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РАЗДЕЛ I 
КОМУ БЫТЬ ГОСУДАРЕМ ВСЕЯ РУСИ? 

 
Глава 1 

ЛЯХ И РУС – РАЗВИЛКА В НАЧАЛЕ ПУТИ 
 

О чем шумите вы, народные витии? 
Зачем анафемой грозите вы России? 
Что возмутило вас? волнения Литвы? 
Оставьте: это спор славян между собою, 
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, 
Вопрос, которого не разрешите вы. 
Уже давно между собою 
Враждуют эти племена; 
Не раз клонилась над грозою 
То их, то наша сторона. 
Кто устоит в неравном споре: 
Кичливый лях иль верный росс? 
Славянские ль ручьи сольются в русском море? 
Оно ль иссякнет? вот вопрос. 
А.С. Пушкин. Клеветникам России 

 
Термин «братья-славяне» широко используется в отечественной и зарубежной 

литературе уже два столетия. Действительно, в раннем Средневековье все племена славян 
имели родственные языки и одинаковый общественный строй (управлялись князьями, власть 
которых в известной степени была ограничена народным собранием – вечем). Не менее 
близки были и верования славянских племен, даже одинаковы названия богов и богинь. 

Так почему же часть славян, например русские и болгары, в XIX–XX вв. продолжали 
считать себя братьями, а термин «братья-славяне» по отношению к русским и полякам 
выглядит дико? В чем же дело? Некоторые историки считают, что правители обоих 
государств проводят несправедливую политику по отношению к другим государствам и 
народам и развязывают агрессивные войны. Марксисты все объясняют деятельностью 
буржуазии, сеющей рознь между народами в своекорыстных интересах. 

Увы, обе позиции не выдерживают элементарной критики. Так, болгарское 
правительство и в Первую, и во Вторую мировую войну ввергло страну в войну с Россией. 
До 1917 г. в Болгарии и России была буржуазия, а потом почти 30 лет в этих странах 
существовал разный общественно-политический строй (монархия и социализм). Ну и что? 
Оба народа так и остались братскими. Простые люди в России и Болгарии по-прежнему 
испытывают симпатию друг к другу. У русских нет анекдотов о болгарах,1 но их всегда 
было с избытком о поляках. 

Чтобы разобраться, почему ранее близкие славянские народы стали чуждыми друг 
другу в культуре, религии, а также в совокупности факторов, которая стала называться 
менталитетом, надо вернуться как минимум на полторы тысячи лет назад. 

В VII–VIII вв. западнославянские племена занимали обширную территорию в 
бассейнах рек Вислы, Одры (Одера) и Лабы (Эльбы). В бассейне верхней Лабы, рек Влтавы и 
Моравы жили чешско-моравские племена, в бассейне Вислы и Варты, до Одры и Ниссы на 
западе – польские племена. Земли в бассейне средней и нижней Лабы до Балтийского моря 
занимали полабские славяне, образовавшие несколько племенных союзов. Между Салой и 
Лабой и далее к востоку жили племена серболужицкого союза, а по средней Лабе и далее на 
северо-восток – племена союза лютичей. Нижнюю Лабу заселяли ободриты. Лютичи и 
ободриты занимали земли до Балтийского моря. К востоку от них, на Балтийском побережье, 
                                                 

1 По крайней мере автор никогда не слышал. 



жили поморяне, принадлежавшие к польской группе западнославянских племен. Ободритов, 
лютичей и поморян часто называют балтийскими славянами. 

В IX в. возникло государственное объединение славян – Великоморавская держава, 
ставшая одним из самых мощных государств Европы. В ее состав входили Чехия, Моравия, 
Словакия, Лужицы и земли ободритов. Все 76 лет своего существования (830–906) 
Великоморавская держава подвергалась нападениям немецких феодалов. 

В 863 г. из Византии в Великоморавское государство прибыла церковная миссия, 
возглавляли которую братья Кирилл (Константин) и Мефодий. Они стали переводить 
церковные книги на славянский язык, проповедовали христианство, проводили 
богослужения на славянском языке. В Паннонии и Моравии Кирилл и Мефодий 
содействовали подготовке славянского духовенства. Создание своей, не зависимой от 
немцев, Церкви укрепило политический суверенитет Великоморавской державы и стало 
грозным оружием в борьбе с немецкой агрессией. Зависимость же от константинопольского 
патриарха была чисто формальной. 

Князь Ростислав и великоморавская знать поддерживали деятельность Кирилла и 
Мефодия, но в 870 г. ставленник немецких феодалов Святополк – племянник Ростислава – 
сверг своего дядю и занял княжеский престол. Ростислава вывезли в Германию, где он был 
ослеплен и навечно заточен в монастырь. Несколько позже немцы схватили и Святополка и 
также отправили его в Германию. 

 
Великоморавское государство в конце IX в. 
Одновременно западное духовенство2 начало преследовать славянских 

                                                 
2 Официальное разделение Церкви на православную и католическую произошло в 1054 г., однако 



церковнослужителей. Мефодия схватили, бросили в темницу и подвергли жестоким 
пыткам.3 

Результатом насилий немецких феодалов и западного духовенства стало восстание, 
вспыхнувшее в конце 871 г. под руководством священника Славомира. Тогда рыцари 
вспомнили о князе Святополке, томившемся в застенках одного из немецких замков. Его 
освободили и поставили во главе немецкого войска, снаряженного для подавления восстания  
в Великоморавской державе. Но немцы просчитались – Святополк перешел на сторону 
восставших, помог славянам разбить немецкое войско и вновь занял княжеский престол. 
Правил он до своей смерти в 894 г. 

Святополк сразу же освободил из тюрьмы Мефодия, который вместе с 
многочисленными учениками продолжил свою духовную деятельность в Великоморавском 
государстве. Однако князь Святополк оказывал недостаточную поддержку восточному 
духовенству в его борьбе с папистами. После смерти Мефодия в 885 г. его ученики были 
изгнаны из Моравии и нашли убежище в Болгарии. 

После смерти Святополка его сыновья начали борьбу за власть. В результате чешские 
земли попали под власть германского князя Арнульфа. В 906 г. венгры завоевали словацкие 
земли, составлявшие значительную часть Великоморавской державы. Словаки попали под 
власть венгерских феодалов и на целое тысячелетие оказались оторванными от чешского 
народа. 

Падение Великоморавского государства кардинально изменило ход развития западных 
славян. Историк СМ. Соловьев писал: «Разрушение Моравской державы и основание 
Венгерского государства в Паннонии имели важные следствия для славянского мира. 
Славяне южные были отделены от северных, уничтожено было центральное владение, 
которое начало соединять их, где произошло столкновение, загорелась сильная борьба 
между Востоком и Западом, между германским и славянским племенем, где с помощью 
Византии основалась славянская церковь. Теперь Моравия пала, и связь славян с Югом, с 
Грециею, рушилась: венгры стали между ними, славянская церковь не могла утвердиться 
еще, как была постигнута бурею, отторгнута от Византии, которая одна могла дать питание и 
укрепление младенчествующей церкви. Таким образом, с уничтожением самой крепкой 
связи с востоком, самой крепкой основы народной самостоятельности, западные славяне 
должны были по необходимости примкнуть к западу и в церковном, и в политическом 
отношении. Но мало того, что мадьярским нашествием прекращалась связь западных славян 
с Византиею, прекращалась также и непосредственная связь их с Римом, и они должны были 
принимать христианство и просвещение из рук немцев, которые оставались для них теперь 
единственными посредниками. Этим объясняется естественная связь западных славян с 
Немецкою империею, невозможность выпутаться из этой связи для государственной и 
народной независимости».4 

В IX в. территория Польши контролировалась десятками племенных группировок – 
только в Силезии их было не менее пяти. К началу X в. наиболее сильными стали две 
группировки – висляне («люди Вислы») вокруг Кракова и поляне («люди полей») вокруг 
Гнезно. В 960 г. верх взяла полянская группировка, во главе которой стоял князь Мешко 
(Мечеслав) (922–992) из рода Пястов. Согласно легенде основателем этой династии был 
крестьянин Пяст, изготавливавший колеса для телег. 

Около 966 г. Мешко женился на чешской княжне Доброве (Дубровке). Невеста была 
христианкой, и Мешко пришлось креститься. Вместе с Добровой в Польшу приехали и 
несколько священников-папистов во главе с епископом Иорданом. Именно с них и началось  

                                                                                                                                                                  
фактический раскол был уже в IX в. Для удобства читателя здесь и далее я буду именов ать западным 
духовенством клир, подчинявшийся папе римскому, а восточным – пастырей, подчинявшихся 
константинопольскому патриарху. 

3 Кирилл к этому времени уже умер (869). 
4 Соловьев С. М.История России с древнейших времен. М., 1959. Кн. I. С. 191. 



крещение Польши. 
Мешко начал переговоры с римским престолом, и в 990 г. папа римский признал его 

королем. Однако занявший после смерти Мешко престол Болеслав I Храбрый считался  
только великим князем и принял королевский титул лишь в 1025 г., за несколько недель до 
своей кончины. 

Первое столкновение Руси5 и Польши, о котором сохранились письменные 
свидетельства, произошло в 981 г. Согласно русской летописи князь Владимир Красное 
Солнышко (г. р. неизв. – ум. 1015) ходил с войском на ляхов и занял Перемышль, Червен и 
другие их города. Любопытно, что чешские историки утверждают, будто эти города не могли 
быть отняты у поляков, а были отняты у чехов, поскольку земля к востоку до Буга и Стыря, 
впоследствии названная Галицкой, принадлежала в то время чехам. Чехи ссылаются на 
данную Пражскому епископству при его основании грамоту, в которой границами 
епископства к востоку обозначены реки Буг и Стырь в Хорватской земле. СМ. Соловьев 
довольно аргументированно доказал недостоверность этой грамоты,6 так что 981-й мы 
должны считать годом Первой русско-польской войны. 

Русские летописи свидетельствуют, что занятые князем Владимиром города 
принадлежали Руси еще при Олеге Вещем, но были заняты поляками во время правления 
малолетнего князя Игоря. 

Согласно русским летописям в 992 г. князь Владимир воевал с Мешко «за многие 
противности его» и в бою за Вислой одержал полную победу. Поводом к этой войне стал 
спор за червенские города. Война эта могла вестись в союзе с чешским князем Болеславом II 
Благочестивым, который с 990 г. воевал с Мешко. Болеслав I Храбрый (967–1025), занявший 
польский престол после смерти своего отца князя Мешко в 992 г., еще как минимум год 
продолжал войну. 

Болеслав I был опытным политиком и храбрым воином. На севере он расширил свои 
владения до Балтийского моря, подчинив поморян и пруссов. Воспользовавшись смертью в 
999 г. чешского князя Болеслава II, он напал на Краков и присоединил его вместе с 
окрестностями к Польше. Затем Болеслав захватил Моравию и земли словаков до Дуная. 

Примерно в 1008–1009 гг.7 Болеслав I заключил мир с Владимиром Красное 
Солнышко. Мир был скреплен родственным союзом: дочь Болеслава вышла замуж за сына 
Владимира Святополка (ок. 980 – ок. 1019). Но этот первый родственный союз польских и 
русских князей привел не к миру, а к новым войнам. Где-то между 980 и 986 гг. Владимир 
разделил земли между сыновьями: Вышеслава направил в Новгород, Изяслава – в Полоцк, 
Святополка – в Туров, Ярослава – в Ростов. Следует заметить, что Владимир делал сыновей 
не независимыми правителями областей, а всего лишь своими наместниками. 

