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Аннотация
Эта книга рассчитана на юных читателей, которые интересуется военным делом,

военным искусством и просто историей. Доступным языком в ней рассказано о самых
знаменитых морских и сухопутных сражениях и битвах, о знаменитых военачальниках,
которые прославились в этих битвах.

Повествование начато от первых государств Ближнего и Среднего Востока
и доведено до новейшего времени. Читатель многое узнает о Древнем Риме,
Персии, крестоносцах, рыцарях духовных орденов, русских витязях и ратниках, войнах
Средневековья, Нового времени и XX века. Искреннее восхищение вызывают мужество
и отвага, которые выказывает любой народ, когда он защищает свою родную землю от
порабощения иноземными захватчиками.
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Екатерина Горбачева, Любовь Смирнова
Битвы и сражения

 
ВВЕДЕНИЕ

 
Поскольку вся эта книга о битвах и сражениях, прежде всего следует пояснить, что

означают эти понятия. Битва – это очень важный эпизод, нередко решающий исход войны.
Битвой называют несколько связанных между собой крупных стратегических операций
(например, Сталинградская битва, Курская битва, битва за Днепр и др.). Сражение пред-
ставляет собой совокупность ударов и боев, которые связаны общим замыслом и прово-
дятся крупными воинскими соединениями для достижения цели операции или отдельного
ее этапа.

С учетом всего вышесказанного становится ясно, что любое сражение или битву нельзя
довести до победного конца, если не знать основ военного искусства. Военное искусство
включает как теорию, так и практику подготовки и ведения военных действий на суше, на
море и в воздухе. Но сражения не выигрываются сами по себе. За этим стоят определенные
личности.

История имеет убедительные факты, говорящие о том, что только те народы или госу-
дарства, которые сумели в тяжелое для себя время выдвинуть из своей среды великих воен-
ных гениев, смогли выжить, и не просто выжить, а отстоять свою независимость. Эти страны
и народы могли не просто защитить себя при помощи вооруженных сил, но и продиктовать
собственную волю победителя другим народам и странам.

Именно войны на протяжении многих тысячелетий развития цивилизации изменяли
и определяли судьбы не только отдельно взятых народов и государств, но и целых истори-
ческих эпох.

Читатель может задать законный вопрос: зачем нужно изучать дела давно минувших
лет? Ведь тактика и стратегия, а также техника в течение прошедших веков очень сильно
изменились. Но, как бы то ни было, люди по-прежнему реагируют на опасность, им так же
нужно принимать ответственные решения. А чтобы эти решения не оказались ошибочными,
необходимо изучать опыт предшественников.

Такие знаменитые военачальники, как Суворов и Наполеон, начинали свой путь на
вершину полководческого мастерства с изучения биографий известных и талантливых пол-
ководцев и адмиралов прошлого.

В предлагаемой книге даны описания самых известных и знаменитых морских и сухо-
путных сражений всех времен и народов. Рассказывается о том, из-за чего возникали войны,
каким образом они велись, сколько воинов участвовало в той или иной битве, какова была
политическая обстановка в воюющих друг с другом государствах, какими вооруженными
силами они располагали, и многое-многое другое.
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«Война не может быть справедливой, потому что воевать справедливо
нельзя, даже если воюешь за справедливость».

Таким образом выразил свои мысли о войне Тадеуш Котарбиньский (1886–1981) –
польский философ, президент Польской академии наук в 1957–1962 годах.
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ИСТОРИЯ ВОЕННОГО ДЕЛА

 
Война – это общественное явление, продолжение политики насильственными сред-

ствами. Для достижения политических целей в войне используются вооруженные силы как
главное и решающее средство, а также экономические, дипломатические, идеологические и
другие методы борьбы. Значение войны определяется ее политическим содержанием, кото-
рое характеризует прогрессивную или реакционную роль данной войны. В зависимости от
этого всякая война носит справедливый либо несправедливый характер.

Так, войны, ведущиеся народами за освобождение от социального и национального
гнета, в защиту своей государственной независимости, против вооруженной агрессии, –
справедливые. Войны, ведущиеся правящими группами с целью подавления освободитель-
ной борьбы угнетенных классов, наций, захвата чужих территорий, порабощения и грабежа
других народов, – несправедливые.

Первобытные люди с луком

Военное дело возникло на земле вместе с зачатками общества, потому что было одной
из форм человеческой деятельности. Имеющие вокруг себя враждебный мир первобытные
люди должны были отстаивать свое право на существование не только в борьбе с дикой при-
родой. Контакты племен с такими же настороженными и недоверчивыми соседями, как и
они сами, чаще всего превращались в кровопролитные сражения. Поскольку каждый хотел
победить своего врага, то воинам приходилось совершенствовать вооружение, использовать
в бою различные тактические уловки. Обо всем этом свидетельствуют сохранившиеся до
наших дней наскальные рисунки на стенах пещер. Они также рассказывают о том, что уже
в каменном веке существовало представление о необходимости разделения сил на отряды,
которые под руководством опытных командиров согласованно выполняли в бою самостоя-
тельные задачи, т. е. атаковали в лоб, заходили с флангов или с тыла.

На самом раннем этапе появления человечества люди непрестанно воевали. Сражения
были их постоянными спутниками. В древности люди воевали ради сохранения жизни своей
и потомства, в более позднее время войны велись за обладание властью, богатствами, тер-
риториями и во имя достижения других целей.
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Древний мир

 
Во всемирной военной истории на Древний мир приходится эпоха с IV–III тысяче-

летий до н. э. до V века н. э. В то время войны представляли собой походы для завоева-
ния территорий, захвата рабов и добычи, в которых участвовали десятки, а порой и сотни
тысяч людей. Такое большое количество воинов требовалось потому, что отсутствовало
огнестрельное оружие, т. е. сражения велись с применением луков со стрелами, мечей, копий
и прочего так называемого холодного оружия.

В связи с вышеизложенным продолжительность войн в этот период, как правило,
достигала нескольких десятилетий. Для примера можно назвать Пунические или греко-пер-
сидские войны. Сражения то шли без перерыва, то воюющие стороны заключали длитель-
ное перемирие. Обычно перемирие требовалось для того, чтобы восстановить утраченное
здоровье, набрать новых воинов, заготовить припасы и пр. После этого война разгоралась
с новой силой.

В Палестине были найдены неплохо сохранившиеся памятники фортификации – стены
и башня Иерихона. Там же археологи обнаружили оружие и средства защиты, датируемые
IV тысячелетием до н. э.: наконечники копий, кинжальные клинки, ударные части булав,
боевые топоры, широкие и толстые венцы-шлемы и даже панцири из медных лент, зашитых
между двумя слоями кожи.

Воюющие стороны совершали длительные походы на территорию противника, оса-
ждали и захватывали города и крепости, уничтожали коммуникации и брали пленных. Снаб-
жение армии, как правило, производилось за счет отвоеванных территорий.

Охотники, убивающие бизона

Летопись мировых событий полна больших войн, охватывавших иногда не только
целые континенты, но и всю планету. Малые войны и военные конфликты вообще не под-
даются никакому учету. Особенно трудно это сделать в период, отведенный историками для
Древнего мира. В то время в военных пожарищах гибли сотни государств, а в жертву богу
войны приносились миллиарды человеческих жизней.

В долине Нила в конце IV тысячелетия до н. э. началось формирование первых госу-
дарственных образований, которые немного позднее греки назвали «номы». Воины из номов
сражались в панцирях и прикрывались щитами, сделанными с использованием высушенных
шкур пустынной рыси. Впоследствии они отказались от панцирей, а щиты стали изготавли-
вать из коровьих шкур, натянутых на деревянную раму. На голове каждого воина в качестве
защитного средства был надет парик из шерсти и волос. Их вооружение состояло из луков,
стрел, копий, дротиков, булав различного размера, метательных дубинок, бумерангов, ори-
гинальных секир (это металлический сегмент или прямоугольник, вставленный в отверстие
в древке и примотанный к нему веревками или кожаными ремешками).

Во время боя египтяне не вводили в действие сразу все войско, а делали это поотрядно,
выстраиваясь в шеренги и ступая в ногу. Обычно впереди отряда специально приставленный
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к этому делу человек нес знамя, представляющее собой украшенный страусовыми перьями и
длинными развевающимися лентами шест с перекладиной наверху, на которой помещалась
фигура местного божества в образе животного.

Начинали бой всегда лучники, которые были вооружены большими луками, сделан-
ными из одного куска дерева. Лучники осыпали неприятеля тучами длинных стрел, а после
них вступали в бой воины с кинжалами, добивавшие поверженных врагов. Поскольку плен-
ных не брали, то сражение обычно превращалось в кровавую резню.

В долинах рек Тигр и Евфрат, где возникли древние города-государства, войска состо-
яли из свободных общинников, которыми командовали выборные военные представители –
лугали. Вооружение воинов состояло из кинжалов с бронзовыми или медными клинками и
луков, склеенных из нескольких слоев дерева или рога. Главным боевым средством передви-
жения служила колесница, представлявшая собой кузов с двумя боковыми и одной перед-
ней стенками-бортами, которые крепились на одной или двух осях, снабженных двумя или
четырьмя сплошными, вырезанными из цельного куска дерева или сбитыми из досок коле-
сами. В передней части к днищу было прикреплено длинное изогнутое дышло с поперечи-
ной-ярмом.

