре
боевые линии. Первая – «Утро псового лая» – начинала бой, вторая называлась «День
помощи» и состояла из тяжелой кавалерии, третья – «Вечер потрясения» (пехотинцы со
щитами) и четвертая – «Знамение пророка», или, как ее называли сами хазары, «Солнце
кагана» – конный резерв.

Русская рать двигалась клином, наступая устрашающе медленно для хазар. На острие
клина шли богатыри в железных панцирях и шлемах, с секирами в руках. За ними – вся
пешая рать. Конница – княжеская дружина и печенеги – держалась на флангах. Каган при-
казал трубачам дать сигнал атаки. Четыре боевые линии войска хазар одна за другой нака-
тывались на русичей. Но арабская тактика не помогла кагану. Секиры русских воинов выру-
били и «Псовый лай», и все остальные линии. В конце концов хазары стали разбегаться,
открыв дорогу к своей столице. (Некоторые историки считают, что в баталии под стенами
Итиля был убит и сам каган.)

Русичи вошли в пустой город – жители Итиля бежали в степь или укрылись на островах
дельты Волги и Хвалынского (Каспийского) моря. Победителям достались богатые трофеи.
Город дограбили печенеги, которые затем и подожгли его.

Войско князя Святослава направилось на юг – к Семендеру, древней столице каганата
(около современной Махачкалы). Святослав Игоревич разбил хазар и захватил город. Пра-
витель Семендера бежал в горы. Оттуда полководец повел свою рать в степи и объявился
уже у Русского (Черного) моря. Там он с ходу взял хазарскую крепость Семикара. А вскоре
русичи вошли в Тмутаракань и Корчев (Тамань и Керчь) – города сдались без боя.
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Осенью 967 года рать Святослава подплыла на ладьях к Саркелу (Белой Веже), хазар-
скому городу, для которого крепостные стены спроектировали византийские инженеры. Сар-
кел был взят штурмом с использованием лестниц, катапульт и таранов. Оставив в захвачен-
ных землях небольшие дружины, Святослав вернулся в Киев. Так закончился его трехлетний
поход на хазар.

Государственные дела князя мало интересовали – он видел себя только на военном
поприще. Святослав задумал начать войну против могущественной Византийской империи.
Но сначала предпринял поход на греческий город Херсонес (Корсунь), закрывавший путь
купцам Киевского княжества в Черное море.

Приготовления Святослава к войне не стали секретом ни для жителей Херсонеса, ни
для жителей Царьграда. Византийский император Никифор II Фока решил откупиться от
воинственных русичей. Он послал к князю знатного херсонесца, патрикия Калокира, с бога-
тыми дарами – 15 центинариями (около 450 килограммов) золота. Целью миссии Калокира
было перенацелить русское войско на дунайские берега, на Болгарское царство.

Однако у Святослава Игоревича были на то свои планы. Он решил расширить границы
Руси, сделать Болгарию союзницей в предстоящей войне с Византией и даже перенести свою
столицу из Киева на берега Дуная (по примеру князя Олега, перебравшегося в Киев из Нов-
города).

В 967 году князь Киевский двинулся к берегам Дуная. Войска русичей были большей
частью пешие, в дальний поход они выступили на ладьях, шедших по Днепру, а затем вдоль
морских берегов. Своей конницы у князя было мало, но зато большой конницей располагали
союзники – печенеги и венгры. Историки, считают, что в свой первый болгарский поход
Святослав вел 10-тысячное войско.

Ладьи беспрепятственно вошли в устье Дуная и начали подниматься вверх по течению
реки. Появление войска Святослава стало неожиданностью для болгар. Русичи сошли на
дунайский берег у Переяславца. Первое же сражение с болгарским царским войском при-
несло победу киевскому князю. Довольно быстро войско Святослава овладело всей Восточ-
ной Болгарией. Святослав обосновался в городе Переяславце (на месте современного города
Тулча в Румынии). По его выражению, там, в Переяславце на Дунае, была «середа» (сере-
дина) его земли. Этот город должен был стать столицей огромной славянской державы.

Зиму 968/69 года Святослав провел в Переяславце. А тайные византийские послы при-
были в кочевья печенегов и золотом склонили вождей степняков напасть на Киев, остав-
шийся без княжеской дружины и мужчин, способных носить оружие.

В то время в Киеве находились стареющая княгиня Ольга, правившая Русью за сына, и
трое сыновей Святослава. Весной орды печенегов осадили Киев и опустошили его окрест-
ности. Осажденным удалось послать весть об этом в Переяславец.

Святослав быстро собрал свое войско, стоявшее гарнизонами по болгарским крепо-
стям, и стремительно двинулся по Дунаю, Черноморью и Днепру к Киеву. Конница руси-
чей шла по степи облавой, загоняя печенежские кочевья к речным обрывам. А по Днепру
двигались ладьи Святослава с ратниками. Спасения печенегам не было, немногим удалось
прорваться на юг. Табуны прекрасных степных коней стали добычей победителей.

Войско Святослава с триумфом вошло в Киев. Но теперь из Болгарии, от которой Свя-
тослав и не думал отказываться, приходили тревожные вести, которые грозили свести на нет
все успехи первого похода за Дунай.

В 969 году царь Болгарии Петр I отрекся от престола в пользу своего сына Бориса II.
Тот сразу же объявил о мире и союзе с Византийской империей. Однако новый царь не полу-
чил поддержки своих подданных: и феодалы, и простой народ желали подчиняться князю
Святославу, не посягавшему на их свободу и права.
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Святослав отправился во второй болгарский поход только после смерти матери, кня-
гини Ольги. Оставив править княжеством сыновей – Ярослава, Олега и Владимира, князь-
воитель в августе 969 года вновь двинулся на берега Дуная. К нему по пути присоединились
болгарские дружины, а также легкая венгерская и печенежская конница. Княжеское войско
подошло к столице Болгарии. Защищать ее было некому, и царь Борис признал себя васса-
лом киевского князя.

Тем временем в Константинополе произошел дворцовый переворот, и заговорщики
убили Никифора II Фоку. Новым императором стал известный полководец Иоанн Цимисхий,
прославившийся победами в Малой Азии. Византийцы начали переговоры со Святославом,
но тот сразу отверг их главное требование – уходить из Болгарии он не желал.

Император Иоанн Цимисхий вызвал в Константинополь самых опытных полководцев
Византии – Варда Склира и победителя арабов патриция Петра – и велел им готовиться к
войне против Святослава. Киевскому князю стало известно о приготовлениях византийцев,
и он сам пошел в поход на Царьград.

Весной 970 года войско стремительно пересекло болгарскую землю и Балканские
горы, разбив там неприятельские заслоны. Пройдя около 400 километров, оно вошло в
византийскую провинцию Фракию и осадило город-крепость Аркадиополь.

Под Аркадиополем и произошло первое сражение Святославова войска с византий-
ским под командованием Варды Склира. Императорская армия понесла большие потери, и
ее остатки закрылись в крепости. А Святослав Игоревич часть своих отрядов направил от
осажденного ими города в соседнюю Македонию.

Тогда император Иоанн Цимисхий откупился от князя, предложив ему большую дань.
Войско русичей и их союзники – болгары, венгры и печенеги – покинули Фракию и Маке-
донию. Византийская империя стала сразу же готовиться к новой войне.

Цимисхий стянул войска со всей Византийской империи. В конце марта 971 года в
проливе Босфор прошел смотр флота, имевшего на вооружении так называемый «греческий
огонь» – смесь смолы, серы и нефти. Перед византийскими кораблями стояла задача блоки-
ровать устье Дуная, чтобы отрезать ладьям русичей путь к отступлению.

Весной 971 года византийский император во главе двухтысячной гвардии «бессмерт-
ных» торжественно выступил в поход из Константинополя. В Адрианополе к нему присо-
единилась огромная армия. 23 апреля император Иоанн Цимисхий после стремительного
марша подошел к городу-крепости Доростолу. Первое сражение под его стенами русичи
выиграли, уничтожив из засады большой передовой отряд византийских всадников. Но это
не остановило императорскую армию, выходившую на равнину перед Доростолом. Однако
там византийцев уже поджидали русичи: рать князя окружила крепостные стены плотным
строем, прикрывшись червлеными щитами и выставив копья. Иоанн Цимисхий приказал
начать общую атаку, но русичи отразили даже таранный удар тяжеловооруженной византий-
ской конницы. Пробить строй пехоты Святослава она не смогла. На этом битва закончилась:
византийцы отошли в свой лагерь, русичи – за крепостные стены.