В конце 1012 г. или начале 1013-го Святополк вместе с женой и ее духовником 
Рейнберном Колобрежским оказался в киевской темнице. Подробности ареста туровского 
князя летописцы до нас не донесли, что дало повод разыграться фантазии историков. Так, 
Ф.И. Успенский писал: «Епископ колобрежский [Рейнберн], сблизившись со Святополком, 
начал с ведома Болеслава подстрекать его к восстанию против Владимира… С этим 
восстанием связывались виды на отторжение России от союза с Востоком [Византией] и 
восточного православия».8 Более близок к истине П. Голубовский, утверждавший, что 
«князь Туровский, Святополк, заводит отношения с Польшей, чтобы иметь поддержку для 

                                                 
5 В данной монографии, здесь и далее, автор называет государства и их население в соответствии с 

документами того времени. 
6 Соловьев С. М.История России с древнейших времен. Кн. I. С. 193–194. 
7 Из-за скудости и противоречивости источников X–XI вв. историкам приходится иногда реконструировать  

события и ориентировочно указывать даты. 
8 Успенский Ф.И. Первые славянские монархии на северо-западе. СПб., 1872. С. 257. 



завоевания своей автономности, и попадает за это в тюрьму».9 Не исключено, что Святополк 
попросту отказался платить дань Киеву, как это сделал в 1014 г. князь Ярослав в Новгороде. 

В немецкой хронике Титмара Мерзебургского, умершего в 1018 г., говорится, что 
Болеслав, узнав о заточении дочери, спешно заключил союз с германским императором и, 
собрав польско-германское войско, двинулся на Русь. Болеслав взял Киев и освободил 
Святополка и его жену. При этом Титмар не говорит, на каких условиях был освобожден 
Святополк. По версии Титмара, Святополк остался в Киеве и стал править вместе с отцом. 
Нам же остается только гадать, был ли Святополк при Владимире советником или, наоборот, 
Святополк правил страной от имени отца. 

Любопытно, что все русские летописи молчат о последних годах жизни князя 
Владимира Красное Солнышко. Из этого может следовать лишь один вывод: кто-то – то ли 
сам слишком «мудрый» Ярослав, то ли его беспокойные детишки – основательно 
отредактировал русские летописи, а периоды, где врать уже было невмочь, попросту 
опустил. 

Так или иначе, но к 1015 г. Святополк был если не правителем Киева, то по крайней 
мере соправителем своего отца.10 Надо сказать, что перед смертью Владимира на Руси 
творился бардак, или беспредел, – кому как нравится. Например, после смерти в 1001 г. 
Изяслава Владимировича, посаженного отцом в Полоцке, полоцким князем-наместником 
был назначен не следующий по старшинству брат, как было принято тогда и в последующие 
400 лет на Руси, а сын Изяслава юный Брячислав. Это свидетельствует о фактической 
независимости Полоцкого княжества от Киева. Затем и Ярослав Владимирович в Новгороде 
отказался платить дань Киеву. Там начинают готовиться к походу на Новгород. Но 15 июля 
1015 г. Владимир умер. Естественным возможным преемником Владимира был Святополк – 
старший из его сыновей, то есть законный наследник престола. 

И тут, согласно русским летописям и «Сказанию о Борисе и Глебе», начались  
абсолютно необъяснимые события. Полоцкое и Новгородское княжества отделились от 
Киева и стали готовиться к войне с ним. Значительная часть князей Владимировичей 
(Мстислав – князь Тмутараканский, Святослав – князь Древлянский и Судислав – князь 
Псковский) держат нейтралитет и не собираются подчиняться центральной власти. Лишь два 
младших по возрасту князя – Борис Ростовский и Глеб Муромский – заявили, что готовы 
чтить Святополка «как отца своего». 

А Святополк начал свое правление с убийства… двух самых верных и единственных 
вассалов – Бориса и Глеба. При этом оба князя вели себя более чем нелепо. Оба знали, что 
Святополк послал к ним убийц, и попросту ждали их, распевая псалмы, то есть фактически 
стали самоубийцами. Чем, например, отличается покорное ожидание убийц от стояния на 
железнодорожных путях в виду приближающегося поезда? А ведь христианская Церковь 
осуждает самоубийц. 

Тайна была раскрыта норманнским скальдом в «Саге об Эймунде».11 Эймунд был 
командиром наемной варяжской дружины, служившей у Ярослава Владимировича, 
вошедшего в историю под именем Ярослава Мудрого (ок. 987–1054). Согласно саге, Борис 
(Бурислейф)12 верно служил своему сюзерену киевскому князю Святополку и водил рати 
печенегов на Ярослава. Летом 1017 г. печенеги под командованием князя Бориса ворвались в 
Киев, но увлеклись грабежами, и варяги Эймунда выбили их из города. Следующим летом 
Борис опять идет с печенегами к Киеву. Тогда Эймунд обратился к Ярославу (Ярислейфу): 
«Никогда не будет конца раздорам, пока вы оба живы». Ярослав оказался действительно 
                                                 

9 Голубовский П. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. История южно-русских степей IX–XIII вв. 
Киев, 1884. С. 175. 

10 Существует версия, что Святополк был сыном не Владимира, а убитого им брата Ярополка, т. е. 
племянником. Однако достоверных подтверждений этой версии нет. 

11 Подробнее см.: Широкорад А.Б. Северные войны России. Москва – Минск, 2001. С. 25–35. 
12 Так он именовался в «Саге об Эймунде». 



«мудрым» и хитро ответил: «Я никого не буду винить, если он (Борис) будет убит». Эймунд 
выполнил приказ своего князя и убил Бориса. Об убийстве Глеба достоверных данных нет. 
Предполагается, что он был сторонником Ярослава и убили его свои – муромские 
подданные. 

В 1054 г. умер Ярослав Мудрый, и на Руси вновь начались большие усобицы. 
Естественно, что о событиях 1015–1018 гг. все давно забыли. Этим и воспользовался князь 
Изяслав Ярославич, чтобы в 1072 г. канонизировать Бориса и Глеба как невинно убиенных 
злодеем Святополком Окаянным. 

Как уже говорилось, история убийства варягами Бориса и весь варяжский вектор 
гражданской войны на Руси 1015–1025 гг. приведены в книге «Северные войны России». 
Здесь же я остановлюсь на польском векторе этой войны. 

Осенью 1016 г. князь Ярослав Владимирович (Ярислейф) с помощью варягов разбил у 
города Любеч войско печенегов под предводительством Бориса Владимировича 
(Бурислейфа) и вскоре овладел Киевом. Борис бежал к печенегам, а князь Святополк – в 
Польшу, к своему тестю Болеславу Храброму. При этом его жена стала добычей Ярослава. 

Однако Болеслав был поглощен борьбой с немцами, и судьба дочери и зятя его мало 
волновала. Поэтому он решил немедленно завести дружбу с победителем. Мало того, вдовый 
Болеслав предложил Ярославу Владимировичу скрепить союз браком с его сестрой 
Предславой. «С лисьим коварством» (по словам Титмара Мерзебургского) Болеслав 
одновременно вел переговоры с германской знатью и отправил сватов к Оде, дочери 
мейсенского маркграфа Эккехарда в Саксонии. 

Ярослав же, овладев Киевом, считал себя непобедимым и грубо отказал Болеславу в 
союзе как политическом, так и брачном. Мало того, Ярослав в первой половине 1017 г. 
отправил послов к германскому императору Генриху II, чтобы заключить наступательный 
союз против Польши. Генрих обрадовался русскому посольству, и в том же году была 
организована первая русско-германская коалиция против Польши. Кроме Руси и Германии в  
коалицию вошли чешский князь Олдржих и племя язычников-лютичей. 

Болеслав Храбрый решил бить врагов поодиночке. Войско его сына Мешко, будущего 
короля Мечеслава II (г. пр. 1025–1034), вторглось в Чехию и, пользуясь отсутствием 
Олдржиха, разорило страну. 

Германо-чешское войско осадило польскую крепость Нимч, но вскоре было вынуждено 
отступить в Чехию. Болеслав предложил Генриху начать переговоры о мире и 1 октября 
1017 г. отправил послов в город Мерзебург, где находилась ставка императора. Переговоры 
затянулись, и лишь 30 января 1018 г. в городе Будишине (Баутцене) был подписан мир 
между Польшей и Германской империей. Польша получила земли, принадлежавшие ей еще 
до начала войны 1015–1017 гг.: Лужицкую марку и Мильско (земли мильчан). Однако если 
раньше Болеслав владел ими на правах имперского лена, то теперь они прямо включались в 
состав Польского государства. 

Генрих дал согласие на брак Болеслава с Одой. Бракосочетание состоялось с 
фантастической для того времени быстротой – всего через четыре дня после заключения  
Будишинского мира. 

В 1017 г. Ярослав с войском двинулся к Берестью (нынешнему Бресту). Город Берестье 
к 1015 г. входил в состав Туровского княжества, и там могли находиться как русский 
гарнизон, преданный Святополку, так и польское войско. Взял ли Ярослав Берестье или нет, 
неизвестно, но хронист Титмар Мерзебургский кратко написал, что Ярослав, «овладев  
городом, ничего [более] там не добился». Итак, войско Ярослава вернулось назад. Возможно, 
это было связано с приходом печенегов, ведомых Борисом Владимировичем. 

Летом 1017 г. Болеслав двинулся с войском навстречу Ярославу. Помимо поляков у 
него было 300 наемных немцев, 500 венгров и 1000 печенегов. С поляками шла и русская 
дружина Святополка. 

Рати встретились 20 июля 1017 г. на Волыни, на реке Буг. Два дня противники стояли 
друг против друга и начали обмениваться «любезностями». Ярослав велел передать 



польскому князю: «Пусть знает Болеслав, что он, как кабан, загнан в лужу моими псами и 
охотниками». На что Болеслав ответил: «Хорошо ты назвал меня свиньей в болотной луже, 
так как кровью охотников и псов твоих, то есть князей и рыцарей, я запачкаю ноги коней 
моих, а землю твою и города уничтожу, словно зверь небывалый». 

22 июля воевода Ярослава Буда начал насмехаться над польским князем, крича ему: 
«Вот мы проткнем тебе палкою брюхо твое толстое!»13 По словам летописца, Болеслав был 
таким крупным и толстым, что с трудом мог сидеть на лошади. Он не вытерпел насмешки и 
сказал своим дружинникам: «Если вам это ничего, так я один погибну». Сев на коня, он 
бросился в реку. Войско поспешило за своим князем. Русские полки не ожидали внезапной 
атаки, растерялись и обратились в бегство. 

Разгром был полный. По свидетельству Титмара Мерзебургского, «…тогда пало там 
бесчисленное множество бегущих». То же говорят и русские летописцы: «И иных множество 
победили, а тех, которых руками схватили, расточил Болеслав по ляхам». В числе погибших 
называют и воеводу Блуда (Буду). 

Ярослав с четырьмя дружинниками убежал в Новгород. Затем он решил перебраться в 
Швецию. Но новгородцы во главе с посадником Константином, сыном Добрыни, «рассекли 
ладьи Ярослава, так говоря: „Хотим и еще биться с Болеславом и со Святополком“. Начали 
деньги собирать: от мужа по 4 куны, а от старост по 10 гривен, а от бояр по 18 гривен. И 
привели варягов, и отдали им деньги, и собрал Ярослав воев многих». 