Позиция лучников во время сражения

В качестве тягловой силы в колесницах использовались онагры – полуослы, полуло-
шади, которые отличались ростом, силой, стремительностью бега и выносливостью. Управ-
ляли ими при помощи поводьев, привязанных к металлическому кольцу, вставленному в
перемычку между ноздрями животного. В колеснице обычно находились возница и боец,
который действовал копьем, бросал дротики и стрелял из лука. В качестве колесничных бой-
цов выступали лугали и их приближенные.

Ядро войска всегда состояло из взрослых, солидных мужей, глав семейств, которые
объединялись в фалангу, имеющую несколько шеренг пеших копейщиков, защищенных
щитами и наступающих плечом к плечу. Удар такого войска был неотразим, но саму фалангу,
неповоротливую и уязвимую с флангов, прикрывали особые, более маневренные отряды.
Они состояли из молодых мужчин, обычно уже женатых, а младшие члены общины соби-
рались в небольшие летучие отряды с легким вооружением.

Каким же образом происходил бой? Сначала вооруженные пращами воины, находящи-
еся на флангах позади основных сил, забрасывали противника камнями или пращевыми гли-
няными ядрами. После этого на поле боя, грохоча колесами и поднимая клубы пыли, появля-
лась колесничная знать. Их головы защищали медные и бронзовые шлемы, чуть заостренные
кверху, с кованым узлом на затылке, имитирующим настоящую прическу. У каждого воина
на плече висел шарф, украшенный либо прядями шерсти, либо бляхами, изготовленными
из бронзы.
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Щиты воинов были такими тяжелыми, что их несли специальные щитоносцы, кото-
рые составляли первый ряд. Следом за щитоносцами шли несколько шеренг копейщиков,
выставлявших из-за щитов бронзовые жала своих копий. На воинах были надеты заострен-
ные металлические шлемы, панцири из толстой кожи или стеганого войлока в виде двух
широких полос, закрепленных на плечах и схваченных широким поясом, а также длинные
юбки из бараньих шкур.

Бойцы, состоявшие в отрядах, прикрывающих края фаланги, обладали таким же
защитным снаряжением, а в качестве вооружения имели копья и топоры. Они-то и поражали
противника. Забрасывание камнями, грохот колесниц, натиск фаланги – это была своего рода
психическая атака, имеющая целью сломать строй и подорвать моральный дух неприятеля.
После этого легковооруженным пращникам оставалось только хватать пленных и добивать
раненых, непригодных для подневольного труда или получения выкупа.

Золотой шлем царя Мескаламдуга. Середина III тыс. до н. э.

Такого рода боевая система использовалась в войсках примерно 300 лет. Но уже в XXIII
веке до н. э. ее реформировал аккадский царь Саргон. Благодаря военным реформам он смог
одержать довольно внушительные победы и объединил под своей властью Месопотамию.
Изменения Саргона состояли в следующем. Он заменил фалангу лучниками. Видимо, на
него оказали влияние сильные западносемитские пастушеские племена, которые вернули в
Месопотамию массовое применение мощного сложносоставного лука.

Представители этих племен в качестве наемников служили в дружинах местных вла-
дык.

Изменился и характер боя: после мощного обстрела из луков и пращей шла атака колес-
ниц, а потом в бой вступали копейщики-секироносцы. При этом лучники как более мобиль-
ные и многочисленные отряды во время сражения взаимодействовали со всеми подразделе-
ниями войска и могли в нужный момент сосредоточить обстрел на любом участке поля боя.
Защищены они были металлическими или стегаными шлемами и панцирями.

К началу II тысячелетия до н. э. западносемитских кочевников, которые считались
самыми умелыми и храбрыми бойцами, стали охотно нанимать на службу правители всех
областей Месопотамии, Западной Сирии и Восточного Средиземноморья. Кочевники очень
хорошо владели местными видами оружия, а кроме того, используя все достижения в ору-
жейном деле, создали свой собственный комплекс вооружения. Помимо этого, они вели
работу по совершенствованию боевых колесниц.

К этому времени в Египте сложилась военно-административная деспотия, т. е. по-
военному была организована вся страна. Фараон имел огромную армию, которая не столько
защищала границы государства, сколько предназначалась для захвата и колонизации новых
земель. Войско имело в своем составе личную гвардию фараона, отряды наместников обла-
стей, резервные, учебные и внутренние подразделения. Помимо египтян, в него стали вклю-
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чать отряды нанятых или приведенных с захваченных территорий негров, для того чтобы
держать в повиновении местное население. Побед в сражениях Египет достигал за счет
многочисленности, дисциплинированности и хорошей подготовки воинов. Завоевательная
стратегия Египта представляла собой создание надежной системы укреплений в пригра-
ничных областях. На границах с Нубией на юге и Синайской пустыней на севере возвели
мощные крепости, которые перемежались мелкими укреплениями. Никто не мог незаме-
ченным пройти через границу. В крепостях и вокруг них располагались приграничные вой-
ска, из которых создавались отряды землепроходцев, которые занимались разведкой, тор-
гово-обменными, дипломатическими и военными операциями. Когда возникала надобность,
из крепостей приходило подкрепление.

Рельеф египетской гробницы, III тыс. до н. э.

Египет все более расширял зону своего влияния. Это обеспечивало поступление
золота, слоновьих бивней, перьев страусов, леопардовых и жирафовых шкур, черного
дерева, меди, ваз, вина, фиников, скота, светлокожих азиатских воинов и рабынь с севера,
черных воинов и рабов с юга.

Впоследствии Египет распался на несколько государств, которые ожесточенно воевали
между собой. Первые двести лет II тысячелетия до н. э. знаменательны новшествами в воен-
ном деле. Например, в Сирии появились колесницы со значительно меньшим и облегченным
кузовом и колесами, состоящими из обода и двух скрещенных досок, замененных спицами.
В это же время на полях сражений появились лошади. Ранее их использовали только для
того, чтобы скрещивать с ослами и получать мулов. Это делалось потому, что лошади были
не столь выносливыми, но зато обладали хорошим шагом, высоким ростом, покладистым
нравом и легко поддавались обучению. Но египтяне все равно не теряли времени даром.
Они разводили коней и строили колесницы. Вместо единичных экипажей у них появились
тысячи колесниц, которые помогали громить врагов. Египтяне настолько уверовали в свои
силы, что начали посягать на земли Ханаана и соседних районов Средиземноморья. Но
вскоре они стали встречать все более ожесточенный отпор, потому что, во-первых, мелкие
государства Сирии и Палестины начали объединяться в союзы, во-вторых, вооружение мест-
ных воинов намного превосходило египетское. Повсеместно распространились усовершен-
ствованные металлические и кожаные, усиленные металлом панцири и шлемы. Металлом
также обшивали защитные попоны лошадей и обивали кузова колесниц. Тем не менее это не
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особенно помогало выстоять против дисциплинированного, хорошо обученного и громад-
ного египетского войска, которым командовали способные и храбрые полководцы-фараоны.

Древнеегипетское военное судно

Вскоре в этом регионе появилась третья сила – могучая Хеттская держава. О воен-
ном деле хеттов документальные источники сообщают очень мало. Известно только, что
они имели пешие и колесничные войска, осадную технику и мощные крепости, прекрасные
бронзовые наконечники копий, кинжалы и топоры, луки со стрелами, бронзовые пояса и
заимствованные в Ханаане панцири из металлических пластинок, гребнистые бронзовые
шлемы сирийского происхождения. Власть хеттского царя не отличалась такой суровостью,
как власть египетского фараона, поэтому местные жители охотно становились в его ряды.

Хеттская боевая колесница

Примерно в середине II тысячелетия до н. э. близ сирийского города Кадеша произо-
шло решающее сражение между армией фараона Рамсеса II и войсками хеттского царя. Еги-
петское войско шло тремя небольшими отрядами, расстояние между которыми составляло
день пути. Хеттский правитель расположил свои войска под Кадешем, затем послал в стан
фараона лазутчиков, которые сообщили ему о том, что неприятель еще далеко. Из-за этого
египтяне не успели даже подготовиться, а на них уже обрушились колесницы союзников хет-
тов. И только беспримерное мужество фараона, который собрал своих воинов и организовал
сопротивление, а также недисциплинированность сирийцев, бросившихся грабить египет-
ский лагерь, дали возможность отряду Рамсеса II выстоять до подхода остальных сил. Но
геройство фараона не смогло изменить военно-политический итог кампании: хетты вытес-
нили египтян из Сирии и Палестины.

Другой центр развития военного дела располагался далеко на востоке от Египта, Месо-
потамии и Средиземноморья. Это было северокитайское государство Шан. Вместе со ското-
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водами Великой евразийской степи на просторы Китайской равнины попало замечательное
ближневосточное изобретение – конная боевая двуколка, а также бронзовые шлемы.

Государство Шан обладало мощной армией, которая постоянно воевала с сосе-
дями-варварами. Их брали в плен только для того, чтобы предать мучительной смерти во
время жертвоприношений во славу того или иного божества. В качестве оружия шаньцы
использовали плоские бронзовые клевцы с длинным древком, бронзовые топоры, копья с
массивными наконечниками, большие боевые ножи, мощные сложносоставные луки. Защи-
щены они были панцирями-кирасами, изготовленными из толстой, твердой лакированной
кожи, прямоугольными щитами, сделанными из дерева или сплетенными из прутьев и
покрытыми лакированной кожей.

Вначале колесницы давали степнякам огромное преимущество. Но вскоре китайцы
позаимствовали у них и освоили эту новинку. Тогда повторилась та же ситуация, что была
в Египте: мощная производственная база и обилие искусных мастеров позволили китайцам
создать колесничное войско.

