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Одной из первых крупных побед Русской регулярной армии является победа в 

Полтавском сражении (1709 г.). 



 

                                                                                                  
Основанная императором Петром I Русская регулярная армия уже на 

начальном этапе своего развития оказалась в огне Северной войны 1700 - 1721 

годов, где ей противостояла лучшая на то время европейская - шведская 

армия. После поражения под Нарвой в первый год войны, где петровские 

войска лишились почти всей своей артиллерии (145 полевых и осадных 

орудий), «прямое регулярное войско» России полностью преобразилось. 

Вместо распущенной поместной дворянской конницы была создана 

драгунская кавалерия, к началу 1701 года было отлито около 300 орудий. 

Кроме этого, были проведены новые рекрутские наборы. В этом же году 

русские войска одержали над неприятелем первую крупную победу в полевом 

бою при Эрестфере. Летом 1708 года шведская армия под командованием 

короля-полководца Карла XII начала поход в Россию, двигаясь на 

московском направлении. В сражении при Гол овчине шведы нанесли 

поражение дивизии генерала Репнина, за что Петр I разжаловал его в рядовые 

солдаты (потом царь простит его). После разгрома шведского авангарда у села 

Доброе король отказался наступать на Смоленск и повернул на юг, на 

Украину. Там его ждал изменник - гетман Мазепа, обещавший  

поднять против России все украинское казачество и поставить необходимый 

провиант, фураж и боеприпасы. На помощь Карлу XII спешил из Риги 

генерал Левенгаупт, который вел корпус с огромным обозом из почти трех 

тысяч повозок. 

                                     Петр I 

 



 

                                                                                                  
 

Петр I поручил Б. П. Шереметеву преследовать вражескую армию, а сам 

повел часть войск навстречу корпусу генерала Левенгаупта, чтобы не 

допустить его соединения с королем. 28 сентября 1708 года состоялось 

сражение у деревни Лесной, победу в которой царь Петр назвал «матерью  

 

полтавской виктории». Он лично командовал одной из колонн «летучего» 

корпуса Русской армии - корволанта. Под его руководством находились 

гвардейские Преображенский и Семеновский полки, батальон Астраханского 

пехотного полка и три драгунских полка. Другой колонной (левой) 

командовал генерал А.Д. Меншиков. 

А.Д. Меншиков 

 
Сражение при Лесной стало одним из самых значительных в ходе Северной 

войны. Общие потери шведов составили 8,5 тысяч убитыми и ранеными, 45 

офицеров и 700 солдат попали в плен. Трофеями Русской армии стали 17 

орудий, 44 знамени и около 3 тысяч повозок с провиантом и боеприпасами. К  



 

                                                                                                  
 

 

Карлу XII генерал Левенгаупт смог привести всего лишь около 6 тысяч 

деморализованных солдат. 

 

Затем наступил день Полтавской битвы (27 июня 1709 года). Накануне Петр 

приказал генералу Меншикову уничтожить гетманскую ставку - крепость 

Батурин со всеми собранными в ней для шведской армии припасами. 

Русская армия сосредоточилась близ Полтавы. На военном совете 16 июня 

было решено «дать главную баталию» неприятелю. Полки переправились на 

правый берег реки Ворсклы, и у деревни Яуовцы (всего в 5 километрах от  

осажденной шведами Полтавской крепости) заняли позицию для 

предстоящего сражения, которого Карлу XII уже невозможно было избежать. 

Полтавская битва стала вершиной полководческой славы Петра Великого. 

После личной рекогносцировки он приказал выстроить поперек поля линию 

полевых укреплений из шести редутов на расстоянии ружейного выстрела 

друг от друга. Затем перпендикулярно их фронту началось возведение еще 

четырех (два земляных редута к началу сражения достроить не успели). 

Таким образом, шведской армии в ходе атаки невольно предстояло двигаться 

под огнем противника. Редуты составляли передовую позицию Русской 

армии, что стало новым словом в истории военного искусства и полной 

неожиданностью для противника. 

В редутах разместились два пехотных батальона и гренадеры. За ними встали 

17 драгунских полков под командованием А.Д. Меншикова. Далее 

расположились пехота и полевая артиллерия. В 3 часа утра произошло 

столкновение русской и шведской кавалерии, и через два часа последняя 

была опрокинута. Шведская пехота попыталась прорваться через линию 

редутов, но сумела овладеть только двумя из них. 