Бегство Ярослава открыло союзному войску Болеслава путь на Киев. Титмар 
Мерзебургский пишет: «Добившись желанного успеха, [Болеслав] преследовал разбитого 
врага, а жители повсюду встречали его с честью и большими дарами». Войско Болеслава 
шло через Владимир-Волынский, Дорогобуж, Луцк и Белгород. Жители этих городов не 
оказывали сопротивления и признавали власть Святополка. 

В начале августа 1018 г. поляки подошли к Киеву. Дружина Ярослава и 
наемники-варяги попытались оказать сопротивление. Но Болеслав не спешил со штурмом 
города, и вскоре защитники Киева сдались из-за нехватки продовольствия. Судя по всему, 
капитуляция была почетной. 

Союзники вошли в город 14 августа. У собора Святой Софии (тогда еще деревянного) 
Болеслава и Святополка «с почестями, с мощами святых и прочим всевозможным 
благолепием» встретил киевский митрополит. 

Польские хронисты утверждают, что князь Болеслав, вступив в завоеванный Киев, 
ударил мечом по Золотым воротам города. На вопрос, зачем он это сделал, Болеслав будто 
бы ответил «с язвительным смехом»: «Как в этот час меч мой поражает золотые ворота 
города, так следующей ночью будет обесчещена сестра самого трусливого из королей, 
который отказался выдать ее за меня замуж. Но она соединится с Болеславом не законным 
браком, а только один раз, как наложница, и этим будет отомщена обида, нанесенная нашему 
народу, а для русских это будет позором и бесчестием». 

В Великопольской хронике XIII–XIV вв. говорится: «Говорят, что ангел вручил ему 
[Болеславу] меч, которым он с помощью Бога побеждал своих противников. Этот меч и до 
сих пор находится в хранилище краковской церкви, и польские короли, направляясь на 
войну, всегда брали его с собой и с ним обычно одерживали триумфальные победы над 
врагами… Меч короля Болеслава… получил название „щербец“, так как он, Болеслав, придя 
на Русь по внушению ангела, первый ударил им в Золотые ворота, запиравшие город Киев на 
Руси, и при этом меч получил небольшое повреждение». 

В руки Болеслава попали все женщины из семьи Ярослава – его «мачеха» (видимо, 
последняя, неизвестная русским источникам, жена князя Владимира Святого), жена и девять 
сестер. Титмар пишет: «На одной из них, которой он и раньше добивался [Предславе], 

                                                 
13 Тут стоит отметить любопытную деталь: здесь и далее русские и поляки ругаются и мирятся, понимая  

друг друга без переводчиков, что служит достоверным доказательством крайней близости древних русского и 
польского языков. 



беззаконно, забыв о своей супруге, женился старый распутник Болеслав». В Софийской 
Первой летописи говорится более определенно: «Болеслав  положил себе на ложе Предславу, 
дщерь Владимирову, сестру Ярославлю». 

Между прочим, «мудрый» Ярослав еще до битвы на Буге отослал в Новгород 
захваченную в полон жену Ярополка. Болеслав взял Предславу к себе в наложницы, а позже 
увез ее с собой. Дальнейшая судьба ее неизвестна. 

Видимо, Болеслав нарушил условия капитуляции Киева и вскоре отдал город на 
разграбление. Разделив добычу, наемники – саксонцы, венгры и печенеги – отправились  
восвояси. Болеслав с частью польского войска остался в Киеве, а остальная часть была 
размещена в ближайших городах. Польский князь явно не знал, что делать с Киевом. Он 
даже начал в Киеве чеканку серебряных монет, «русских денариев» с надписью кириллицей 
«Болеслав». 

Но польский князь понимал, что удерживать Киев дольше будет невозможно. Он 
попытался вступить в переговоры с Ярославом, находившимся в Новгороде, и послал туда 
киевского митрополита. Поводом для серьезных переговоров стал вопрос об обмене дочери 
Болеслава и жены Святополка на жену Ярослава. Однако Ярослав не желал мириться на 
таких условиях с Болеславом; кроме того, у него были весьма веские причины желать, чтобы 
жена его сгинула в польском плену. 

Что же касается Святополка, то он не хотел ни мира с Ярославом, ни присоединения  
Киевской земли к Польше. В Повести временных лет говорится: «Болеслав же пребывал в 
Киеве, сидя [на престоле]; безумный же Святополк стал говорить: „Сколько есть ляхов по 
городам, избивайте их“». Киевлян и жителей других городов, оккупированных ляхами, долго 
уговаривать не пришлось. Почти одновременно началось изгнание поляков. Однако 
Болеславу удалось непонятным образом уйти из Киева с большей частью людей и 
награбленными драгоценностями. Знатные русские пленники – бояре Ярослава, жены и 
сестры – были отправлены в Польшу, видимо, еще раньше. Болеславу удалось сохранить за 
собой и червенские города, приобретенные еще князем Владимиром Святым. 

После ухода поляков Святополк стал киевским князем и тоже начал чеканить  
собственную серебряную монету. А тем временем мудрый Ярослав счел себя холостым и 
послал сватов к шведскому конунгу Олафу Шётконугу. Летом 1019 г. в Новгороде 
состоялось бракосочетание дочери Олафа Ингигерд, принявшей христианское имя Ирина, с 
мудрым Ярославом. Ингигерд привела с собой в качестве приданого дружину, а Ярослав 
передал шведам город Ладогу с окрестными землями. Шведы называли Ладогу 
Альдейгьюборг, первым правителем ее стал шведский ярл Рёгнвальд Ульвссон. Вернуть 
Ладогу русским князьям удалось лишь во второй половине XI в. 

В том же 1019 г. Ярослав двинулся с большой ратью на Киев. Согласно Устюжской 
летописи, у него было 40 тысяч человек, из них варягов 18 тысяч. 

Святополк призвал на помощь печенегов, но в битве на реке Альте недалеко от Киева 
был разбит. Святополк в очередной раз бежал на запад, где и умер. Достоверных сведений о 
месте и времени его смерти нет. Тем не менее гражданская война на Руси с бегством 
«окаянного» Святополка не закончилась. Ярославу пришлось воевать с племянником 
Брячиславом Полоцким и братом Мстиславом Тмутараканским. 

В 1021 г. Ярославу удалось заключить мир с племянником. При этом он не только 
признал полную независимость Полоцкого княжества, но и уступил города Витебск и Усвят, 
где были стратегические волоки на пути «из варяг в греки». В 1025 г. Ярослав заключил мир 
с Мстиславом. Братья разделили Русскую землю по Днепру, как хотел Мстислав. Он взял 
себе восточную сторону с главным столом в Чернигове, а Ярослав – западную, с Киевом. 

В 1022 г. войска Ярослава приходили к Берестью, занятому поляками. Однако о том, 
удалось ли им взять город, летопись умалчивает. 

В 1025 г., через несколько недель после своей коронации, умер Болеслав  Храбрый. В 
Польше началась усобица между Болеславичами – новым великим князем Мешко II и его 
братом Оттоном. В польские дела немедленно вмешались соседи – немцы и чехи. В ходе 



войны Оттон бежал к князю Ярославу Мудрому. Жить ему было приказано в Киеве, а не при 
дворе князя в Новгороде. В Киеве Оттон провел около шести лет. Оттуда он связался с 
германским императором Конрадом, строя козни против брата. Все это, естественно, 
происходило с санкции Ярослава. 

В 1030 г. Ярослав захватил польский городок Белзы (Белз) на реке Жолокии, притоке 
Западного Буга (ныне на территории Львовской области). Согласно русской летописи, «В 
лето 6539 (1031) Ярослав и Мстислав собрали воинов многих, пошли на ляхов  и заняли 
грады Чер венские опять, и повоевали Лядскую землю; и многих ляхов привели и разделили 
их: Ярослав посадил своих по Роси;14 и пребывают они там и до сего дня». 

В войске Ярослава находилось немало варягов, в том числе Эй-див Рёгнвальдссон и 
Харальд. Позднее исландский скальд Тьодольв Арнорссон воспел этот поход и подвиги 
наемников варягов: «Воины задали жестокий урок ляхам» (в стихотворном переводе О.А. 
Смирницкой: «Изведал лях лихо и страх»). 

Поход Ярослава и Мстислава на Польшу был синхронизирован с наступлением с 
запада императора Конрада. Мешко II не смог остановить немцев и русских и был вынужден 
бежать в Богемию к чешскому князю Олдржиху. На польском престоле утвердился Оттон. 
Он прежде всего выполнил все приказания императора: отказался от титула короля и отослал 
в Германию польскую корону, а также жену Мешко Риксу, а себя объявил вассалом 
германского императора. 

Такое поведение пришлось не по нраву польской знати, и вскоре Оттон был убит, а его 
место занял брат Мешко П. Но править ему пришлось недолго – в 1034 г. убили и Мешко. 
Его вдова Рикса, урожденная принцесса Пфальцская, приняла опеку над своим малолетним 
сыном Казимиром. Рикса попыталась оттеснить от власти вельмож-поляков и править с 
помощью немцев. Дело кончилось переворотом и изгнанием Риксы в Германию. 

Править страной стали польские магнаты от имени малолетнего Казимира. Но дела у 
них явно не клеились, и в 1037 г. Польшу охватило восстание смердов, носившее как 
антифеодальный, так и антицерковный характер. Большинство восставших были 
язычниками. 

После похода 1031 г. Ярослав не вмешивался в польские дела, удовлетворившись 
присоединением к своим владениям червенских градов. 

В 1039 г. в большей части Польши восстановилось спокойствие, а власть прочно 
держал в руках сын Мешко II, князь Казимир I Восстановитель (1016–1058). Казимир и 
Ярослав заключили союз в борьбе против Моислава – бывшего дружинника Мешко, 
захватившего власть в Мазовии. Моислава поддерживали пруссы, литовцы и поморские 
славяне. В 1041 г. Ярослав совершил поход в Мазовию. Причем войско его шло варяжским 
способом – на лодках по рекам Припяти и Западному Бугу. 

В 1043 г. Казимир женился на сестре Ярослава Мудрого Доброгневе (Марии), получив 
богатое приданое, а вместо вено он отдал Ярославу 800 пленных, взятых Болеславом на 
Руси. В 1047 г. Ярослав опять пошел с войском на помощь Казимиру против Моислава. На 
этот раз Моислав был убит, а рать его разбита. Мазовия снова подчинилась польскому 
князю. 

Вскоре союз Руси и Польши скрепился еще одним браком – сын Ярослава Изяслав  
женился на сестре Казимира. До самой смерти Ярослава Мудрого (1054) с Польшей 
сохранялись добрососедские отношения. 

 
Глава 2 

ВОЙНА И МИР. 1080–1220 гг 
 
В 1079 г. в Польше в результате государственного переворота был свергнут король 

Болеслав II Смелый (1042–1081). Само по себе свержение короля представляет интерес лишь  
                                                 

14 Рось – река к югу от Киева. 



для узкого круга историков, но обстоятельства переворота показывают тенденции 
дальнейшего развития Польского государства и, как ни странно, непосредственно связаны с 
политическими событиями XXI в. 

Король Болеслав недаром назывался Смелым. Он вел частые войны с соседями. Так, в 
1058 г. король напал на Чехию, но проиграл сражение. Затем в 1060 и 1062 гг. он дважды 
собирал войско для похода против германского императора, поддерживая венгерского 
короля Белу I. 