Положение русичей ухудшилось, когда по Дунаю к Доростолу подошел многочислен-
ный неприятельский флот. Чтобы спасти свои ладьи от «греческого огня», воины киевского
князя отнесли их на руках под самые крепостные стены и оставили под защитой лучников.

26 апреля 971 года князь Святослав вновь вывел свое войско в поле. Русичи бились
врукопашную и простояли на равнине всю ночь, однако византийцы не стали продолжать
сражение. Зато через два дня к Доростолу подошли обозы с баллистами и катапультами,
метавшими на большие расстояния камни, бревна и глиняные горшки с «греческим огнем».
Однако подвезти тяжелые метательные машины близко к крепостным стенам византийцам
не удалось: русичи за одну ночь выкопали на их пути широкий и глубокий ров.



.  Коллектив авторов.  «100 выдающихся полководцев всех времен»

49

Осада затягивалась. И хотя в крепости оставалось мало продовольствия, воины Свя-
тослава 19 июня совершили вылазку из крепости (императорская армия как раз отдыхала
после обеда) и изрубили множество баллист и катапульт. На следующий день рать князя
вновь вышла из стен крепости и в бою нанесла ощутимый урон панцирной коннице ката-
фрактариев. За время осады оборонявшиеся потеряли 15 тысяч человек, а их противник –
15–20 тысяч убитыми в многочисленных схватках под крепостными стенами.

Последняя битва под стенами Доростола произошла 21 июля. Князь Святослав при-
казал запереть за собой ворота, чтобы никто без его приказа в случае поражения не мог
укрыться за крепостными стенами. Удар пешего войска русичей был настолько сильным,
что византийская армия попятилась к своему лагерю. В этой критической ситуации импера-
тор Иоанн Цимисхий сам повел в атаку полк «бессмертных», отборную часть своего войска.
Сражение прекратилось неожиданно – началась сильная гроза, поднялся шквальный ветер и
полил дождь. Русичи, забросив за спину щиты, по сигналу трубы возвратились в крепость.

На следующий день после демонстрации силы русского войска киевский князь начал
переговоры с императором Иоанном Цимисхием. Византийцы были рады такому исходу
войны: русичи по своей воле покидали Болгарию и уходили на Русь. Их даже обеспечили
продовольствием на обратную дорогу. На каждого из 22 тысяч русских воинов было выдано
по две меры зерна.

Условия ухода рати русичей с берегов Дуная были почетными. Но прежде чем князь
Святослав оказался в устье Дуная, в кочевья печенегов прибыл полномочный посол визан-
тийского императора епископ Феофил. Он хорошо заплатил степным вождям за нападение
на возвращавшегося в Киевскую Русь князя Святослава.

Приплыв на ладьях в устье Дуная, войско Святослава разделилось. Конную дружину
возглавил варяг Свенельд, и она двинулась по степям и лесам в Киев. Воевода Свенельд
убеждал Святослава: «Обойди, князь, пороги на конях, ибо стоят у порогов печенеги». Но
гордый Святослав не захотел обходить опасность. Ладьи русичей, имея на борту много ране-
ных и больных, двинулись вверх по Днепру. У днепровских порогов Святослав понял, что
ему не прорваться через печенежскую конницу. Князь велел повернуть назад, чтобы пере-
зимовать на островах в Белобережье. Но зимовка оказалась очень тяжелой – люди питались
одной рыбой без соли.

Весной 972 года князь вместе с оставшимися в живых воинами вновь двинулся вверх
по Днепру. На днепровских порогах Свято-слава уже поджидали печенеги во главе с князем
Курей. Подробности последней битвы Святослава Игоревича не известны: у порогов вместе
князем погибла вся его дружина.
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Вильгельм I Завоеватель – основатель

единого Английского королевства
 

Вильгельм (ок. 1027–1087) был незаконнорожденным сыном Роберта II, герцога Нор-
мандии. Он родился на севере Франции, в Фалезе. Когда ему было 8 лет, Вильгельм насле-
довал отцовский титул, но до совершеннолетия постоянно терпел насмешки сверстников из
аристократических фамилий из-за своего происхождения, ему даже дали прозвище Бастард.
Благодаря покровительству французского короля Генриха I юный герцог смог удержаться
на нормандском престоле, которому угрожали не только сильные соседи (граф Анжуйский),
но и местные бароны.

Еще юношей Вильгельм Нормандский проявил себя как лидер и способный воин. Став
совершеннолетним, он укрепил свою власть в герцогстве, силой оружия покончив с меж-
доусобными распрями баронов и принудив их к повиновению. К тому времени у него уже
имелось небольшое преданное войско.

Наведя должный порядок в герцогстве, Вильгельм Нормандский пожелал расширить
свои владения и, предприняв завоевательный поход в Бретань, подчинил графство Мэн. В
1051 году Вильгельм посетил своего родственника, короля Англии Эдуарда Исповедника
(мать короля приходилась Вильгельму двоюродной бабкой), и позже утверждал, что бездет-
ный Эдуард назначил его своим наследником.

Стремясь получить королевскую корону, герцог Вильгельм проявил настойчивость и
твердость. Еще в 1061 году он убедил короля Эдуарда поддержать его претензии на англий-
ский престол. Тот согласился, но перед самой смертью изменил решение в пользу своего
шурина Гарольда Годвинсона. Вильгельм попытался заблаговременно нейтрализовать кон-
курента. В 1064 году Гарольд потерпел кораблекрушение у берегов Нормандии и попал в
плен к графу Понтье. Вильгельм выкупил пленника и взял с него торжественную клятву,
что тот поддержит его претензии на трон Англии как законного наследника короля Эдуарда
Исповедника.

Но в январе 1066 года, когда король Эдуард умер, Гарольд отказался от своей клятвы,
которую он дал под давлением, и провозгласил себя монархом Англии. Совет высшей знати
утвердил его на английском престоле. Новый английский король вошел в историю Велико-
британии под именем Гарольда Несчастного.

Вильгельм Нормандский сразу же собрал огромную по тому времени армию (одни
историки говорят о 25 тысячах, другие называют цифру 32 тысячи, в том числе 12 тысяч
конницы). Это были лучники и пехотинцы из крепостных гарнизонов и замков Нормандии,
а также наемники и рыцари-добровольцы из других областей Франции и европейских стран,
прежде всего из Италии. Всем им герцог Вильгельм обещал долю в военных трофеях.

Войско Вильгельма отличалось от других европейских армий. В те времена главной
силой являлась тяжелая конница рыцарей, наносившая таранные удары, но не способная
маневрировать на поле битвы. В нормандском войске грозой рыцарей стали лучники.

Для нападения Вильгельм выбрал удачный момент. В сентябре 1066 года в Англию
вторглись скандинавы. Норвежский король Харальд III Суровый вместе с мятежным братом
короля Гарольда Несчастного Тостигом заняли город Йорк. Воинственный монарх Норве-
гии согласился сделать Тостига графом Нортумбрийским, если тот поможет ему завоевать
Англию.

25 сентября 1066 года состоялась битва при Стамфорд-Бридже. Королю Гарольду
Несчастному удалось застать противников врасплох, но сражение стало яростным и крова-
вым: норвежцы все-таки уступили англичанам. В сражении погибли и мятежник Тостиг, и
король Харальд III Суровый. Из 300 кораблей, отплывших в Англию, в Норвегию вернулось
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24. Королевское войско Гарольда и участвовавшие в битве нортумбрийское и мерсийское
ополчения также понесли большие потери.

Силы герцога Вильгельма были готовы к английскому походу еще во второй половине
лета, но отплытие задерживалось – ждали попутного ветра. Капитаны и владельцы судов,
собранных для высадки армии, уговорили правителя Нормандии не рисковать без нужды
кораблями и войском.

