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Аннотация
Предлагаем вашему вниманию сто захватывающих историй

о людях, прославленных своим непревзойденным умением
управлять войсками. От давних, покрытых патиной времен и
похожих на легенды повествований о завоеваниях Александра
Македонского до правдивого рассказа о ныне здравствующем
команданте Фиделе. От жившего на заре русской истории
великого князя Киевского Святослава Игоревича до бесстрашных
адмиралов и генералов Великой Отечественной войны. Имена
героев предстанут перед вами в алфавитном порядке от Аттилы
до Ямамото.
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Александр
Игоревич Ермаков

Великие полководцы.
100 историй о

подвигах и победах
 

Предисловие
 

История человечества – это история войн. Завоеватель-
ные и оборонительные, международные и междоусобные,
столетние и шестидневные – они всегда имели место во вза-
имоотношениях любых государств и обществ.

Неизбежность перерастания любого конфликта в его ак-
тивную стадию с применением силы заставило даже неко-
торых учёных говорить о положительной роли войн: якобы
они способствуют развитию, дают толчок модернизации всех
сфер жизнедеятельности и тогда в войне, действительно, по-
беждает сильнейший.

И хотя мы понимаем, что причинами войн являются объ-
ективные предпосылки и интересы воюющих держав, всё же
каждый конфликт у нас ассоциируется с конкретными пер-



 
 
 

сонами, чьи действия заслуживают отдельного упоминания
на страницах летописей и учебников истории. Этих людей
можно считать гениями и злодеями, героями и убийцами,
благородными и безжалостными, но всё же от их мастерства
и умения порой зависело, какой народ уйдёт победителем с
поля боя.

Много споров вызывает вопрос, можно ли называть вой-
ну наукой? Искусством? Профессией? Однако при ближай-
шем рассмотрении истории разных конфликтов мы зачастую
имеем полное право воскликнуть: «Браво, Кутузов! Гени-
ально, Нельсон!» И таких примеров множество. Ведь чело-
век, приносящий победу своему народу, заслуженно называ-
ется героем, потому что своими поступками, своими реше-
ниями на полях сражений он приближает мир, который су-
лит победителю многие блага.

Не каждый человек рождается полководцем, и не каждый
полководец попадает в историю. Главное качество, которое
отличает настоящего лидера, – это ответственность, готов-
ность не только взять в свои руки судьбы вверенных ему лю-
дей, но и распорядиться ими достойным образом, так, чтобы
даже смерть человека стала ненапрасной.

Настоящий полководец, как никто другой, ценит челове-
ческую жизнь и понимает, кто в действительности куёт по-
беду. Именно поэтому славу приобретают не те, кто поразил
больше врагов, а те, кто с наименьшими потерями сумел до-
стичь большего результата.



 
 
 

В наши дни развитие вооружений достигло того уров-
ня, когда можно вести войны, находясь далеко от непосред-
ственных боевых действий и чувствуя себя в безопасности
под прикрытием надёжных средств защиты. Однако и в со-
временном мире случаются ситуации, когда возникает по-
требность в истинном герое, способном в реальном сраже-
нии завоевать победу для своих подчинённых. В такие мо-
менты великие полководцы прошлого становятся настоящи-
ми символами нации, сплачивают её и воодушевляют на по-
двиги.

Данная книга повествует о тех, кто из всех возможных
профессий выбрал себе наименее мирную и созидательную.
Тем не менее, люди, носящие гордое звание «полководцы»,
являются настоящей гордостью своей нации, эталонами че-
сти, славы, мужества, ума и силы духа.



 
 
 

 
Александр Великий (Македонский)

356—323 до н. э
 

Македонский царь с 336 года до н. э., полководец, созда-
тель мировой державы.

Александр III, известный под именем Великий (Македон-
ский), царь Македонии, был сыном Филиппа II из рода Арге-
адов. Предки Александра по отцовской линии были родом из
Аргоса, где правил некогда Геракл, поэтому отцовский род
выводил свою принадлежность к Гераклидам. Матерью его
была эпирская царевна Олимпиада, дочь Неоптолема. Отец
обладал даром выдающегося практика, руководителя и орга-
низатора, мать была женщиной с необузданным темперамен-
том, странной, таинственной, склонной к галлюцинациям и
внушающей окружающим суеверный страх; а сам Александр
среди людей дела выделяется блеском воображения, которое
вело его по жизни, а среди романтических мечтателей – тем,
чего он достиг.



 
 
 

Родился он в Пелле в 356 году до н. э. О точной дате рож-



 
 
 

дения историки спорят до сих пор – одни считают, что Алек-
сандр родился в июле, другие предполагают, что примерно
в октябре.

На формирование его мировоззрения и характера в дет-
стве оказали большое влияние два человека. Во-первых, его
наставник Лисимах, прививший Александру любовь к Го-
меру и внушивший ему идею тождественности судеб Алек-
сандра и его предка по материнской линии Ахилла. Вто-
рой человек, кого Александр называл своим наставником,
был Леонид, воспитывавший царевича в спартанском духе и,
учивший его различным военным наукам.

Когда Александру шел четырнадцатый год, в 343–342 го-
дах до н. э., в Пеллу прибыл по приглашению Филиппа Ари-
стотель, чтобы руководить образованием его сына. Удиви-
тельно, как смог этот выдающийся ум овладеть пылким ду-
хом юного Александра; во всяком случае, Александр сквозь
всю свою жизнь пронес горячую, страстную любовь к нау-
кам и искусствам. Но не только из книг получал он образова-
ние. Посещение Пеллы послами из многих стран, греческих
и восточных, дало ему дополнительные сведения о действи-
тельном состоянии мира. Его рано обучили военному делу. В
возрасте 16-ти лет в 339 году до н. э., он в отсутствие Филип-
па правил в Македонии и подавил восстание горных племен
на северной границе; в следующем году он возглавил атаку
на отборный отряд тяжеловооруженных воинов города Фи-
вы в битве при Херонее и разбил ее.



 
 
 

В 336 году до н. э. в Эгах в присутствии гостей, съехав-
шихся со всей Греции на праздник бракосочетания дочери
царя Филиппа с Александром I из Эпира, Филиппа – отца
Александра – неожиданно убили.

Александр не был единственным претендентом на пусту-
ющий престол, но, получив признание и поддержку армии,
он вскоре сметает со своего пути всех своих соперников.
Александр принимается за прерванные труды своего отца.
Эти деяния стояли на пороге открытия самой блестящей их
славы – вторжения во владения великого персидского царя.
Убийство Филиппа отсрочило нанесение удара, так как это
сразу же лишило надежности основную базу армии, Македо-
нию, а в таком предприятии, связанном с углублением в бес-
крайние территории Персидской империи, надежность тыла
решала все.

Александр во главе соединённых сил Македонии, Греции
и союзных фракийцев выступил в поход против персов. В
мае 334 года до н.  э. он переправился через Геллеспонт в
Малую Азию в районе местоположения легендарной Трои.

Первое сражение с войсками персидских сатрапов про-
изошло на реке Граник недалеко от Трои. В битве при Гра-
нике отряды персидских сатрапов, преимущественно кон-
ные (числом до 20 тысяч), были рассеяны, персидская пехо-
та разбежалась, а греческие гоплиты-наёмники были окру-
жены и истреблены (2 тысячи взято в плен).

Едва выйдя за пределы Малой Азии из Киликии, Алек-



 
 
 

сандр под Иссами столкнулся в сражении с персидским ца-
рём Дарием III в ноябре 333 года до н. э. Местность благо-
приятствовала Александру, огромное войско персов оказа-
лось зажатым в узкой теснине между морем и горами. Битва
при Иссе завершилась полным разгромом Дария, сам он бе-
жал с поля боя, бросив в лагере семью.

Александр направился в Финикию с целью покорения
прибрежных городов и лишения мест базирования персид-
ского флота. Из городов Финикии только неприступный Тир,
расположенный на острове, отказался признавать власть
Александра. Однако в июле 332 года до н. э. после 7-месяч-
ной осады неприступный город-крепость пал после штурма
с моря. С его падением персидский флот на Средиземном
море перестал существовать.

После Финикии Александр продолжил путь к Египту че-
рез Палестину. Египет, вооружённые отряды которого бы-
ли уничтожены в битве при Иссе, был сдан сатрапом Маза-
ком без всякого сопротивления. В Египте Александр пробыл
полгода с декабря 332 до н. э. по май 331 года до н. э. Там он
основал город Александрию, которая вскоре стала одним из
главных культурных центров древнего мира и крупнейшим
городом Египта. По преданию, в Ливийской пустыне он по-
сетил оракул Амона.

Укрепившись достаточно на завоёванной территории,
Александр решил углубиться в неизведанные для греков
земли, в центральные области Азии, где персидский царь Да-



 
 
 

рий успел собрать новую огромную армию.
Летом 331 года до н. э. Александр форсировал реки Ев-

фрат и Тигр и оказался на подступах к Мидии, сердцу Пер-
сидской державы. На большой равнине, специально подго-
товленной для действия больших масс кавалерии, македо-
нян поджидал царь Дарий. 1 октября 331 года до н. э. состоя-
лось грандиозная битва при Гавгамелах, в ходе которой вой-
ска персов и подвластных им народов были разбиты. Царь
Дарий, как и в предыдущей битве, бежал с поля боя, хотя
его отряды ещё сражались, и исход сражения был вовсе не
определён.

Александр двинулся к югу, где древний Вавилон и Суза,
одна из столиц Персидской империи, открыли ему свои во-
рота. Персидские сатрапы, потеряв веру в Дария, стали пе-
реходить на службу к царю Азии, как стали называть Алек-
сандра. Началась новая, эллинистическая, эпоха в истории
восточных государств.

В июле 330 года до н. э. к юго-востоку от Каспийского мо-
ря царь Дарий был убит в результате заговора своих воена-
чальников.

Став властителем Азии, Александр изменился. Он пере-
стал смотреть на персов как на покорённый народ и стал
стремиться уравнять победителей с побеждёнными и соеди-
нить их в единую монархию.

Александр хотел жить с персами так, как их прежние ца-
ри. Против него было организовано несколько заговоров, в



 
 
 

частности, в 330 и в 327 годах до н. э.
После смерти Дария местные правители в восточных са-

трапиях распавшейся Персидской империи не спешили при-
сягнуть на верность Александру, который, мечтая стать ца-
рём всего сколько-нибудь цивилизованного мира, оказался
вовлечённым в длительную кампанию в Средней Азии, про-
должительностью в 3 года (329–327 годы до н. э.). Боевые
действия велись в Бактрии и Согдиане, на территории совре-
менных Афганистана, Таджикистана и Узбекистана.

В Согдиане Александр основал город Александрию Эсха-
та (ныне Худжанд). В Бактрии на древних развалинах он ос-
новал город Александрию в Арахосии (ныне Кандагар).

К 326 году до н. э. оставшиеся в живых жители Согдианы
и Бактрии подчинились Александру.

Далее путь великого завоевателя лежал дальше на восток,
в сказочную Индию.

Весной 326 года до н. э. Александр вторгся в земли ин-
дийских народов, покорил ряд племён, перешёл реку Инд в
районе нынешнего Исламабада (Пакистан). Основные собы-
тия в Индии протекали в районе Пенджаба, «пятиречья» –
плодородной области в бассейне пяти восточных притоков
Инда.

Царь Пор выставил армию и 200 слонов на границах своей
земли, и в июле 326 года до н. э. произошла битва на левом
берегу реки Гидасп. Это последнее великое сражение Алек-
сандра. После победы он основал там два города: Алексан-



 
 
 

дрию Никею (в честь победы) и Букефалы (в память о своем
коне Букефале, павшем в той битве). Точно неизвестно, слы-
шал ли Александр о реке Ганг, но ему не терпелось идти все
дальше. Когда же он подошел к реке Гифасис, армия отка-
залась следовать за ним под непрекращающимися тропиче-
скими дождями: физические и психические силы воинов бы-
ли на пределе. Непреклонность армии заставила Александра
повернуть назад.

На Гифасисе он воздвиг двенадцать алтарей, посвящен-
ных главным олимпийским богам, а на Гидаспе построил
флот в 800—1000 кораблей. Он отправился вниз по Гидас-
пу, впадавшему в Инд; половина армии погрузилась на ко-
рабли, а другая половина тремя колоннами шла маршем по
двум берегам. Флотом командовал Неарх.