В сентябре 1068 г. в Киеве произошел государственный переворот. Горожане выгнали 
князя Изяслава, сына Ярослава Мудрого, а вместо него посадили на киевский стол полоцкого 
князя Всеслава Чародея. Изяслав бежал в Польшу и попросил помощи у Болеслава. 

Весной 1069 г. Изяслав и Болеслав во главе польского войска осадили Киев. Чародей 
бежал, и Изяслав опять стал киевским князем. 

В 1070 г. польский король вновь отправился воевать в Чехию. После смерти короля 
Белы I Болеслав возвел на венгерский трон его сына, Владислава. 

В 1077 г. польский король опять вмешался в усобицы Рюриковичей и вновь посадил на 
киевский стол Изяслава Ярославича. 

Постоянные войны Болеслава Смелого разоряли экономику Польши, а польским 
боярам (шляхтой называть их еще рано) надоело воевать, и они, нарушая присягу, стали 
покидать королевское войско. Любопытно, что главным оправданием дезертиров стала 
неверность их жен, остававшихся надолго без присмотра. 

Осенью 1077 г. по возвращении из Киева король начал преследовать дезертиров, а 
заодно под угрозой смерти приказал неверным женам кормить грудью щенков, а 
незаконнорожденных младенцев – убивать. Это вызвало повсеместное осуждение. 

Группа бояр и ксендзов организовала заговор против короля, во главе которого встал 
краковский епископ Станислав. На личности этого епископа стоит остановиться подробнее. 

Станислав родился 26 июля 1036 г., его родителями были Велислав и Маргарита 
(Богна), происходившие из боярского рода Туржинов, живших недалеко от Бохни, в  
деревнях Раба и Щепанов. Первоначальное образование Станислав получил в аббатстве 
Тынец вблизи Кракова, затем учился за границей в знаменитой в то время кафедральной 
школе Льежа в Бельгии, а также в Париже. Священный сан Станислав принял в 1060 г. По 
возвращении в Краков он был назначен каноником Краковского кафедрального собора. 
После смерти епископа Ламберта 34-летний Станислав был избран на его епископскую 
кафедру. В 1072 г. его назначение было одобрено сначала королем Болеславом Смелым, а 
затем папой Александром П. 

Станислав публично потребовал у Болеслава отменить его указы, а получив отказ, 
торжественно предал короля анафеме. Поскольку королевская власть в Польше была 
утверждена римским престолом, Станислав объявил, что вместе с отлучением от Церкви 
Болеслав автоматически лишается королевской власти. Епископ прекрасно понимал, что 
анафемой он начинает гражданскую войну с королем, и, оставив свою резиденцию в Вавеле, 
отправился вместе со своими сторонниками в местечко Скалку. 

Болеслав Смелый действовал решительно. Его дружина захватила Скалку, а Станислав  
укрылся в храме Святого Михаила. Король с дружинниками ворвался в храм и ударил 
несколько раз мечом по голове епископа, после чего приказал своим воинам разрубить его 
тело на куски. 

Позже противники Болеслава Смелого стали распускать слухи о чудесах, происшедших 
после казни Станислава. Якобы разрубленные члены епископа чудесно соединились вновь, и 
тело святого мученика стерегли прилетевшие внезапно орлы. 

Забегая вперед, скажу, что в 1083 г. останки Станислава были торжественно 
перенесены из Скалки в кафедральную церковь Вавеля. Тогда же ксендзы попытались  
канонизировать Станислава. Однако из-за польских усобиц дело затянулось более чем на 
полтора века. 

В 1253 г., 17 сентября, в базилике Святого Франциска в Ассизи папа Иннокентий IV 



торжественно причислил епископа Станислава клику святых и вручил архиереям польской 
Церкви канонизационную буллу. В память этого события в этой базилике позже была 
устроена часовня в честь святого мученика. 

Краков встретил возвращавшихся из Италии посланников торжественной процессией – 
8 мая 1254 г. в городе прошли невиданные торжества в честь святого Станислава, в которых 
участвовали многие епископы и польские удельные князья. 

Любопытно, что в 1963 г. профессор Ян Ольбрыхт и доктор Мариан Кусяк провели 
экспертизу частиц мощей из реликвария святого Станислава, находящегося в кафедральном 
соборе в Вавеле, и пришли к выводу, что епископ погиб примерно в возрасте 40 лет. На 
черепе осталось семь следов от ударов мечом. Самая глубокая рана имеет 45 мм в длину и 
около 6 мм в глубину. Удары были нанесены сзади. Таким образом, предание было частично 
подтверждено. 

С XIII в. Станислав является самым главным польским святым. И это не случайно. 
Обратим внимание на принципиальные различия в менталитете Руси и Польши уже в конце 
XI в. Тогда и на Руси появились первые святые Борис и Глеб. Но это были «святые 
мученики» – защитники государства, то есть княжеской власти. А святой Станислав был 
«милостию Божией мятежник». Важно и то, что на Руси священниками обычно становились  
простолюдины, очень редко – дети обедневших дворян, но никогда – княжичи. В Польше же 
уже тогда епископами становились исключительно отпрыски знатных боярских родов. И 
были они не столько священниками, сколько крупными феодалами, мало зависящими от 
королевской власти. 

И совсем не случайно святой Станислав был особо почитаем папой Иоанном Павлом II,  
который в течение 15 лет был краковским архиепископом – «преемником святого 
Станислава». Во время его краковского архиепископства ежегодно в день 8 мая  
торжественная процессия доставляла мощи святого из кафедрального собора на Скалку. 
Кардинала Кароля Войтылу часто видели погруженным в молитву перед мощами святого 
Станислава в Вавеле. Свое первое паломничество в Польшу папа совершил в 1979 г., в 
900-летнюю годовщину смерти святого Станислава, и посвятил преславному мученичеству 
святого проповеди на площади Победы в Варшаве и Ченстохове, на конференции епископата 
Польши. Особую проповедь о святом Станиславе папа произнес в кафедральном соборе 
Краковской епархии при завершении поместного Синода и в прощальной проповеди на 
Блонях Краковских. 

Но вернемся в Польшу XI в. Казнь епископа сплотила оппозицию, и король Болеслав  
был вынужден бежать из страны. Он нашел приют в Венгрии, где старался убедить короля 
Владислава помочь ему вернуть трон. Последние годы жизни короля покрыты тайной. 
Согласно преданию, Болеслав Смелый скончался в 1081 г. кающимся монахом в 
бенедиктинском аббатстве в Осяке (Хорватия). 

Вместо Болеслава Смелого бояре и ксендзы возвели на престол его слабовольного 
брата Владислава (Володислава) I Германа (1043–1102). 

Как писал СМ. Соловьев, «Владислав вверился во всем палатину Сецеху, который 
корыстолюбием и насильственными поступками возбудил всеобщее негодование. 
Недовольные встали под предводительством побочного сына Владиславова, Збигнева. В эту 
усобицу вмешались чехи, а с другой стороны, Владислав должен был вести упорную борьбу 
с поморскими славянами. Легко понять, что при таких обстоятельствах Польша не только не 
могла обнаружить своего влияния на дела Руси, но даже не могла с успехом бороться против 
Василька Ростиславича, который с половцами пустошил ее области»*. 

Замечу, что Василько Ростиславович (1062–1124) был с 1085 г. удельным князем 
Теребовльским. 

* Соловьев С. М.История России с древнейших времен. Кн. I. С. 369. 
В 1138 г. (по другим сведениям – в 1139 г.) умер польский король Болеслав ІІІ 

Кривоустный (р. 1086; г. пр. 1102–1138). После его смерти Польша окончательно вступила в  
период феодальной раздробленности. Юридическое оформление феодальная  



раздробленность получила в Статусе Болеслава Кривоустного, изданном в 1138 г. Согласно 
этому Статусу, Польское государство было разделено между сыновьями Болеслава ІІІ: 
старший сын, Владислав II (1105–1159), получил Силезию; Мешко (1126–1202) – большую 
часть Великой Польши с Познанью и часть Куявии; Болеслав Кудрявый (1121–1173) – 
Мазовию; Генрих – Сандомирскую и Люблинскую земли. Статусом устанавливался принцип 
сеньората. Старший в роду получал верховную власть с титулом великого князя. Столицей 
его был Краков. Помимо собственного удела он получал еще великокняжеский, в состав  
которого входили Краковская, Серадзьская и Ленчицкая земли, часть Куявии с городом 
Крушвицей и часть Великой Польши с Калишем и Гнезно. 

Старший Болеславович, Владислав II, слыл человеком кротким и миролюбивым. 
Полной противоположностью ему была его жена Агнесса – дочь австрийского герцога 
Леопольда. Ей казались дикими родовые отношения между князьями; она не могла 
смириться с тем, что ее супруг только старший среди братьев. Агнесса язвительно называла 
мужа «полукнязем» и «полумужчиной» за то, что он терпел рядом с собой столько 
равноправных князей. И Владислав, не выдержав насмешек жены, поддался ее увещеваниям 
и начал требовать дань с уделов братьев, забирать их города и даже намеревался изгнать их 
из Польши. Но вельможные паны встали на защиту младших братьев, и Владислав в 1142 г. 
был вынужден бежать в Германию. Краковский престол перешел к следующему по 
старшинству брату – Болеславу IV Кудрявому. 

Русские князья вновь вмешались в польские усобицы. Тем более что великий князь 
Киевский Всеволод Ольгович (р. до 1094–1146) был в родстве с Владиславом II – дочь 
Всеволода Звенислава была замужем за старшим сыном Владислава Болеславом. В 1142 г. 
Всеволод послал своего сына Святослава, двоюродного брата Изяслава Давыдовича и 
Владимира Галицкого на помощь Владиславу II против его младших братьев. Но русские 
полки не спасли Владислава. Русский летописец повествует, что княжеские дружины больше 
занимались опустошением и разграблением Польши, чем усмирением младших братьев 
Болеславичей, «побравши в плен больше мирных, чем ратных людей». 

Владислав еще надеялся с помощью русских или немцев вернуть себе польский 
престол, и в 1145 г. князь Игорь Ольгович (ок. 1096–1147, с 1146 – великий князь Киевский) 
с братьями вновь отправился в польские земли воевать младших братьев Болеславичей. «В 
середине земли Польской встретились они с Болеславом Кудрявым и братом его Мечеславом 
(Мешко). Польские князья не захотели биться, приехали к Игорю с поклоном и помирились  
на том, что уступили старшему брату Владиславу четыре города во владение, а Игорю с 
братьями дали город Визну, после чего русские князья возвратились домой и привели с 
собою большой полон». 

С XII в. особое значение в русско-польских отношениях приобретает Галицкое 
удельное княжество. В 1187 г. умер Галицкий князь Ярослав Владимирович Осмомысл. 
Перед смертью он обратился к боярам: «Я одною своею худою головою удержал Галицкую 
землю, а вот теперь приказываю свое место Олегу, меньшому сыну моему, а старшему, 
Владимиру, даю Перемышль». Но Олег был сыном князя от наложницы Настасьи, которую в 
1174 г. галицкие бояре сожгли на костре. Поэтому Олега сразу же после смерти отца изгнали 
из Галича, а на престол был посажен Владимир Ярославич (ок. 1151 – ок. 1198). Но увы – 
Владимир увлекался вином и женщинами. По словам летописца, он «умел только пить, а не 
любил думы думать с своими боярами. Отнял у попа жену и стал жить с нею, прижил двоих 
сыновей. Мало того, понравится ему чья-нибудь жена или дочь, брал себе насильно». 