Армия Вильгельма переправилась через Ла-Манш и высадилась на британский берег
в 10 километрах к югу от устья реки Ротер, на побережье современного графства Восточный
Суссекс. Там она укрепилась и стала опустошать окрестности в поисках провианта. Изве-
стие о высадке герцога Нормандии Гарольд Несчастный получил 2 октября. Король Гарольд
сразу же направил свою потрепанную в сражении при Стамфорд-Бридже армию на юг, к
месту высадки нового противника. Он решил любой ценой отстоять престол.

Гарольд одолел расстояние в 320 километров между Йорком и Лондоном за 5 дней.
Но он немного задержался в столице, чтобы дать отдохнуть своим воинам и набрать новых
ополченцев. Днем 13 октября королевская армия англосаксов прибыла в окрестности города
Гастингса. Гарольд Несчастный так торопился сразиться с неприятелем, что не подождал
подхода нортумбрийского и мерсийского ополчений, отличившихся в сражении при Стам-
форд-Бридже. Это стало одной из причин его поражения.

Выбрав для битвы неподалеку от Гастингса большой пологий холм Сенлок, англий-
ский король расположил на нем свои войска. Историки считают, что в распоряжении
Гарольда Несчастного в день сражения при Гастингсе было всего 9 тысяч воинов, причем
две трети из них были плохо вооруженными ополченцами.

Гарольд реально оценил возможности своих сил и войска нормандских завоевателей,
поэтому решил не нападать, а обороняться на холме. Его гвардия – хускарлы – заняла центр
позиции, ополченцы стояли на флангах. Скорее всего, позиция англосаксов впереди была
как-то укреплена, возможно, частоколом.

Герцог Вильгельм, ободренный численным преимуществом своих сил, решил первым
атаковать неприятеля. На рассвете его армия пошла в наступление. В первой линии были
лучники и арбалетчики, во второй – пешие копейщики, в третьей – многочисленная рыцар-
ская конница во главе с герцогом.

Нормандцы приблизились к позиции англосаксов на холме Сенлак. Бой начали луч-
ники. Но стрелять им приходилось снизу вверх, и стрелы или не долетали, или перелетали.
Тем не менее армия Гарольда понесла большие потери. Расстреляв запас стрел, лучники
отступили за ряды копейщиков. Затем последовали атаки копейщиков и рыцарей, которыми
командовал сам Вильгельм. Но королевские воины и ополченцы успешно отбили эти атаки
в рукопашных схватках градом дротиков и камней (их метали руками и пращами).

В какой-то момент показалось, что англосаксы могут взять верх. Отбивая одну из атак
рыцарей, им удалось смять левое крыло нормандских сил. Среди нормандцев пронесся слух,
что герцог Вильгельм убит, и началась паника. Узнав об этом, Вильгельм снял шлем, чтобы
все могли его видеть, и проскакал перед отступавшими нормандцами. Тогда его кавалерия
собралась с силами и вновь ринулась в бой.

Вильгельм Нормандский не зря считался во Франции хитрым полководцем: кавалерий-
ская атака, которую он лично возглавил, на самом деле преследовала цель выманить непри-
ятеля с укрепленных позиций на холме Сенлак. И ему это удалось: саксы из ополчения, видя,
что нормандцы стали отступать, покинули свои позиции и бросились за ними. Так королев-
ская пехота, несмотря на строгий приказ Гарольда ни в коем случае не покидать позиции,
оказалась в ловушке, устроенной Вильгельмом.

Нормандские лучники по команде своего командира быстро изменили позицию и мет-
кой стрельбой из дальнобойных луков вывели из строя множество воинов короля Гарольда.
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Вновь пошли в атаку пехота и рыцарская конница герцога Вильгельма, которая на полном
скаку врезалась в толпу ополченцев, оказавшихся у подножия холма Сенлак. Лучники теперь
стреляли уже с возвышенности, и королевские войска понесли большие потери.

В битве при Гастингсе наступил перелом, и смертельно раненный стрелой в глаз король
Гарольд Несчастный приказал своим воинам отступить. Его личная гвардия хускарлов оста-
лась на поле сражения, чтобы до конца защищать тело погибшего короля. Захватчики смогли
овладеть холмом Сенлак, только когда потемнело.

Преследуя отступавших англосаксов, Вильгельм Нормандский (в одной из лесных
схваток он едва не погиб) разбил их по частям и захватил портовый город Дувр, располо-
женный недалеко от Гастингса. Армия англосаксов была разбита, король пал в сражении, и
сопротивление прекратилось.

Вильгельм Завоеватель торжественно вступил в Лондон 25 декабря 1066 года во главе
большого нормандского войска. Власти английской столицы, прежде отвергшие требова-
ние нормандцев о сдаче, теперь с почестями приветствовали Вильгельма как победителя и
нового монарха. Тот вскоре короновался в Вестминстерском аббатстве как Вильгельм I.

В битве при Гастингсе Вильгельм Завоеватель продемонстрировал несомненные спо-
собности полководца и новую организацию нормандской армии. С той поры изменилась
роль лучников и арбалетчиков в войсках, и в Средние века они не раз решали судьбы сраже-
ний, став прекрасным средством борьбы с тяжелой рыцарской конницей.

В следующие пять лет Вильгельм I укреплял свою власть на английской земле. Мест-
ная знать бунтовала, не признавая его законным монархом. Новоявленный король, не дрог-
нув, подавлял такие выступления силой, земли мятежных феодалов конфисковывались и
раздавались нормандской аристократии. Местные феодалы оказались в немилости. В 1072
году английский король во главе большого войска совершил поход на север и вторгся в Шот-
ландию. Шотландский король Малкольм III был вынужден признать Вильгельма сюзереном.
В 1075 году Вильгельм подавил восстание графов Херефорда и Норфолка.

Новый английский король, говоривший только по-французски и не умевший читать,
тем не менее крепко держал власть. Воцарение Вильгельма имело большое значение для
Англии. Он основал единое королевство, утвердил законоположения, создал армию и флот,
начал строить каменные крепости. В 1086 году Вильгельм приказал издать своеобразную
перепись английского королевства под названием «Книга Судного дня». В нее вносились
подробные сведения о людях, землях, собственности. Сейчас «Книга Судного дня» является
одним из главных и достоверных источников по истории Англии Средних веков.

Уже будучи королем Англии, Вильгельм Завоеватель много времени проводил в Нор-
мандии. В 1073 году он отвоевал Мэн (пока правитель Нормандии находился за Ла-Маншем,
эта французская провинция попыталась сбросить его власть).

В 1076 году Вильгельм вторгся в соседнюю Бретань – он решил преподать урок гер-
цогу Бретонскому, который предоставил убежище мятежному графу Норфолку. Однако под
давлением французского короля Филиппа I вывел свои войска.

В 1077–1082 годах в английской королевской семье начались династические раздоры
– в Нормандии периодически поднимал мятежи Роберт, старший сын и наследник короля
Вильгельма I. Но герцогу Роберту после гибели отца стать монархом в Англии все же не
довелось – трон достался его брату Вильгельму.

В 1087 году Вильгельм Завоеватель затеял войну с французским королем Филип-
пом I, рассорившись с ним из-за пограничных владений. Исход последней войны полко-
водца решил несчастный случай. После взятия укрепленного города Манта конь 60-летнего
английского короля наступил на угли пожарища, опрокинулся, и седло повредило Виль-
гельму брюшную полость. Полгода король медленно умирал, страдая от болей. Скончался
он 9 сентября 1087 года.
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Вильгельм Завоеватель прославился не только победой в сражении при Гастингсе и
покорением Англии, но и тем, что стал родоначальником той британской королевской дина-
стии, которая правит страной и сейчас.
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Владимир Мономах – борец с половцами

 
Владимир (1053–1125) – внук Ярослава Мудрого, сын князя Всеволода Ярославича.

Мать его была дочерью византийского императора Константина Мономаха (отсюда, по
деду, – его историческое прозвище).

Всю свою жизнь Владимир Мономах посвятил объединению русских земель и их
защите от кочевников-половцев. Воевать с ними он начал, когда получил в удельное правле-
ние Переяславльское княжество, стоявшее на краю Дикого поля, или, как его тогда называли
на протяжении целого столетия, Половецкой степи.