В начале I тысячелетия до н. э. в Сирии и Палестине появилось еще одно новшество
– тяжеловооруженная конница. На головах всадников красовались остроконечные шлемы,
кроме того, они были защищены круглыми щитами, вооружены копьями и короткими
мечами, а восседали на защищенных панцирями конях.

Еще эффективнее и заметнее были военные достижения укрепившейся и разросшейся
Ассирийской державы. Ее армия, включавшая в свой состав свободных общинников, была
грозой Ближнего Востока. Пешее войско состояло из лучников, копейщиков и меченосцев,
защищенных до колен или до пят остроконечными шлемами и панцирями, изготовленными
из бронзовых, связанных друг с другом пластинок.

Ассирийский воин

Конница Ассирии состояла из лучников; их коней вели другие всадники – щитоносцы.
Такая «парная конница» была не очень эффективна в бою, и вскоре ассирийские конные
лучники стали воевать без поводырей. В это же время у ассирийцев появились тяжелово-
оруженные конные копейщики. После военных преобразований в своей армии ассирийцы
подчинили себе практически весь Ближний и большую часть Среднего Востока.

Но ничто не вечно под луной. Пала и Ассирийская держава, а поспособствовали этому
вавилоняне и мидийцы. Интересен тот факт, что дальнейшее влияние на развитие оружия
оказала не столько Ассирия, сколько Урарту и Манны – государства, располагавшиеся к
северу от нее. Новыми владыками Востока стали иранцы, которые создали гигантскую импе-
рию династии Ахеменидов.
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Иранская армия представляла собой формирование, состоящее из иранских отрядов
и войск покоренных народов. Пехота подразделялась на легкую, вооруженную копьями,
луками, кинжалами, и среднюю, защищенную панцирями из кожи и полотна, обшитыми
бронзовой или железной чешуей или круглыми бляшками. Однако век колесниц закончился,
и хорошо экипированная иранская армия все-таки не устояла под ударами сначала греков,
а потом войск Александра Македонского.

Но даже после разгрома Иранского царства его военные традиции не были утеряны. Их
переняли и развили ираноязычные степные народы Востока – саки, парфяне, кушане, кото-
рые имели новый тип конного войска. В этот род войск входили легкие лучники и тяжелые
латники, закованные, иногда вместе с конем, в металлические доспехи. Новый тип войска
быстро доказал свою эффективность, потому что помог иранцам добыть победу в борьбе за
господство на Среднем и большей части Ближнего Востока, на значительной части Средней
и Центральной Азии, в Северной Индии. Впоследствии эти принципы стали основой воен-
ного дела большинства народов Востока.

Древние периоды развития военного дела в Европе освещены в исторических докумен-
тах не столь подробно, как на Востоке. Хотя бронзовое оружие появилось в Южной Европе
намного позже, чем в странах Востока, оно сразу же достигло довольно высокого уровня, как
в производстве, так и в части функционального совершенствования. Основным оружейным
центром являлась Эгеида, располагавшаяся на побережье и островах нынешнего Эгейского
моря. Это была самая культурная часть Европы той поры. Из Эгеиды цивилизация распро-
странялась в Центральную, Северную и Западную Европу.

На рубеже II и I тысячелетий до н. э. традиции ахейского войска проникли в Цен-
тральную и Западную Европу. Военная европейская знать стала использовать бронзовые
кирасы, шлемы, щиты и поножи, иногда сплошь покрытые чеканкой и гравировкой. Воору-
жение, применяемое европейцами, составляли длинные, тяжелые бронзовые мечи с изящ-
ными клинками и рукоятями, роскошные секиры, мощные копья, простые по конструкции
луки и стрелы с бронзовыми наконечниками. Некоторые военные вожди обладали колесни-
цами, украшенными мозаикой из бронзовых бляшек и цветной кожей.

Войска древних европейцев – кельтов, иллирийцев, фракийцев – состояли из ополче-
ний боеспособных мужчин племени. Греки, которые вели постоянные войны с варварами, а
также между собой, создали структуру войска, очень напоминавшую ту, что существовала
в Месопотамии. Греко-персидские войны дали толчок развитию военного дела у эллинов.
Знаменитая битва при Марафоне показала, что у фаланги есть не только сила, но и слабость.
В этом сражении греческой фаланге противостояла легкая пехота и небольшой отряд тяже-
лой конницы.

Дж. Б. Тьеполо. «Ввоз Троянского коня в Трою»

Первая половина IV века до н. э. ознаменована бесконечными войнами греческих госу-
дарств между собой при активном вмешательстве Персидской державы. В это время в Гре-
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ции появились наемники, которые использовались в качестве гоплитов, лучников, пращни-
ков, метателей дротиков.

Царь Македонии Филипп II создал новую военную систему, с помощью которой он за
24 года правления сумел объединить почти весь Балканский полуостров. В составе его армии
были фаланга, пельтасты, тяжелая и легкая конница. Поскольку фаланга была огромной (16–
18 тыс. воинов и 24 шеренги в глубину), потребовалось применение особо длинных (4 м)
копий-сарисс.

В III веке до н. э. центры развития военного дела сместились на периферию эллинского
мира, на его варварские окраины. Довольно мощным, но кратковременным был всплеск
военной активности кельтов. Единая в прошлом священная власть вождя разделилась, т. е.
власть над душами перешла к жрецам-друидам, а военные вожди получили большую сво-
боду. Поскольку резко возросла численность населения кельтов, это дало возможность
отправиться в военные походы для завоевания новых территорий в Британии и Испании,
Центральной Европе и Малой Азии.

Ефимид. «Снаряжение Гектора»

Во II веке до н. э. довольно значительно усложнилось военное дело. Это заставило Рим
заняться военными реформами. Римская армия стала наемной и формировалась из предста-
вителей бедных слоев населения. Служили воины по 16 лет, оружие и снаряжение получали
из казны. Все это привело к унификации вооружения, а деление на велитов, гастатов и три-
ариев было отменено.

В ходе боевых действий на Востоке, где прославились Антоний, Красс, Помпей, и на
Западе, где Галлию, Испанию и Британию покорял Юлий Цезарь, римская армия станови-
лась сильнее и совершеннее, а положение полководца – все более значимым. И совсем не
случайно то, что военные вожди становились вождями государства.
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Римская военная бирема

Кроме сухопутных битв, происходили морские сражения, в которых государства
бились за господство на море. Для этих целей в крупных державах имелся морской флот,
насчитывающий порой несколько сот боевых кораблей. Уже в Древней Греции, когда регу-
лярный флот стал постоянной составляющей вооруженных сил, появились люди, которые
могли не только вывести свои эскадры в море и выиграть сражение, но и словами и действи-
ями доказать важность морской силы для существования государства и общества.

В Афинах такими военачальниками были Фемистокл и Перикл. При них греки имели
флот, способный противостоять морской мощи Персии. Кроме этого, они боролись с пира-
тами и господствовали в Средиземном море. Спарте тоже пришлось создать свой флот для
того, чтобы бороться с Афинами за первенство на море и в эллинистическом мире.

Древний Рим также не мог противопоставить противникам ничего, пока не создал соб-
ственный флот. После падения Рима долгое время господства на море не имел никто. Визан-
тия защищала в основном свои берега, а армады викингов и славян собирались вместе только
на время военных походов, а затем рассеивались.

Лишь развитие торговли заставило многие государства создать постоянный флот,
потому что торговым путям требовалась защита от пиратов.

Поначалу это были галеры, предназначенные для ведения боя у берегов. Неповорот-
ливые парусники также вооружали для самозащиты.

П. Делла Франческа. «Победа Константина над Максенцием»
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Средние века

 
Средние века охватывают период с V по XVII век. В ранние периоды Средневековья у

многих народов началось формирование государственности, которое сопровождалось мас-
штабными завоевательными походами и созданием огромных раннефеодальных государств.
Все битвы и сражения, происходившие в это время, отличались особой жестокостью, крово-
пролитностью и тотальным разграблением вражеских территорий. В дальнейшем развитие
феодальных отношений стало основой для политической раздробленности и долгих междо-
усобных войн.

На стыке древности и Средневековья в истории Европы, Азии и Северной Африки
существовал еще один период, который получил название «Великое переселения народов».
Происходила миграция варварских племен Азии и Европы на территории древних центров
цивилизации, где создавались варварские государства. Они-то и стали основой средневеко-
вых государств. При этом новые общественные отношения и культура, сложившиеся в них,
позднее оказали огромное влияние на соседние народы, развитие которых никто не преры-
вал насильственным путем. В результате этого сформировались средневековые феодальные
государства с более или менее существенными политическими и экономическими различи-
ями.

Раннее Средневековье (V–XI века) многие историки считают периодом упадка воен-
ного дела. Только время от времени наблюдались кратковременные военные успехи того
или иного народа, полководца или какого-нибудь государства. Среди них можно назвать
отдельные моменты арабо-мусульманских завоеваний, походы викингов, военные достиже-
ния франкской империи Карла Великого, китайской империи Тан, державы Махмуда Газ-
неви.

Происходило упрощение военного дела, т. е. все было как во времена военных вождей,
только теперь уже в христианских государствах. В результате этого численность войск резко
сократилась, но зато качество бойца-профессионала, который посвящал жизнь военному
искусству, заметно возросло. Сражения в раннем Средневековье происходили между кро-
шечными, в несколько сотен или тысяч бойцов, армиями. Для сложных построений и манев-
ров людей катастрофически не хватало.