Задуманный Петром I план удался - две шведские правофланговые колонны 

генералов Росса и Шлиппенбаха при прорыве через линию редутов оказались 

отрезанными от главных сил и были уничтожены в Полтавском лесу. 

В 6 часов утра царь Петр выстроил Русскую армию перед походным лагерем в 

две боевые линии: пехота в центре, драгунская кавалерия на флангах. 

Полевая артиллерия находилась в первой линии. 9 пехотных батальонов 

остались в лагере как резерв. Перед решающей схваткой российский государь 

обратился к армии со словами: 

 

 



 

                                                                                                
«Воины! Вот пришел час, 

который решит судьбу Отечества. 

И так не должны вы помышлять, 

что сражаетесь за Петра, но за 

государство, Петру врученное, за 

род свой, за Отечество...А о Петре 

ведайте, что ему жизнь его 

недорога, только бы жила Россия 

в блаженстве н славе для 

благосостояния вашего». 

 

 

 

 

 

Шведская армия также приняла линейный боевой порядок и в 9 часов утра 

пошла в атаку. В ожесточенной рукопашной схватке шведам удалось 

потеснить центр русских, но в эти минуты Петр I лично повел в контратаку 

второй батальон Новгородского полка и восстановил положение. В ходе этого 

боя одна вражеская пуля пробила ему шляпу, другая застряла в седле, а 

третья, попав в грудь, расплющилась о нательный крест. 

Русская драгунская кавалерия стала обходить фланги королевской армии, и 

шведская пехота, видя это, дрогнула. Тогда Петр приказал подать сигнал к 

общей атаке. Под натиском русских, идущих в штыки, войска шведов 

обратились в бегство. Карл XII напрасно пытался остановить своих солдат,  

его никто не слушал. Бегущих преследовали вплоть до Будищенского леса. К 

11 часам Полтавская битва закончилась полным разгромом шведской армии. 

Остатки ее капитулировали перед русскими у Переволочны, где находилась 

переправа через Днепр. Переправиться и бежать в Турцию удалось только 

королю и гетману Мазепе с двумя тысячами человек. 

Полтавская победа была добыта «малой кровью». Потери русской армии на 

поле брани составили всего 1345 человек убитыми и 3290 ранеными, тогда как 

шведы потеряли 9324 человека убитыми и 18 794 пленными, включая тех, кто 

сложил оружие у Переволочны. Испытанная в походах по Северной Европе  

королевская армия Швеции перестала существовать. Полтава 

продемонстрировала превосходство русского военного искусства. 

  

 



                                                                                               

   
 

 

 

 

 

 
В середине XVIII столетия самым суровым испытанием для Русской армии 

стала Семилетняя война 1756 - 1763 годов. 1 августа 1759 года прусская 

армия, ведомая одним из самых выдающихся германских полководцев 

королем Фридрихом II Великим, потерпела самое сокрушительное поражение 

в этой войне в сражении при Кунерсдорфе. 

Король Фридрих решил не допустить наступления русских под 

командованием генерал-аншефа П.С. Салтыкова на свою столицу Берлин и 

разбить их в генеральном сражении. Прусская армия (48 тысяч человек, 

около 200 орудий) переправилась через реку Одер севернее города 

Франкфурта и двинулась к селению Кунерсдорф, где расположился походный 

лагерь противника (41 тысяча русских, 18,5 тысяч союзников-австрийцев, 248 

орудий). 

Маневр неприятельской армии был замечен. Генерал-аншеф Салтыков, 

чтобы не быть атакованным на марше, решил дать неприятелю сражение у 

Кунерсдорфа. Он расположил свои войска на высотах фронтом на север.  



                                                                                                

   
 

 

Король Фридрих, узнав об этом, решил обойти их с тыла. Салтыков разгадал 

этот замысел и рано утром 1 августа, в день сражения, развернул войска 

фронтом на юг длиной в 4,5 километра и шириной от 800 метров до 1,5 

километра. 

 
Русские войска разместились на трех высотах - Мюльберг, Гросшпицберг 

(Большой Шпиц) и Юденберг. Горы отделялись друг от друга широкими и 

глубокими оврагами Кугрунд и Лаудонсгрунд. Кунерсдорфская позиция была 

усилена окопами и артиллерийскими редутами. Подходы к высотам с запада и 

севера затрудняли заболоченная местность и речка Гюнер. Пути к деревне 

Кунерсдорф хорошо просматривались с высот. 