С зимы 1061 года по 1210-й половцы совершили на Русь 46 только крупных набегов,
не считая малых. Больше всего от них доставалось приграничной Переяславльской земле.
Девятнадцать раз орды половцев налетали на это княжество. Для сравнения: на Поросье
(область на реке Рось) пришлось 12 набегов, на Северскую землю – 7, на Киевское княжество
и Рязань – по 4. На Черниговщину, земли Белой Руси и другие области врагу приходилось
прорываться через Переяславльское княжество.

Как утверждает историк С. М. Соловьев, еще в княжение своего отца Владимир Моно-
мах одержал над половцами 12 побед в сражениях. Почти все – на степных границах Рус-
ской земли. И впоследствии он неоднократно сражался с половцами. Среди этих сражений
– битвы на берегах реки Десны и за Новгород-Северским («за Новым Городом»), в резуль-
тате которых в плен попали половецкие ханы Асадук и Саук, была разгромлена конница
хана Белкатчина и отбит большой полон, захваченный кочевниками под разоренным горо-
дом Стародубом.

В 1093 году на пограничной реке Стугне разгорелся жестокий бой со степной конни-
цей. Итогом этой битвы стало предотвращение большого вражеского вторжения на русские
земли.

В 1095 году под стенами Переяславля Владимиром были разбиты личные дружины
половецких ханов Итларя и Китана, а в 1096-м он предпринял несколько походов на хана
Боняка, нападавшего на русские города.

Мономах стремился к объединению Древней Руси, а сделать это можно было только
с прекращением междоусобиц, истощавших военные силы русских князей. В период прав-
ления в стольном граде Киеве Владимиру Мономаху удалось объединить большую часть
русских земель. На княжеском съезде в городе Любече, состоявшемся осенью 1097 года,
Мономах убедил крупнейших русских князей объединить дружины для борьбы с половец-
кой опасностью и «устроить мир» на родной земле, прекратив внутренние распри. Он явился
организатором и вдохновителем целого ряда совместных походов русских князей против
половцев.

В борьбе с обитателями Дикого поля Владимир Мономах проявил себя как сильный
тактик и стратег. Он изучил историю набегов половцев на Русь и понял, что эти набеги нужно
упреждать. Обычно кочевники нападали на русские княжества в самом начале лета. Моно-
мах предложил союзникам совершать походы в степь ранней весной, когда после зимнего
отсутствия кормов половецкие кони еще не набрали силы, и громить степняков на террито-
рии их родовых кочевий.

В 1103 году после Долобского совета князей Владимир Мономах выступил в поход вме-
сте со Святополком Киевским. Их войско состояло из пеших ратников, плывших на ладьях
по Днепру, и конницы, которая двигалась вдоль берега. В районе Хортицы пешие воины
высадились на берег и, сопровождаемые конницей, двинулись в степь. За четыре дня рус-
ский ратники прошли примерно 100 километров. Впереди двигался большой отряд, выпол-
нявший функции сторожевого охранения и разведки.
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Первая большая битва с кочевниками произошла в урочище Сутень. Передовой отряд
русских окружил и уничтожил большой половецкий отряд во главе с ханом Алтунопой.
Половцы впервые были разбиты на собственной земле.

Сражение с главными силами кочевников состоялось 4 апреля 1103 года на реке Молоч-
ной. Половецкая конница предприняла несколько яростных атак, но русские ряды не дрог-
нули. Пешая рать, расположенная в центре («чело»), не позволила коннице половцев про-
рвать строй и оттянула на себя главные силы врага. Конные дружины князей, стоявшие
на флангах, «крыльях», начали разгром войска степняков. После яростной битвы половцы
обратились в бегство, но отряды русских преследовали противника, кони которого после
зимовки потеряли прежнюю резвость. В том сражении погибли 20 половецких ханов.

Половецкие орды не сразу смогли оправиться от такого поражения. Но в мае 1107
года степняки, ведомые ханами Боняком и Шаруканом, совершили набег на окрестности
города-крепости Переяславля. В августе половцы повторили набег и дошли до реки Сулы
близ Лубеня. Владимир Мономах вновь поднял союзных князей на совместный поход, и рус-
ские войска внезапно обрушились на походный стан кочевников, половцы не успели даже
выстроиться для битвы. Русские дружины «с победой великой», по выражению летописца,
вернулись домой.

Владимир Мономах, чтобы избавить Русь от разорительных набегов кочевников, поль-
зовался и дипломатическими приемами. Он женил двух из своих сыновей – Юрия, в буду-
щем Долгорукого, и Андрея – на дочерях половецких ханов. Так поступали и другие удель-
ные князья. Однако и это не смогло удержать степные орды от набегов на северных соседей.

Тогда Владимир Мономах решился на дальний поход в Половецкую степь, чтобы
выйти к Дону и разбить те половецкие вежи (кочевья), которые до сих пор не сражались с
русскими дружинами. Поход начался в 1111 году, в конце февраля, когда в степи еще лежал
снег. Пешие русские ратники двинулись в дорогу на санях, на них же везли тяжелое оружие
и корм для коней.

Объединенные силы нескольких русских князей двигались в стороне от ближайших
к границам Руси кочевий, и это обеспечило скрытность похода. В марте русские ратники,
преодолев за 22 дня 500 километров, вышли на берега реки Северский Донец и взяли с боем
городки половцев Шарукань и Сугров, освободив много пленников.

Появление многотысячной русской рати в самом центре половецких кочевий заставило
ханов соединить свои силы в одно огромное конное войско и дать русским два больших
сражения. Второе из них, особенно ожесточенное, произошло 27 марта на берегах Днепра.
Мономах выстроил русские полки в боевую линию: пеших воинов – в центре, а конные
дружины князей – на флангах. Но свои собственные полки и дружину черниговского князя
Давыда Святославича на этот раз полководец поставил во вторую линию. Половецкая кон-
ница всей массой обрушилась на первую линию неприятеля. Но скученность на поле боя не
давала половцам вести прицельную стрельбу из луков, и кочевники так и не смогли прорвать
строй противника, хотя ханы несколько раз посылали своих воинов в атаку. Когда Владимир
Мономах убедился, что наступательный пыл половцев иссяк, он ввел в сражение резервные
войска второй линии. Это поражение стало для половцев самым крупным за всю их историю.

После разгрома 1111 года половецкие вежи, во избежание полного уничтожения, отко-
чевали за Дунай, а около 40 тысяч половецких воинов с семьями и стадами ушли в Грузию,
став наемниками Давида IV Строителя (к примеру, из половцев состоял 5-тысячный отряд
царской гвардии).

В последние годы правления Владимира Мономаха кочевники Дикого поля больше
не нападали на русские земли. Жизнь на границах со степями и торговые пути по Днепру
стали безопасными, черта земледелия передвинулась на юг. За годы княжения Мономаха на
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степных границах Руси была создана система крепостей, гарнизоны которых наблюдали за
Диким полем.

Полководец добился того, что русское войско сражалось и уходило в поход под единым
командованием. Мономах избрал верную тактику борьбы с кочевыми ордами: нужно было
не просто изгнать врага из пограничных районов, а уничтожить неприятеля. Князь часто
для походов собирал народное ополчение, а перебравшись в Киев, значительно увеличил
численность легкой конницы. Ее воины во владении луком и саблей не уступали степнякам.

О походах и войнах Мономаха историки много узнали из его «Поучения» сыновьям. В
этом документе говорится, что за свою жизнь князь-воитель совершил 83 больших и малых
похода.

Последние годы жизни Владимир Мономах посвятил государственному устройству
Киевской Руси. Он наделил сыновей-наследников вотчинами, приказав им быть послуш-
ными старшему из них, правившему в Киеве. Полководец мечтал видеть своих сыновей
сильными удельными правителями, подчиненными во всех важных делах великому Киев-
скому князю. Его главенство должно было не только символизировать единство русских
земель, но и оберегать Русь от княжеских междоусобиц и кочевников.
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Фридрих I Барбаросса –

воинственный император-рыцарь
 

Фридрих (1122–1190) – сын герцога Швабского Фридриха II и Юдифи, дочери герцога
Баварского. Точная дата его рождения неизвестна. Это был типичный представитель немец-
кого рыцарства периода крестовых походов. Фридрих отличался исключительной воин-
ственностью и постоянным стремлением к территориальным захватам. Свое прозвище он
получил из-за рыжеватой бороды.