Вооружение и снаряжение рыцарей оставались незатейливыми. Основным оружием
были меч и копье. В дополнение к ним имелись боевые топоры и дубины. Пешие воины
начали применять сложносоставные луки восточного типа. К XI веку в Европе появился
арбалет. Интересен тот факт, что лук и арбалет считались в то время самым опасным ору-
жием, потому что стрела, пущенная с близкого расстояния, легко пробивала кольчугу.

Чтобы как можно ближе подойти к противнику, войска стали строить колонной и кли-
ном. Рыцари, как правило, старались сохранять своих коней для атаки. Они давали им отды-
хать, потому что тяжелое снаряжение воинов крайне утомляло животных. Рыцари ехали
обычно шагом, и в это время являлись идеальными мишенями для лучников и арбалетчиков.

И такие вот войска в XI–XII веках во время Крестовых походов столкнулись с арми-
ями мусульман. Немедленно начали возникать проблемы. Мусульманские воины унаследо-
вали замечательные военные традиции Ирана и восточных регионов Римской империи. Их
защищали кольчуга и стеганный на вате кафтан, поверх которого надевался панцирь, состо-
ящий из связанных между собой пластин. Сфероконический шлем был снабжен полумас-
кой из стали и кольчужной бармицей (деталь шлема, прикрывающая шею, а иногда и лицо).
Мусульманские воины носили с собой круглые, небольшого размера щиты, поножи из кожи,
усиленной стальными бляхами.
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Столкновение упрощенной европейской военной машины с гораздо более сложной и
развитой восточной высветило тем не менее два важных преимущества европейцев – стой-
кость и выносливость. Европейские владыки на Востоке набирали наемников в отряды кон-
ных лучников из местных жителей. Таких воинов называли туркопулами. Для усиления дис-
циплины рыцарям пришлось отказаться от многих радостей жизни, укротить гордыню и
спесь и соблюдать субординацию. Тогда и стали возникать духовно-рыцарские ордена.

П. Учелло. «Битва при Сан-Романо»

Военные традиции Римской империи практически целиком переняли византийцы. Они
использовали сочетание дружин, принадлежавших императору и вельможам, с наемными и
союзными отрядами, а также ополчения военнопоселенцев. Вооружение византийцев хотя
и напоминало мусульманское, но было ближе к древнеримским прототипам.

Неплохие предпосылки для развития военного дела имелись в Китае, где в распоряже-
нии военачальника, кроме практичных, детально разработанных военных трактатов, нахо-
дились многочисленные бойцы, отряды кочевых федератов, а также широкий выбор воору-
жения и мощная производственная база.

Японцы получили изначальный импульс для развития военного дела из Кореи и Китая,
где существовал культ оружия. Особенно большие достижения имелись у японцев в произ-
водстве клинков, которые в VII–VIII веках стали изготовлять дамасским способом.

В XIII веке монгольское нашествие практически полностью изменило военное дело в
Азии и Европе. Чингисхан и его преемники имели военные успехи только благодаря стро-
жайшей дисциплине, основанной на системе материального поощрения и жесточайших кар
за различные проступки. Дружины степняков превратились в настоящую армию, сохранив-
шую все достоинства кочевого воинства – скорость передвижения, маневренность в походе
и на поле боя, а также традиции разделения войска и выделения резервов, приемы ложных
отступлений с заманиванием в засаду.

Под монгольским влиянием изменились западноевропейские доспехи. Теперь металл
облегал каждую часть тела рыцаря.

Свой вклад в развитие военного дела внесла и Турция. Хотя ударной силой османского
войска, как и прежде, были тяжеловооруженные всадники, основу армии составляли пешие
стрелки и сабельщики – янычары, воспитывавшиеся в специальных школах. В середине XVI
века всадник имел на вооружении щит из толстой кожи, длинное копье, саблю, или кончар,
клевец и пару пистолетов. Эффективность такой конницы в сражении была столь велика,
что она послужила в будущем прототипом двух родов конницы – улан и гусар в Европе.

Поскольку продолжалось развитие ремесел и мануфактур, развивались также и
товарно-денежные отношения. В результате этого в Европе стали формироваться центра-
лизованные государства. Все эти преобразования создали предпосылку для изменения спо-
собов ведения войны, т. е. стали возникать постоянные войска, превосходящие по своей
организованности, вооружению и подготовленности личного состава имевшиеся ранее фео-
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дальные отряды и непостоянные армии. В этот период на вооружении армий появилось огне-
стрельное оружие, которое совершило просто-таки революционный переворот в способах
ведения войн.

В связи с появлением огнестрельного оружия коренным образом изменился состав
и организация армий. Например, тяжелая рыцарская конница исчезла с полей сражения, а
пехоту вооружили огнестрельным оружием, и она стала главным родом войск. Кроме этого,
возник еще один род войск – артиллерия. Новые общественные отношения, в основном
капиталистические, установились в наиболее экономически развитых странах, к которым
относились, в числе прочих, Англия и Нидерланды. В период с XII по XVIII век преобла-
дали, как правило, наемные войска, а массовых армий не существовало.

Ф. Сурбаран. «Оборона Кадиса от англичан»

В то время целью для проведения боевых действий была не армия, а территория про-
тивника, потому что все войны велись как раз ради захвата новых земель без решительных
сражений. Войска много маневрировали, вынуждая врага к отступлению, т. е. война велась
не на уничтожение противника, а на его истощение. Такая стратегия стала называться манев-
ренной. Суть ее состояла в том, чтобы измотать неприятеля маневрами, не прибегая к круп-
ным сражениям. В связи с этим на границах государств строились мощные крепости с силь-
ными гарнизонами. Поэтому солдаты в то время должны были уметь не только выполнять
маневры, но и брать штурмом крепости или вести их осаду.

В Средние века сражения происходили на самых разных территориях. Для примера
можно назвать попытку вторжения монголов под командованием Хубилай-хана в Японию, а
японцев – в Корею, борьбу за господство на Средиземном море между христианами и маго-
метанами, войны между европейскими государствами за влияние в мире и авторитет на тор-
говых путях и в колониях.

Дж. С. Копли. «Гибель майора Пирсона»
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Все эти причины способствовали выдвижению талантливых военачальников, в том
числе адмиралов, которые стали основоположниками морской тактики боя. Наиболее харак-
терным примером можно считать англо-голландские войны, при ведении которых пона-
чалу использовались вооруженные коммерческие суда. При проведении сражений корабли
выстраивались по-разному, но чаще всего – в две кильватерные колонны. Тактике, разрабо-
танной голландским адмиралом Рюйтером, был противопоставлен натиск английских флаг-
манов, которые выдвинулись из кавалерийских начальников.

Одержав в этой войне победу, Англия оказалась в положении крупнейшей морской дер-
жавы, для которой водные пути имели жизненно важное значение. Вполне естественно, что
именно в британском флоте находилось много способных адмиралов, отличающихся твер-
достью характера, крепостью духа и умением вести бои на море. Среди них можно назвать
Ансона и Бенбоу, которые наиболее удачно проявили себя в боях с Францией, Испанией,
Голландией и другими странами. Но и французские моряки также выказывали огромное
мужество и прекрасное знание морского дела. Самыми выдающимися из них были Дюкен
и Турвиль.
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Новое время

 
Новое время – это период с середины XVII до начала XX века. В это время человече-

ство впервые осознало, что оно отныне обречено жить в одном историческом пространстве,
в пределах одного исторического времени. В предыдущие века ситуация была совершенно
иной.

В этот период ситуация в армии изменилась коренным образом, потому что на смену
маневренной стратегии пришли наступления и решительные сражения. Примером этого
могут послужить наполеоновские войны, происходившие в 1800–1815 годах. Впоследствии
боевые действия представляли собой ряд сражений, которые были рассредоточены на зна-
чительном пространстве сначала по линии фронта, а затем и в глубину его.

А. Кившенко. «Военный совет в Филях»

Множество перемен возникло в области военно-морского искусства. Увеличение тон-
нажа и улучшение мореходных качеств военных кораблей дали возможность флотам выйти
на океанские просторы и вести военные действия на коммуникациях неприятеля, а также
осуществлять блокаду, захват морских крепостей и пр.

В XVIII веке у адмиралов русского флота, как иностранцев, так и выпускников Мор-
ского кадетского корпуса, появилась масса возможностей проявить свои способности. Такие
морские деятели, как Круз, Чичагов, Ушаков, Грейг, де Рибас, имели огромный успех в
военно-морском искусстве; они значительно усовершенствовали тактику ведения морских
сражений. В эти годы на смену парусным деревянным судам стали приходить паровые
корабли, обшитые броней и вооруженные нарезной артиллерией. В связи с этим резко воз-
росли возможности военно-морского флота.

Н. Самокиш. «Подвиг солдата Раевского»

На рубеже XIX–XX веков в способах ведения войны произошли очень важные изме-
нения. Во-первых, резко возросла численность армий (начали формироваться многомилли-
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онные армии), во-вторых, сражения стали происходить с широким применением разнооб-
разной боевой техники. На вооружение поступали пулеметы, мощные полевые, крепостные,
морские и противотанковые орудия, бронеавтомобили, танки и самолеты.

В. Верещагин. «Смертельно раненный»
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Новейшее время

 
В XX веке возник новый тип войн – мировые. В них принимали участие десятки госу-

дарств и миллионы людей. Человечество пережило две такие войны. В первой из них участ-
вовало 38 стран и 74 млн. человек. Было убито 10 млн., ранено 20 млн. Вторая мировая
война была по продолжительности гораздо дольше первой, она превзошла свою предше-
ственницу по числу жертв, масштабам развития и последствиям. Эта война прошла по тер-
ритории Европы, Азии и Океании. В ней участвовало 61 государство и 110 млн. человек.
Число погибших достигло 60 млн. человек, а раненных на фронте и в тылу – 90 млн.