Встретившись с сильной боярской оппозицией, Владимир Ярославич решил не 
искушать судьбу и бежал из родного Галича в Венгрию. Галичем же овладел соседний 
владимиро-волынский князь Роман Мстиславич (р. после 1149–1205). 

Венгерский король Бела ІІІ радушно встретил изгнанника Владимира Ярославича, 
собрал большую рать и пошел на Галич. У Романа Мстиславича не было сил для сражения с 
венгерским войском, и он отправился обратно на Волынь. Однако хитрый Бела ІІІ обманул 
Владимира и поставил галицким князем своего сына Андрея. А Владимира Ярославича 



силой увезли в Венгрию и заточили в каменной башне. 
В 1190 г. Владимиру удалось бежать из венгерской неволи. Вскоре он объявился при 

дворе германского императора Фридриха Барбароссы. Владимир предложил Фридриху 
выплачивать ежегодно по две тысячи гривен серебром, и тот отправил его при своем после к 
польскому князю Казимиру II Справедливому (1138–1194) с приказом, чтобы тот помог ему 
получить обратно галицкий престол. Казимир послал с Владимиром своего воеводу Николая 
с войском. Когда галичане узнали о приближении своего бежавшего князя с польским 
войском, то вышли ему навстречу, провозгласили своим князем, а венгерского королевича 
Андрея изгнали. 

В Польше после смерти Болеслава IV Кудрявого в 1173 г. великокняжеский престол 
перешел к следующему брату – Мешко ІІІ, но тот умудрился восстановить против себя 
вельможных панов и вскоре был изгнан ими. Князем провозгласили самого младшего 
Болеславича – Казимира II Справедливого.15 После смерти Казимира великим князем был 
избран его сын – несовершеннолетний Лешко Белый (1186–1227), однако еще был жив 
отставной великий князь Мечеслав ІІІ, которого именовали Старым, и вскоре он начал 
против племянника усобицу. 

В это время в Кракове объявился князь Роман Мстиславич, который приехал просить  
помощи в своей очередной усобице. Он надеялся эту помощь получить, поскольку вдова 
Казимира Справедливого Елена приходилась ему родной племянницей, она была дочерью 
его брата Всеволода Мстиславича Вельского. Казимировичи ответили: «Мы бы рады были 
тебе помочь, но обижает нас дядя Мешко (Мечеслав), ищет под нами волости. Прежде 
помоги ты нам, а когда будем все мы поляки за одним щитом, то пойдем мстить за твои 
обиды». 

Роман был не один, а с дружиной, и отправился вместе с детьми Казимира на 
Мечеслава Старого. Тот не желал биться с дружиной Романа Мстиславича и попросил его 
быть посредником в споре между ним и племянниками. Но Роман все же напал на войско 
Мешко. В результате дружина его была разбита, а сам князь, раненный, бежал в Краков, 
откуда уцелевшие дружинники перенесли его домой – во Владимир-Волынский. 

Тем не менее союз с Казимировичами позже все-таки принес свои плоды Роману 
Мстиславичу. В 1198 г. умер галицкий князь Владимир Ярославич, и польские войска 
помогли Роману занять галицкий престол. Замечу, что теперь Роман сел в Галиче «всерьез и 
надолго» и стал основателем династии галицких королей. 

Между тем власть в Кракове три раза переходила от Лешко Белого к Мешко. В конце 
концов Мешко ІІІ вроде бы твердо сел на престол, но в 1202 г. умер. Польские вельможи 
предложили престол Лешко, но не сговорились о цене и отдали его сыну Мешко, Владиславу 
ІІІ Ласконогому (1161–1231). Вскоре Ласконогий поссорился с католическими прелатами и 
частью знати, и на престоле вновь оказался Лешко. 

Князь Роман Мстиславич был постоянным союзником Лешко в его борьбе с Мешко и 
Ласконогим, но когда Лешко основательно обосновался в Кракове, Роман потребовал у него 
волости в награду за прежнюю дружбу. Лешко отказал и в результате прежние союзники 
рассорились. По словам летописца, в ссоре этой не последнюю роль сыграл Владислав  
Ласконогий. В 1205 г. Роман Мстиславич осадил Люблин, но, узнав, что Лешко с братом 
Конрадом идут на него, снял осаду и двинулся им навстречу. Перейдя Вислу, галицкие полки 
стали под городом Завихвост. Вскоре туда прибыли послы от Лешко и начали переговоры. 
Решено было приостановить военные действия до их окончания. Роман Мстиславич с 
несколькими дружинниками спокойно поехал на охоту, но в засаде его ждал большой 
польский отряд. Силы были не равны, и в коротком, но жестоком бою Роман Мстиславич и 
его дружинники были убиты. 

СМ. Соловьев писал о галицком князе: «Роман слыл грозным бичом окрестных 
варваров – половцев, литвы, ятвягов, добрым подвижником за Русскую землю, достойным 
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наследником прадеда своего, Мономаха: „он стремился на поганых, как лев, – говорит 
народное поэтическое предание, – сердит был, как рысь, губил их, как крокодил, перелетал 
земли их, как орел, и храбр он был, как тур, ревновал к деду своему, Моно маху“. Мы 
видели, что одною из главных сторон деятельности князей наших было построение городов, 
население пустынных пространств: Роман заставлял побежденных литовцев расчищать леса 
под пашню, но тщетно казалось для современников старание Романа отучить дикарей от 
грабежа, приучить к мирным земледельческим занятиям, и вот осталась поговорка: „Роман! 
Роман! худым живешь, литвою орешь“».16 

Историк Стрыйковский утверждал, что Роман впрягал пленных литовцев и ятвягов в 
плуги и заставлял выкорчевывать корни деревьев по новым местам. 

Роман Мстиславич оставил после себя двух малолетних детей – четырехлетнего 
Даниила и двухлетнего Васильке Галич представлял собой лакомый кусочек, и все соседи, 
как воронье, слетелись туда, узнав о смерти грозного Романа. В 1206 г. на Галич двинулось 
скопище русских князей: Владимир Святославич Черный с братьями, Владимир Игоревич 
Северский с братьями, к ним присоединился смоленский князь Мстислав Романович с 
племянниками, а также половцы. В Киеве к ним примкнул Рюрик Ростиславич с сыновьями 
Ростиславом и Владимиром и племянниками. С другой стороны к Галичу шел с войском из  
Кракова князь Лешко. 

Вдова Романа, княгиня Анна, испугалась и попросила помощи у венгерского короля 
Андрея II, сына Белы ІІІ, того самого Андрея, который, будучи королевичем, когда-то 
княжил в Галиче. 

Тем временем галицкие бояре, ненавидевшие Романа и его потомство, подняли мятеж и 
вынудили вдову с детьми и приближенными бежать во Владимир-Волынский. 

Наконец все три рати подошли к Галичу, но до битвы дело не дошло. Андрею II надо 
было возвратиться домой из-за интриг королевы Гертруды, поэтому он наскоро договорился 
с Лешко сделать галицким князем Ярослава Переяславского, сына великого князя Всеволода 
Суздальского, и отправился назад в Венгрию. 

Однако галицкие бояре обманом посадили князем Владимира Игоревича Северского 
(ок. 1170–1212). Свое правление Владимир Игоревич начал с того, что послал своих людей 
во Владимир-Волынский с требованием выдать вдову и детей князя Романа. Анне вновь 
пришлось бежать ночью с двумя детьми, дядькой Мирославом, попом и кормилицей. Они 
долго думали, куда идти. Со всех сторон были только враги. Из всех зол беглецы выбрали 
меньшее и, уповая на былую дружбу, направились в Польшу к Лешко, хотя князь Роман и 
был убит людьми Лешко, а мир с Польшей еще не был заключен. К счастью, Лешко 
сжалился над беглецами и встретил их словами: «Не знаю, как это случилось, сам дьявол 
поссорил нас с Романом». Он отправил малолетнего Даниила в Венгрию со своим послом, 
велев передать королю: «Я позабыл свою ссору с Романом, а тебе он был друг: вы клялись 
друг друга, что кто из вас останется в живых, тот будет заботиться о семействе умершего. 
Теперь Романовичи изгнаны отовсюду: пойдем возвратим им отчину их». 

Владимир Игоревич правил Галичем недолго. Он поссорился с галицкой дружиной и не 
придумал ничего лучшего, как уничтожить ее. Однако убить удалось всего около пятисот 
человек, остальные разбежались. Многие из галицких дружинников и бояр отправились в 
Венгрию и стали просить короля Андрея: «Дай нам отчича нашего Даниила: мы пойдем с 
ним и отнимем Галич у Игоревичей». Король согласился, дал галицким боярам большое 
войско и вместе с Даниилом послал их в Галич. Лешко из Польши также направил отряд в 
помощь малолетнему Даниилу. 

Владимир Игоревич с сыном не стали дожидаться прихода войска и бежали. Даниил 
торжественно въехал в Галич, и бояре посадили его на отцовский престол в соборной церкви 
Богородицы. 

Трудности, с которыми встретился в Галиче юный князь, выходят за рамки нашего 
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повествования, поэтому я приведу лишь один эпизод, хорошо иллюстрирующий и 
обстановку в Галиче, и характер мальчика. СМ. Соловьев писал: «Легко понять, что эти 
бояре посадили Даниила не для того, чтоб усердно повиноваться малютке. За последнего 
хотела было управлять его мать, приехавшая в Галич, как скоро узнала об успехе сына, но 
бояре немедленно же ее выгнали. Маленький Даниил не хотел расстаться с матерью, плакал, 
и когда Александр, шумавинский тиун, хотел насильно отвести его коня, то Даниил 
выхватил меч, чтоб ударить Александра, но не попал и ранил только его коня. Мать 
поспешила вырвать у него из рук меч, упросила успокоиться и остаться в Галиче, а сама 
отправилась в Бельз опять к Васильку и оттуда к королю в Венгрию».17 

В конце концов Даниилу пришлось бежать, а Галицкое княжество поделили между 
собой венгерский король Андрей II и польский князь Лешко. В Галиче стал править сын 
Андрея, королевич Коломан, которого по такому случаю женили на дочери Лешко Белого. 

 
Глава 3 

ДАНИИЛ – КОРОЛЬ ГАЛИЦКИЙ 
 
Молодой князь Даниил Романович (1201–1264) начало 20-х гг. XIII в. встретил в 

небольшом, но сильно укрепленном городе Каменец, а к 1229 г. перебрался в Угровск. Здесь 
его и нашел посланец из Галича с просьбой галичан: «Ступай скорее к нам: Судислав ушел в 
Понизье, а королевич один остался в Галиче». Даниил немедленно с небольшой дружиной 
пошел на Галич, а своего тысяцкого Дамьяна послал на Судислава. 

На третьи сутки в ночь подошел Даниил к Галичу и встал напротив города на другом 
берегу скованного льдом Днестра. Галичане и венгры несколько раз предпринимали вылазки 
и бились на льду с дружинниками Даниила. Но к вечеру потеплело, лед поднялся, и река 
наводнилась. А краснорожий боярин Семьюнко (летописец даже сравнивает его по цвету 
лица с лисицей), лютый враг Даниила, зажег мост. В это время к Даниилу подошел Дамьян с 
перешедшими на их сторону галицкими боярами. Таким образом, у Романовича собралась 
уже довольно значительная рать. К счастью, подожженный мост через Днестр погас прежде, 
чем развалился, и через него хоть и с риском, но можно было переправиться. 