Молодой рыцарь принял участие во Втором крестовом походе, доблестно и храбро
сражаясь с врагами. По возвращении домой в 1152 году Фридрих стал германским королем.

Фридрих I создал многочисленную для своего времени и сильную армию, основу кото-
рой составляла тяжелая, закованная в стальные доспехи рыцарская конница. Он признан
классиком военного средневекового искусства. Германское рыцарство при Фридрихе стало
для рыцарей других стран Европы примером для подражания.

Подготовка немецкого рыцаря, как и всех других европейских, начиналась с 5–7 лет.
В 15–16 лет паж становился оруженосцем и на практике овладевал тактикой, искусством
верховой езды и ведения боя. После 5–7 лет такой службы производилось торжественное
посвящение пажа в рыцари.

Германский король и его рыцари совершенствовали свое боевое искусство в постоян-
ных междоусобных феодальных войнах. Кроме войны, достойным занятием рыцари считали
только охоту и турниры, к которым Фридрих питал особую страсть. «Рыцарь не может бли-
стать на войне, если он не приготовился к этому на турнирах. Ему надо видеть, как течет
его кровь, как хрустят его зубы под ударами кулаков. Ему необходимо быть сброшенным на
землю, чтобы чувствовать тяжесть тела своего неприятеля. Только таким образом он может
вступить в серьезную войну с надеждой быть победителем», – утверждал один из средневе-
ковых авторов.

В 1155 году Фридрих I стал императором Священной Римской империи, в которую
входили многочисленные германские государства и современная Австрия, игравшая в импе-
рии главную роль. К тому времени Фридрих I всеми доступными мерами, в первую очередь
с помощью военной силы, укрепил королевскую власть в Германии. Таким же образом он в
короткие сроки укрепил и собственную власть во всей империи.

Император Фридрих проводил довольно агрессивную завоевательную политику, отве-
чавшую интересам германских феодалов. В первую очередь он стремился подчинить своей
власти богатые города-государства в Ломбардии (Северная Италия).

Фридрих совершил пять завоевательных походов в Северную Италию: в 1154–1155,
1158–1162, 1163–1164, 1166–1168 и 1174–1178 годах. (Кстати, итальянцы и дали ему про-
звище Барбаросса.)

Ломбардские города обладали немалой военной силой (городскими ополчениями) и
мощными крепостными стенами. Когда у города появлялось предместье, оно тоже обноси-
лось крепостной стеной. Укрепления вокруг городов строились в форме концентрических
кругов. Горожане – ремесленники и купцы – имели оружие и несли гарнизонную службу.
Города Ломбардии для своей защиты пользовались также услугами наемников, в том числе
и рыцарей.

Во время первых завоевательных походов император Фридрих I Барбаросса сумел под-
чинить Священной Римской империи многие ломбардские города-государства, которые или
откупались от германцев, или при штурме подвергались разграблению.

Однако в 1167 году 16 ломбардских городов объединились в Ломбардскую лигу, соеди-
нили свои военные силы и выступили против Барбароссы. Лигу поддержали Венецианская
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республика и Папа Римский, который никак не мог подчинить себе своевольного импера-
тора Священной Римской империи.

Последний, пятый, поход Фридриха Барбароссы в Северную Италию начался в 1174
году. Во главе 8-тысячного войска он перешел Альпы и, вторгшись в Ломбардию, захватил
и разграбил город Сузы. Но укрепленную Алессандрию рыцарям сразу взять не удалось, и
они осадили город. Ломбардцы упорно оборонялись.

В непростой для него ситуации Фридрих Барбаросса был вынужден в 1175 году заклю-
чить с Лигой перемирие, которое использовал для подготовки к следующей войне в Лом-
бардии.

Но поначалу от наступательных действий Фридриху пришлось воздержаться: один из
его вассалов, герцог Саксонский, неожиданно отказался участвовать в войне в Ломбардии.
До весны 1176 года Барбароссе пришлось отсиживаться в Павии, ожидая подкрепления.
Тяжелой рыцарской кавалерии требовалось время, чтобы добраться из Германии.

Весной император выступил из Павии и у города Комо встретился с немецкими рыцар-
скими отрядами под командованием епископов Магдебургского и Кельнского. К Фридриху
Барбароссе присоединилось и вооруженное ополчение города Комо, ожидавшее получить в
Ломбардии богатую военную добычу.

Войско Ломбардской лиги выступило навстречу императорской армии. Костяк сил
Лиги составляли миланское городское пешее ополчение и конные рыцари Милана. Отста-
ивавших свою независимость миланцев поддерживали городские ополчения Брешии,
Вероны, Лоди, Пьяченцы и Верчелли.

Решающее сражение между армиями Ломбардской лиги и Священной Римской импе-
рии состоялось 29 мая 1176 года под Леньяно. Эта битва примечательна тем, что в ней пешее
городское ополчение сражалось против конного рыцарского войска. Ломбардцы подготови-
лись к встрече с противником: на дороге в Комо устроили укрепленный полевой лагерь и
обнесли его неглубоким рвом. В лагере разместилось пешее городское ополчение. Милан-
ские рыцари выстроились для боя перед лагерем. Рыцари из Брешии (их называли «дружи-
ной смерти») укрылись за крепостными стенами города Леньяно.

Подойдя к позиции ломбардцев, Фридрих Барбаросса послал в атаку немецких рыца-
рей. Три с половиной тысячи всадников прорвали строй ломбардской конницы – часть ита-
льянских рыцарей укрылась в лагере, а часть в Леньяно. Император и его военачальники
посчитали, что сражение почти выиграно и победа близка. Но миланская пехота оказа-
лась более стойкой, чем их соотечественники-рыцари. Германцы перед лагерем неприятеля
столкнулись с каре итальянской пехоты. За спинами пехотинцев, укрывшихся щитами и още-
тинившихся пиками, виднелись каррочио – тяжелые повозки со знаменами. На них стояли
священники, призывавшие воинов к храбрости и стойкости, и находились дароносицы со
«священными дарами» в виде хлеба и вина.

Рыцари Фридриха безуспешно пытались прорвать ряды ломбардской пехоты. Внима-
ние Барбароссы оказалось прикованным к штурму вражеского лагеря. Он бросил в бой все
резервы и с нетерпением ожидал вести о победе. Уверенный в превосходстве своих сил, он
даже не позаботился о боевом охранении.

Рыцарская «дружина смерти» города Брешия, ряды которой пополнили миланские
рыцари-беглецы, незаметно для врага вышла из крепости Леньяно. Эти немногочисленные
рыцари неожиданно атаковали левый фланг императорского войска и опрокинули его. Одно-
временно миланская пехота начала контратаку.

Пешее ополчение Ломбардской лиги разгромило немецких рыцарей, и только нехватка
у миланцев и их союзников воинов спасла бежавшим захватчикам жизнь. Самого Фридриха
Барбароссу сбили с лошади, он потерял императорское знамя и щит и насилу спасся от пре-
следователей.
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Императору Фридриху пришлось пойти на большие уступки. Было восстановлено
самоуправление ломбардских городов и подписано перемирие на 6 лет. Папе Римскому Фри-
дрих Барбаросса возвратил все его земельные владения и помирился с ним.

В 1189 году Фридрих принял участие в Третьем крестовом походе в Святую землю.
Его возглавили три крупнейших европейских монарха – сам Фридрих, французский король
Филипп II Август и король Англии Ричард Львиное Сердце. Все они имели войска и посто-
янно соперничали, претендуя на титул главнокомандующего и славу победителя. Поначалу
численность участников Третьего крестового похода достигала почти 100 тысяч человек.
Но по пути в Палестину войска понесли большие потери в стычках с мусульманской кон-
ницей султана Саладина. Фридрих I Барбаросса вел свое войско через территорию Визан-
тийской империи по суше (французские и английские крестоносцы добирались в Палестину
морским путем) – путь был известен еще с Первого и Второго крестовых походов. Но дойти
до Святой земли германскому полководцу не довелось. Переправляясь через реку Каликадн,
Фридрих Барбаросса утонул. После его гибели немецкое войско начало разбегаться – у него
просто не оказалось достойного предводителя. Существует легенда, что император не умер,
а спит в пещере под горой Унтерсберг и его борода продолжает расти.