Этому походу сопутствовало много небольших сражений
и безжалостная резня, учиненная при штурме города пле-
мени маллов близ реки Гидраот (ныне Рави). Александр по-
лучил серьезную рану, которая ослабила его здоровье. Му-
жественное сопротивление народов Индии приводит к тому,
что Александр истребляет целые племена, не в силах остать-
ся здесь на длительный срок, чтобы привести их к покорно-
сти.

Часть македонского войска под началом Кратера Алек-
сандр отправил в Персию, а с оставшейся частью достиг оке-
ана. Летом 325 года до н. э. Александр двинулся от устья Ин-
да в Персию вдоль побережья Индийского океана. Возвра-



 
 
 

щение домой оказалось тяжелее любого сражения; от зноя и
жажды в дороге погибло много людей.

В феврале 324 года до н. э. Александр достиг Персии, за-
вершив, таким образом, индийский поход. В следующий раз
европейцы сделали попытку завоевать Индию только через
2 тысячи лет.

В марте 324 года до н. э. Александр вступил в город Сузы
(на юге Ирана).

Теперь Александр приступил к окончательному устрой-
ству своей непрочной империи, включавшей Грецию, Маке-
донию, Фракию, Малую Азию, Сирию, Палестину, Египет,

Ливию, Месопотамию, Армению, Иран, Среднюю Азию и
Северо-Западную Индию.

Серьёзная реформа произошла в армии: была подготов-
лена и обучена по македонскому образцу фаланга численно-
стью в 30 тысяч юношей из азиатских народов.

В феврале 323 года до н. э. Александр остановился в Ва-
вилоне, где стал планировать новые завоевательные войны.
Ближайшей целью были арабские племена Аравийского по-
луострова, в перспективе угадывалась экспедиция против
Карфагена.

За 5 дней до начала похода против арабов Александр за-
болел. После 10 дней жестокой лихорадки 13 июня 323 года
до н. э. скончался в своем вавилонском дворце; ему не бы-
ло еще тридцати трех лет. Птолемей завладел забальзамиро-
ванным телом Александра Великого, перевёз его в 322 году



 
 
 

до н. э. в Мемфис, затем в египетскую Александрию, где со-
орудил для него усыпальницу.

Александр – величайший среди известных полководцев
– проявлял необычайную гибкость как в комбинировании
различных видов вооружения, так и в умении приспособить
свою тактику к тем новым формам ведения войны, которые
противопоставлял ему противник, будь то кочевник, горцы
или индийский царь со своими слонами. Его стратегия бы-
ла искусно подчинена богатому воображению, и он знал, как
воспользоваться малейшими шансами, представляемыми в
любом сражении, которые могли бы сыграть решающую роль
в победе или поражении. Александр, победив, никогда не
останавливался на достигнутом.

Недолгое царствование Александра явилось решающим
моментом в истории Европы и Азии.



 
 
 

 
Александр Невский

1220–1263
 

Полководец и дипломат, выдающийся государственный
деятель Руси. Причислен к лику святых как благоверный.

Александр Ярославич Невский родился в 1220 году в
Переяславле-Залесском, одном из девяти уделов Владими-
ро-Суздальского княжества. Его отцом был Ярослав Всево-
лодович, четвертый из сыновей Всеволода Большое Гнездо,
а матерью – Ростислава, дочь князя Мстислава Удалого.



 
 
 



 
 
 

Уже в три года над княжичем был совершен торжествен-
ный обряд пострижения. Будущего князя и воина перепоя-
сали мечом и посадили на коня. После этого мальчик поки-
нул женскую половину, хоромы своей матери, и был передан
на руки боярину-воспитателю Федору Даниловичу.

Александра учили счету, письму, книжной мудрости, но
главным было изучение ратного дела. Князь должен был
управлять конем и владеть оружием не хуже дружинников
– профессиональных воинов. Учили княжича и тому, как
строить полки для сражения, когда бросить на противника
конные дружины, как поставить сомкнутые ряды пеших во-
инов. Получил он знания о том, как вести осаду городов, со-
оружать осадные машины – «пороки», как водить полки по
незнакомой местности, как уберегаться от вражеских засад и
ставить засады для противника. Многое должен был постичь
будущий полководец, и учился он прежде всего в деле, в по-
ходах против немцев и литовцев.

В 1236 году князь Ярослав Всеволодович поставил 16-лет-
него Александра князем-наместником в Новгороде. С этого
времени началась самостоятельная политическая жизнь мо-
лодого новгородского князя. Сразу же ему пришлось всерьез
заняться обороной рубежей Новгородской земли. На западе,
в Прибалтике, Русь теснили немецкие рыцари. В 1237 го-
ду рыцари-монахи двух орденов – Меченосцев и Тевтонско-
го, объединившись, создали мощный Ливонский орден. Кро-



 
 
 

ме немецких рыцарей Новгороду угрожали датчане и шве-
ды. Папа Григорий IX призывал к крестовому походу против
восточного православия.

Первыми выступили шведы. Летом 1240 года более сот-
ни судов с пятью тысячами воинов вошли в устье Невы. Воз-
главляли поход ярл (князь) и правитель Швеции Ульф Фаси
и его брат Биргер, будущий ярл и известный полководец.

Предводители планировали захватить Неву и Ладогу, за-
крепиться там, перерезать торговые пути новгородцев и дик-
товать свои условия. Они были уверены в успехе. В устье
Ижоры был разбит лагерь. На берегу поставили шатры, в
которых расположились ярлы, епископы (их взяли в поход,
чтобы на месте обращать в «истинную веру» завоеванных
новгородцев) и знатные рыцари. Остальные воины остава-
лись на кораблях.

Александр со своей конной дружиной и немногими новго-
родскими добровольцами форсированным маршем двинул-
ся к Неве. 150 километров конники преодолели за 12–14 ча-
сов. Пешие воины двигались на лодьях и также успели к на-
чалу сражения.

Всё решили внезапность нападения и талант полководца.
Конная дружина князя в сомкнутом строю ударила в центр
расположения шведских войск. Пешцы во главе с новгород-
цем Мишей уничтожали мостки, отталкивали суда, отрезали
рыцарей от кораблей. При этом три судна они потопили.

Александр Ярославич сошелся в рыцарском поединке с



 
 
 

Биргером и ранил его. Рыцари стали отступать к судам, но
пешая рать не давала им добраться до кораблей. Сражение
продолжалось до темноты.

Только к ночи отвел князь своих воинов в лес, чтобы
утром завершить разгром врага. Но шведские предводители
не приняли нового боя, слишком велики оказались потери.
Шведские корабли отошли от берега и скрылись в темноте.
Победа была полной и славной. Новгородцев погибло всего
20 человек. За мужество и ратную доблесть народ стал звать
Александра Невским.

Но прошло совсем немного времени, как над Новгородом
и Псковом нависла новая угроза. Ливонцы и датчане захва-
тили крепость Изборск, взяли неприступный Псков. В 1241
году ливонцы с отрядами наемных литовцев, эстов и всегда
готовых к драке ливов заняли Копорье, Тесов и приблизи-
лись к Новгороду. Уже в 30 верстах от новгородских стен
немецкие разъезды захватывали обозы, отнимали у населе-
ния скот и не давали крестьянам пахать. Князь Александр не
медлил, спешно начал собирать ополчение. Воины Невского
штурмом взяли Копорье. К этому времени в Новгород стали
прибывать владимирские полки, посланные Ярославом Все-
володовичем. В распоряжении Александра оказалась 20-ты-
сячная владимирско-новгородская рать. Можно было начи-
нать решительное наступление на крестоносцев.

В марте 1241 года внезапным ударом, или, как говори-
ли тогда, «изгоном», Александр Невский освободил Псков и



 
 
 

двинулся с ратью в землю эстов. Князь хорошо понимал, что
Ливонский орден был опасным противником.

Тяжеловооруженные конные рыцари, с головы до ног за-
щищенные крепкой броней, составляли главную силу кре-
стоносного войска. Количество братьев-рыцарей (знатных
рыцарей) было небольшим, но их окружали многочисленные
оруженосцы («однощитовые рыцари»), точно так же воору-
женные и входившие в состав рыцарской конницы. В похо-
дах и сражениях рыцарей сопровождали наемники-кнехты,
конные и пешие лучники и арбалетчики. В войско включа-
лись также и отряды воинов из покоренных народов.

Боевой строй крестоносцев русские называли «свиньей».
Это был вытянутый вперед тупой клин, впереди и по бокам
которого находилась рыцарская конница; сзади тоже стоял
ряд рыцарей, как бы подталкивая всю «свинью».

Перед героем Невской битвы стояла задача – выбрать
удобное место для генерального сражения и противопоста-
вить немецкой «свинье» такое построение русского войска,
которое обеспечило бы победу. Разведка донесла князю, что
главные силы немцев идут к Псковскому озеру. Александр
выбрал местность на Узмени, неширокой протоке между
Псковским и Чудским озерами, неподалеку от Вороньего
камня, поднимавшегося над льдом метров на пятнадцать.

5 апреля 1242 года произошла знаменитая битва. Алек-
сандр Невский построил свое войско следующим образом:
в центре расположилось ополчение, а на флангах – отборные



 
 
 

княжеские дружины, состоявшие из профессиональных во-
инов. Из дружины был выделен и отряд в засаду, спрятав-
шийся за скалистым островком – Вороньим камнем. Следу-
ет отметить, что князь учел и другую особенность театра во-
енных действий. Правый фланг его войска прикрывала река
Сиговица, где били подземные ключи, отчего лед при впаде-
нии ее в озеро был рыхлым и хрупким. Александр Яросла-
вич задумал нанести по втянувшейся в бой рыцарской «сви-
нье» сильный удар с левого фланга и загнать на хрупкий лед
тяжеловооруженных рыцарей.

План князя был реализован полностью.
Победа не ликвидировала возможности немецкого на-

ступления, ведь сил у рыцарей было гораздо больше, чем у
новгородцев.

Руси требовался сильный союзник, и гений князя Алек-
сандра Невского помог его обрести. В 1251 году князь прие-
хал в Сарай, подружился с сыном хана Батыя Сартаком. Так
осуществился союз Руси и Золотой Орды.

Союз с Ордой не привел к порабощению Владимирской
Руси, ибо русские князья сохранили большую свободу дей-
ствий. Однако вскоре политическая линия Александра Яро-
славича оказалась под угрозой. В 1256 году умер его союзник
Батый. Хан Берке, брат Батыя, принял ислам, вырезал хри-
стиан в Самарканде, установил мусульманскую диктатуру в
Золотой Орде, хотя и без дальнейших религиозных гонений.
Александр отправился к Берке и договорился об уплате да-



 
 
 

ни монголам в обмен на военную помощь против немцев и
литовцев. Но когда в Новгород вместе с Александром яви-
лись ордынские переписчики, чтобы определить сумму на-
лога, новгородцы устроили бунт, во главе которого оказался
князь Василий – старший сын Александра. Александр Яро-
славич вывел татарских послов из города под своей личной
охраной, не дав их убить. Тем самым он спас Новгород от
гибели.

С вожаками смуты Александр расправился жестоко. Толь-
ко такой ценой удалось подчинить новгородцев, не понимав-
ших, что тот, кто не имеет сил защищаться сам, вынужден
платить за защиту от врагов.

Опираясь на союз с Берке, Александр решил не только
остановить движение крестоносцев на Русь, но и подорвать
саму его возможность. Он заключил союз с великим князем
литовским Миндовгом, направленный против Ливонского
ордена.

Ордену грозил разгром, но в 1263 году, в разгар подготов-
ки совместного похода против немцев, возвращаясь из по-
ездки в Орду, великий князь скончался.

Александр Ярославич Невский «положил душу за други
своя», спас зарождавшуюся Россию. Заложенные великим
князем традиции союза с народами Азии, основанные на на-
циональной и религиозной терпимости, вплоть до XIX сто-
летия привлекали к России соседние народы. Именно потом-
ками Александра Невского строилась на развалинах древней



 
 
 

Киевской Руси новая Русь. Сначала она называлась Москов-
ской, а с конца XV века стала называться Россией.



 
 
 

 
Алленби Эдмунд Генри Хинмен

1861–1936
 

Английский фельдмаршал, полководец Первой мировой
войны.

В военной истории генерал-фельдмаршал Алленби счита-
ется самым выдающимся английским полководцем Первой
мировой войны.