Основные свои силы генерал-аншеф Салтыков расположил в центре позиции 

- на горе Большой Шпиц и на правофланговой горе Юденберг. Именно сюда 

подходили дороги, по которым двигалась прусская армия. На Большом 

Шпице позицию занимали 17 русских пехотных полков под командованием 

генерала П.А. Румянцева, на Юденберге - 9 полков пехоты и союзники-

австрийцы, на Мюльберге - 5 полков князя Голицына, укомплектованные 

молодыми рекрутами. Резерв составила русская кавалерия (71 эскадрон) и 6 

полков австрийской пехоты. 

 

 

 



 

                                                                                                  
 

 

 
 

Вышедший к Кунерсдорфу противник сразу же стал разворачиваться в 

«косой» боевой порядок для атаки. Король Фридрих построил свою армию в 

две линии пехоты. На флангах стала кавалерия. Большая часть тяжелой 

прусской кирасирской кавалерии под командованием генерала Зейдлица 

разместилась на левом фланге, где местность позволяла действовать 

большому количеству конников. 

Кунерсдорфское сражение началось после трехчасовой артиллерийской 

подготовки. Первая атака прусских войск была направлена на гору  

                                                                                                  



 

 
 

Мюльберг, где полки Голицына были атакованы с фронта и фланга через 

реку Гюнер. Нападавшие сбили защитников с высоты на соседний Большой 

Шпиц и овладели Мюльбергом. 

Но развить свой успех атакующие прусские войска не смогли. Все их 

последующие попытки преодолеть овраг Кунгрунд и ворваться на позиции  

 

русских на высоте Большой Шпиц окончились неудачей. Пехота и 

артиллерийские батареи генерала Румянцева сражались стойко, отражая 

вражеские атаки ружейными залпами и картечью. Румянцевские полки 

провели сильную контратаку и штыковым ударом сбросили ворвавшихся 

было на гору пруссаков снова в овраг. Тем временем король Фридрих 

приказал установить на горе Мюльберг артиллерийские батареи. Они повели 

контрбатарейную борьбу с русскими орудийными расчетами на высоте 

Большой Шпиц. От пушечного огня противники на высотах несли большой 

урон. Главнокомандующий Салтыков подкрепил силы Румянцева войсками 

из резерва и пехотой, снятой с позиции на горе Юденберг. 

Пруссаки же продолжали настойчиво атаковать позиции войск генерала 

Румянцева на горных склонах. Под вечер он предпринял новую сильную 

контратаку через овраг Кунград, которая оказалась победоносной: пруссаки 

потеряли гору Мюльберг и оказались отброшенными назад по всему фронту. 

Прусская армия в большом беспорядке оставила поле битвы. Она потеряла 

около 19 тысяч человек убитыми и ранеными, почти всю свою артиллерию - 

172 орудия, обоз и знамена. Во время сражения большая часть наемных 

королевских солдат дезертировала. Союзники потеряли 15 тысяч человек. Из 

них русские - 2614 убитыми и 10 863 ранеными. Король Фридрих II Великий 

послал в Берлин депешу: «Все потеряно, спасайте двор и архивы». 

За блестящую победу в Кунерсдорфском сражении, которое завершилось 

полным разгромом армии Пруссии, П.С. Салтыков удостоился звания 

генерал-фельдмаршала. Эта победа позволила в сентябре 1760 года русскому 

корпусу генерала З.Г. Чернышева взять город Берлин... 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                  
 

 

  

 

 

 

 

З.Г. Чернышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                  
 

 
       В ходе русско-турецкой войны 1768 - 1774 годов генерал П.А. Румянцев 

одержал над турецкой армией и войском Крымского ханства три 

убедительных победы - у урочища Рябая Могила, на реках Ларга и Кагул. 

Наиболее впечатляющим из них стало Кагульское сражение. 

Войска крымского хана Каплан-Гирея, разгромленные в сражениях при 

Рябой Могиле и на реке Ларге, были лишь авангардом Огромной турецкой 

армии под командованием великого визиря Халил-паши. В своих главных 

силах она еще только переправлялась через полноводный Дунай и 

сосредотачивалась в южной части Бессарабии. 

Турки ожидали подхода противника в хорошо укрепленном полевом лагере 

восточнее деревни Вулканешти близ Кагула (ныне Республика Молдова). 