При Фридрихе I Барбароссе средневековая Священная Римская империя достигла сво-
его наивысшего расцвета и военной мощи. Это был настоящий рыцарь и храбрый полково-
дец. Все, за что он брался, было до мелочей продумано, поэтому удача сопутствовала ему
даже в трудных предприятиях.
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Чингисхан – властелин половины мира

 
В детстве и юности судьба не баловала Тэмуджина (ок. 1155–1227), который вошел

в историю под именем Чингисхан. Он происходил из знатной монгольской семьи, кочевав-
шей со своими стадами по берегам реки Онон (территория современной Монголии). Когда
мальчику было девять лет, во времена степной междоусобицы его отец Есугей-багатур был
отравлен. Семье, лишившейся своего защитника, пришлось спасаться бегством из кочевья.
Женщинам с детьми едва удалось перенести суровую зиму в лесистой местности. Но это
были еще не все беды: новые враги из племени тайджиут напали на осиротевшую семью и
захватили Тэмуджина в плен, надев на него деревянную колодку раба.

Однако невзгоды детства только закалили характер мальчика. Он сумел бежать и через
несколько лет возвратился к родному племени, которое в свое время не смогло защитить его
семью. Подросток стал искусным воином: мало кто из его сородичей умел так ловко скакать
верхом и метко стрелять из лука, бросать на полном скаку аркан и рубить саблей.

Тэмуджин довольно скоро сумел отомстить всем обидчикам своей семьи. Ему еще не
исполнилось 20 лет, когда он начал объединять вокруг себя сначала степные роды, а потом
и целые племена, собрал под своим командованием отряд верных воинов. Действовал он
когда силой, а когда с помощью дипломатии. Тэмуджин женился на дочери одного из могу-
щественных соседей, надеясь на поддержку воинов тестя.

Но пока союзников и собственных воинов у молодого вождя было мало, у него случа-
лись и неудачи.

Однажды враждебное степное племя меркитов совершило набег на его лагерь и похи-
тило жену Тэмуджина. Это было оскорблением достоинства монгольского военачальника.
Он удвоил усилия, чтобы собрать под свою власть кочевые роды, и уже через год командовал
конным войском, которое разбило меркитов на территории сегодняшней Бурятии, истребив
большую его часть и захватив все стада, и освободило жену военачальника из плена.

Успехи Тэмуджина в борьбе против меркитов привлекли на его сторону другие мон-
гольские племена. Его армия неуклонно росла (в ней было уже 30 000 воинов), расширялись
и территории обширной монгольской степи, подчинявшиеся его власти.

Тэмуджин настойчиво и жестоко вел войны со всеми, кто не соглашался признать
его верховную власть. Так, он почти полностью истребил татар (интересно, что татарами в
Европе называли монголов, хотя племя татар было уничтожено Чингисханом в междоусоб-
ной войне).

К 1206 году Тэмуджин превратился в сильнейшего правителя в степях севернее Вели-
кой Китайской стены. Тот год примечателен в его жизни тем, что на курултае (съезде) мон-
гольских феодалов его провозгласили «великим ханом» над всеми монгольскими племе-
нами, дав титул Чингисхана (от тюркского «тенгиз» – «океан», «море»). Под этим именем
Тэмуджин вошел в мировую историю. Для степняков-монголов титул означал «всеобщий
повелитель», «покоритель мира».

Чингисхан потребовал от предводителей племен, признавших его главенство, содер-
жать постоянные военные отряды – для защиты кочевий монголов и завоевательных похо-
дов на соседей.

Для утверждения личной власти и подавления любого недовольства Чингисхан создал
конную гвардию мангудаев численностью в 10 тысяч человек. В нее набирали лучших вои-
нов из монгольских племен – мангудаи были личными телохранителями Тэмуджина. Из их
числа правитель Монгольского государства назначал военачальников в войска.

Почти 100-тысячная армия Чингисхана строилась по десятичной системе: тумены (они
состояли из 10 тысяч воинов) делились на тысячи, сотни и десятки. Эти воинские подраз-



.  Коллектив авторов.  «100 выдающихся полководцев всех времен»

61

деления являлись не только единицами учета. Сотня и тысяча могли выполнять самостоя-
тельную боевую задачу. Если с поля боя бежал один воин, казнили весь десяток, к которому
он относился.

По той же системе строилось и командование монгольской армией: десятник, сотник,
тысячник, темник. На высшие должности, темников, Чингисхан назначал своих сыновей
и представителей племенной знати из числа тех военачальников, которые делом доказали
опытность и преданность. В войске монголов поддерживалась строжайшая дисциплина,
любое нарушение строго каралось.

Ударной силой армии Чингисхана являлась тяжеловооруженная конница монголов. Их
вооружение составляли меч или сабля, пика и лук со стрелами. Поначалу грудь и голову
монголы защищали в бою кожаными нагрудниками и шапками. Позже у них появилось хоро-
шее защитное снаряжение в виде различных металлических доспехов. Каждый монгольский
воин в походе мог до четырех раз поменять коней (табуны гнали за войском), имел большой
запас стрел и наконечников к ним.

Легкую конницу составляли воины покоренных степных племен. Именно они начи-
нали сражения, засыпая неприятеля тучами стрел и пробивая «прорехи» в его рядах, а затем
в атаку шла тяжеловооруженная конница самих монголов. Это больше напоминало таран-
ный удар, чем лихой налет конных кочевников.

Чингисхан вошел в военную историю как выдающийся стратег и тактик своей эпохи.
Он разработал правила ведения войны и организации всей военной службы. Для стратегии
и тактики великого завоевателя древнего мира были характерны тщательное ведение раз-
ведки, внезапность нападения (даже на противника, заметно уступавшего ему), стремление
расчленить силы врага, чтобы уничтожить их по частям. Широко применялись засады и
заманивание в них противника, ловушки, нагнетание паники. Монголы не являлись привер-
женцами открытого ближнего боя и побеждать стремились чаще хитростью, чем силой.

Величие полководческого искусства Чингисхана состояло в том, что он умел быстро
реагировать, меняя свою тактику в зависимости от обстоятельств. Так, впервые столкнув-
шись в Китае с крепостными укреплениями, монголы стали применять в войне всевозмож-
ные виды метательных и осадных машин. Их везли за войском в разобранном виде и быстро
собирали при осаде нового города. Когда Чингисхану требовались медики или механики,
которых не было среди монголов, хан выписывал их из других стран или захватывал в плен.
В таком случае эти специалисты становились рабами хана, но содержались в нормальных
условиях.

Сначала великий хан решил присоединить к своей державе другие кочевые народы. В
1207 году он захватил обширные территории к северу от реки Селенги и в верховьях Енисея.
Конница покоренных племен вошла в монгольское войско.

Затем пришел черед большого по тем временам государства уйгуров в Восточном Тур-
кестане. В 1209 году огромное войско Чингисхана вторглось на территорию уйгуров и, захва-
тывая один за другим города и цветущие оазисы, одержало полную победу. После этого
нашествия от многих торговых городов и селений остались лишь груды развалин.

Разрушение поселений, поголовное истребление непокорных племен (вырезали всех,
кроме детей ростом ниже колеса телеги) и горожан, которые вздумали защищаться с ору-
жием в руках, были характерны для монгольского хана. Стратегия устрашения позволяла
ему успешно решать военные задачи и удерживать в повиновении покоренные народы.

В 1211 году конная армия Чингисхана обрушилась на Северный Китай. Великая Китай-
ская стена не стала преградой для завоевателей. Монгольская конница разбила китайские
войска, пытавшиеся остановить захватчиков. В 1215 году после длительной осады хитро-
стью был взят Пекин (Яньцзин). В Северном Китае монголы уничтожили 90 городов, насе-
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ление которых оказало их армии сопротивление. У китайцев воины Чингисхана научились
использованию осадной техники и стенобитных таранов.