Такое огромное количество жертв можно объяснить тем, что накануне и в ходе этой
войны произошел качественный скачок в развитии военной техники. Это привело не только
к серьезным изменениям в тактике и стратегии, но и значительно повысило огневые пора-
жающие возможности воюющих сторон.

А. Дейнека. «Оборона Севастополя»

Уже в конце Второй мировой войны было создано атомное оружие. Американцы взо-
рвали две атомные бомбы: одну над Хиросимой, другую над Нагасаки. В результате этих
двух взрывов погибло 100 тыс. японцев, а примерно 400 тыс. человек получили ранения и
подверглись облучению огромными дозами радиоактивных веществ.

Население планеты Земля никак не может поверить в то, что люди могут жить в мире,
без войн и вооруженных конфликтов. С 1950 года и по настоящее время в мире вспыхнуло
больше 200 войн и локальных конфликтов. Среди них можно назвать берлинский конфликт,
Корейскую войну, Карибский кризис и пр.

Боевой танк Т-84

Война представляет собой довольно сложное общественное и политическое явление.
Обычно войну ведет все государство, она затрагивает все сферы жизни и деятельности насе-
ления страны. Но все-таки главное и решающее средство в войне – это вооруженные силы,
которые на поле боя во время сражений воюющих сторон решают исход войны.
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Для новейшего периода истории характерен переход к ведению воздушных войн.
Перед началом Второй мировой войны стремительное развитие авиационной техники при-
вело к значительному увеличению военного потенциала крупных государств мира. Уже в
ходе военных действий в Испании, а затем во время воздушных боев первых трех лет Второй
мировой проявилось определенное преимущество бомбардировочной авиации германской
армии. Однако немецкие военно-воздушные силы все же не смогли удержать мировое пре-
восходство, поскольку использовались главным образом для оказания поддержки пехотным,
артиллерийским и танковым частям. На первое место в тактико-техническом отношении
к концу войны вышла Великобритания: именно применение качественно новых образцов
военно-воздушной техники привело английскую армию к решительной победе над герман-
скими ВВС в ходе вошедшей в историю «Битвы за Англию». Кроме того, британская авиа-
ция не уступала противнику и в количестве боевых самолетов.

Основные принципы, определяющие военно-стратегическую мощь армии при ведении
воздушных войн, окончательно утвердились в США. Эти принципы предполагали примене-
ние военной авиации для дальних бомбардировок крупных промышленных объектов про-
тивника, качественного содействия своим сухопутным (артиллерийским, танковым, пехот-
ным) и морским войскам в ходе сражения и непременного доминирования собственной
авиации в воздушном пространстве. Последний фактор был крайне важен для достижения
максимальной эффективности наступательных действий армии. К тому же превосходство в
воздухе обеспечивало повышение военно-экономической мощи государства, позволяло зна-
чительно уменьшить потери людей и техники при ведении наземных боев, поскольку авиа-
ция прикрывала сухопутные войска от ударов с воздуха. Применение стратегических авиа-
ционных рейдов с целью бомбардировки вражеских объектов стало новым этапом развития
военного искусства, характерным для войн новейшего времени.
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«Самое ужасное, не считая проигранного сражения, – это выигранное
сражение».

Данное высказывание принадлежит герцогу Артуру Уэлсли Веллингтону (1769–
1852) – английскому фельдмаршалу, принимавшему участие в войнах против наполеонов-
ской Франции в качестве командующего союзными войсками на Пиренейском полуострове
(1808–1813) и англо-голландской армией при Ватерлоо (1815).
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СРАЖЕНИЯ, ИЗМЕНИВШИЕ ХОД ИСТОРИИ

 
 

Марафонское сражение (490 год до н. э.)
 

Битва между греками и персами

В VI веке до н. э. Персия владела огромными территориями. Под ее властью находи-
лись Вавилония, Египет, Малая Азия. В конце VI века до н. э. персидская держава на бере-
гах Эгейского моря вступила в противостояние с греческой цивилизацией, захватив города
Пергам, Эфес и Милет. В 500 году до н. э. произошло восстание против персов, организо-
ванное жителями города Милет, которое продолжалось до 496 года до н. э. Не имея помощи
и поддержки других городов, милетцы были вынуждены сложить оружие. В 490 году до
н. э. персы высадились в Центральной Греции, разрушили город Эритрею, а затем напра-
вились в северо-восточную часть Аттики, на Марафонскую равнину, расположенную около
небольшого городка Марафон. Он находился в 42 км от столицы Греции – Афин. 12 сентября
490 года до н. э. состоялось знаменитое Марафонское сражение, в котором греки дали пер-
вый отпор персам. Потери греков в этом сражении составили 192 человека, персов – 6400
человек. Греками командовали 10 стратегов, один из которых, Мильтиад, был хорошо зна-
ком с тактикой персов вести бой. Это сражение показало, что хорошо вооруженная и пре-
красно обученная пехота вполне может противостоять коннице. На Марафонском поле был
воздвигнут памятник вождю греков Мильтиаду, а сцены этой битвы изображены в одном из
портиков, расположенных на площади Афин.

Все последующие поколения греков считали Марафонское сражение
символом победы эллинской свободы над восточным деспотизмом,
победы сознательного гражданина над верноподданным рабом персидского
самодержца.
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Морское сражение у острова Саламин (480 год до н. э.)

 
В 480 году до н. э. персы предприняли третий военный поход против греков, который

по времени растянулся на несколько десятков лет. Огромная персидская армия и большой
галерный флот переправились через Геллеспонт и двинулись в Центральную Грецию.

Фемистокл

Греки предприняли отчаянную попытку задержать персов в Фермопильском ущелье,
чтобы не допустить их появления в Средней Греции. Но затея провалилась, и, мало того,
греческий флот, который столкнулся с персидскими кораблями у мыса Артемизия, вынуж-
ден был вступить с ними в бой. Греки потерпели поражение и отступили к берегам Аттики.
Персы же в начале сентября 480 года до н. э. захватили и разрушили Афины. Фемистокл со
своими сторонниками считал, что греческий флот может занять в проливе выгодное положе-
ние, и предложил навязать персам сражение. 28 сентября 480 года до н. э. персидский флот,
состоящий из 800 галер, по приказу Ксеркса блокировал греческие корабли в Саламинском
проливе. В начавшемся морском сражении греческие легкие и быстроходные триеры хорошо
маневрировали и атаковали тяжелые и неповоротливые персидские галеры. Согласно исто-
рическим документам, персы потеряли 200 галер, а греки – 40 триер. Оставшийся флот пер-
сов отошел в открытое море и отбыл к берегам Малой Азии.

Через 30 лет греческий флот окончательно разгромил персов у
одноименного города Саламин на восточном побережье острова Кипр,
поставив тем самым окончательную точку в сражениях с Персидской
державой.
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Битва при Платеях (479 год до н. э.)

 
Начиная с VI века до н. э. персы усилили натиск на греческие города. В ходе греко-

персидских войн в 479 году до н. э. они вторглись в Аттику и овладели Афинами. Греки
намеревались дать врагу решительный отпор и с этой целью сосредоточили свою армию под
командованием спартанского регента Павсания у города Платеи в Южной Беотии. Вскоре
к этому месту подошло и персидское войско, состоящее из 120 тыс. персов и 50 греческих
наемников, во главе с Мардонием. По приказу последнего персы отрезали пути подвоза про-
довольствия грекам. Ввиду такого положения дел те начали отступление, но были атакованы
врагами.

Ритуал жертвоприношения (живопись по дереву), V век до н. э.
У греков существовала традиция перед каждой битвой совершать

различные религиозные обряды: возносить мольбы богам, гадать на
внутренностях животных или совершать жертвоприношения, причем
иногда и человеческие.

Греки подпустили персов на дистанцию короткого удара, и тогда в дело вступили тяже-
ловооруженные воины – гоплиты. Им помогали отряды легковооруженных пращников, луч-
ников, метателей дротиков. Персидские воины сражались отчаянно, но, после того как погиб
Мардоний, они отступили и заперлись в укрепленном лагере. Под его стенами разгорелась
жестокая и длительная борьба. Греки не щадили врагов, поэтому в живых осталось не более
3 тыс. персов, не считая 40 тыс. человек, покинувших поле боя в самом начале сражения.
Павсаний же, собрав трофеи, выделил из них значительную часть храмам, а остальное раз-
делил между воинами.
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Морское сражение при Аргинусских

островах (406 год до н. э.)
 

Древняя монета с морской символикой

Морское сражение при Аргинусских островах произошло во второй период Пелопон-
несской войны, т. е. в 406 году до н. э. Зачинщиком этого сражения стали Афины, которым
необходимо было установить свое господство в Южной Италии и на Сицилии. Сражение
при Аргинусских островах, расположенных у берегов Малой Азии, стало борьбой за гос-
подство над проливами. Битву вели афинский и спартанский флоты, которыми командовали
соответственно Фрасилл и Калликратод. В этом бою спартанцы потеряли 77 кораблей, а
афиняне – 25. Командиры погибших афинских кораблей попали под суд за то, что не сумели
спасти свои экипажи. Шесть из них, включая Фрасилла, были казнены.