Армия Халил-паши насчитывала до 50 тысяч пехоты, преимущественно 

янычарской, 100 тысяч конницы и 130 - 180 орудий. Почти 80-тысячная 

конница крымского хана держалась невдалеке от турецкого лагеря около  

озера Яллуг, готовая ударить армии Румянцева в тыл и овладеть его обозами. 

 

                                                                                                  



 

 
Русский полководец знал о численном превосходстве армии Халил-паши, 

однако решил первым атаковать его укрепленный полевой лагерь. 

Прикрывшись 11-тысячным отрядом с тыла от крымской конницы, 

Румянцев повел в наступление главные силы своей армии: 21 тысячу пехоты, 

6 тысяч кавалерии и 118 орудий. 

В ночь на 21 июля русские войска пятью колоннами выступили из походного 

лагеря у селения Гречены (Гризешти). Перейдя через Троянов вал, они 

построились в дивизионное каре. Кавалерия расположилась между ними и 

позади. Две трети сил отряжались для удара по левому флангу неприятеля. 

Тяжелая кавалерия и артиллерийская бригада генерала П.И. Мелиссино 

составляли армейский резерв. 

 

П.И. Мелиссино 

 
С 6 до 8 часов утра русские войска выдвигались на исходные позиции для 

штурма лагеря великого визиря. За это время многотысячная вражеская 

конница неоднократно обрушивалась на медленно двигавшиеся по степи 

каре. Приблизившись к укреплениям турок, русские пошли на их приступ. Во  



                                                                                                  

 
время атаки каре генерал-поручика Племянникова успешно атаковал 10-

тысячный отряд янычар: они сумели ворваться в каре и расстроить его ряды. 

Тогда Румянцев ввел в действие артиллерию Мелиссино, а из резерва дивизии 

генерала Олица - 1-й гренадерский полк, который с ходу пошел в штыковую 

атаку на янычарскую пехоту. На помощь пришла и резервная кавалерия. 

Каре Племянникова, оправившись после удара, снова двинулось вперед. 

Янычарам пришлось укрыться в укрепленном лагере. Вскоре начался его 

общий штурм, и турок выбили из окопов. Около 10 часов утра султанская  

армия, не выдержав натиска русских и ярости рукопашных схваток, в панике 

бежала. Великий визирь Хал ил-паша потерял управление армией и тоже 

поспешил к спасительным берегам Дуная, где стояла мощная турецкая 

крепость Измаил. Крымский хан со своей конницей так и не решился 

ввязаться в сражение и отошел подальше от Кагула к Аккерману (ныне 

Белгород-Днестровский). 

Румянцев отправил часть войск преследовать турок. Через два дня, 23 июля, 

русские настигли их на переправах через Дунай у Картала и нанесли еще одно 

поражение. Великий визирь вновь оказался бессильным - его воины 

отказались ему повиноваться, думая только о том, как бы добраться до 

правого берега Дуная. 

Катульская победа русского оружия выглядела впечатляюще: неприятель 

потерял около 28 тысяч убитыми и пленными. На поле битвы турки бросили 

130 орудий, сумев увезти с собой лишь небольшое число легких пушек. 

Потери победите-1 лей составили около 1,5 тысячи человек. 

За Кагульскую победу П.Л. Румянцев был удостоен звания генерал-

фельдмаршал и награжден высшей военной наградой старой России - орденом 

Святого великомученика и Победоносца Георгия высшей, 1-й степени. А в 

1775 году Екатерина II наградила ПА. Румянцева за эти победы почетным 

наименованием - Задунайский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                  

 
 

А.В. Суворов 

  
 

Подлинной вершиной полководческой славы русского военного гения, 

генералиссимуса А.В. Суворова-Рымникского, стал штурм турецкой крепости 

Измаил 11 декабря 1790 года. Эта твердыня Оттоманской империи на 

дунайских берегах строилась французскими и немецкими фортификаторами 

как армейская крепость. Она была рассчитана на размещение целой полевой  



 

                                                                                                  
армии и считалась современниками неприступной. Второй такой крепости в 

Турции не существовало. 

Она представляла собой неправильный треугольник, прилегавший к берегу 

Дуная. Протяженность земляного вала, частично одетого в камень, 

составляла более 6 километров, высота - от 6 до 8 метров, с 7 земляными и 

каменными бастионами. Ширина крепостного рва была 12 метров, глубина -

6-10 метров. В ряде мест ров был заполнен водой до 2 метров. Внутри 

крепости имелось много каменных построек, приспособленных для ведения 

обороны. Гарнизон насчитывал 35 тысяч человек при 265 орудиях. Русские 

войска блокировали Измаил и в декабре 1790 года, до прибытия генерал-

аншефа Суворова, дважды безуспешно пытались взять его приступом. 