В 1218 году монголы завоевали Корейский полуостров, в том же году армия Чингис-
хана вторглась в Среднюю Азию и захватила Хорезм. На сей раз завоеватели даже нашли
предлог для вторжения – несколько монгольских купцов были убиты в пограничном городе
Хорезме, и следовало наказать эту страну.

С появлением врага на границах Хорезма шах Мухаммед во главе 200-тысячного вой-
ска выступил в поход. У Караку произошло крупное, упорное сражение. Ни одна из сторон
так и не добилась преимущества, и с наступлением темноты полководцы отвели свои армии
в походные лагеря.

Завоевание Хорезма продолжалось. В 1219 году монгольское войско, возглавляемое
сыновьями Чингисхана Октаем и Загатаем, осадило Отрар, что на территории современного
Узбекистана. Через пять месяцев город был взят и разрушен, большинство жителей уничто-
жено, ремесленники и молодежь уведены в рабство.

В марте 1220 года армия монголов во главе с самим Чингисханом осадила один из круп-
нейших среднеазиатских городов – Бухару. В ней стояло 20-тысячное войско шаха, которое
вместе со своим военачальником бежало, а жители открыли завоевателям городские ворота.
В том же году врагу сдался Самарканд.

Монголы продолжали захватывать хорезмийские города один за другим: Мерв, Ургенч,
Бамиан… Последний был взят штурмом после многомесячной осады. Чингисхан, любимый
внук которого погиб у этих стен, приказал не щадить ни женщин, ни детей. Поэтому город
был уничтожен полностью, вырезали даже собак.

После падения Хорезма и завоевания Средней Азии Чингисхан совершил поход в
Северо-Западную Индию, покорив и эту крупную территорию. Однако дальше на юг Индо-
стана Чингисхан двигаться не стал: его манили неизведанные страны Запада.

Полководец основательно проработал маршрут нового похода и послал в него лучших
полководцев Джэбэ и Субэдея во главе их туменов и войск покоренных народов. Они двига-
лись через Иран, Закавказье и Северный Кавказ. Так монголы оказались на южных подсту-
пах к Руси, в донских степях.

В Диком поле в ту пору кочевали половецкие вежи, давно утратившие военную силу.
Монголы легко одолели половцев, и те бежали в приграничье русских земель. В 1223 году
войска Джэбэ и Субэдея разбили в битве на реке Калке соединенные силы нескольких рус-
ских князей и половецких ханов, но двигаться дальше не стали, повернув обратно.

В 1226–1227 годах Чингисхан совершил поход в страну тангутов Си-Ся. Тангутская
армия была разгромлена, столица Чжунсин взята, а страна разграблена.

Великий полководец умер во время своего последнего похода против тангутов. Исто-
рики называют разные причины: внезапная болезнь, падение с лошади, нездоровый кли-
мат… Монголы устроили своему вождю пышные похороны, а позднее уничтожили всех их
участников, сумев таким образом сохранить в полной тайне местонахождение могилы Чин-
гисхана.
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Ричард I – рыцарь с львиным сердцем

 
Ричард I (1157–1199), чьи мужество и смелость принесли ему прозвище Львиное

Сердце, возглавил Третий крестовый поход и стал одним из величайших полководцев сред-
невековой Европы. Хотя в преданиях рассказы о действительных свершениях этого короля
переплелись с романтическими легендами, его реальных деяний было достаточно, чтобы
заслужить славу.

Ричард I – третий сын короля Англии Генриха II и Элеоноры Аквитанской. С детства
ему нравились битвы и походы. В 1173 году, уже став герцогом Аквитании (область на юго-
западе Франции), он вместе с братьями принял участие в мятеже против отца. Мятеж про-
валился, но Генрих II позволил ему сохранить свою власть над Аквитанией.

В 1175–1185 годах Ричард подавил внутренние волнения в стране и заслужил репута-
цию смелого воина и прекрасного организатора. В 1179 году он взял замок Тайбург в Сен-
тоне – мощную крепость, которая считалась неприступной. В 1183 году, когда не стало его
старшего брата, началась внутрисемейная борьба за власть, в итоге наследником отцовской
короны стал Ричард.

В 1189 году, когда умер Генрих II, Ричард стал королем Англии и Нормандии. Новый
монарх не очень интересовался управлением обоими королевствами. В следующем десяти-
летии он провел в Англии не более полугода. Богатства, которые дала ему корона, Ричард
I использовал для снаряжения войска и участия в Третьем крестовом походе для освобож-
дения Святой земли от мусульман. Ричард едва не разорил Англию, продавая королевское
имущество и ужесточая налоги, чтобы финансировать свой поход.

В 1190 году король отплыл в Палестину с войском, собираясь перезимовать в Сицилии.
Сицилийцы негостеприимно встретили англичан, но Ричард взял Мессину и силой получил
то, что ему не захотели дать по-хорошему. Весной армия Ричарда отправилась на Кипр: там
англичане создали свою базу.

8 июня 1191 года Ричард с войском прибыл на Святую землю. Благодаря могуществу
и авторитету Ричард I объединил под своим командованием также французские и немецкие
силы и начал осаду Акры. К тому времени город был в осаде уже два года. Силы англичан не
были истощены в битвах, и всего через шесть недель Ричарду удалось разбить мусульман и
взять город. По его приказу крестоносцы безжалостно истребили почти 3 тысячи пленных.

После падения Акры король Англии отправился в поход, чтобы освободить от мусуль-
манских войск султана Саладина Иерусалим, захваченный в 1187 году. Во время этого
похода Ричард I показал себя искусным полководцем: 50-тысячные силы союзников про-
двигались вдоль морского побережья, а флот двигался параллельно, чтобы иметь возмож-
ность обеспечивать войско всем необходимым. Полководец ввел строжайшую дисциплину,
запрещая воинам преследовать небольшие отряды мавров, провоцировавшие крестоносцев
на бой, чтобы заманить их в засаду. Ричард не обращал внимания на вылазки мусульман до
7 сентября 1191 года, когда по условному сигналу направил войска на Арсуф. В этой битве
союзники уничтожили 7 тысяч врагов, потеряв при этом 700 человек. Теперь крестоносцы
почти не встречали вооруженного сопротивления, но между Арсуфом и Иерусалимом дви-
гались по выжженной земле, потому что Саладин велел своим воинам при отступлении уни-
чтожать все запасы пищи и засыпать источники воды.

В следующем году между армиями Ричарда и Саладина периодически вспыхивали
незначительные схватки, но у английского короля не было достаточных запасов пищи и
воды, чтобы начать осаду Иерусалима. Саладин уклонялся от решающего сражения, и в сен-
тябре 1192 года оба полководца, которые, при всех различиях и противоречиях между ними,
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питали друг к другу уважение, договорились о перемирии на три года, причем за крестонос-
цами оставалась Акра и прилегающие к ней земли.

В конце 1192 года Ричард I отплыл на родину, но его корабль разбился недалеко от
Венеции, а сам Ричард стал пленником Леопольда Австрийского. Леопольд держал плен-
ника в разных замках, и освободили короля только после того, как в феврале 1194 года
Англия заплатила за него огромный выкуп в 150 000 марок.

В Англии Ричард I повторно короновался 17 апреля 1194 года, чтобы подтвердить свой
титул. Однако на родине он пробыл недолго и уже в мае отплыл в Нормандию, где в течение
пяти лет ему пришлось вести локальные войны с разными противниками, оспаривавшими
его права на корону. В этот период, пожалуй, главным достижением Ричарда было сооруже-
ние мощной крепости Шато-Гайяр, возвышающейся над Сеной. Это строительство проде-
монстрировало глубокие познания короля в фортификации и инженерном деле.