На следующее утро Даниилово войско перешло Днестр и окружило Галич. Осажденные 
вскоре сдали город, а королевича Коломана взял в плен сам Даниил, однако молодой князь 
уже был не только смелым воином, но и здравомыслящим политиком. Он решил не 
ссориться с венгерским королем и попросту отослал королевича к отцу. 

Тем не менее Андрей II пришел в ярость, собрал войско и объявил поход. «Не станет в  
Галиче камень на камень, – говорил он, – никто уже теперь не избавит его от моей руки». Но 
как только венгерское войско достигло Карпат, начались проливные дожди, лошади тонули, 
люди спасались на высоких местах. Король упорно вел войско дальше, дошел до Галича и 
осадил его. Для защиты города Даниил оставил небольшую дружину под командованием 
Дамьяна. Воевода не сдавал города, а король вскоре был вынужден снять осаду и увести свое 
войско, потому что страшный недуг поразил его людей: «кожа падала у венгров с ног, как 
обувь». Галичане нападали на отставших, убивали и брали в плен, а еще больше венгров 
умерло по дороге от этой жуткой болезни. 

Венгры не унялись и попытались взять реванш в 1232 г. Однако кампании 1232 и 
1233 гг. были выиграны Даниилом. 

Между тем в Польше Владислав Ласконогий, уступив Краков Лешко Казимировичу, 
тихо жил в своем уделе. Но вскоре на него напал племянник Владислав, сын Оттона, в 
русских летописях он фигурирует как Одонич. Затем эта усобица охватила всю Польшу. В 
1227 г. Владислав Одонич нанес страшное поражение Ласконогому и занял почти все его 
владения. На помощь Ласконогому пришли князья Лешко Краковский, его брат Конрад 
Мазовецкий и Генрих Бреславский. Сторону Одонича принял его зять (брат жены) князь 
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Святополк Поморский. Их объединенное войско неожиданно напало на князей – 
сторонников Ласконогого, в этом бою был убит Лешко Казимирович – номинальный 
правитель Польши. 

Тогда брат Лешко Конрад призвал на помощь русских князей Даниила и Василька 
Романовичей – старых союзников покойного Лешко. Русские полки вместе с поляками 
осадили город Калиш. Даниил хотел взять город, но поляки отказались идти на штурм, 
несмотря на то что Конрад, «любя русский бой», приказывал им идти вместе с Русью. 
Осажденные же, видя приготовления русских к приступу, послали к Конраду двух послов 
для переговоров, один из которых, Пакослав, предложил Даниилу переодеться в его одежду 
и поехать с ним в Калиш для переговоров. Даниил сначала отказался, но брат Василько 
уговорил его: «Ступай, послушай их вече», – поскольку один из послов, Мстиуй, не вызывал 
доверия у Конрада. 

Даниил, надев  шлем Пакослава, поехал в Калиш и, встав там позади послов, слушал, 
что просят осажденные передать Конраду: «Скажите вот что великому князю Конраду, этот 
город не твой ли, и мы разве чужие, ваши же братья, что ж над нами не сжалитесь? Если нас 
Русь пленит, то какую славу Конрад получит? Если русская хоругвь станет на забралах, то 
кому честь доставишь? Не Романовичам ли одним? А свою честь унизишь! Нынче брату 
твоему служим, а завтра будем твои, не дай славы Руси, не погуби нашего города». Пакослав  
отвечал на это: «Конрад-то бы и рад вас помиловать, да Даниил очень лют, не хочет отойти 
прочь, не взявши города. Да вот он и сам стоит, поговорите с ним», – прибавил он, смеясь и 
указывая на Даниила. Князь снял шлем, а калишане закричали ему: «Смилуйся, помирись». 
Романович от души посмеялся и хорошо поговорил с горожанами, потом взял двух человек, 
привел их к Конраду и тот заключил с ними мир. 

В этом походе русские захватили в полон много челяди и знатных боярынь. Между 
Русью и Польшей был заключен договор, что если впредь случится между ними война, то 
полякам не пленять русской челяди, а русским – польской. 

Князья Даниил и Василько Романовичи возвратились домой с честью и славой: как 
говорил русский летописец, ни один русский князь не входил так далеко в землю Польскую, 
кроме Владимира Великого, который землю крестил. 

В ходе этой усобицы князь Конрад Мазовецкий совершил величайшую ошибку, за 
которую позже веками станут расплачиваться русский и польский народы. Он пригласил на 
территорию Польши рыцарей Тевтонского ордена. Наивный князь думал, что немцы защитят 
от набегов язычников – пруссов и литовцев. 

В 1225 г. послы Конрада предложили магистру Тевтонского ордена Герману фон 
Зальцу Хельмскую (Кульмскую) землю в обмен на обязательство защищать польский народ 
от набегов язычников. В 1226 г. германский император Фридрих II предоставил ордену 
владение Кульмской землей и всеми землями, которые он впредь завоюет у пруссов, но в 
виде императорского лена, без всякой зависимости от мазовецких князей. В 1228 г. в новые 
владения ордена с большим отрядом рыцарей прибыл первый областной магистр Пруссии 
Герман Балк. В 1230 г. последовало окончательное утверждение всех условий с Конрадом, и 
орден начал свою деятельность на новых землях. 

О столкновениях новых германских завоевателей с Русью до нас дошел лишь смутный 
рассказ летописца, датированный 1235 г. По его словам, Даниил сказал: «"Не годится  
держать нашу отчину крестовым рыцарям", – и пошел с братом на них в силе тяжкой, взял 
город, захватил в плен старшину Бруно, ратников и возвратился во Владимир». 

Батыево нашествие выходит за рамки нашего исследования. Здесь же стоит отметить  
лишь два нюанса. 

Во-первых, ни польские, ни венгерские власти не ответили на просьбы русских князей 
о помощи. 

Во-вторых, основные силы татар Батый двинул на Венгрию, а не на Польшу. В Польшу 
же вторгся конный отряд численностью от 8 до 10 тысяч под командованием темника 
Байдара. 10 марта 1241 г. Байдар переправился через Вислу у Сандомира, оттуда он отправил 



отряд под командованием Кайду для опустошения края в направлении Ленчицы с 
последующим выходом к Кракову. Сам Байдар предпринял глубокий рейд до окрестностей 
Кельца. Прикрывая путь на Краков, польские краковские войска воеводы Владимежа и 
сандомирские воеводы Пакослава пытались остановить татар, но 18 марта под Хмельником 
были разбиты. Воевода Владимеж был убит, а войска бежали. Краковский и сандомирский 
князь Болеслав Стыдливый с матерью, русской княжной Гремиславой Ингваровной, и 
другими домочадцами бежал из столицы в Венгрию. 

28 марта 1241 г. татары штурмом взяли Краков. Далее Байдар двинулся к Вроцлаву. 
Под Вроцлавом поляки собрали большие силы под командованием князя Генриха 
Благочестивого. На помощь к ним прибыли немецкие рыцари и французские тамплиеры. 

 
Северная Русь, Пруссия и Польша. XIII в. 
 
9 апреля соединенные войска сразились с татарами у Легницы и были наголову 

разбиты. В письме аббата бенедиктинского монастыря Мариенбурга в Вене от 4 января 
1242 г. говорится о более чем сорока тысячах павших. Великий магистр Понсе д'Обона писал 
французскому королю Людовику IX, что тамплиеры потеряли под Легницей пятьсот человек. 
Погиб и сам князь Генрих, а татары надели на копье его отрубленную голову. 

Батый, находившийся в это время с главными силами в Венгрии, приказал Байдару 
отрезать чешские войска, находившиеся к северу от Дуная. Байдар 16 апреля отошел от 
Рацибужа и направился в Моравию. 

Замечу, что галицкий князь Даниил Романович со своим сыном Львом еще до взятия  
Киева Батыем поехал в Венгрию, но был плохо принят королем, который отказался выдать  
свою дочь за сына Даниила. Галицкий князь выехал из Венгрии, но повстречал толпы 
народа, бегущего от татар, и вынужден был вернуться. Вскоре Даниил получил известие, что 
его брат, жена и дети успели убежать от Батыя в Польшу. Тогда князь направился туда же, 
по дороге повстречал свое семейство, и все вместе они поехали к сыну Конрада Болеславу. 
Тот дал на время Даниилу город Вышгород, и галицкий князь с семейством пробыл там до 
тех пор, пока татары не ушли из его волости. 

То обстоятельство, что Даниил уехал из Галича только с одним сыном, оставив  
остальную семью дома, свидетельствует, что он не бежал от татар, а действительно ездил в  
Венгрию для сватовства и заключения союза с королем против татар. 

В апреле 1245 г. папа римский Иннокентий IV отправил к татарам специальную 
дипломатическую миссию во главе с одним из основателей ордена францисканцев Плано 
Карпини, который должен был вручить папскую бумагу великому монгольскому хану, а 
заодно вступить в контакт с южнорусскими князьями. В начале 1246 г. Карпини побывал во 



Владимире-Волынском, где беседовал с братом Даниила Васильком Романовичем. Даниил в 
это время ездил к Батыю. По пути в Орду, между Днепром и Доном, Карпини встретился с 
Даниилом и рассказал ему о желании Рима вступить с ним в переговоры. Даниил согласился, 
поскольку поверил обещанию Иннокентия IV поддержать его в борьбе с татарами. 

Замечу, что Иннокентий IVпараллельно пытался вести переговоры и с северными 
русскими князьями. В 1250 г. в Новгород к Александру Невскому прибыло чрезвычайное 
посольство от папы римского. Причем папское послание было датировано 8 февраля 1248 г. 
Александр заявил папским послам Гольду и Гементу: «От вас учения не принимаем». 

Даниил, напротив, пошел на переговоры, руководствуясь интересами Галицкой Руси и 
своими собственными. Иннокентий IV отправил доминиканского монаха Алексея с 
товарищами для постоянного пребывания при дворе Даниила, поручил архиепископу 
Прусскому и Эстонскому легатство на Руси, позволил русскому духовенству совершать 
службу на заквашенных просвирах, признал законным брак брата Даниила Василько со 
своей родственницей, уступил требованию Даниила, чтобы никто из крестоносцев и других 
духовных лиц не мог приобретать имений в русских областях без позволения князя. 

Даниилу от папы в первую очередь нужна была помощь против татар. Но время 
Крестовых походов прошло, да и в XI–XII вв. эти походы организовывались с целью 
пограбить богатые восточные страны, а попутно и Константинополь. Сражаться же за идею, 
да еще со страшными монголами, никто не хотел. Для порядка папа отправил в 1253–1254 гг. 
несколько булл к христианам Богемии, Моравии, Сербии, Померании, Ливонии и другим с 
призывом устроить Крестовый поход против монголов, но на его призыв никто не 
откликнулся. 

Тогда вместо помощи в борьбе против татар Иннокентий IV предложил Даниилу 
королевский титул в награду за соединение с Римской церковью. Но галицкого князя не 
прельстила корона. «Рать татарская не перестает: как я могу принять венец, прежде чем ты 
подати мне помощь?» – велел ответить он папе. 

В 1253 г., во время пребывания Даниила в Кракове у князя Болеслава, туда прибыли 
папские послы с короной и пожелали встретиться с галицким князем. Даниил отделался от 
них, велев передать, что не годится ему встречаться с папскими послами на чужой земле. На 
следующий год послы опять явились с короной и обещанием помощи. Даниил, не веря в 
обещания, опять хотел отказаться от королевского титула, но мать и польские князья 
уговорили его: «Прими только венец, а мы уже будем помогать тебе на поганых». Папа 
римский даже отправил специальное послание Даниилу, в котором проклинал тех, кто ругал 
православную греческую веру, и обещал созвать собор для обсуждения вопроса о 
соединении Церквей. 