Пелопоннесская война между Афинским морским союзом во главе с
Афинами и Пелопоннесским союзом во главе со Спартой продолжалась 27
лет. В целом это была борьба за политическую, экономическую и военную
гегемонию в Греции, война по своей сути несправедливая с обеих сторон.

Одной из причин поражения спартанского флота явилось дробление его сил. Не
последнюю роль сыграла и неуверенность спартанцев в своей победе. Сражение выявило
военное и морское искусство греков, благодаря которому в V веке до н. э. Афины достигли
высшего морского могущества. Но это был последний военный успех греков. Силы и сред-
ства Афинского государства были на исходе, поддерживать свое превосходство над союзни-
ками становилось все сложней, и проливы стали контролировать спартанские корабли под
командованием Лисандра.
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Морское сражение при Эгоспотамах (405 год до н. э.)

 
Это сражение можно отнести ко второму периоду Пелопоннесской войны, которую вел

Афинский морской союз, пытаясь восстановить свое былое могущество на море. В битве
при Эгоспотамах было задействовано 180 афинских триер под командованием Конона и 170
пелопоннесских судов под руководством Лисандра.

Триера

Лисандр решил применить хитрую тактику и приказал экипажам своих кораблей
сохранять спокойствие и не принимать боя, даже если его навязывают. Афиняне сделали
несколько попыток завязать бой, но на спартанских галерах не было видно никакого движе-
ния. Отойдя к своему берегу, афинские экипажи сошли на берег. Разведка Лисандра сооб-
щила об этом на корабли, которые тут же атаковали афинские триеры. Сражение длилось
чуть меньше часа, но за это время Лисандр уничтожил весь афинский флот. Только 9 триер
прорвали строй спартанцев и ушли на юг, к острову Кипр. Битва, произошедшая при Эгос-
потамах, лишила Афины могущества на море. Уже в апреле 404 года до н. э. Афины полно-
стью капитулировали, и Афинский морской союз прекратил свое существование.

Пелопоннесская война представляла собой не только битвы между
Афинами и Спартой, но и борьбу политических группировок, определявших
стратегию воевавших сторон. Борьба за союзников стала одним из
важнейших вопросов войны.
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Битва при реке Граник (334 год до н. э.)

 
В начале весны 334 года до н. э. македонская армия, ведомая сыном Филиппа II, Алек-

сандром, форсировала Геллеспонт и вторглась в Малую Азию. Несмотря на то что у пер-
сов был довольно сильный флот, состоящий из 400 больших кораблей, они не стали мешать
македонской армии.

Александр Македонский

Первое сражение развернувшейся персидско-македонской войны произошло на реке
Граник. Перед битвой армия Александра насчитывала 30 тыс. пехотинцев и 5000 конников.
Персы имели примерно 20 тыс. греческих наемников и 20 тыс. конных и пеших лучников.
Обе армии по численности были примерно одинаковыми, но македонцы оказались намного
лучше вооружены и подготовлены. Кроме этого, в армии Александра царила строгая дисци-
плина, чего нельзя было сказать о персах.

Македония начала войну с Персией ради захвата новых земель,
богатства и рабов. Персы боролись за сохранение рабовладельческой
деспотии. Таким образом, это была война за то, кому больше грабить и
угнетать.

Бой состоял из нескольких этапов. На первом персы сбросили македонцев в реку.
Авангард македонской армии был почти полностью уничтожен. На втором этапе македонцы
начали брать реванш. Это произошло потому, что Александр, видя, как его авангард терпит
поражение, сам повел правое крыло армии на переправу. Третий этап боя Александр начал с
того, что приказал атаковать греческих наемников. Пленных греков заковали и отправили на
каторгу. Армия Александра понесла незначительные потери: всего она потеряла, а 60 всад-
ников и 30 пехотинцев.
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Битва при Заме (202 год до н. э.)

 
Битва при Заме произошла во время Второй пунической войны (218–201 годы до н. э.)

Рима с Карфагеном. Римская армия под командованием консула Публия Корнелия Сципиона
на тот момент насчитывала 25–30 тыс. пехотинцев и 6–8 тыс. конников, а карфагенская, во
главе которой стоял знаменитый полководец Ганнибал, – 35 тыс. пехотинцев, 2–3 тыс. кон-
ников и 80 боевых слонов. Последние являлись грозной силой, но их совсем недавно при-
везли из Африки и еще не успели как следует обучить.

Бой начался с атаки карфагенской конницы и слонов. Римская кавалерия быстро отра-
зила удар противника и бросилась за ним в погоню. В это время в наступление перешли
и отряды карфагенской пехоты, первые ряды которой составляли наемники, не сумевшие
выстоять в схватке с римскими легионерами и быстро покинувшие поле боя. Копьеносцы
второй линии армии Ганнибала разогнали наемников и нанесли удар римлянам, заставив их
остановиться.

Римляне метали в боевых слонов карфагенян дротики и производили
сильный шум с помощью труб и рожков. Испуганные животные, как
правило, поворачивали назад и топтали свою же пехоту.

Сражающиеся были равны по численности, поэтому исход боя долгое время оставался
неясным. Но тут после преследования неприятеля вернулась римская конница, неожиданно
ударившая в тыл карфагенян. В результате армия Ганнибала потерпела полное поражение,
потеряв 20 тыс. человек убитыми и 10 тыс. пленными. Потери римлян составили около 2 тыс.
человек убитыми.

Триумфальная колонна в честь победы римлян над карфагенянами
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Битва при Гавгамелах (331 год до н. э.)

 
Второй период войны между Македонией и Персией – это борьба за полное уничто-

жение персидской армии и обладание важнейшими политическими и экономическими цен-
трами персидской деспотии – Вавилоном, Сузами, Персеполем.

Александр уже был властелином всех персидских земель, которые находились у Сре-
диземного моря. Теперь у него появился доступ и во внутренние районы Азии. Поэтому в
331 году до н. э., в начале весны македонская армия под командованием Александра высту-
пила из Мемфиса и, перейдя Евфрат, направилась к Тигру. Не встретив по пути неприятеля,
македонцы форсировали реку Тигр и только 24 сентября впервые наткнулись на передовую
конницу персов.

К этому времени персы уже сформировали заново большую армию, которая располо-
жилась лагерем около небольшой деревни Гавгамелы, в 400 км севернее Вавилона. К началу
сражения соотношение сил еще больше изменилось в пользу персов. Им удалось собрать
примерно 100 тыс. пехотинцев, 40 тыс. всадников, 200 боевых колесниц и 15 слонов. Маке-
донская армия тоже была многочисленной, но все же уступала персам. В ней было 50 тыс.
человек (две большие фаланги тяжелой пехоты, две полуфаланги гипаспистов и конница).

«Битва Александра Македонского»

В 10–15 км от Гавгамел армия Александра отдыхала 4 дня. 29 сентября македонцы
совсем близко подошли к расположению персидских войск, но атаковать не стали – отло-
жили до утра. В то же время Дарий ждал немедленного нападения, поэтому целые сутки
держал свои войска в полной боевой готовности. В связи с этим персы утомились задолго
до того, как произошла решающая битва.

1 октября 331 года до н. э. македонцы начали подготовку к битве. Боевой порядок маке-
донской армии состоял из центра с фалангами тяжелой пехоты, правого фланга под коман-
дованием Александра, где находилось 8 ил македонской конницы, и левого фланга под руко-
водством Пармениона.
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Греческий всадник. Роспись внутренней стороны килика, ок. V века до н. э.

Персидская армия была построена в две линии: в первой располагалась пехота, а во
второй – вспомогательные войска. Дарий вместе со своей конницей находился в центре бое-
вого порядка. Сначала он послал вперед всю первую боевую линию. Завязался упорный, кро-
вопролитный бой на левом фланге персов. Вскоре македоняне прорвали фронт между левым
крылом и центром персидской армии, после чего Александр приказал коннице и одной из
фаланг построиться клином и отправил их в образовавшийся прорыв. Это внезапное напа-
дение решило исход боя.

Поражение в битве при Гавгамелах стало роковым для владычества
Дария. Александр двинулся на юг, чтобы захватить сначала Вавилон, затем
Сузы и, наконец, – Персеполь. Македонцы пожинали плоды своей великой
победы.

Вскоре началось преследование персов, и мало кто из них остался в живых. Несмотря
на численное превосходство, персы потерпели сокрушительное поражение. Александр при-
ложил огромные усилия, чтобы взять Дария в плен, но тщетно, потому что полководец Дарий
бежал, бросив свою армию. Македонцам удалось захватить только колесницу персидского
военачальника, его щит, лук, сокровища и обоз.
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Битва при Каннах (216 год до н. э.)

 
В 218 году до н. э. Ганнибал собрал многочисленное войско и пошел на Рим. Поскольку

в это время римская армия была разъединена, он легко одерживал одну победу за другой. Из-
за крайней опасности римляне поставили во главе своей армии старого, опытного и осто-
рожного диктатора Фабия Максима. В течение 217–216 годов до н. э. Ганнибал постепенно
продвигался из богатой Апулии, где отдыхала и набиралась сил его армия, в Самний и потом
в Кампанию. По пути он пополнял свои ряды сторонниками и союзниками. Римская армия
следовала за ним, но в решительное сражение не вступала, а изматывала противника в мел-
ких стычках.

Дж. Тернер. «Метель. Переход Ганнибала через Альпы»

Армия Ганнибала постепенно теряла силы, ситуация выходила из-под его контроля, и
местное население относилось к нему враждебно. Тем не менее тактика Фабия Максима,
а также народный ропот начали вызывать недовольство в Риме. В 216 году до н. э. консу-
лами стали опытный военачальник Луций Эмилий Павел и сторонник решительных мер
Гай Теренций Варрон. Они встали во главе объединенной армии, которой руководили пооче-
редно.