 
 
 



 
 
 

Военное образование Алленби получал в Королевском
военном училище. В 1881 году начал службу в звании лейте-
нанта в драгунском полку. Прослужил шесть лет в Африке, в
Бечуаналенде и Зулуленде. Участвовал в военных экспеди-
циях против бечуанов и воинственных зулусов. Британские
войска жестоко подавляли сопротивление африканских на-
родов. Военные столкновения с бечуанами и зулусами ста-
ли первой боевой школой для Эдмунда Алленби. Он полу-
чил в армии прозвище «Бык». Командование отметило его
и предложило продолжить военное обучение. Так Алленби
оказался в колледже для офицеров в Кэмберли.

В 1898 году Алленби перешёл в Третью кавалерийскую
бригаду, расквартированную в Ирландии; и  в 1899 году
вновь отправился в Африку, где началась англо – бурской
война (1899–1902 годов), когда против власти Великобрита-
нии восстали республики Трансвааль и Оранжевая. Эскад-
рон Эдмунда Алленби успешно действовал против свободо-
любивых буров, за что его командир был досрочно произве-
дён в подполковники и полковники.

Алленби вернулся в Англию в 1902 году и принял коман-
дование отборными кавалерийскими частями. С 1905 года
до 1910 год Алленби командовал 4-ой кавалерийской брига-
дой. После этого, учитывая его большой опыт в кавалерии,
Алленби назначили инспектором кавалерии.

Начало Первой мировой войны генерал Эдмунд Алленби



 
 
 

встретил командиром кавалерийской дивизии британских
экспедиционных войск (численностью в полторы дивизии)
во Франции.

В 1915 году Алленби командовал пятым корпусом во вто-
ром Ипрском сражении. В следующем году Алленби произ-
водится в генерал-лейтенанты и становится командующим
3-й армией. Во время подготовки операции на реке Сомма
в июле – ноябре 1916 года армия Эдмунда Алленби должна
была прикрывать с севера 4-ю британскую армию сэра Генри
Роулинсона, наносившую главный удар по германским пози-
циям.

В 1917 году во время апрельского наступления союзных
войск армия генерал-лейтенанта Эдмунда Алленби, имев-
шая 10 дивизий в первом эшелоне и 3 – во втором, около
2800 орудий (в том числе 989 тяжелых), 300 самолетов и 40
танков, сумела овладеть первой оборонительной позицией
германской 6-й армии генерала Людвига фон Фалькенгаузе-
на. Этому успеху во многом способствовал мощный артил-
лерийский обстрел неприятельских позиций в течение че-
тырех дней и газовая атака. Но дальше развить наступление
Алленби не смог, хотя канадские войска, входившие в состав
3-й армии, после трехчасового боя в первый день операции
взяли важный стратегический район хребта Вимми (Вими).
Алленби был смещён с командования, так как в сражении не
использовал прорыв для продвижения.

Из-за больших потерь запланированное широкомасштаб-



 
 
 

ное наступление союзному командованию пришлось остано-
вить. В кровопролитном сражении на реке Сомме большую
роль сыграли британские танки, которые секретно были до-
ставлены морем на фронт. Их появление в бою оказалось
большой неожиданностью для германцев, которые не были
готовы к ведению противотанковой борьбы.

В июне 1917 года Алленби был произведен в полные ге-
нералы и назначен главнокомандующим Египетским экспе-
диционным корпусом. В Египте и Палестине под его нача-
лом было 7 пехотных дивизий, сведенных в два армейских
и один пустынный корпуса. Новый главнокомандующий по-
лучил из Лондона приказ «взять Иерусалим до Рождества».

Проанализировав причины неудач своего предшествен-
ника, Алленби перенёс штаб из Каира в прифронтовой Ра-
фах, реорганизовал свои силы и ввел в войсках строгую дис-
циплину.

В течение лета его войска были значительно усилены ча-
стями, переброшенными из Южной Месопотамии и из Ин-
дии. Теперь Алленби имел под своим командованием 69 ты-
сяч человек (в том числе – 12 тысяч кавалерии), 540 орудий
и 90 самолетов. Для действий в пустыне был создан специ-
альный верблюжий корпус.

Армии Эдмунда Алленби противостояли три турецкие
под общим командованием германского генерала Лимана
фон Сандерса. Турецкие укрепленные позиции тянулись от
побережья Средиземного моря до Мертвого моря. Генерал



 
 
 

Сандерс не ожидал, что англичане будут наступать на широ-
ком фронте.

Сильная жара и плохое обеспечение питьевой водой сдер-
живали наступление англичан.

В сентябре 1917 года 4 британские дивизии внезапно на-
несли удар и прорвали фронт. Участок прорыва на линии
Газа – Беэр-Шева, у западного подножия Иудейских холмов,
составил 30 миль. Однако успех во многом зависел от того,
сумеют ли атакующие захватить городские колодцы.

Удар Австралийской кавалерийской бригады, которая че-
рез проволочные заграждения и траншеи турок ворвалась
в город и захватила там источники питьевой воды, решил
исход сражения за Газу. В результате одна из турецких ар-
мий, 7-я, стала с боями отходить к Тель-аль-Шерии, оставив
неприкрытым левый фланг своих позиций.

Большую роль сыграли действия пустынного корпуса
(верблюжьей кавалерии). Он несколько раз заходил в тыл
противнику и захватывал там источники питьевой воды.
Борьбу за колодцы турки полностью проиграли, и им при-
шлось отступить на север, к сирийским границам и горам
Ливана.

Не давая туркам закрепиться на новых оборонительных
рубежах, Алленби продолжал наступать. Противник был
полностью выбит из сектора Газы.

Это позволило англичанам перейти в наступление на па-
лестинском фронте, чего турки совершенно не ожидали.



 
 
 

Британцы обошли Иерусалим с севера, и 9 декабря они взя-
ли Священный город. Алленби со своими офицерами вошёл
в город пешком, а не верхом, отдавая дань значению этого
места. 11 декабря Алленби обратился с воззванием к мест-
ному населению, гарантируя всем свободу вероисповедания.
Таким образом, Священный город, 730 лет находившийся в
руках мусульман, перешел под контроль христиан. Населе-
ние города доброжелательно встретило английские войска,
изгнавшие турок с земли Палестины.

После этого наступление англичан на Палестино-Сирий-
ском фронте было приостановлено на девять месяцев до при-
бытия подкреплений из Европы.

Турки тоже отказались от активных военных действий,
перейдя к обороне. К тому времени уже стало очевидным
неизбежное поражение Германии и ее союзников. Тем не ме-
нее, Стамбул был не намерен терять свои владения на Ближ-
нем Востоке и собрал на фронте от побережья Средиземного
моря до долины реки Иордан севернее Яффы около 40 тысяч
войск и 350 орудий различного калибра.

Прибытие новых британских войск из колоний (Австра-
лии, Новой Зеландии, Индии, Южной Африки, которые бы-
ли переброшены из Месопотамии и с Западного фронта)
позволило возобновить операцию. После многих обманных
манёвров и симуляции деятельности в долине Иордана Ал-
ленби направил основной удар вдоль побережья.

У морского побережья он приказал устроить огромный



 
 
 

бутафорный военный лагерь, имитируя активные приготов-
ления к наступлению. Так турки были введены в заблужде-
ние относительно главного направления удара противника.

Главный удар англичане решили нанести там, где им про-
тивостояли неприятельские войска численностью в 8 тысяч
штыков при 130 полевых орудиях.

Наступать же сэр Эдмунд Алленби начал на восточном
фланге Палестино-Сирийского фронта, упиравшегося в пу-
стыню. Здесь вновь отличился верблюжий кавалерийский
корпус.

Через сутки после начала наступления войска Алленби
подошли к таким пунктам, как Назарет, Мегиддо и Дженин.
Самым ярким событием в военной биографии Алленби яв-
ляется взятие Мегиддо.

Мегиддо – холм на территории Израиля, в предгорье Кар-
мель. Холм образован из 26 слоев древних поселений высо-
той около 60 м. В древние времена это место занимало важ-
ное стратегическое положение. Здесь пролегали ключевые
торговые пути и военные маршруты.

Согласно Ветхому Завету, именно в этой долине Господь
чудесным образом спас Израиль от медианитян. На бере-
гу потока Киссона были казнены жрецы Ваала перед лицом
пророка Илии. В XV веке до н. э. здесь сражался египетский
фараон Тутмос III против ханаанских царей. В 609 году до
н. э. здесь фараон Нехо II разбил иудейского царя Иосию.
В 1799 году Наполеон нанёс поражение войскам Османской



 
 
 

империи.
И вот в 1918 году при Мегиддо английский генерал Ал-

ленби разбил армию Османской империи.
Сражение у Мегиддо по прорыву турецкого фронта дли-

лась с 19 по 21 сентября 1918 года. Британская авиация бом-
бовыми ударами парализовала управление войсками про-
тивника, который был лишен возможности воспользовать-
ся железной дорогой для отступления. 8-я турецкая армия
была полностью разгромлена. 7-я армия, которой командо-
вал генерал Мустафа Кемаль, в беспорядке отступала на во-
сток, к Иордану. Среди отступавших султанских войск толь-
ко немецкий Азиатский корпус, состоявший из двух полков,
не был деморализован.

В результате Палестинской операции Алленби прорвал
турецкий фронт от Рафата до моря и ввел в прорыв кава-
лерийский корпус. Это было последнее в истории полноцен-
ное, классическое сражение кавалерийских частей. 20 сен-
тября кавалерийские части достигли Назарета, где находил-
ся штаб Лимана фон Сандерса. 1 октября британские войска
вступили в Дамаск, 26 октября кавалерийские части взяли
Алеппо.

Таким образом, не только Палестина, но и вся Сирия бы-
ли захвачены. Войска Алленби взяли около 50 тысяч плен-
ных и свыше 300 орудий. 27 октября официально начались
переговоры на военном корабле «Форсайт» в порту Мудрос
на острове Лемнос. 30 октября 1918 года на борту линей-



 
 
 

ного корабля «Агамемнон» подписано перемирие с Турци-
ей, признавшей себя побежденной. 31 октября военные дей-
ствия на Сирийско-Палестинском фронте прекращены.

Заслуги британского главнокомандующего были оценены
по достоинству. Эдмунд Генри Алленби был произведен в
фельдмаршалы, ему был пожалован титул виконта Мегиддо
и Феликстоу и 50 тысяч фунтов стерлингов.

Алленби оставался на Ближнем Востоке до 1925 года в
качестве Верховного комиссара Египта и Судана, до получе-
ния ими независимости. Алленби ушёл в отставку в 1925 го-
ду. Он преподавал и был ректором Эдинбургского универ-
ситета. Его единственный сын погиб на Западном фронте в
1917 году. Умер фельдмаршал в Лондоне в 1936 году.



 
 
 

 
Аттила
ум. 453

 
C 434 по 453 год, один из величайших правителей варвар-

ских племен, когда-либо вторгавшихся в Римскую империю.
В Западной Европе его иначе, как «бич Божий», не называли.

В конце IV века у Римской империи, распавшейся к тому
времени на Западную и Восточную, появился новый страш-
ный враг. Это были гунны – кочевники, пришедшие из Цен-
тральной Азии. Народность гуннов считалась варварами, ко-
торые исповедовали язычество. Они вели кочевой, военный
образ жизни, поработили огромные территории. Еще в 377
году гунны захватили Паннонию (современная Венгрия), но
вели себя относительно спокойно и не представляли серьез-
ной опасности для Рима. Римляне даже использовали гунн-
ские отряды для своих военно-политических целей. Но в на-
чале 440-х годов натиск гуннов на Восточную Римскую им-
перию усилился, так как гуннов возглавил талантливый и во-
инственный вождь Аттила. Под руководством Аттилы были
и другие не менее знаменитые народности, племена. Имен-
но под гнётом Аттилы серьёзно пошатнулась Римская им-
перия. Аттила был прирожденным полководцем. По преда-
нию, однажды пастух нашел и принес Аттиле заржавленный



 
 
 

меч, Аттила взял меч в руки и произнес: «Долго этот меч был
скрыт в земле, а теперь небо дарует его мне для покорения
всех народов!»