Назначенный командующим Суворов имел 31 тысячу войск: 28,5 пехоты и 

всего 2,5 тысячи конницы (кавалеристов и донских казаков, имевших 

лошадей). Слабостью пехоты, которой предстояло идти на штурм, было то, 

что почти половину ее составляли казаки, потерявшие на войне лошадей. Их 

укороченные пики и сабли не могли заменить в рукопашном бою ружья с 

багинетами, которых казаки не имели, как и выучки пехотинцев. 

 
Осаждавшие имели примерно двукратное превосходство над крепостным 

гарнизонов в числе орудий (до 500 орудий). Но при этом у русских почти не 

было, в отличие от турок, орудий крупных калибров, из которых 

формировались осадные брешь-батареи. Артиллерия военных флотилий 

отличалась малыми калибрами и могла вести огонь только с близких 

дистанций. 

Прибыв под Измаил, Суворов, проведя рекогносцировку, принял решение 

взять мощную вражескую крепость «ускоренной атакой». В степи был вырыт 

ров и насыпан вал по типу измаильских. Обучение войск велось скрытно от 

неприятеля, по ночам. Было заготовлено 3 тысячи фашин и 70 штурмовых 

лестниц. 

Из полевых орудий были созданы осадные батареи, часть из которых 

расположилась на острове Чатал, лежавшем напротив Измаила. Огнем 

чатальских батарей была уничтожена почти вся вражеская Дунайская  



                                                                                                  

 
 

военная флотилия. Однако сколько-нибудь заметных разрушений -

измаильским укреплениям огонь русских батарей не нанес. 

По суворовскому замыслу приступ Измаильской крепости вели 9 штурмовых 

колонн, три из которых десантировались на судах гребной флотилии в город 

через Дунай с острова Чатал. С суши крепость атаковывали две группы войск 

под командованием генерал-поручиков П.С. Потемкина и А.Н. Самойлова и 

колонна генерал-майора М.И. Голенищева-Кутузова. Каждая из них имела 

свой резерв. Общий резерв составила кавалерия в 2,5 тысячи всадников. 

Командиры и полковые священники духовно укрепляли воинов. 

Гребной флотилии по диспозиции надлежало перед штурмом вытянуться в 

две боевые линии перед крепостью, высадить десантные отряды и огнем 

своих орудий поддержать их действия на берегу. 

Чтобы избежать кровопролития, русский командующий направил 

коменданту крепости письмо с требованием сдаться, на что тот ответил 

решительным отказом. Военный совет осаждавших единогласно высказался 

за штурм. 

10 декабря русская полевая и корабельная артиллерия произвела 

бомбардировку крепости. На следующий день в 3 часа утра штурмовые 

колонны стали бесшумно выдвигаться на исходные позиции, и в 5 часов 30 

минут они пошли на приступ. 

Внезапного штурма не получилось: в крепости узнали о готовящемся 

приступе от изменников -нескольких черноморских казаков (бывших 

запорожцев), бежавших накануне к туркам. Поэтому атакующих с высоты 

измаильского вала и с бастионов сразу же встретил шквал ружейного и 

пушечного огня. В ходе приступа турки провели вылазку за крепостную 

ограду большими силами, которая была отбита с немалым трудом. Особенно 

тяжело пришлось донским казакам, вооруженным укороченными пиками. Но 

в такой ситуации героически повел себя бригадир М.И. Платов, будущий 

самый прославленный атаман Донского казачьего войска. 

После того как русские овладели крепостной оградой, рукопашный бой 

переместился в горящий во многих местах город. Схватки велись за каждое 

каменное строение, за каждую улицу. Турки провели контратаку, 

попытавшись было сбросить десантников в реку, но безуспешно. 

Крепость пала к 4 часам дня. Так завершилась битва за Измаил, победа в 

которой прославила русское оружие и обессмертила имя полководца А.В. 

Суворова-Рымникского. 

 



 

                                                                                                  
Турки потеряли в ходе штурма 26 тысяч человек убитыми и 9 тысяч 

пленными, среди которых оказалось огромное количество людей с тяжелыми 

ранениями. 