Дело кончилось тем, что князь Даниил короновался в начале 1254 г.18 в Дорогичине 
(Дрогичине). В этом небольшом городке у западной границы Галицкого княжества Даниил 
оказался во время похода на ятвягов. Видимо, у него были какие-то веские основания  
поспешить с коронацией. Получив корону, Даниил забыл обо всех обещаниях, данных папе 
римскому,19 и не обращал внимания на его укоры и увещевания. 

В Риме рассердились, и в 1255 г. папа Александр IV разрешил буллой литовскому 
князю Миндовгу грабить Галицкую и Волынскую земли. В 1257 г. папа римский пригрозил 
Даниилу за непослушание Крестовым походом на Галицко-Волынскую Русь, но и Даниил, и 
Александр IV прекрасно понимали, что это пустые угрозы, просто «надо ведь было что-то 
сказать». 

Таким образом, никаких материальных выгод сношения с Римом Даниилу Романовичу 
не дали, но впредь и он, и его потомки именовались королями. 

 

                                                 
18 По другим источникам это произошло в конце 1253 г. 
19 К этому времени на папском престоле уже сидел Александр IV. 



Глава 4 
ПОЛЬША, ЛИТВА И РУСЬ – ВРАГИ И СОЮЗНИКИ 

 
Литовские племена относятся к индоевропейской группе и пришли на территорию, в 

основном совпадающую с нынешней Литвой, в ІІІ в. до н. э. Сразу поставим точки над і: 
сведений о Литве до середины XIII в. ничтожно мало. Так, первое письменное упоминание о 
Литве содержится в немецкой хронике (анналах Кведлинбурга) 1009 г. 

По мнению литовских историков, слово «Литва» пришло в русский, польский и другие 
славянские языки из литовского языка. Они считают, что слово происходит от названия  
небольшой речки Летаука, а первоначальная Литва – это небольшой район между реками 
Нерис, Вилия и Неман. 

Разрозненным литовским населением правили десятки князей (кунигасов). Важную 
роль играли языческие жрецы. Сведения о религии литовцев скудные и довольно 
противоречивые. Тем не менее следует отметить, что их верования были очень близки к 
славянским. Так, и у славян, и у литовцев большую роль играл «живой огнь» – Знич. Раз в  
году с помощью трения добывался новый живой огонь, от которого зажигали огонь у 
жертвенника и разносили по домам. Если огонь на жертвеннике потухал по вине жреца, то 
его немедленно убивали. 

Бог войны, повелитель грома и молний, у литовцев звался Пяркунас, западные славяне 
называли его Перкунос, а восточные – Перун. Как и славяне, литовцы создавали больших 
деревянных идолов Пяркунаса. Перед этими идолами совершали жертвоприношения – 
буйволов, быков; но, разумеется, Пяркунас больше всего любил людей – причем если 
славяне жертв Перуну (обычно пленных) убивали мечом, то литовцы сжигали людей 
живьем. 

Особую роль в религии литовцев играл Крива – божество Луны. Славяне тоже 
поклонялись Криве, но его культ у них был менее распространен. 

Общими в пантеоне богов были богиня любви Милда (у славян – Милка) и скотский 
бог Велияс (у славян – Белес). А вот бог пчеловодов Рагутис у славян не встречался. 

Письменности своей литовцы не имели – в XIII в. переписку литовских князей с 
немцами и поляками вели на латыни немцы (пленные или католические миссионеры). В 
начале XIV в. государственным языком Великого княжества Литовского стал русский, и вся 
документация велась по-русски кириллицей, и лишь в конце XVI в. появляется литовская  
письменность, то есть литовские слова, написанные латиницей. 

На русские земли нападали как литовские князья, так и небольшие группы 
латрункулей, то есть профессиональных разбойников. Русские князья действовали 
достаточно пассивно и походы в Литву совершали в основном для того, чтобы вернуть 
награбленное. Впрочем, не исключено, что ряд пограничных литовских племен платили дань  
русским. 

В начале XIII в. крестоносцы предприняли первые походы против Литвы. 
Столкновения с крестоносцами приносили литовцам порой и выгоду – они улучшали свое 
вооружение и изменяли тактику боя. Произошло укрупнение племенных образований, и 
возникло несколько межплеменных союзов. Тем не менее в летописях 1240–1292 гг. 
упоминаются тридцать три литовских князя, принадлежавших к девяти поколениям.20 

Примерно в 1520 г. в Польше и Литве появилась легенда о том, что литовские князья 
произошли от Палеймона, родного брата… римского императора Нерона. Сей мифический 
брат с войском отправился из Рима на север, там родил трех сыновей – Барка, Куноса и 
Спера, и вот от Куноса и пошли литовские князья. Понятно, что иных сведений о 
существовании «римлянина» Палеймона нет. Любопытно, что в середине XVI в. пан М. 
Тышкевич подал меморандум королю Сигизмунду II, в котором предложил учить в школах 

                                                 
20 См.: Антонович В.Б. Очерки истории Великого княжества Литовского до половины XV столетия. Киев, 

1878. Вып. 1. С. 38–39. 



подлинному литовскому языку – латыни. Ясно, что это было сделано с целью вытеснить из  
обращения русский язык и русскую письменность. Однако против этого плана выступили… 
католические епископы, которые опасались, что изучение латыни приведет к 
распространению протестантизма среди жителей Великого княжества Литовского. 

Есть и куда более реальная версия – о происхождении, по крайней мере части, 
литовских князей от сыновей полоцкого князя Ростислава Роголодовича21. Существуют и 
другие легенды, но от пересказа их я воздержусь, дабы не утомлять читателя. Однако ничего 
достоверного о происхождении литовских князей сказать нельзя. 

Конфликты Руси с литовцами отмечены в русских летописях еще во времена 
Владимира Святого. Но при этом летописцы лишь фиксировали факт набега литовцев или 
поход на них русского князя, не приводя никаких деталей. Литовские же письменные 
источники до XIII в. вообще отсутствуют. 

Лишь в XIII в. русские летописцы приводят хоть какие-то сведения о нападениях 
Литвы. Вот, например, запись за 1229 г.: «[Литва] опустошила страну по озеру Селигеру и 
реке Поле, новгородцы погнались за ними, настигли, били и отняли весь полон». В 1234 г. 
«литовцы явились внезапно перед Русою и захватили посад до самого торгу. Но жители и 
засада [гарнизон] успели вооружиться: огнищане и гридьба, купцы и гости ударили на литву, 
выгнали ее из посада и продолжали бой на поле. Литовцы отступили. Князь Ярослав, 
узнавши об этом, двинулся на врагов с конницею и пехотою, которая ехала в насадах по реке 
Ловати. Но у Муравьина князь должен был отпустить пехоту назад, потому что у ней не 
достало хлеба, а сам продолжал путь с одною конницею. В Торопецкой волости на Дубровне 
встретил он литовцев и разбил их. Побежденные потеряли 300 лошадей, весь товар [добычу] 
и побежали в лес, побросавши оружие, щиты, совни, а некоторые тут и костью пали». 
Новгородцы в этом бою потеряли десять человек. 

После Батыева нашествия литовцы осмелели и стали чаще вторгаться на территорию 
русских княжеств, но это не всегда им сходило с рук. Так, в 1245 г. большие силы литовцев  
появились около Торжка и Бежецка. В Торжке в это время сидел князь Ярослав 
Владимирович, возвратившийся после заключения мира из Ливонии. Он погнался было за 
литовцами, но потерпел поражение и потерял всех лошадей. Но вскоре на подмогу Ярославу 
Владимировичу подошли дружины из Твери и Владимира, и Ярослав продолжил 
преследование. Ему удалось догнать литовцев под Торопцом. Литовцы были разбиты, а 
уцелевшие заперлись в городе. Но на следующее утро подошел Александр Невский с 
новгородской дружиной, взял Торопец, отнял у литовцев весь полон и перебил всех их 
князей – более восьми человек. 

Через несколько дней после взятия Торопца Александр Ярославич получил весть о 
появлении нового отряда литовцев. Он отпустил новгородские полки домой, а сам с ближней 
дружиной (двором, как сказано в летописи) погнался за литовцами, нагнал у озера Жизца и 
перебил всех без пощады. Затем князь пошел в Витебск, забрал там своего сына и 
направился домой, в  Новгород. Но по дороге, недалеко от Усвята, Александр Ярославич 
опять наткнулся на литовцев и разбил их. 

На следующий, 1246-й, год литовцы решили попытать счастья на юге. Но, возвращаясь 
с набега на окрестности Пересопницы, они были настигнуты у Пинска Даниилом и 
Васильком Романовичами и наголову разбиты. В 1247 г. Романовичи вновь разбили 
литовцев. 

К этому времени среди литовских князей выдвинулся умный, смелый и жестокий князь 
Миндовг. В 1252 г. он отправил своего дядю Выкынта и племянников Тевтивила и Едивида 
на Смоленск, сказав им: «Что кто возьмет, тот пусть и держит при себе». На самом же деле 
Миндовг отправил родственников в этот поход для того, чтобы в их отсутствие захватить  
принадлежавшие им земли. Миндовг послал вслед за родственниками войско, чтобы нагнать  
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их и убить. Но князей кто-то предупредил, и они попросили защиты у своего родственника 
Даниила Романовича, женатого на сестре Тевтивила и Едивида. 

Миндовг отправил послов к Даниилу с требованием выдать беглецов. Но Даниил 
категорически отказался – не столько из родственных чувств, сколько из желания вмешаться 
в дела литовцев. Посоветовавшись с братом Василько, он послал сказать польским князьям: 
«Время теперь христианам идти на поганых, потому что у них встали усобицы». Поляки на 
словах пообещали Даниилу союзничество, но войск не дали. Тогда Романовичи стали искать  
других союзников для борьбы с Миндовгом и отправили князя Выкынта в Жмудь к ятвягам и 
в Ригу к немцам. Выкынту удалось за хорошую плату уговорить ятвягов подняться на 
Миндовга, немцы также пообещали помощь и велели сказать Даниилу: «Для тебя  
помирились мы с Выкынтом, хотя он погубил много нашей братьи». 

Братья Романовичи, посчитав собранные силы достаточными, выступили в поход. 
Даниил послал Василька на Волковыск, своего сына – на Слоним, а сам пошел к Здитову. 
Поход был успешным, и русские полки с богатой добычей и полоном возвратились домой. 

Затем русско-половецкое войско под началом Тевтивила вторглось в удел Миндовга. С 
другой стороны Миндовга должны были атаковать немцы, но орден не торопился и 
Тевтивилу пришлось лично приехать в Ригу, принять христианство, и только тогда рыцари 
начали готовиться к войне. 

Миндовг сообразил, что войну на два фронта – с Даниилом и орденом – он не осилит. 
Тогда он тайно послал магистру ордена Андрею фон Штукланду богатые дары и велел 
передать: «Если убьешь или выгонишь Тевтивила, то еще больше получишь». Магистр дары 
принял, но передал Миндовгу, что, несмотря на свое расположение к нему, орден не может 
оказать ему помощь, пока тот не примет христианства. Миндовг недолго думая крестился. 
Папа римский был в восторге. Он принял литовского князя под покровительство святого 
Петра, отписал ливонскому епископу, чтобы никто не смел оскорблять новообращенного, 
поручил кульмскому епископу возложить на Миндовга королевский венец, писал об 
установлении соборной церкви в Литве и епископства. 