 
 
 

Наружность Аттилы, по свидетельству современников,
была непривлекательна: Аттила был человек приземистый,
плотный, с темным цветом лица, маленькими впалыми гла-



 
 
 

зами, плоским носом и редкой бородой; но при всем том,
его горделивая походка и строгость выражения производи-
ли впечатление внушительное. Вопреки своей дикости, он
выказывал чувство собственного достоинства, степенность,
справедливость, и не только своим, но и чужим народам яв-
лялся могучим владыкой, которому они добровольно подчи-
нялись. Таким образом, им составлен был сильный союз на-
родностей, к которому принадлежали: остготы, гепиды, тю-
рингцы, герулы, ругии, хозары и др. Огромная империя Ат-
тилы простиралась от Южной Германии до Волги и Урала и
от Балтийского моря до Кавказа. Резиденция его находилась
в верхней Венгрии, невдалеке от Токая.

Вначале Аттила явился особенной грозой Восточной
Римской империи. В 441 году, воспользовавшись тем, что
римляне вели военные действия в азиатской части империи,
он, разбив немногочисленные римские войска, пересек гра-
ницу Восточной Римской империи, проходившую по Дунаю,
и вторгся на территорию римских провинций. Аттила захва-
тил и поголовно вырезал многие важные города: Вимина-
циум (Костолак), Маргус, Сингидунум (Белград), Сирмиум
(Метровика) и другие.

В 443 году Аттила вновь вторгся в Восточную Римскую
империю. В первые же дни он захватил и разрушил Ратиа-
рий (Арчар) на Дунае и затем двинулся по направлению к
Наису (Ниш) и Сердике (София), которые тоже пали. Целью
Аттилы был захват Константинополя. По дороге гунн дал



 
 
 

несколько сражений и захватил Филипполь. Встретившись с
главными силами римлян, он разбил их у Аспэра и, наконец,
подошел к морю, защищавшему Константинополь с севера и
юга. Гунны не смогли взять город, окруженный неприступ-
ными стенами.

Первые походы Аттила совершает вместе со своим братом
Бледой. В 445 году он убил Бледу и с тех пор правил едино-
лично гуннами. В 447 году Аттила предпринял второй поход
на Восточные провинции Римской империи. Основной удар
пришелся на Нижние провинции Скифского государства и
Мезию.

На берегу реки Атус (Вид) гунны встретились с римскими
войсками и нанесли им поражение. Однако и сами понесли
тяжелые потери. После захвата Марцианополиса и разграб-
ления балканских провинций Аттила двинулся на юг к Гре-
ции, но был остановлен при Фермопилах. О дальнейшем хо-
де кампании гуннов ничего не известно. Последующие три
года были посвящены переговорам между Аттилой и импе-
ратором Восточной Римской империи Феодосием II. Мир-
ный договор был наконец заключен. Аттила потребовал вы-
делить для гуннов огромную территорию к югу от Среднего
Дуная и вновь обложил их данью.

Византия выплатила тяжёлую дань, и в 448 году у Аттилы
остались только следующие требования к побеждённой им-
перии – выдача беглецов с гуннских земель и прекращение
сельскохозяйственной деятельности на завоёванных им тер-



 
 
 

риториях, которые простирались от Дуная до Наисса и Сер-
дики (современная София). В ходе переговоров в составе ви-
зантийского посольства в 448 году ставку Аттилы где-то на
территории современной Венгрии посетил историк Приск,
ставший основным источником сведений для последующих
авторов о деяниях гуннов и жизни Аттилы.

Следующим походом Аттилы стало вторжение в Галлию
в 451 году. Гунны представляли смертельную опасность не
только для галло-римлян, но и для многочисленных варвар-
ских племен, живущих в Галлии, на территории Римской им-
перии. Недаром Аттилу называли разорителем мира.

К 450 году Галлия представляла из себя страну, полити-
чески разорванную на части германскими племенами. За-
падная часть до реки Луары принадлежала вестготам, север
захватили франки, на юго-западе в районе реки Роны по-
селились бургунды, приморские и центральные области со-
храняла за собой империя. Центральные районы Галлии бы-
ли охвачены вооружённым восстанием багаудов, стихийным
движением низших слоёв населения, которое не затухало с
III века.

Против гуннов была создана сильная коалиция из фран-
ков, аланов, аморианцев, бургундов, вестготов, саксов, воен-
ных поселенцев – летов и рипариев.

У Аттилы оказался противник, достойный его и по лич-
ным качествам и по политической и военной деятельности, –
Аэций (род. около 390 года). Он был сыном германца и рим-



 
 
 

лянки и был представителем нового поколения, новой по-
роды военачальников, которое подняло раннюю Византию.
Красивый, сильный мужчина, он не имел равного в верхо-
вой езде, стрельбе из лука; метании дротика. Честолюбие и
властолюбие было лейтмотивом его бурной биографии. На
его глазах мятежные легионеры убили отца; он дважды был
у гуннов: то как заложник, то как изгнанник. Он свободно
говорил на германских и гуннском языках, что располагало
к нему легионеров, среди которых уже не было уроженцев
Италии. Карьеру он сделал быстро. Все варвары, вторгши-
еся в начале V в. в Галлию, были усмирены Аэцием, кото-
рый мобилизовал их друг против друга. А местные жители
сражались против него: это было движение багаудов. Аэций
подавил его с помощью гуннских отрядов, присланных ему
Аттилой.

Аттила и Аэций были приятелями с юности. Ссориться
им было незачем. Но правители зависят от обстоятельств не
меньше, чем те от них.

Летописи ничего не говорят о мотивах, побудивших Ат-
тилу вступить в Галлию. Сначала он объявил, что его цель
на западе – Вестготское королевство со столицей в Толосии
(Тулуза) и у него нет претензий к императору Западной Рим-
ской империи Валентиниану III. Но весной 450 года Гоно-
рия, сестра императора, послала гуннскому вождю кольцо,
прося стать ее женихом и тем самым освободить ее от навя-
зываемого ей замужества за престарелого римского сенато-



 
 
 

ра. Используя послание Гонории как предлог, Аттила атако-
вал Западную Римскую империю. Аттила объявил Гонорию
своей женой и потребовал часть Западной империи в каче-
стве приданого. Историки предполагают, что кольцо могло
быть послано лишь с целью идентификации личности про-
сителя, однако Аттила принял его за предложение руки.

Весной 451 года Аттила пересек средний Рейн. Разорение
Аттилой Галлии можно проследить по житиям святых, чьи
деяния были отмечены в церковных документах. В Реймсе
замучен епископ Никасий, из Тонгера изгнан епископ Сер-
ваций, в Кельне погибла св. Урсула. Был разграблен Трир.
Незначительный в ту пору Париж уцелел, гунны прошли ми-
мо. Перед лицом грозного нашествия объединились бывшие
враги, римлянин Аэций и король везеготов Теодорих.

В июне 451 года Аттила подошёл к Аврелиану (Орлеан) на
средней Луаре в центре Галлии. Соединённые силы Аэция и
Теодориха спасли город 14 июня, когда гунны уже проломи-
ли стены города таранами.

Аттила отошёл на Каталаунские поля (более 200 км к во-
стоку от Орлеана), перейдя на правый берег Сены. К севе-
ру от Труа на обширной равнине в современной провинции
Шампань состоялось генеральное сражение.

Битва могла произойти в 20-х числах июня 451 года. Ме-
сто битвы находится на Каталаунских полях, это к северу от
города Труа в провинции Шампань.

Великое по количеству войск и жертвам сражение проис-



 
 
 

ходило крайне сумбурно и без особой подготовки. Римлян и
гуннов разделял высокий холм, который первыми успели за-
нять римско-готские войска. У них с левого фланга находи-
лись войска Аэция, на правом располагались везеготы Тео-
дориха. В центр союзники поставили аланов. Это были силь-
нейшие войска. Гунны, во время одной из неудачных атак в
расположение аланов, увязли в центре. Благодаря этому го-
ты сумели атаковать их правый фланг.

Аттила начал битву поздно, в 9-м часу дня по римскому
времени, то есть примерно в 3-м часу дня, чтобы, «если дело
его обернётся плохо, наступающая ночь выручит его». Гун-
ны безуспешно атаковали верхушку холма, откуда их сбро-
сили отряды Аэция и Торисмунда, старшего сына Теодори-
ха.

Аттила обратился к гуннам с речью, которая заканчива-
лась словами: «Кто может пребывать в покое, если Аттила
сражается, тот уже похоронен!», – и повёл войска в наступ-
ление. Произошла грандиозная беспорядочная резня. Ручей
на упомянутом поле, протекавший в низких берегах, силь-
но разлился от крови из ран убитых. Бой постепенно затух
с наступлением ночи.

Только утром стороны увидели результаты вечерней бой-
ни. В битве пало 165 тысяч воинов с обеих сторон.

О тяжёлых потерях Аттилы свидетельствовало его неже-
лание выдвигаться за пределы укреплённого лагеря. Тем не
менее гунны беспрестанно стреляли из-за ограды, внутри их



 
 
 

лагеря раздавались звуки труб и прочая активность. На со-
вете у Аэция было решено осадить лагерь противника, взяв
Аттилу измором. Победа не далась никому. Аттила отсту-
пил, Аэций его не преследовал.

В средневековых сочинениях битва на Каталаунских по-
лях представлялась как символ победы цивилизованного
мира над разрушительным варварством.

В 452 году гунны вторглись в Италию. Обогнув Альпы,
Аттила атаковал Северную Италию со стороны Паннонии и
разграбил города: Аквилею, Падую, Верону, Брешиа, Берга-
мо и Милан. Аквилея – самая сильная крепость Италии. Ат-
тила взял эту крепость. Вспомним, что степняки-гунны кре-
постей брать не умели. Значит, тут участвовали другие враги
Рима. Разграблена была вся долина По. Медиолан и Павия
сдались, чтобы, отдав имущество, сохранить жизнь людей.
На этот раз римляне были не в силах что-либо противопо-
ставить гуннам. Однако голод и чума, свирепствовавшие в
тот год в Италии, заставили гуннов покинуть страну.

В 453 году Аттила намеревается перейти границу Восточ-
ной Римской империи, новый правитель которой Марциан
отказался платить дань. Папа Лев I от имени императора ку-
пил у Аттилы мир за большую сумму денег, который пред-
водителю гуннов был очень желателен по случаю смертно-
сти, развившейся в его войске, и разных лишений, коим оно
подвергалось.

В 453 году, вскоре по возвращении в Паннонию, Аттила



 
 
 

умер. По одной из версий он умер в ночь после брака с бур-
гундской уроженкой Ильдико или от ее рук, или от сердеч-
ного удара. Его тело положили в три гроба: золотой, сереб-
ряный и железный; пленники, делавшие гробы, были умерщ-
влены. По одному очень распространенному в Венгрии пре-
данию, гроб был зарыт в русле Тиссы, для чего вода была от-
ведена из реки, а потом вновь впущена в старое русло.

Со смертью Аттилы угасла сила мирового государства
гуннов.



 
 
 

 
Ашока Великий

правил 268–232 до н. э
 

Древнеиндийский царь из династии Мауриев. Подчинил се-
бе значительную часть Южной Азии от современного Аф-
ганистана до Бенгалии и далее на юг до Майсура, способ-
ствовал распространению буддизма.

В 321 году до н. э. Чандрагупта Маурья основал династию
Маурьев, одержав победу над царём династии Нанда – Дха-
ну Нанду. В период правления Маурьев большая часть ин-
дийского субконтинента объединилась в одно государство.
Империя Маурьев под управлением Чандрагупты не только
завоевала практически весь полуостров Индостан, но и рас-
ширила свои границы в Персию и Среднюю Азию.



 
 
 



 
 
 

Чандрагупту сменил на престоле его сын Биндусара, при
котором произошло дальнейшее расширение границ импе-
рии за счёт завоевания царства Калинга на востоке и других
царств на крайнем юге полуострова Индостан.

Ашока был внуком Чандрагупты и сыном Биндусары.
Мать Ашоки была дочерью бедного брамина. По легенде,
отец отдал её в гарем потому, что получил предсказание, что
сын его дочери станет великим правителем. Статус Ашоки в
гареме был весьма низкий, у него было много братьев от бо-
лее знатных жён царя, и ещё старший брат от той же матери.

Ашока не был красив. Но ни один принц не превосходил
его в доблести, храбрости, достоинстве, любви к приключе-
ниям и искусности в управлении. Поэтому Ашоку любили и
уважали все чиновники и простой люд. Отец Биндусара за-
метил его способности к управлению, и несмотря на моло-
дость Ашоки, назначил его правителем наиболее важных на-
местничеств с центрами в Удджайне.