Потери победителей составили 1815 человек убитыми и 2445 ранеными. 

Особенно велики оказались потери среди офицерского состава (400 человек из 

650): командиры шли впереди штурмующих колонн. Русскими трофеями 

стали 265 орудий преимущественно крупных калибров, 42 речных судна, 345 

знамен и 7 бунчуков, 20 тысяч ядер и до 30 тысяч пудов «нерасстрелянного» 

пороха. 

По потерям противоборствующих сторон при штурме Измаила, его 

ожесточенности и кровопролитности эта битва русско-турецкой войны 1787 - 

1791 годов не имеет себе равных в мировой военной истории... 

Тяжелейшим испытанием для России стал 1812 год. Русский поход 

императора французов Наполеона I Бонапарта должен был стать 

продолжением его завоевательных планов, которые выходили далеко за 

пределы Европейского континента. Для похода была сформирована «Великая 

армия» численностью свыше 600 тысяч человек. Император-полководец 

писал: «Я иду в Москву и в одно или два сражения все кончу... Я сожгу 1улу и 

обезоружу Россию. Меня ждут там; Москва - сердце России; без России 

континентальная система есть пустая мечта». 

Отечественная война 1812 года для Русской армии с первых дней 

складывалась неудачно. 1-я и 2-я Западные армии генералов от инфантерии 

М.Б. Барклая-де-Толли и П.И. Багратиона отступали от границы по 

направлению к Москве и после ожесточенного сражения оставили Смоленск. 

Ситуация изменилась только после назначения главнокомандующим всей 

Русской действующей армией М.И. Голенишева-Кутузова, только недавно 

блестяще завершившего русско-турецкую войну 1806 - 1812 годов и с большим 

воодушевлением избранного начальником Санкт-Петербурггского и 

Московского ополчений. 

М.И.Кутузов 

 

Кутузов решил дать Наполеону большое 

сражение. Для этого было выбрано 

Бородинское поле, расположенное недалеко от 

древнего русского города Можайска. 

Состоявшаяся здесь 26 августа Бородинская 

битва развеяла миф о непобедимости 

Наполеона и стала  



                                                                                                 

  
одной из самых славных страниц ратной летописи нашего Отечества. 

Наполеон привел под Бородино 130 тысяч солдат при 587 орудиях и своих 

лучших маршалов. Русская же армия к началу генерального сражения 

насчитывала 120,8 тысяч человек, из них 10 тысяч ополченцев, в боях не 

участвовавших, 7 тысяч казаков и 624 орудия. 

Готовясь к битве с сильнейшей европейской армией, Кутузов умело 

воспользовался природными особенностями избранной им позиции на 

Бородинском поле. Она защитила основные дороги, ведущие к Москве, - 

Старую и Новую Смоленские. Ее фланги нельзя было обойти, так Как они 

прикрывались справа рекой Москвой, а слева - густыми лесами. Позиция 

возвышалась над местностью и была очень удобной для артиллерии. Реки и 

овраги, находившиеся с фронта, мешали французской армии свободно 

маневрировать. 

Бородинская битва имела свой пролог - бой 24 августа за Шевардино, 

передовое полевое укрепление русских. В схватке за него сошлись 35 тысяч 

человек. Потеряв более 5 тысяч человек в бою (французы -около 5 тысяч), 

защитники Шевардинского редута отошли к главным силам кутузовской 

армии. 

К рассвету дня битвы противники уже стояли лицом к лицу, готовые 

сразиться. Левое крыло русской позиции занимали войска 2-й Западной 

армии П. И. Багратиона, центр и правое крыло - войска 2-й Западной армии 

М.Б. Барклая-де-Толли. На направлении главного удара -против 

Семеновских (Багратионовских) флешей - Наполеон сосредоточил основную 

массу своих войск: корпуса Даву, Нея, Жюно, кавалерию Мюрата. Здесь же 

были сосредоточены и резервы «Великой армии», или, говоря языком цифр, 

70 процентов пехотных и 90 процентов кавалерийских дивизий. На своем 

левом фланге французы в начале битвы больших усилий не предпринимали, 

стараясь только сковать действия войск Барклая-де-Толли. 

В 6 часов утра 26 августа первые залпы более 100 французских орудий 

возвестили о начале сражения: шквальный огонь обрушился на Семеновские 

флеши. Полки 2-й Западной армии дрались геройски, но натиск неприятеля 

усиливался с каждым часом. Кутузов разгадал замысел своего противника и 

стал перебрасывать Багратиону резервные войска. Французы не раз 

врывались на флеши, разрушенные артиллерийским огнем, но русские в 

контратаках выбивали их оттуда. 