Летом 216 года до н. э. Ганнибал со своей армией расположился под Каннами в укреп-
ленном лагере, рассчитывая дать решительный бой римлянам. Римская армия превосходила
карфагенскую почти вдвое, но у армии Ганнибала имелась опытная, обученная и хорошо
вооруженная конница, которую можно было с большой выгодой использовать на открытой
равнине. 2 августа у селения Канны вблизи устья реки Ауфид произошло крупное сражение.
Римская армия насчитывала 80 тыс. пехотинцев и 6 тыс. всадников, карфагенская – 40 тыс.
пехотинцев и 10 тыс. всадников.

Из поражения римское правительство сделало должные выводы и
приняло ряд решительных мер. Были прекращены внутренние раздоры
между демократической партией и сенатом, а сторонники решительных
военных действий потеряли политический авторитет.

В результате 12-часового боя были убиты 48 тыс. римлян и еще 10 тыс. попали в плен.
Карфагеняне потеряли убитыми 6 тыс. человек. Ганнибалу не удалось окончательно уни-
чтожить римскую армию даже в обстановке полного ее окружения. 28 тыс. римлян совер-
шили побег из плена. Через несколько дней после сражения молодой военный трибун Пуб-
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лий Корнелий Сципион в Риме организовал два батальона из спасшихся от плена. И все
же римляне потерпели поражение. Они были разгромлены потому, что не реализовали свои
тактические преимущества боевого порядка. Они использовали нерасчлененную фалангу,
что свело на нет их тактическое преимущество. В результате поражения от Рима отошли
крупные города Южной Италии. А Ганнибал создал антиримскую коалицию из Македонии,
Сиракуз и нескольких городов Сицилии. Рим оказался окруженным врагами.

Развалины Карфагена

Но на Рим Ганнибал не пошел, потому что карфагенский сенат испугался усиления
влияния Ганнибала и не помог своей армии ни деньгами, ни кораблями. Таким образом,
крупная победа карфагенской армии не была использована в полной мере.



Л.  Н.  Смирнова, Е.  Г.  Горбачева.  «Битвы и сражения»

36

 
Сражение при Пидне (168 год до н. э.)

 
В III–II веках до н. э. с новой силой вспыхнула борьба между Римом и Македонией за

гегемонию в Греции и эллинистических государствах, в конечном итоге вылившаяся в ряд
военных столкновений – в т. н. Македонские войны.

Пуническая маска, изображающая воина

Решающим сражением 3-й Македонской войны явилась битва при Пидне. Первой в
наступление пошла македонская армия, насчитывавшая 40 тыс. человек и имевшая сильную
конницу. Схватка была страшной: македоняне в буквальном смысле смели передовые части
римлян, заставили отступить воинов их первой линии, а затем потеснили и более опытных
бойцов второй линии. И в это время римский консул заметил, что македонская фаланга про-
двигается вперед неравномерно, с разрывами. Он приказал частям легионов вклиниваться в
эти разрывы и атаковать фаланги противника с флангов.

В результате таких действий победа досталась римлянам. Македонская армия была
целиком разбита, потеряв около 30 тыс. человек убитыми и ранеными. Триумф римлян
длился три дня, в течение которых непрерывно вели пленных, проносили оружие, произве-
дения искусства, сосуды, наполненные монетами, и другие трофеи.

В битве при Пидне римляне в последний раз боролись с
самостоятельным и цивилизованным государством, все последующие войны
они вели против варваров.

Македония как государство прекратила свое существование. Страна была разделена на
четыре округа, каждый из которых являлся совершенно самостоятельным по отношению к
другому, но все они находились в фактической зависимости от Рима.
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Битва при Фарсале (48 год до н. э.)

 

Юлий Цезарь

Римская республика в I веке до н. э. переживала кризис республиканского строя. Это
выражалось в противостоянии сенатской олигархии и трех римских консулов – Гнея Пом-
пея, Красса и Юлия Цезаря. В 54 году до н. э., во время восточного похода, был убит Красс.
Помпей и Цезарь остались вдвоем. Было ясно, что они станут воевать между собой за власть.
В 49 году до н. э. истекал пятилетний срок полномочий Цезаря по управлению Галлией.
Сенат не продлил эти полномочия и предложил Цезарю распустить свои легионы. Цезарь не
подчинился, и сенат поручил Помпею командовать войсками, высланными для усмирения
Цезаря. Так началась гражданская война. В результате активных военных действий легио-
нов Цезаря Помпей вынужден был бежать в Грецию. Решающее сражение между Цезарем и
Помпеем произошло у города Фарсала. Бой начался наступлением легионов Цезаря, которые
атаковали пехоту Помпея. Легионы Помпея выдержали натиск и тоже пустили в ход мечи
и копья. После этого пошла в атаку конница и легковооруженная пехота Помпея. Под их
натиском конница Цезаря стала отходить. Но Цезарь ввел в бой 6 когорт из резерва, которые
внезапно атаковали противника. Конница Цезаря прекратила отступать и тоже ринулась в
бой. Когда Помпей увидел, что его конница разбита, он бросил остатки своей армии и сбе-
жал с поля боя. В городе Ларисе он сел на корабль, который доставил его в Египет. Легионы
Цезаря атаковали лагерь противника и завершили разгром армии Помпея.

Победа в гражданской войне позволила Цезарю провести ряд реформ,
которые наметили пути формирования основ Римской империи.
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Битва на Каталаунских полях (451 год)

 
В конце IV века Римская империя распалась на Западную и Восточную. В это время

у нее появились новые могущественные враги – гунны (кочевники из Центральной Азии).
Поначалу они вели себя спокойно и не посягали на целостность Римской империи. Одно
время римляне даже использовали отряды гуннов в своих военно-политических целях.

Аттила

Но в 440-х годах все изменилось. У гуннов появился талантливый и воинственный
предводитель – Аттила. Гуннский союз под его руководством довольно быстро завоевал
власть на востоке до Кавказа, на западе – до Рейна, на севере – до датских островов, на юге
– по правый берег Дуная. В эти же годы гунны разорили Фракию, Иллирию, Галлию. Та же
участь ждала и Константинополь, но Восточная Римская империя откупилась от них. Про-
тив этого врага вынуждены были объединиться франки и аланы, аморианцы и бургунды,
вестготы и саксы. К ним присоединились леты и рипарии. В январе 451 года Аттила принял
решение атаковать Западную Римскую империю. Для решающей битвы он выбрал Катала-
унскую равнину с тем, чтобы предоставить коннице большую свободу действий. Сражение
Аттила проиграл, все его войско погибло.

Аттила был прирожденным полководцем. Согласно преданию,
однажды пастух нашел и принес ему заржавленный меч. Аттила взял его в
руки и сказал: «Долго этот меч был сокрыт в земле, а теперь небо дарует
его мне для покорения всех народов!»
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Битва при Доростоле (971 год)

 
В битве при Доростоле сошлись отряды россов под предводительством князя Свято-

слава и войска византийцев во главе с императором Иоанном Цимисхием.
Первый бой под Доростолом – крепостью, занятой русскими и осажденной византий-

цами, – произошел 23 апреля 971 года. Россы напали из засады на передовой отряд визан-
тийцев, уничтожили его, но и сами при этом погибли. Спустя три дня произошло новое
столкновение противников, закончившееся вничью.

Князь Святослав

Третий бой состоялся 20 июля. Воины Святослава успешно отразили первые атаки
византийцев, но, потеряв одного из своих крупных военачальников, стали отступать. Дата
четвертого, и последнего, сражения – 22 июля. Рать россов вышла в поле, и Святослав при-
казал запереть городские ворота, чтобы никто не скрылся за крепостными стенами. Бой был
на редкость упорным: победа склонялась то в одну, то в другую сторону. Однако в конце
концов византийцам удалось нанести удар в тыл противника. Большая часть россов погибла,
а оставшиеся в живых укрылись за стенами Доростола, который византийцы не смогли взять
приступом. Войско россов стойко выдержало трехмесячную осаду, после чего император
Цимисхий и князь Святослав заключили мир: Цимисхий должен был беспрепятственно про-
пустить ладьи россов и выдать им хлеба на дорогу, а Святослав обязывался впредь не вое-
вать с Византией.

Всякий раз после боя византийцы находили среди убитых россов
женщин, которые в мужском снаряжении сражались так же храбро, как
и представители сильного пола.



Л.  Н.  Смирнова, Е.  Г.  Горбачева.  «Битвы и сражения»

40

 
Битва при Гастингсе (1066 год)

 

Норманнский рыцарь

В 1065 году в Англии умер король. Поскольку он был бездетным, то завещал свою
корону Вильгельму, герцогу Нормандскому, в благодарность за помощь при обороне от дат-
чан. Но англичане выбрали себе королем Гарольда, бывшего братом покойной королевы.
Когда Вильгельм узнал об этом, он послал гонцов с напоминанием о клятве, которую дал
Гарольд, будучи в плену у Вильгельма. В этой клятве Гарольд обещал помочь Вильгельму
добиться престола. Гарольд ответил, что не признает клятв, данных по принуждению. После
этого Вильгельм стал готовиться к войне.

Вильгельм, став королем, разделил всю Англию, кроме своего удела,
на 700 больших и 60 маленьких участков, которые раздал нормандским
баронам и простым воинам. Они должны были нести военную службу и
платить денежную подать.