Когда в Таксиле произошло восстание, старший сын Бин-
дусары по имени Сусума, не был способен успокоить народ.
Тогда правитель Биндусара послал Ашоку подавить восста-
ние. Хоть Ашока и не имел достаточно сил, но все же смело
подошёл к городу и осадил его, и город был взят. Граждане
Таксилы не стали противостоять Ашоке, а устроили ему ве-
ликий приём.

Император Биндусара умер в 272 году до н. э.



 
 
 

Как говорят легенды, Ашока убил всех своих братьев ра-
ди власти над империей, хотя, с другой стороны, нет никаких
исторических свидетельств для подтверждения этих сведе-
ний. В надписях на камне, сделанных по его распоряжению,
братья Ашоки упоминаются с любовью.

В третьем месяце 268 года до н. э. состоялась коронация
Ашоки. Это произошло на четвертый год после захвата им
власти.

Он продолжал политику создания и укрепления объеди-
нённого индийского государства.

Империя Мауриев включала огромную территорию. В
рамках единого государственного образования были объеди-
нены народы и племена, разные в этническом, лингвистиче-
ском и культурном отношениях и следовавшие различным
религиозным верованиям, традициям, обычаям.

На какое-то время государство Калинга добилась незави-
симости. Взойдя на трон, принц Ашока, чтобы расширить
границы своей империи, начал жестокую кровавую войну,
опустошив государство Калинга (Орисса).

Присоединение Калинги, важной в стратегическом и тор-
говом отношении области, способствовало усилению импе-
рии.

Калинга оказала Ашоке упорное сопротивление. Во вре-
мя войны было взято в плен 150 тыс. и убито более 100 тыс.
человек.

Увидев множество трупов, причинённые страдания и раз-



 
 
 

рушения, Ашока почувствовал сильное раскаяние и старал-
ся расширять империю не военными способами. Ашока под-
держивал тесные дипломатические отношения со многими
странами.

Внутри своей империи Ашока был гуманным и просве-
щенным правителем. Ашока запретил жертвоприношения.
Использование принудительных работ также было упраздне-
но. Был составлен список охраняемых животных, запреще-
на охота ради удовольствия и бесцельное выжигание лесов.
Было налажено производство и экспорт медицинского сы-
рья с целью употребления не только для медицинских нужд,
но и в ветеринарии, а также создана сеть соответствующих
медицинских учреждений. Развлечениям прежних правите-
лей Ашока предпочитал паломничества, раздачу подарков и
встречи с простыми людьми.

По всей империи Ашока строились объекты социального
назначения. Была создана сеть университетов, бесплатных
гостиниц, каналов, ирригационных систем. Была также об-
новлена и всеиндийская система дорог.

Но самой большой своей заслугой Ашока считал деятель-
ность, направленную на исправление нравов, которую он
развернул среди подданных.

Возникший за несколько веков до эпохи Мауриев, буд-
дизм как небольшая секта бродячих монахов к III веку до н.
э стал одним из главных течений в духовной жизни древне-
индийского общества. Ашока не сразу принял буддизм. Он



 
 
 

посетил буддийскую общину, выяснил основы учения Будды
и стал упасака, то есть светским последователем буддизма.

Особенно интерес к буддийскому учению, к его этиче-
ским нормам усилился после войны с Калингой.

Будучи буддистом. Ашока в течение всего царствования
оставался мирянином и не выпускал из своих рук бразды
правления. Главной чертой его религиозной политики была
веротерпимость, и он придерживался этой политики в тече-
ние почти всего периода своего царствования. Именно по-
литика религиозной терпимости при умелом контроле госу-
дарства над жизнью различных религиозных сект позволила
Ашоке избежать конфликта с сильной прослойкой брахма-
нов, с адживиками, джайнами и вместе с тем особенно уси-
лить буддизм.

Ашока был первым царём Индии, который понял важ-
ность буддизма в укреплении империи и способствовал его
распространению. Большая часть его эдиктов была обращена
не к монахам, а к мирянам, он содействовал распростране-
нию буддизма в Индии и за её пределами, посылал буддий-
ских миссионеров в Бирму, на Цейлон, в Непал.

Эпоха правления Ашоки ознаменована значительным
развитием индийской культуры, архитектуры, распростране-
нием письменности. Его наследникам не удалось сохранить
единство империи. Империя Мауриев постепенно пришла в
упадок и пала в 180 году до н. э.



 
 
 

 
Бабур Захир ад-Дин Мухаммед

1483–1530
 

Полководец, основатель государства Великих Моголов
в Индии, просуществовавшей более двух столетий (1526–
1761 гг.).

Среднеазиатский государственный деятель и полководец,
завоеватель Индии и основатель династии Великих Моголов
родился 14 февраля 1483 года в Андижане. Он был старшим
сыном правителя Ферганы Омара Шейха Мирзы. По отцов-
ской линии Захир ад-Дин происходил от Тимура, по мате-
ринской – от Чингисхана.



 
 
 

В возрасте около 12 лет унаследовал от отца престол Фер-
ганы. Его отец Омар-шейх погиб 9 июня 1494 года в возрасте



 
 
 

39 лет.
Захир ад-Дин Мухаммед бесконечно воевал со среднеази-

атскими феодалами.
Попытки молодого правителя создать на территории меж-

дуречья Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи крупное централизованное
государство не увенчались успехом. Фергана была разделена
между Бабуром – Тигром, как прозвали по-монгольски За-
хир ад-Дина, – и его братом Дхахангиром Мирзой. В ходе
ряда походов Бабуру удалось присоединить Кашгар, Кундуз
и Кандагар и установить свою столицу в Самарканде.

В 1504 году предводитель кочевых узбекских племен за-
хватил Самарканд и Андижан, а затем Ташкент. Таким обра-
зом в 1500–1505 годах был вытеснен ханом Шейбани в Аф-
ганистан, где основал новое государство со столицей в Кабу-
ле.

Укрепившись в Кабуле, Бабур пытался в 1505–1515 годах
вернуть среднеазиатские владения, но каждый раз терпел по-
ражения. В 1508 году Бабур совершил первый поход в Ин-
дию и, остановившись у перевала Бади-Пич, повелел высечь
на камне историю своего перехода. Сюда он перенес центр
своей вновь образованной державы.

С 1519 года правитель Кабула приступил к систематиче-
скому завоеванию Индии. В 1525 году предпринял поход на
Дели. Бабур пересек р. Инд и в 1526 году разбил армию сул-
тана в битве при Панипате, к северу от Дели. Из рассказов
жителей Хиндустана стало известно, что в этой битве было



 
 
 

убито 40–50 тысяч человек.
Заняв Дели, Агру и почти всю долину Ганга вплоть до

Бенгалии, Бабур объявил себя императором (падишахом).
Владения его империи со столицей в Агре распространялись
на северную Индию и часть современного Афганистана.

Бабур известен как просвещенный правитель, покрови-
тель искусств, науки и культуры. Вокруг своего двора в Агре
он собрал многих выдающихся писателей, поэтов, художни-
ков, музыкантов и ученых. Он и сам был ученым, талантли-
вым писателем и поэтом.



 
 
 

 
Барклай де Толли

Михаил Богданович
1761–1818

 
Выдающийся российский полководец, генерал-фельдмар-

шал (с 1814 года), военный министр, военный теоретик,
князь (с 1815 года), герой Отечественной войны 1812 года,
полный кавалер ордена Святого Георгия.

Михаил Богданович Барклай де Толли родился 13 декабря
1761 года в семье отставного поручика русской армии. Отец
его был бедным офицером, потомком старинного шотланд-
ского рода. Своим родоначальником Барклаи считали баро-
на Роберта Беркли оф Толли, упоминание о котором отно-
сится к 1086 году. Благородное происхождение не дополня-
лось наличием необходимых средств для образования детей,
и отец отвез трехлетнего Мишу в Петербург, к дяде со сто-
роны матери бригадиру фон Вермелену. Сохранилось преда-
ние о том, что тетка Миши Барклая, прогуливаясь с трехлет-
ним племянником в карете по Петербургу, на какое-то мгно-
вение отвлеклась. Мальчик прикоснулся к дверцам кареты и
выпал из нее. Проезжавший мимо гвардейский офицер Г.А.
Потемкин (будущий князь Таврический) вышел из экипажа,
поднял малыша и, найдя его совершенно невредимым, пе-



 
 
 

редал госпоже фон Вермелен, сказав при этом: «Этот ребе-
нок будет великим мужем!» Пророчество Потемкина позд-
нее вполне сбылось.



 
 
 

Дядя не пожалел денег и нанял мальчику хороших учите-
лей да и сам охотно занимался с племянником, готовя его к
военной службе.

Маленький Михаил выделялся среди сверстников серьез-
ностью и прекрасной памятью, способностями к истории и
математике. Прямота и честность дополняли эти качества,
превращая юношу в идеального военного. Шести лет дядя
записал Михаила в Новотроицкий кирасирский полк, а слу-
жить он начал с четырнадцати лет в Псковском карабинер-
ном полку. В 16 лет Барклай получил офицерский чин, про-
должая в свободное время заниматься самообразованием. В
чинах он рос медленно и лишь через десять лет получил чин
капитана.

В 1788 году Барклай принял участие в военных действи-
ях против турок у Очакова в составе армии Григория Алек-
сандровича Потемкина. За проявленное в боях мужество он
получил свой первый орден – св. Владимира 4-й степени,
штурмовую Очаковскую медаль и чин секунд-майора. Храб-
ро сражался Михаил Богданович при Каушанах (13 сентября
1789 года), при взятии Аккермана и Бендер, в Финляндии, в
Польше. В 1798 году Барклай стал полковником и получил
под начало свой первый полк – 3-й егерский. Этот полк по-
стоянно оставался одним из лучших армейских полков.

В егерские полки набирались отборные солдаты – стрелки
и разведчики, способные к рейдам в тыл противника, мно-
говерстовым переходам, стремительным штыковым атакам.



 
 
 

Поэтому боевая подготовка занимала у егерей важное место.
13 марта 1799 года «за отличную подготовку полка» Барклай
был произведен в генерал-майоры, однако новой должности
не получил, по-прежнему оставаясь командиром полка еще
восемь лет.

С этим полком в 1805 году Барклай выступил в поход
против Наполеона, однако в пути было получено известие
о поражении русской армии под Аустерлицем. В 1806 году
генералу Барклаю, командовавшему одним из отрядов рус-
ской армии, на берегах Вислы впервые пришлось схватиться
с наполеоновскими маршалами, своими будущими главны-
ми противниками.

В декабре 1806 года в сражении под Пултуском Миха-
ил Богданович, командуя пятью полками, надежно прикрыл
правый фланг армии Бенигсена. Его противником оказался
и маршал Ланн – один из лучших полководцев Наполеона.
Барклай дважды бросал в штыковые атаки своих солдат и
помешал французам разгромить главные силы русской ар-
мии, потерпевшей поражение. За храбрость, проявленную в
бою под Пултуском, он был награжден орденом св. Георгия
3-й степени. В боях с французами в Восточной Пруссии 25
января 1807 года отряд Барклая выдержал удары француз-
ской армии, которой командовал сам Наполеон, и дал воз-
можность главным силам русских собраться у Прейсиш-Эй-
лау.

26 января Барклай был тяжело ранен и увезен для лече-



 
 
 

ния в Мемель. В Мемеле героя последней войны посетил
император Александр I. Визит царя сыграл значительную
роль в судьбе генерала: именно тогда между ними состоялась
длительная беседа, в которой Михаил Богданович высказал
Александру ряд идей, по-видимому показавшихся тому ин-
тересными. По свидетельству историка Георга Нибура, близ-
ко знавшего Барклая, у русского генерала еще в Мемеле сло-
жился план отступления и завлечения французской армии в
глубь России, чтобы, удалив французов от их баз и отнимая
у них продовольствие и фураж, нанести Наполеону пораже-
ние.

Барклай еще лечился в Мемеле, когда в Тильзите Алек-
сандр I и Наполеон подписали мир, сильно изменивший
внешнюю политику России – из антифранцузской она стала
антианглийской. Велись войны с Австрией, Швецией. Кроме
того, не прекращались войны с Турцией и Персией. Числен-
ность русской армии достигала 600 тысяч воинов, но бук-
вально каждый человек был на счету.