Семеновские флеши были оставлены его защитниками только к 12 часам дня. 

Перед этим смертельное ранение осколком ядра получил генерал от  

 



 

 
инфантерии П.И. Багратион. Затем центром сражения стала Курганная 

высота, более известная в истории как батарея Раевского, названная так по                                                                                                   

имени командира пехотного корпуса, защищавшего эту позицию. Наполеон 

бросил здесь в атаку 45 тысяч своих войск и около 400 орудий. Когда 

французы овладели высотой, русские пехотинцы, ведомые генералами А. П. 

Ермоловым и А.И. Кутайсовым, ударом в штыки вернули утраченную 

позицию. 

   Ф.П. Уваров             М.И. Платов 

  
 

Чтобы сбить атакующий пыл неприятеля, Кутузов приказал кавалерийскому 

корпусу генерала Ф.П. Уварова и казакам атамана М.И. Платова  

 

организовать рейд во фланг французам на своем правом крыле. Наполеону 

пришлось на два часа отложить атаки Курганной высоты. Это позволило 

русским подтянуть сюда свежие силы. 

Н.Н. Раевский 

Атаки батареи возобновились с еще большей 

силой. Наполеон бросил на штурм корпуса 

Богарне, Груши, Коленкура, Латур-Мобура. 

Французы обрушили на защитников высоты 

огонь более чем 120 орудий. 7-й пехотный 

корпус генерал-лейтенанта Н.Н. Раевского 

нес огромные потери, но продолжал стойко 

держаться. Вследствие положения 

неприятельских батарей, охватывающих  



 

 
русскую позицию, орудийный огонь был особенно губителен. 

Французам удалось овладеть Курганной высотой под вечер только после 

массированной атаки кавалерии маршала Мюрата. Но к этому времени силы                                                                                                  

наполеоновских войск были истощены, чтобы развить свой тактический 

успех, атакующий пыл иссяк. Бонапарт так и не решился ввести в дело свой 

последний резерв - дивизии Старой и Молодой гвардии. 

К вечеру русские войска отошли примерно на считанные сотни шагов от 

Семеновских флешей, Курганной высоты и Утицкого кургана. Полевые 

укрепления здесь были полностью разрушены массированным 

артиллерийским огнем. Общая линия обороны Русской армии не была 

разорвана, управление войсками - не нарушено. 

В генеральном сражении ни одна из сторон не добилась решающего перевеса. 

К концу дня бородинская позиция оставалась в руках армии Кутузова. С 

наступлением темноты французские войска оставили разрушенные русские 

полевые укрепления и отошли на исходные позиции. 

Бородино дорого обошлось Наполеону. Его армия потеряла убитыми и 

ранеными более 50 тысяч человек, или свыше 43 процентов своего состава! А 

французская кавалерия, самая сильная в Европе, - за один день лишилась 57 

процентов (около 16 тысяч человек)! Из строя выбыли 49 наполеоновских 

генералов. Но и потери Русской армии были значительны, они оцениваются 

примерно в 44 тысячи человек, в том числе 29 генералов. 

В Российской Федерации установлены следующие дни воинской славы России (с 

изменениями на 1 декабря 2014 года): 

 27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год)
[2]

; 

 2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 год); 

 23 февраля — День защитника Отечества; 

 18 апреля — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище); сражение произошло 5 апреля 1242 

года; 

 9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 

годов (1945 год); 

 7 июля — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении; 

сражение произошло 24—26 июня (5—7 июля) 1770 года; 

 10 июля — День победы русской армии под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении; произошло 27 июня (8 июля) 1709 года; 
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 9 августа — День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут; 

произошло 27 июля (7 августа) 1714 года; 

 23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Курской битве (1943 год);                                                                                               

 8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией; 

произошло 26 августа (7 сентября) 1812 года; 

 11 сентября — День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра; произошло 28—29 августа (8—9 

сентября) 1790 года; 

 21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве; произошло 8 

сентября 1380 года; 

 4 ноября — День народного единства; 

 7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве 

в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год); 

 1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп; произошло 18 (30) ноября 1853 года; 

 5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году; 

 24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова; произошло 11 (22) декабря 1790 года. 
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