28 сентября 1066 года Вильгельм высадился на южном берегу Англии в графстве Сус-
секс, недалеко от Гастингса. Его армия состояла из лучников и конных рыцарей. 14 октября
к этому месту привел свою 15-тысячную армию и король Гарольд. Он укрепился на хол-
мах недалеко от Гастингса (это место до сих пор называется Побоище), заняв позицию на
высоте, за которой располагался лес. На следующий день произошла жестокая и кровавая
битва. Сначала удача была на стороне Гарольда, и воины Вильгельма ничего не могли сде-
лать. Но затем был применен хитрый ход: англосаксов выманили с высоты в открытое поле
и перебили всех. Король Гарольд погиб в схватке.
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Битва на реке Калке (1223 год)

 

Монгольский воин

В начале 1223 года в Крым вторглись передовые отряды монгольской армии под коман-
дованием опытных военачальников Джебе и Субедея, которые взяли город Судак и напра-
вились в половецкие степи. Половцы отступили к Днепру и попросили помощи у русских
князей. Один из них, Мстислав Удалой, зять половецкого хана Котяна, уговорил нескольких
князей объединиться и дать отпор монголам. Его поддержали Мстислав Киевский, Мстислав
Черниговский, Даниил Волынский и другие. Через 17 дней русские дружины соединились
с половецкими войсками и спустились вниз по Днепру до Херсона.

В 1223 году монголы внезапно объявились на Руси и так же внезапно
были отозваны Чингисханом. Но это не убавило горечи русских от
поражения. Согласно новгородской летописи: «…и бысть вопль, и плачь, и
печаль по городом и по селом…»

Мстислав Галицкий сразился с небольшим передовым отрядом монголов, разбил его
и обратил в бегство. После этого русские возомнили себя великой силой, что, конечно же,
не принесло им удачи. Через 8 дней русско-половецкие войска достигли реки Калки, на
берегах которой расположились основные монгольские силы численностью 30 тыс. человек.
Поскольку в таком сборном войске не было никакого единства, это стало гибельным для
рати. Несколько князей во главе с Мстиславом Удалым, не посоветовавшись с остальными,
31 мая 1223 года переправились через реку и атаковали монголов. Жестокое поражение рус-
ско-половецкого войска было закономерным.
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Невская битва (1240 год)

 
В XIII веке рыцари Ливонского ордена насильственно колонизировали прибалтийские

племена и насаждали там христианство. Ливонцы постепенно приближались к границам
Руси. В это же время шведы уже поработили финские племена сумь и емь и претендовали на
исконно русские земли, расположенные по Неве и Ладоге. Главным вдохновителем и орга-
низатором этих походов был Папа Римский, желавший объединить силы ордена, епископов
Риги и Дерпта, а также Швеции и Дании.

Летом 1240 года шведы под командованием Биргера высадились со своих кораблей в
устье реки Ижора и стали там лагерем. Шведское войско состояло из шведов, норвежцев,
представителей финских племен, которые хотели идти прямо к Ладоге, а уже оттуда спу-
ститься к Новгороду. Вместе со шведами пришли католические епископы, шедшие с крестом
в одной руке и с мечом в другой.

К князю Александру был послан гонец с известием о войне. Биргер был уверен в своей
победе, поэтому написал Александру так: «Если можешь мне сопротивляться, то я уже здесь,
воюю твою землю».

В то время новгородские границы охраняла так называемая сторожа, где службу несли
местные племена ижорян. Они вовремя заметили неприятеля и сообщили Александру.

После победы на Неве многие знатные новгородцы утратили
бдительность и успокоились. Из-за того что они испугались усиления
влияния Александра Невского, начались происки против него со стороны
боярства. Победитель шведов вынужден был даже на время уехать к своему
отцу.

Новгородский князь решил внезапно атаковать врагов. На организацию рати времени
у него не было, да и созыв веча мог затянуть дело, поэтому Александр выступил против
шведов, не дожидаясь подмоги от своего отца и от ратников со всех новгородских волостей.

По дороге к княжеской дружине присоединились новгородские добровольцы, а также
отряд ладожан. Шведы не ожидали русских так быстро, поэтому не предприняли мер по
охране своего лагеря.

Русские ратники захватили их врасплох и перебили почти всех. По словам летописца,
новгородцы сражались «в ярости мужества своего».
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П. Корин. «Александр Невский»

Александр лично порубил мечом множество шведов, и даже у самого короля оставил
на лице отметину своим оружием. Потери со стороны русских составили всего 20 человек,
тогда как шведы нагрузили три своих корабля телами только начальников, а остальных бро-
сили на берегу.

Победа в этом сражении имела для русских большое политическое значение.
Она показала всей Руси, что ее воины не утратили прежней доблести и могут постоять

за себя. Отразив нападение шведов с севера, русские сорвали планы шведских и немецких
феодалов о возможном взаимодействии.

В тактическом отношении нужно отметить роль «сторожи», которая позволила Алек-
сандру применить внезапную атаку, вовремя заметив противника и сообщив о нем князю.
За этот бой 21-летний новгородский князь Александр получил прозвище «Невский».
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Ледовое побоище (1242 год)

 
Несмотря на то что Александр Невский разбил шведов и не дал им закрепиться на

берегах Невы и Ладоги, опасность их вторжения все еще сохранялась. В 1240 году ливонские
рыцари захватили крепость Изборск, после чего из-за измены посадника пал Псков. Вряд
ли шведы и ливонцы согласовывали свои действия друг с другом и папским престолом. Не
сговаривались они, конечно, и с монголами. Но русским от этого было нисколько не легче,
потому что сражаться приходилось со всеми врагами одновременно.

После взятия Пскова крестоносцы вторглись в новгородские земли, построили кре-
пость на месте новгородского укрепленного поселения Копорье. Когда жители Новгорода
увидели, что немецкие рыцари стали для них реальной угрозой, они собрали вече и снова
пригласили Александра на престол. В 1241 году Александр с дружиной выбил крестоносцев
из Копорья, а затем и из Пскова, после чего вторгся во владения дерптского епископа. Пере-
довой отряд русичей был разгромлен рыцарями. Когда Александр узнал об этом, он стянул
все силы к Чудскому озеру и занял позицию на его льду.

П. Корин. «Северная баллада»

5 апреля 1242 года русские войска и крестоносцы сошлись в жестокой сече на льду
Чудского озера. Рыцари, как это у них было принято, построились узким и глубоким клином,
называемым «свинья». Пехота, основная часть которой состояла из эстов, двигалась внутри
конной колонны.

Почти наверняка зная, что крестоносцы ударят в центр русской позиции, Александр
Невский поставил в середине своей рати новгородских пеших воинов, которые были защи-
щены тяжелыми дощатыми доспехами, а на флангах – конную дружину.

Поначалу ливонцы стали теснить пехоту, стоявшую в центре, но в результате сами
оказались в окружении русской конницы, которая ударила им во фланг. Такого натиска
рыцари не выдержали и бросились бежать. Поскольку на них были тяжелые металлические
латы, тонкий апрельский лед не мог выдержать их тяжести и трескался. Всадники вместе с
лошадьми проваливались под лед. Многие солдаты утонули, а большое их количество ока-
залось в плену.
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Тевтонский рыцарь

Согласно новгородской летописи, погибло примерно 450 рыцарей. В связи с этим
Ледовое побоище можно считать беспрецедентным сражением, потому что даже в самых
крупных схватках Средневековья погибало обычно не более нескольких десятков рыцарей.

Победа над войском немецких феодалов имела большое военно-
политическое и стратегическое значение, отсрочив их наступление на
Восток, бывшее лейтмотивом немецкой политики с 1201 по 1241 год.

Впрочем, значение сражения не определяется только числом погибших и плененных.
В результате победы Александра Невского на Чудском озере орден вынужден был прислать
к новгородцам своих послов и отказаться от агрессивных замыслов по отношению к Руси.
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Взятие Акры (1291 год)

 
Борьба за гегемонию в Сирии мусульман и христиан продолжалась в течение долгого

времени. Одним из самых ярких ее эпизодов является битва за Акру – богатый и красивый
город, входивший в то время в состав христианского Иерусалимского государства.

К началу этого столкновения в Акре присутствовало около 20 тыс. военных, представ-
ляющих собой по численности достаточно грозную силу, но не отличающихся единодушием
и дисциплиной. Кроме того, у христианского войска не было и настоящего командира, т. к.
юный правитель Иерусалимского государства Генрих II Кипрский не пользовался должным
авторитетом и, кроме того, до конца осады Акры пребывал на Кипре.

Тамплиер

Султан Альмелик Азашраф, возглавлявший отряды мусульман, готовился к войне
очень тщательно. В марте 1291 года мусульманский авангард прибыл на поле под Акру. В
начале апреля там появились и главные силы мусульман под предводительством самого сул-
тана.

Сначала произошло несколько мелких стычек христиан и мусульман в открытом
поле перед воротами города. При этом первые, предпринимавшие поистине рискованные
вылазки, отличались смелостью и храбростью. Тамплиеры, отмечая превосходство непри-
ятеля и отсутствие помощи с Запада, пытались все это время склонить Азашрафа к пере-
мирию, но переговоры не удались. 5 мая мусульмане начали одновременный штурм Акры
в нескольких местах, используя подкопы, нападения и обстрелы города. Кровопролитное
сражение, в котором обе стороны теряли свои силы, продолжалось несколько дней. Многие
зажиточные горожане тайком покинули город и отправились на Кипр. В итоге в Акре оста-
лось лишь около 13 тыс. человек.
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