Едва оправившись от раны, генерал Барклай отправился
в Финляндию, где возглавил 6-ю пехотную дивизию. Когда
территория Финляндии была очищена от шведских войск,
дивизия Барклая в марте 1809 года получила приказ дви-
нуться по льду Ботнического залива и овладеть городом
Умео. По ледяным торосам, через полыньи и сугробы ди-
визия прошла за двое суток около ста верст. Не желая об-
наружить себя, солдаты спали на снегу, не разжигая кост-



 
 
 

ров. Лишь в последнюю ночь, когда стужа стала невыноси-
мой, они разобрали на дрова два вмерзших в лед купече-
ских корабля и, немного согревшись, двинулись дальше. 12
марта шведский город Умео был без боя взят Барклаем, что
привело к быстрой капитуляции Швеции. За успехи в рус-
ско-шведской войне Барклаю был присвоен чин генерала от
инфантерии. Одновременно он был назначен главнокоман-
дующим в Финляндии и генерал-губернатором этой новой
территории России.

В январе 1810 года император Александр I назначил Барк-
лая военным министром.

С первого же дня своей деятельности новый министр на-
чал энергичную и всестороннюю подготовку армии к боль-
шой войне. Первым делом необходимо было увеличить чис-
ленность личного состава, ибо непрерывные войны привели
к резкому сокращению русских войск. Барклай изменил и
структуру армии, сведя ее в дивизии и корпуса, причем каж-
дый корпус состоял из пехоты, кавалерии и артиллерии. Та-
кой корпус мог решать любую тактическую задачу. Особое
внимание уделил военный министр резервам, создав нака-
нуне войны резерв из 18 пехотных и кавалерийских дивизий
и 4 артиллерийских бригад.

По приказу Барклая командиры русских частей с 1810 го-
да начали посылать разведчиков в соседние государства. Ра-
боту с агентами направляли резиденты на границе. Два осо-
бых резидента находились в г. Радзивиллове – братья Гирсы



 
 
 

(капитан и почтмейстер). Туда стекались все разведыватель-
ные донесения из Европы, предназначенные для военного
министра. В качестве агентов использовались и жители по-
граничных районов, выезжавшие за границу. Они сообщали
обо всем увиденном и услышанном в поездке.

Окончательный план военных действий русской армии
был выработан Михаилом Богдановичем весной 1812 года.
Основная мысль плана сводилась к ведению активной оборо-
нительной тактики главными силами и наступательным дей-
ствиям на флангах против слабых частей противника. На за-
паде были развернуты три армейские группы – Северная,
Центральная, Южная, началось строительство новых крепо-
стей, укрепленных районов, складов с продовольствием и
фуражом.

Генерал Барклай упорно работал над важным военно-за-
конодательным документом, называвшимся «Учреждение
для управления большой действующей армией». «Учрежде-
ние…» наделяло главнокомандующего всей полнотой власти
и освобождало от мелочной опеки бюрократических цен-
тральных военных органов. Большое значение придавалось
Главному штабу армии и впервые вводилась должность на-
чальника штаба, облеченного большими и важными полно-
мочиями. Однако царем было отклонено его предложение о
назначении главнокомандующего. Таким образом, в самый
канун войны русские войска остались без общего руковод-
ства.



 
 
 

Война началась в ночь на 12 июня. К этому времени 320-
тысячная русская армия сосредоточилась в западных губер-
ниях. Первый эшелон Великой армии Наполеона насчиты-
вал 448 тысяч солдат, и общее численное превосходство
французов было не столь велико, как считалось до недавнего
времени. Однако Наполеон имел подавляющий перевес на
главном, вильненском направлении.

Началось отступление армий Барклая и Багратиона. Они
отступали в полном порядке, умело ведя арьергардные бои,
задерживая противника на переправах, нанося ему внезап-
ные удары. 22 июля обе армии соединились у Смоленска.
Иначе складывались дела у французов. Преследование дли-
лось всего месяц, больших боев не было, а из строя выбыло
свыше трети всего состава. Отставшие, больные, дезертиры
заполнили города и села Белоруссии и Литвы. Значительная
часть лошадей пала от бескормицы, французам приходилось
спешивать конные части.

Барклай считал необходимым отступать и дальше. Ведь с
каждой верстой к востоку силы французов должны были та-
ять, а силы русских возрастать. Когда же перевес перейдет
на сторону России – Великой армии и Наполеону наступит
конец. Однако этого расчета не хотели понять ни армия, ни
общество, ни император, требовавшие битвы во что бы то
ни стало. Военного министра обвиняли в нерешительности,
малодушии, государственной измене. Полководец стоически
переносил оскорбления. Спасение возненавидевшей его ар-



 
 
 

мии стало единственной его целью, ей принес он в жертву
свое самолюбие, свою репутацию.

Уступая голосу армии и страны, Александр I назначил
главнокомандующим Кутузова, прибытие которого к армии
17 августа вызвало всеобщий энтузиазм. М.И. Кутузов про-
должил отступление, но войскам отступать с ним казалось
легче, нежели с Барклаем.

Накануне Бородинского сражения Барклай и генерал Ку-
тайсов, начальник артиллерии 1-й армии, провели ночь в
крестьянской избе. Михаил Богданович всю ночь писал и за-
дремал только перед рассветом, запечатав написанное в кон-
верт и спрятав его в карман сюртука. На восходе солнца, с
первым выстрелом генерал Барклай в полной парадной фор-
ме, при орденах и шляпе с черным пером стоял со своим
штабом на батарее позади деревни Бородино. По воспоми-
наниям современников, он явно искал смерти. Видя геро-
изм и самоотверженность генерала, солдаты, отзывавшиеся
о нем не очень лестно до Бородинского сражения, востор-
женно приветствовали его.

В сентябре 1812 года Михаил Богданович Барклай де Тол-
ли по болезни покинул армию и проживал в своем имении
Бекгоф до выздоровления. В 1813 году он был возвращен на
ключевые командные посты, с блеском провел заграничные
кампании 1813–1814 годов. За победы в сражении при Ке-
нигсварте и в битве при Кульме Барклай был награжден ор-
деном Андрея Первозванного и орденом св. Георгия 1-й сте-



 
 
 

пени – высшими наградами России. При капитуляции Пари-
жа Михаил Богданович стал сорок первым генерал-фельд-
маршалом русской армии.

В 1815 году фельдмаршал вернулся на родину, командо-
вал 1-й армией, включавшей почти две трети сухопутных сил
России. Весной 1818 года он отправился в Германию для ле-
чения на водах. Путь прославленного полководца лежал че-
рез Восточную Пруссию. Здесь Барклай тяжело заболел и 13
мая 1818 года скончался.



 
 
 

 
Батый

1207–1255
 

Монгольский хан, внук Чингисхана, второй сын Джучи,
старшего сына Чингисхана, завоеватель западных и север-
ных земель, составивших монгольский улус.

Удельным ханом чингизид Батый стал в 1227 году. В свои
19 лет хан Батый был уже вполне сложившимся монгольским
правителем, основательно изучившим тактику и стратегию
ведения войн его прославленным дедом, усвоившим воин-
ское искусство конного монгольского войска. Сам он был
прекрасным наездником, метко стрелял из лука на полном
скаку, умело рубился саблей и владел копьём. Но главное
– опытный полководец и правитель Джучи научил сына ко-
мандовать войсками, повелевать людьми и избегать распрей
в разрастающемся доме чингизидов.



 
 
 



 
 
 

На курултае в 1235 году было принято решение послать
группу царевичей-Чингизидов на завоевание Запада. Всего
в походе приняло участие 14 царевичей, потомков Чингис-
хана, со своими ордами.

Исторически степные кочевые народы двигались по про-
торённому за многие столетия пути – с Востока на Запад.

Великий хан Угедей послал в подкрепление Батыю, гла-
ве улуса Джучи, для завоевания Волжской Булгарии и Руси
главные силы монгольского войска под командованием Суб-
эдея. Фактически походом командовал именно он, но было
понятно, что гордые Чингизиды не признают своим предво-
дителем полководца, менее знатного, чем они сами. Победу
на выборах одержал Батый.

В феврале 1236 года огромное монгольское войско, со-
бранное в верховьях Иртыша, выступило в поход. Монго-
лы завоевали Среднее Поволжье, Половецкую степь и земли
камских булгар. После подавления восстания завоеванных
булгар подчинение их, казалось, было завершено, и ничто не
препятствовало Бату продолжить поход далее на Запад. А
далее на Запад была Русь.

Весной 1236 года бесчисленное множество всадников,
неисчислимые стада, бесконечные обозы с военным снаря-
жением и осадными орудиями двинулись на запад.

Весной 1237 года войска Субэдея продвинулись в прика-
спийские степи и устроили облаву на половцев, большинство



 
 
 

из которых было убито, остальные убежали в русские земли.
В боях со своими быстрыми и неуловивыми противниками
ханы применяли тактику «облавы»: шли по степям широким
фронтом мелких отрядов, постепенно замыкая в кольцо по-
ловецкие кочевья.

Война в половецких степях затянулась на все лето. В ре-
зультате монголо-татары подчинили себе практически все
земли междуречья Волги и Дона.

Народы Нижнего и Среднего Поволжья оказали упорное
сопротивление, что задержало продвижение Батыя и лишь
к осени 1237 года он смог сосредоточить все основные си-
лы для нашествия на Северо-Восточную Русь и начал свой
первый поход на Русь. Вначале он напал на Рязанское кня-
жество, граничившее с Диким полем.

Исходя из соображений географического и демографиче-
ского характера, а также исследования военных действий,
можно предположить, что Батый привел на Русь 30–40 тысяч
всадников. Даже такому, на первый взгляд малочисленному,
войску русским суверенным князьям было нечего противо-
поставить.

В декабре 1237 года, разгромив в Диком поле основ-
ные силы рязанских князей, войска Батыя в течение двух
недель захватили самые значительные города княжества, а
после пятидневной осады – и саму Рязань, в которой погиб
князь Юрий Игоревич и все его семейство. Остатки рязан-
ских войск отошли к границе Владимиро-Суздальской Руси



 
 
 

и приготовились к последней битве с кочевниками. Но тут
против монголов выступил новый противник – Юрий Всево-
лодович, Великий князь Владимирский и Суздальский.

Сюда же пришли уцелевшие рязанские дружины во главе
с князем Романом. Летописи утверждают, что пришли даже
новгородцы. Опытный воевода владимирский Еремей Гле-
бович тоже был под Коломной. Сам город достаточно укре-
пили на случай, если войска потерпят неудачу в поле. По
количеству войск и упорству сражения бой под Коломной
можно считать одним из самых значительных событий на-
шествия.

Историк Соловьев пишет: «Была сеча великая; убили кня-
зя Романа и воеводу Еремея, а Всеволод с мелкою дружиною
прибежал во Владимир».

Монголы, овладевшие в совершенстве искусством осады
городов еще за время войн в Китае и Хорезме, 2 февра-
ля осадили Владимир. Великого князя владимирского Юрия
Всеволодовича не было в городе, он собирал дружины на се-
вере своих владений. Встретив решительное сопротивление
владимирцев и не надеясь на скорый победный штурм, Ба-
тый с частью своего войска двинулся к Суздалю, одному из
самых больших городов на Руси, взял его и сжёг, истребив
всех жителей.

После этого хан Батый возвратился к осаждённому Вла-
димиру и начал устанавливать вокруг него стенобитные ма-
шины. Чтобы не дать защитникам Владимира вырваться из



 
 
 

него, город за одну ночь обнесли крепким тыном. 7 февра-
ля столица Владимиро-Суздальского княжества была взята
штурмом с трех сторон (от Золотых ворот, с севера и со
стороны реки Клязьмы) и сожжена. Такая же участь постиг-
ла все другие города на земле Владимировщины, взятые с
боя завоевателями. На месте цветущих городских поселений
оставались только пепелища и развалины.

Тем временем великий князь владимирский Юрий Все-
володович успел собрать небольшое войско на берегах реки
Сити, куда сходились дороги из Новгорода и с Русского Се-
вера, из Белоозера. Точных сведений о противнике князь не
имел. Он ожидал подхода новых отрядов, но монголо-тата-
ры нанесли упреждающий удар. Монгольское войско к месту
сражения двигалось с разных сторон – от сожжённого Вла-
димира, Твери и Ярославля.