Весной 1199 года Ричард осадил замок виконта Лиможского: тот отказался передать
королю золотое месторождение, открытое одним крестьянином. Ричард, который вел солдат
в бой, был ранен в плечо из арбалета и 6 апреля, в возрасте сорока одного года, скончался от
заражения крови. Хотя Ричард I, находясь на Кипре, женился на Беренгарии, дочери Санчо
VI Наваррского, детей у них не было, и трон перешел к брату Ричарда Иоанну.

Приключениям Ричарда Львиное Сердце посвящены многие романы, стихи и фильмы,
и хотя они изобилуют малодостоверными подробностями, мужество и талант полководца
Ричарда не вызывают сомнений. Он успешно командовал разноплеменными и разнород-
ными силами крестоносцев, что ставит его в ряд великих полководцев Средневековья.
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Даниил Галицкий – борец с усобицами

 
Даниил (1201–1264) – сын князя Галицкого и Волынского Романа Мстиславича, пра-

внук Владимира Мономаха, великого князя Киевского. После смерти отца в 1205 году маль-
чик чуть не погиб в удельных усобицах, раздиравших Древнюю Русь. Княжича спасла мать,
увезя вместе с братом Васильком в Польшу, в город Санок, к своему родственнику – князю
Лешеку Белому.

Десятилетнего Даниила Романовича в 1211 году неожиданно посадили на княжеский
престол бояре Галича, и он стал удельным князем на Руси. Но уже через год бояре, обладав-
шие немалой военной силой, изгнали юного князя. Тогда надежной дружины у князя Дани-
ила еще не было, и отстоять отцовский престол с оружием в руках он не смог.

Правнук Владимира Мономаха восемь лет жил в изгнании – и в Польше у князя Лешека
Белого, и у венгерского короля Андраша. Но в конце концов в 1221 году он стал удельным
князем на Волыни.

Боевое крещение Даниил Романович получил в стычках на западных границах Русской
земли. Противниками князя были венгры и поляки, вторгавшиеся на Русь и вмешивавшиеся
в княжеские междоусобицы. Его союзником стал тесть, волынский князь Мстислав Удалой.
К тому времени у Даниила была уже немалая дружина и он не боялся боярского своеволия
и мятежей.

В 1223 году князь Даниил Романович с дружиной принял участие в совместном походе
нескольких русских князей и половецких ханов против монголо-татар и в битве на реке
Калке.

На военном совете в Киеве русские князья – Мстислав Удалой, Даниил Романович,
Мстислав Киевский и Мстислав Черниговский – решили откликнуться на просьбу о помощи
половецкого хана Котяна. У днепровских порогов союзники разбили авангард монголов.
Успех воодушевил русских князей. Вместе с половцами, силы которых возглавлял хан Ярун,
они двинулись на восток и через девять дней подошли к реке Калке.

Между князьями возникли разногласия: одни хотели дать врагу бой на правом берегу,
возведя укрепленный лагерь, другие призывали переправиться на левый берег Калки и там
биться с монголами. В результате на другой берег реки перешли только полки Мстислава
Удалого, Даниила и половецкие силы. При столкновении с монголами половцы бросились
бежать, смешав ряды дружинников князя Даниила Романовича и не дав им развернуться в
боевой порядок.

Сражение 31 мая 1223 года, в котором монголы устроили противникам западню, закон-
чилось разгромом половцев и княжеских дружин. В битве на Калке Даниил Романович был
ранен в грудь.

Молодой князь оказался способным правителем. К 1229 году он завершил объединение
волынских земель в единое княжество. Стремясь обрести союзников, князь Даниил Рома-
нович не отказывал соседям в военной помощи. Например, он во главе своей дружины сра-
жался с рыцарями Тевтонского ордена, напавшими на польские и литовские земли, совершил
поход под польский город Калиш, откликнувшись на призыв князя Конрада Мазовецкого.

На устройство внутренних дел в своем княжестве Даниил тратил сил не меньше, чем
на битвы с врагами. Князь упорно боролся против засилья бояр и княжеских распрей, ослаб-
лявших страну. Заботясь о расширении своих владений, князь Даниил Романович совершил
несколько походов по южной Руси. В 1238 году он захватил город Галич, а позже и Киев,
который к тому времени утратил свое прежнее значение, превратившись в стольный град
рядового удела. Теперь князя стали величать Волынским и Галицким, а чаще всего – Дани-
илом Галицким.
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Даниил Галицкий вошел в историю не только как воин, но и как строитель. При нем
были построены города Холм, Львов, Угровеск, Данилов, перестроен Дрохичин. Князь пере-
нес столицу Галицко-Волынского княжества в построенный им город Холм: он находился
на торговых путях и оттуда можно было быстро оказать помощь приграничью удельного
княжества в случае нападения.

Вторжение монголо-татар хана Батыя на Русь привело к полному разорению Галицко-
Волынского княжества – многие города и селения были сожжены, тысячи людей угнаны в
рабство. Сам князь с семьей и небольшой дружиной бежал в Венгрию, король которой нахо-
дился с правителем Галича в дружественных отношениях и стремился заключить династи-
ческий брак между наследниками.

После ухода кочевников Даниилу Галицкому пришлось потратить много сил для вос-
становления разрушенных городов и признать власть Золотой Орды, став ее данником.

В то время Даниил Галицкий боролся с западными врагами – сторонниками чернигов-
ского князя Ростислава Михайловича. 17 августа 1245 года на берегах реки Сан под городом
Ярославом (ныне территория Польши) войско Даниила разбило полки польских и венгер-
ских феодалов и мятежных галицких бояр.

Объединенные силы венгерских и польских рыцарей, союзников Ростислава Михай-
ловича в княжеской междоусобице, вторглись на Галицкие земли, захватили Перемышль и
осадили крепость Ярослав. Даниил Галицкий, узнав об этом, тайно переправил свои войска
через Сан и направился к Ярославу.

Рыцари, оставив под крепостью небольшой заслон, двинулись навстречу войску Дани-
ила. Противники сошлись поблизости от Ярослава. Полководец построил свои силы в так
называемый полчный ряд: по центру – ополченцы под командованием дворского Андрея, на
левом крыле – полк самого князя, на правом – дружина его брата Василька.

Венгерские рыцари атаковали центр русского войска. Ополченцы не выдержали удара
тяжеловооруженной конницы и с боем стали отходить к берегу реки. В то же время польские
рыцари под командованием воеводы Флориана ударили по полку князя Василька Романо-
вича на левом фланге, но натиск поляков был отражен.

Пока конница рыцарей теснила пеших ополченцев к берегу, Даниил Галицкий со своим
полком скрытно обошел увязших в битве венгров на правом фланге и оказался в их тылу.
Воины Даниила неожиданно напали на резерв неприятеля и разбили его, оставшиеся в
живых рыцари бежали. Увидев это, главные силы поляков и венгров тоже бежали с поля
брани. Ярославская битва стала завершением почти 40-летней кровопролитной борьбы за
восстановление единства Галицко-Волынской Руси.

Вернув себе прежнее могущество, Даниил Галицкий стал восстанавливать систему
крепостей в своих владениях и наращивать численность полков. Однако сохранить это в
тайне от золотоордынцев ему не удалось. В 1245 году Батый пригрозил князю новым похо-
дом монголов на его земли.

Даниил Галицкий не решился открыто вести вооруженную борьбу с могущественной
Золотой Ордой. Пришлось князю ехать с поклоном и дорогими подарками в Сарай. В лето-
писи сказано, что русский князь «сидел на коленях и холопом называл себя» перед золото-
ордынским ханом, и монголы оставили княжество в покое.

В 1248 году князь Даниил воевал с великим литовским князем Миндовгом, боров-
шимся за объединение литовских земель. В итоге стороны заключили мир, который для
надежности закрепили династическим браком: дочь князя Миндовга стала женой Шварна
– сына Даниила Романовича.

Позже Даниил Галицкий вмешался в борьбу за австрийский герцогский престол. В
1252 году вместе с союзниками-венграми дружина князя совершила поход против герцога
Австрии Пржемысла Отакара II – тогда русские воины впервые дошли до Вены. Затем
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Даниил военной силой и дипломатическими уловками добился признания прав своего сына
Романа, который в 1252 году женился на наследнице австрийского герцога, на корону. В
Центральной Европе начали считаться с правителем Галицко-Волынского княжества.
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