4 марта 1238 года на реке Сити рать Великого князя вла-
димирского сошлась с полчищами Батыя. Появление враже-
ской конницы оказалось неожиданным для владимирцев, и
они не успели построиться в боевой порядок. Битва закон-
чилась полной победой монголо-татар – слишком неравны-
ми оказались силы сторон, хотя русские ратники бились с
великим мужеством и стойкостью. Это были последние за-
щитники Владимиро-Суздальской Руси, погибшие вместе с
великим князем Юрием Всеволодовичем.

Затем ханские войска двинулись на владения Вольного
Новгорода, но до него не дошли.



 
 
 

Степные кони за утомительный зимний поход растеряли
свою прежнюю силу. К тому же богатый торговый город рас-
полагал немалыми военными силами, и на лёгкую победу над
новгородцами рассчитывать не приходилось.

Батыево войско, не дойдя до Новгорода 200 километров,
около урочища Игнач Крест, повернуло назад, в южные сте-
пи.

Монголо-татары сжигали и грабили все на своём обрат-
ном пути в Дикое поле. Ханские тумены шли на юг загоном,
как на охотничьей облаве, чтобы никакая добыча не могла
выскользнуть из их рук, стремясь захватить как можно боль-
ше пленников. Рабы в Монгольской державе обеспечивали
её материальное благополучие.

На обратном пути хан Батый совершенно неожиданно за-
держался на 7 недель под стенами небольшого русского го-
родка Козельска. Только с помощью стенобитных машин,
которыми управляли пленные китайские инженеры, ханско-
му войску удалось ворваться в этот город, проломив сперва
деревянные крепостные стены, а потом взяв штурмом ещё и
внутренний крепостной вал. Во время штурма хан потерял
4 тысячи своих воинов. Батый назвал Козельск «злым горо-
дом» и приказал перебить в нём всех жителей, не пощадив и
младенцев. Разрушив город до основания, завоеватели ушли
в волжские степи.

Батый не дошел ни до Вологды, ни до Белоозера, ни до
Великого Устюга, а за ним оставалась нетронутой вся Чудь



 
 
 

Заволоцкая, новгородские владения.
Чингизиды во главе с ханом Батыем в 1239 году совер-

шили новый поход на Русь, теперь уже на её южные и за-
падные территории. Расчёты степных завоевателей на лёг-
кую победу вновь не оправдались. Города русичей приходи-
лось брать штурмом. Сперва пал пограничный Переяславль,
а затем большие города, княжеские столицы Чернигов и Ки-
ев. Стольный град Киев (оборону его после бегства князей
возглавил бесстрашный тысяцкий Дмитрий) был взят с по-
мощью таранов и метательных машин 6 декабря 1240 года,
разграблен и затем сожжён. Большую часть его жителей мон-
голы истребили. Но и сами понесли существенные потери в
воинах.

Опустошению подверглась Юго-Западная Русь – Волын-
ская и Галицкая земли. Здесь, как и в Северо-Восточной Ру-
си, население спасалось в глухих лесах.

В конце 1240 года монголо-татары тремя большими отря-
дами вторглись в Центральную Европу – в Польшу, Чехию,

Венгрию, Далмацию, Валахию, Трансильванию. Сам хан
Батый во главе главных сил вышел на венгерскую равнину со
стороны Галиции. Весть о движении степного народа приве-
ла в ужас Западную Европу. Весной 1241 года монголо-тата-
ры в сражении при Лигнице в Нижней Силезии разбили 20
тысячное рыцарское войско Тевтонского ордена, немецких и
польских феодалов. Казалось, что и к западу от испепелён-
ной Русской земли ханское войско ждут пусть хоть и труд-



 
 
 

ные, но всё же успешные завоевания.
Но вскоре в Моравии под Оломоуцем хан Батый столк-

нулся с сильным сопротивлением чешского и немецкого тя-
желовооружённого рыцарского войска. Здесь один из отря-
дов под командованием богемского военачальника Яросла-
ва разбил монголо-татарский отряд темника Петы. В самой
Чехии завоеватели столкнулись с войсками самого чешского
короля. Теперь хану Батыю приходилось брать не русские го-
рода с деревянными крепостными стенами, а хорошо укреп-
лённые каменные замки и крепости, защитники которых и
не думали сражаться в чистом поле с батыевой конницей.

Сильное сопротивление армия Чингизида встретила в
Венгрии, куда она вошла через Карпатские перевалы. Узнав
об опасности, венгерский король начал сосредоточивать
свои войска в Пеште. Простояв под стенами города крепости
около двух месяцев и опустошив окрестности, хан Батый не
стал штурмовать Пешт и ушёл от него, стремясь выманить
королевские войска из-за крепостных стен, что ему и уда-
лось.

Крупное сражение монголов с венграми произошло на ре-
ке Сайо в марте 1241 года. Венгерский король приказал сво-
им и союзным войскам встать на противоположном берегу
реки укреплённым лагерем, окружив его обозными повозка-
ми, а мост через Сайо усиленно охранять. Ночью монголы
захватили мост и речные броды и, перейдя через них, встали
на соседних с королевским лагерем холмах. Рыцари попыта-



 
 
 

лись было атаковать их, но были отбиты ханскими лучника-
ми и камнемётными машинами.

Когда из укреплённого лагеря вышел второй рыцарский
отряд для атаки, монголы окружили его и уничтожили. Хан
Батый приказал оставить свободным проход к Дунаю, в кото-
рый и устремились отступавшие венгры и их союзники. Мон-
гольские конные лучники повели преследование, внезапны-
ми наскоками отрезая «хвостовую» часть королевского вой-
ска и уничтожая её. В течение шести дней оно было почти
полностью уничтожено. На плечах бежавших венгров мон-
голо-татары ворвались в их столицу город Пешт.

Монголо-татары дошли до берегов Адриатики и, на облег-
чение всей Европе, повернули своих коней обратно на Во-
сток, в степи. Случилось это весной 1242 года. Хан Батый,
чьи войска понесли значительные потери в двух походах про-
тив Русской земли, не решался оставить в своём тылу заво-
ёванную, но не покорённую страну.

Эта победа над соединенными силами славян, венгров,
австрийцев и немецких рыцарей была куплена дорогой це-
ной: она сломила силу самих монголов. Они не смогли удер-
жать за собой вновь завоеванную территорию на Западе. Об-
ратный путь через южнорусские земли уже не сопровождал-
ся ожесточёнными боями. Русь лежала в развалинах и пе-
пелищах. В 1243 году Батый создал на захваченных землях
огромное государство – Золотую Орду, чьи владения про-
стирались от Иртыша до Дуная. Своей столицей завоеватель



 
 
 

сделал город Сарай-Бату в низовьях Волги, близ современ-
ного города Астрахани.

В Сарае Батый жил в больших шатрах из льняной ткани,
раньше принадлежавших венгерскому королю.

Батый развил военное искусство своих предшественни-
ков, прежде всего своего великого деда и отца. Для него бы-
ли характерны внезапные нападения, стремительность дей-
ствий большими массами конницы, уклонение от крупных
сражений, которые всегда грозили большими потерями во-
инов и коней, изматывание противника действиями лёг-
кой конницы. Одновременно хан Батый прославился сво-
ей жестокостью. Население отвоёванных земель подверга-
лось массовому истреблению, что являлось мерой устраше-
ния противника.

Батый умер в 1255 году, и смерть его стала очередной за-
гадкой: высказывались версии и об отравлении, и даже о ги-
бели во время очередного похода (что совершенно неправ-
доподобно). Современники просто не могли допустить и
мысли о том, чтобы деятель такого масштаба умер как-то
просто и обыденно. Тем не менее, наиболее вероятно, что
Батый умер от естественных причин.



 
 
 

 
Блюхер Басилий Константинович

1889–1938
 

Советский военный, государственный и партийный дея-
тель, маршал Советского Союза. Кавалер ордена Красного
Знамени № 1 и ордена Красной Звезды № 1.

Василий Блюхер родился 1 декабря 1889 года в дерев-
не Барщинка, Ярославская губерния, в крестьянской семье.
Отец – Константин Павлович Блюхер. Мать – Анна Васи-
льевна Медведева. Василий был первым ребёнком в семье.
Всего в семье было четверо детей.



 
 
 



 
 
 

В 1904 году, после года учёбы в церковно-приходской
школе, отец увёз Василия на заработки в Петербург. В 1909
году поступил слесарем на Мытищинский вагоностроитель-
ный завод под Москвой. В 1910 году за призыв к забастов-
ке был арестован и приговорён к тюремному заключению.
В 1913–1914 годах работал в мастерских Московско-Казан-
ской железной дороги.

С началом Первой мировой войны служил рядовым в 8-
й армии, которой командовал генерал А.А. Брусилов. За бо-
евые отличия награждён двумя Георгиевскими крестами и
медалью, произведен в младшие унтер-офицеры. В январе
1915 года был тяжело ранен под Тернополем. После 13 меся-
цев, проведённых в госпитале, был освобождён от военной
службы. Работая на заводах Нижнего Новгорода и Казани,
вступил в партию большевиков.

В мае 1917 года Блюхер познакомился с В.В. Куйбыше-
вым, который отправил его в 102-й запасной полк для аги-
тации, где он был избран в полковой комитет и городской
Совет солдатских депутатов. К началу Октябрьской револю-
ции Блюхер являлся членом Самарского Военно-Революци-
онного Комитета. Во время установления Советской власти
в России с отрядом большевиков прибыл в Челябинск, за-
хватил власть в городе и возглавил ВРК.

Блюхер был активным участником гражданской войны.
В годы революции и безвластия шла борьба за Оренбург,



 
 
 

занимавший ключевое положение на южном Урале.
31 января 1918 года красноармейские части Блюхера вы-

бивают из города казачьи формирования Дутова. Дутов с
остатками своей армии временно укрылся в тургайской сте-
пи. Но летом 1918 года казаки при поддержке белочехов воз-
вращают Оренбург. Части Дутова в ноябре 1918 года вошли
в состав Сибирской армии адмирала Колчака.

Рабочие отряды оказались отрезанными от районов снаб-
жения и регулярных частей Красной Армии. После нача-
ла восстания белочешского корпуса Блюхер создал Ураль-
ский красный отряд, который в июле вошел в объединен-
ный Уральский партизанский отряд (около 6000 бойцов),
сам Блюхер стал заместителем его командира Н. Каширина.

Выступив в поход 18 июля, отряд за 8 дней с ожесточён-
ными боями дошёл до района Верхнеуральск – Юрюзань, но
из-за недостатка сил (4700 штыков, 1400 сабель, 13 орудий)
был вынужден вернуться в исходный район. 2 августа ране-
ного Каширина сменил Блюхер. Он реорганизовал отряды в
полки, батальоны и роты и предложил новый план похода:
через Петровский, Богоявленский и Архангельский заводы
на Красноуфимск, чтобы можно было опереться на рабочих,
получить пополнения и продовольствие. Начав поход 5 авгу-
ста, отряд к 13 августа с боями преодолел Уральский хребет,
присоединяя к себе многие партизанские силы. Отряд вырос
в армию, имевшую в своём составе 6 стрелковых, 2 кавале-
рийских полка, артиллерийский дивизион и другие подраз-



 
 
 

деления (всего 10,5 тысяч штыков и сабель, 18 орудий), с
железной воинской дисциплиной.

20 августа армия разбила в районе Зимино белогвардей-
ские части. 27 августа форсировала с боями реку Симу, за-
няла станцию Иглино (12 км восточнее Уфы) и, разрушив
участок железной дороги Уфа – Челябинск, на 5 дней пре-
рвала сообщение белых с Сибирью. К 10 сентября, нанеся
новые поражения врагу, прорвала кольцо окружения и 12–
14 сентября соединилась с передовыми частями 3-й армии
Восточного фронта. Спустя 10 дней армия прибыла в Кун-
гур, где её основная масса влилась в 4-ю Уральскую стрел-
ковую дивизию.

Итак, в течение 54 дней армия Блюхера прошла свыше
1500 км по горам, лесам и болотам, провела более 20 боев,
разгромила 7 вражеских полков. Дезорганизовав тыл бело-
гвардейцев и интервентов, она содействовала наступлению
войск Восточного фронта осенью 1918 года. За успешное ру-
ководство героическим походом Блюхер первым среди со-
ветских военачальников был награждён орденом Красного
Знамени. Сам орден, вручённый ему 11 мая 1919 года, имел
номер 114. Дубликат ордена № 1 он получил лишь в 1937
году.

В 1918 году Блюхер командовал 30-й стрелковой дивизи-
ей в Сибири и дрался против войск А.В. Колчака.

С февраля 1919 года – командующий 3-ей армией.
Блюхер командовал Перекопской ударной группой, нано-



 
 
 

сившей главный удар по армии Врангеля с каховского плац-
дарма. В боевых операциях войск Южного фронта по осво-
бождению Крыма на долю Перекопской ударной группы вы-
пала наиболее трудная задача: две ее бригады совместно с
15-й и 52-й дивизиями форсировали Сиваш и затем с Литов-
ского полуострова наносили удар во фланг и тыл противни-
ку, две другие штурмовали «неприступный» Турецкий вал с
фронта. Блюхер и его бойцы стали героями штурма Переко-
па и Ишуньских позиций.

В 1921 году назначен военным министром и Главкомом
Народно-революционной армии Дальневосточной республи-
ки, провел её реорганизацию, укрепил дисциплину и одер-
жал победу, взяв Волочаевский укрепленный район. Был на-
граждён ещё четырьмя орденами Красного знамени. Блюхер
не считался с потерями ради выполнения задачи.

В 1922–1924 годах – комендант и военный комиссар Пет-
роградского укрепрайона. Был назначен комендантом как
один из наиболее преданных делу революции (ещё свежа бы-
ла память о Кронштадтском восстании, хотя сам Блюхер в
подавлении восстания не участвовал).

В 1924–1927 годах Блюхер был главным военным совет-
ником Чан Кайши в Китае. Под руководством Блюхера со-
здавалась Национально-революционная армия Китая и раз-
рабатывались планы важнейших операций Северного похо-
да армии Гоминьдана.

В 1929 году, когда китайские националисты захватили



 
 
 

Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД), было при-
нято решение об объединении всех вооруженных сил, рас-
положенных на Дальнем Востоке, в Особую Дальневосточ-
ную армию. Ее командующим назначили Блюхера, отлично
знавшего Дальний Восток, эту должность он занимал до кон-
ца своей военной карьеры. Блюхер руководил разгромом ки-
тайских националистов во время советско-китайского кон-
фликта 1929 года. Особое значение, по мнению адмирала
Н.Г. Кузнецова, хорошо знавшего маршала, Блюхер прида-
вал разведке и своевременному обнаружению противника.
Впервые в военной истории СССР применил танки. За по-
беду на КВЖД в мае 1930 года награждён орденом Красной
Звезды за № 1. В 1931 году награждён орденом Ленина.

С 1934 года – член ЦК ВКП(б). В 1935 году стал одним из
первых маршалов Советского Союза. Имел непосредствен-
ное отношение к развязыванию Большого террора в своей
армии. В июне 1937 года Блюхер возглавлял военный три-
бунал по «делу военных», по которому проходили Тухачев-
ский, Якир, Уборевич, Корк, Гамарник и др. В течение года в
ходе последовавших за этим делом репрессий в РККА было
арестовано всё окружение Блюхера на Дальнем Востоке. В
начале 1938 года Блюхер поставил перед Сталиным вопрос о
доверии к себе. Сталин заверил Блюхера, что полностью до-
веряет ему. Блюхер был награждён вторым орденом Ленина.

В июле – августе 1938 года произошел первый вооружен-
ный конфликт на территории СССР – бои у озера Хасан.



 
 
 

Блюхер осуществлял общее руководство военными действи-
ями против японской армии в этом районе.

Ввиду обострения ситуации 6 июля Сталин направляет
в Хабаровск своих эмиссаров с задачей навести в войсках
ДКФ «революционный порядок», повысить их боевую готов-
ность и провести мероприятия по изъятию противников Со-
ветской власти, а заодно церковников, сектантов, подозре-
ваемых в шпионаже, проживавших на территории региона
немцев, поляков, корейцев, финнов, эстонцев и т. д. Так как
всю страну захлестнули волны «борьбы с врагами народа» и
«шпионами», найти таковых эмиссарам предстояло и в шта-
бах Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота. Не
случайно Василий Блюхер после того, как 29 июля эмиссары
побывали у него дома, в сердцах признался жене: «…приеха-
ли акулы, которые хотят меня сожрать, они меня сожрут или
я их – не знаю. Второе маловероятно». Как показала жизнь,
маршал не ошибался.

В результате допущенных ошибок советские войска в хо-
де конфликта у озера Хасан понесли большие потери и смог-
ли добиться успеха лишь к 10 августа. Главный военный со-
вет (К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный, В.М. Молотов, И.В.
Сталин и другие) отметил, что у озера Хасан выявились
«огромные недостатки в состоянии Дальневосточного фрон-
та». Главным виновником этих «крупнейших недочетов»
в первую очередь был назван командующий ДКФ Блюхер.
Его также обвинили в том, что он «не сумел или не захо-



 
 
 

тел по-настоящему реализовать очищение фронта от врагов
народа», как подчеркнул нарком обороны, он окружил себя
«врагами народа».

Главный военный Совет РККА и наркомат обороны при-
знали деятельность Блюхера как командующего неудовле-
творительной, он был отстранен от должности. Прославлен-
ный герой был обвинен в «пораженчестве, двуличии, недис-
циплинированности и саботировании вооруженного отпора
японским войскам».

Оставив Василия Константиновича в распоряжении Глав-
ного военного совета РККА, его вместе с семьей отправили
в отпуск на Ворошиловскую дачу «Бочаров ручей» в Сочи.
Так, осенью 1938 Блюхер уехал с Дальнего Востока.

22 октября 1938 года Блюхера арестовали. В тюрьме к
нему применялись пытки и избиения. 9 ноября 1938 года,
находясь под следствием, В.К. Блюхер умер в Лефортовской
тюрьме. 10 марта 1939 года уже посмертно задним числом
лишён звания маршала и приговорён к смертной казни за
«шпионаж в пользу Японии», «участие в антисоветской ор-
ганизации правых и в военном заговоре».

Реабилитирован после XX съезда КПСС в 1956 году.



 
 
 

 
Боливар, Симон Хосе Антонио

де ла Сантисима Тринидад
Боливар де ла Консепсьон

и Понте Паласиос и Бланко
1783–1830

 
Руководитель войны за независимость испанских колоний

в Америке. Национальный герой Венесуэлы. Генерал. В 1824
году стал во главе образованной республики Боливии, назван-
ной в его честь. Национальным конгрессом Венесуэлы про-
возглашён Освободителем.

Симон родился 24 июля 1783 года в знатной креольской
семье баскского происхождения в поместье Сан-Матео близ
Каракаса. Он был сыном 57-летнего Хуана Висенте Болива-
ра и 18-летней Марии де ла Консепсион Паласиос Бланко.
Род Боливаров происходил из городка Ла-Пуэбла-де-Боли-
вар в Бискайе, в Испании, а потом семья переселилась в Ве-
несуэлу. В три годa мальчик остался без отца, a в 9 лет и
без матери. Родители его принaдлежaли к колониальной эли-
те и потому были обеспеченными людьми. Опекуном стал
его дядя, a непосредственным воспитанием зaнимaлся некий
Симон Родригес, который был человеком незаурядным и нa



 
 
 

протяжении многих лет окaзывaл нa своего учение сильней-
шее влияние.



 
 
 



 
 
 

Юность Боливар провёл в Европе (1799–1806 годы, Испа-
ния, Франция, Италия). Он поехaл в Европу году для зaвер-
шения обрaзовaния, где усовершенствовал свои знания язы-
ков и получил возможность прочитать книги Руссо и Воль-
тера, оказавших на него большое влияние.

В 1802 году он женился в Мадриде на Марии Тересе Род-
ригес и привез её в Кaрaкaс. Тaм через восемь месяцев она
умерла от желтой лихорадки.

После смерти жены Симон вернулся во Фрaнцию, где при-
сутствовал на церемонии коронации Наполеона и общался
с победившими разрушителями монархии. 15 августа 1805
года на холме Монте-Сакро в Риме в присутствии Родригеса
он поклялся бороться за освобождение Южной Америки от
колониального ига: «Клянусь моими предками, клянусь их
богом, клянусь честью, клянусь своей Родиной, что не дам
отдыха своим рукам, не дам спокойствия своей душе, пока не
падут цепи, которые держат нас под гнетом испанского гос-
подства». Вскоре, он поехал в Северную Америку, где изу-
чал государственное устройство, сложившееся после войны
за независимость. Вдохновлённый этими примерами соци-
альных преобразований, он в 1807 году вернулся в Каракас
и в 24 года стал осуществлять свои идеи.

В 1810 году Боливар сформировал вооруженные отря-
ды, вскоре разгромленные испанцами. Боливар бежал в Но-
вую Гранаду (совр. Колумбия), провозгласившую независи-
мость. Новый военный поход в Венесуэлу завершился 6 авгу-



 
 
 

ста 1813 года триумфальным вступлением в Каракас. Попу-
лярный в народной среде и в кругах креольской аристокра-
тии, Боливар был осыпан почестями и получил титул Осво-
бодителя Венесуэлы. В 1814 году, после реставрации Фер-
динанда VII, испанцы вернули власть в Венесуэле. Боливар
покинул страну, отправившись сначала на Кюрасао, а затем
в Новую Гранаду. Здесь по поручению конгресса разгромил
«унитарную республику» Кундинамарка и основал партию
федералистов. В мае 1815 года ушел в отставку и обосновал-
ся на Ямайке.

Сформировав небольшой отряд из добровольцев на Гаи-
ти, Боливар 1 января 1817 года высадился на венесуэльском
побережье. На этот раз он вел военные действия на равнинах
к северу от Ориноко, где был поддержан партизанами-льяне-
ро. Одержав ряд побед над испанцами, был избран главноко-
мандующим освободительной армии. Реорганизовал армию,
совершил переход через Анды в Новую Гранаду и разбил ис-
панцев в битве при Бояке 7 августа 1819 года. Конгресс пат-
риотических сил, созванный в Ангостуре в декабре 1819 го-
да, провозгласил республику Великая Колумбия, включав-
шую Венесуэлу, Колумбию и Эквадор, и избрал Боливара
президентом. Освобождение Венесуэлы завершилось после
битвы при Карабобо в июне 1821 года, а к июлю 1922 года
Боливар и генерал Антонио Хосе де Сукре освободили Эк-
вадор.

Военные достижения Боливара не знают равных. Его ар-



 
 
 

мия завоевала территорию в пять миллионов квадратных ки-
лометров и успешно ее контролировала. Стратегические ре-
шения до сих пор изучаются военными специалистами, а пе-
реход в сезон дождей через Анды даже не столько изучается,
сколько служит предметом восхищения и поклонения. Ан-
ды в сезон дождей ассоциируются со Всемирным потопом.
Интересно заметить, что Боливар не имел специального во-
енного образования.

В то время как Боливар освобождал север, аргентинский
генерал Хосе де Сан-Мартин воевал с испанцами на юге.
Сан-Мартин разбил испанцев в Чили и успешно продвигался
к столице Перу Лиме. В июле 1822 года Боливар встретил-
ся в Гуаякиле с Сан-Мартином, армия которого уже освобо-
дила часть Перу, но генералы не сумели договориться о сов-
местных действиях. После этой встречи Сан-Мартин поки-
нул Перу и оставил политическую деятельность. После от-
ставки Сан-Мартина 20 сентября 1822 года Боливар в 1823
году направил в Перу колумбийские части, и в 1824 году
(6 августа при Хунине и 9 декабря на равнине Аякучо) бы-
ли разгромлены последние испанские силы на американском
континенте. Боливар, еще в феврале 1824 года ставший дик-
татором Перу, возглавил и созданную в 1825 году на терри-
тории Верхнего Перу республику Боливию, названную так в
его честь.

Боливар попытался обеспечить стабильность и развитие,
создать единое государство. Он созвал в Панаме в 1826 го-



 
 
 

ду межлатиноамериканский конгресс представителей раз-
ных государств, но идеи Боливара о создании сильного еди-
ного латиноамериканского государства под единым руковод-
ством не находили поддержки. Вызывали ропот и его идеи
и устремления по управлению экономикой, развитию про-
свещения и строительству новых школ, обеспечению прав
индейцев, выстраиванию отношений с церковью, рефор-
ме судебной системы, национализации природных богатств.
Местным латифундистам была чужда забота Боливара о бед-
ных, которых в Латинской Америке было предостаточно.
Церковникам не по душе были идеи о запрете инквизиции
и отделении церкви от государства. Рабовладельцам была не
по душе забота Боливара об индейцах и их правах.
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