Но Миндовг принял христианство только для вида, надеясь при первом удобном случае 
возвратиться в прежнюю веру. В летописи говорится: «Крещение его было льстиво, потому 
что втайне он не переставал приносить жертвы своим прежним богам, сжигал мертвецов; 
а если когда выедет на охоту и заяц перебежит дорогу, то уж ни за что не пойдет в лес, не 
посмеет и ветки сломить там». 

Как бы то ни было, но Миндовг сделал орден из врага союзником, и теперь уже князь 
Тевтивил вынужден был бежать из Риги. Прибыв в Жмудь к своему дяде Выкынту, он 
собрал войско из ятвягов, жмуди и русского отряда, присланного Даниилом, и выступил 
против Миндовга, на помощь которому подошли немцы. В 1252 г. эта война не 
ознаменовалась никакими решительными действиями. На следующий год вмешался князь 
Даниил и опустошил Новгородскую (Новогрудскую) область, а Василько с племянником 
Романом Данииловичем взяли Городен. 

Но в конце 1255 г. Миндовг и Даниил заключили мир. Посредником и миротворцем 
стал сын Миндовга Воишелк. Личность эта была весьма одиозная, поэтому скажу о нем пару 
слов. Рассказ летописца наводит ужас: «Воишелк стал княжить в Новгороде [Новогрудке], 
будучи в поганстве, и начал проливать крови много: убивал всякий день по три, по четыре 
человека. В который день не убивал никого, был печален, а как убьет кого, так и 
развеселится». Вдруг пронеслась весть, что Воишелк – христианин. Мало того, он оставляет 
княжеский престол и постригается в монахи под именем Давида. 

Вот этот-то раскаявшийся Воишелк и явился к королю Даниилу, чтобы быть 
посредником между ним и своим отцом Миндовгом. Условия были предложены очень 
выгодные: младший сын Даниила Шварн получал руку дочери Миндовга, а старший, 
Роман, – Новогрудок, Слоним, Волковыск и другие города, хотя и с обязательством 
признавать над собой власть Миндовга. Даниил не мог не согласиться, и мир был заключен. 
Воишелк хотел пробраться в Афонский монастырь, и Даниил выхлопотал для него 



свободный путь через Венгрию. Но смуты и волнения, охватившие тогда весь Балканский 
полуостров, заставили Воишелка возвратиться назад из Болгарии. Впоследствии на реке 
Неман между Литвой и Новогрудком он основал свой монастырь. 

Таким образом, южным русским князьям Мономаховичам удалось снова утвердиться в 
волостях, занятых литовскими князьями. Но полоцкие князья Изяславичи уступили свои 
волости Литве. Последним полоцким князем был Брячислав, его имя встречается в русской 
летописи в 1239 г. по случаю брака его дочери и князя Александра Невского. А в 1262 г. 
в летописи уже фигурирует полоцкий князь литвин Тевтивил – сын сестры Миндовга. 

Однако мир между Даниилом и Миндовгом просуществовал только пять лет. В 1260 г. 
Воишелк и Тевтивил за что-то схватили молодого князя Романа Данииловича. На выручку 
ему в Литву вторглись король Даниил и его брат Василько. Чем кончилось дело, как 
освободили Романа – неизвестно. Известно только, что в 1262 г. Миндовг, желая отомстить  
Васильку, который вместе с татарами нападал на его земли, послал на Волынь две рати. 
Пограбив вволю, литовские воины с богатой добычей двинулись в обратный путь. Одна рать 
остановилась у озера вблизи города Небл, тут-то их и нагнал Василько. По словам 
летописца, русские дружинники не оставили в живых ни одного человека, одних порубили 
мечами, других загнали в озеро, где те и потонули. 

В 1262 г. произошло вроде бы незначительное событие, однако чуть было не 
перевернувшее историю Литвы, России и Польши; у великого князя Литовского Миндовга 
умерла жена. Миндовг согласно языческим обычаям решил жениться на ее родной сестре, 
несмотря на то, что она была уже замужем за налыцанским князем Довмонтом. Миндовг 
послал сказать ей: «Сестра твоя умерла, приезжай сюда плакаться по ней». Когда та 
приехала, Миндовг заявил ей: «Сестра твоя, умирая, велела мне жениться на тебе, чтоб 
другая детей ее не мучила», – и женился на свояченице. 

Довмонт сильно обиделся, но для виду покорился своему сюзерену и он вступил в  
сговор с племянником Миндовга от его сестры жмудским князем Тренятой. В 1263 г. 
Миндовг отправил войско за Днепр на брянского князя Романа Михайловича. В одну 
прекрасную ночь Довмонт объявил войску, что волхвы предсказали несчастья, и с преданной 
ему дружиной покинул рать. Внезапно люди Довмонта ворвались в замок Миндовга и убили 
князя и его двух сыновей. 

Тренята по уговору с Довмонтом стал княжить в Литве вместо Миндовга, оставив за 
собой и жмудскую вотчину. Он послал сказать своему брату, полоцкому князю Тевтивилу: 
«Приезжай сюда, разделим землю и все имение Миндовгово». Но, деля Миндовгово добро, 
братья рассорились, да так, что оба думали, как бы убить друг друга. Боярин Тевтивила 
Прокопий Полочанин донес Треняте о замыслах своего князя, тот опередил брата, убил его и 
стал княжить один. Однако княжить Треняте пришлось недолго. Четверо конюших 
Миндовга решили отомстить убийце своего князя и убили Треняту, когда тот шел в баню. 

О смерти Миндовга Воишелк-Давид узнал в монастыре на Святой горе. Он испугался и 
бежал из Литвы в Пинск, а оттуда обратился за помощью к Шварну Данииловичу – мужу 
своей сестры. Объединенная русско-литовская дружина изгнала Довмонта и его сторонников  
из Литвы. 

При этом стоит отметить две любопытные детали. В битве с войсками Шварна и 
Воишелка погиб дравшийся на стороне Довмонта безудельный рязанский князь Евстафий 
Константинович, а Довмонт бежал вместе с остатками своей дружины в Псков, где крестился 
и получил православное имя Тимофей. Вскоре Довмонт стал грозой ливонских немцев и 
любимцем псковичей. Последний раз он разгромил рыцарей в 1298 г., а в следующем году 
умер. 

После смерти Тимофей-Довмонт был причислен псковичами к лику святых. В его 
житии сказано: «Страшен ратоборец быв, на мнозех бранях мужество свое показав и добрый 
нрав. И всякими добротами украшен, бяше же уветлив и церкви украшая и попы и нищия  
любя и на вся праздники попы и черноризцы кормя и милостыню дая». 

После изгнания Довмонта власть в Литве перешла к Воишелку, причем Шварн вместе с 



дружиной остался в Литве. Воишелк прославился жестокими расправами над своими 
противниками. Приступы жестокости и даже садизма часто сменялись у него религиозным 
экстазом. 

В 1264 г. умер король Даниил. Королем стал его сын Лев, который управлял 
княжеством («королевствовал») совместно с братьями Мстиславом и Шварном (Роман, 
видимо, к тому времени уже умер), а дядя их Василько по-прежнему княжил на Волыни. 

В Литве же сложилась любопытная ситуация. Воишелк в 1268 г. вновь вспомнил, что 
он монах Давид, и поселился в угровском Даниловом монастыре, а всю власть в своих 
владениях отдал зятю Шварну. Тот, опасаясь, видимо, возобновления внутренних волнений в  
Литве, просил Воишелка покняжить еще совместно, но тот решительно отказался: «Много 
согрешил я перед богом и перед людьми. Ты княжи, а земля тебе безопасна». Живя в 
угровском монастыре, Воишелк говорил: «Вот здесь подле меня сын мой Шварн, а там 
господин мой отец князь Василько, буду ими утешаться». Но утешаться монаху Давиду 
пришлось всего год: в 1269 г. Шварн умер. Детей у него не осталось, и литовские вельможи 
срочно вызвали Воишелка-Давида из монастыря. Князь победил монаха, и Воишелк вновь 
стал княжить в Литве, да еще так, что ухитрился поссориться с братом Шварна, королем 
Львом Данииловичем. 

Дело шло к войне, но тут вмешался старый Василько Романович, князь Волынский, и 
пригласил обоих к себе для примирения. 

Воишелк и Лев приехали к Василько во Владимир-Волынский, где старый советник 
князя Даниила, немец Маркольд, позвал всех троих князей к себе на обед. За обедом князья 
примирились, повеселились от души, хорошо поели и изрядно выпили. К ночи старый князь 
Василько поехал к себе домой, а Воишелк – в Михайловский монастырь, где он остановился. 
Но дело этим не кончилось. Среди ночи к Воишелку приехал Лев и предложил продолжить  
веселье: «Кум! Попьем-ка еще!» Попили еще, по пьянке рассорились, дошло до драки с 
поножовщиной, и Лев убил Воишелка. 

После этого Лев предложил себя в кандидаты на литовский престол. Однако там о нем 
и слышать не хотели. Вскоре литовские вельможи выбрали себе князя из этнических 
литовцев. Так провалилась первая попытка мирного объединения Литвы с Русью. 

В 1279 г. умер бездетный Болеслав V Стыдливый – князь Краковский, и в Польше 
началась очередная усобица. Болеславу наследовал старший из двоюродных племянников  
Лешко Черный, князь Мазовецкий и Сераджский, сын Казимира Конрадовича, и краковская 
шляхта утвердила его на княжение. 

Король Лев Даниилович не угомонился после неудачи в Литве и решил предложить  
свою кандидатуру на краковский престол, но, по выражению летописца, «бояре сильные не 
дали ему земли». Тогда Лев в порядке компенсации решил завладеть несколькими 
приграничными польскими городами и стал просить татарского хана Ногая помочь ему 
войсками. Ногай людей дал, и Лев с татарскими полками и сыном Юрием вступил в 
польские владения. К нему присоединились родной брат Мстислав, князь Луцкий, и 
двоюродный брат Владимир Васильевич, князь Волынский. О двух последних летописец 
говорит, что пошли они «неволей татарскою». 

К Кракову Лев шел, по словам летописца, «с гордостью великою, но возвратился с 
великим бесчестием», поскольку при Гошличе, в двух милях от Сандомира, был разбит 
поляками наголову. А в 1281 г. Лешко Черный вторгся в Галицкую область, взял город 
Перевореск (Пршеворск), сжег его, а жителей перебил. Другой польский отряд численностью 
двести человек вошел в Волынские земли у Берестья. Поляки разорили с десяток сел и 
пошли назад, но жители Берестья во главе с воеводой Титом, всего около семидесяти 
человек, напали на поляков, убили восемьдесят человек, остальных взяли в плен и 
возвратили все награбленное. 

Затем начались усобицы между князьями Мазовецкими, детьми Семовита – Конрадом 
и Болеславом. Конрад обратился за помощью к князю Волынскому Владимиру 
Васильковичу, тот послал сказать: «Скажи брату – бог будет мстителем за твой позор, а я 



готов тебе на помощь», – и стал собирать полки. Послал князь Владимир и к своему 
племяннику, князю Холмскому Юрию Юльвовичу, тот ответил: «Дядюшка! С радостию бы 
пошел и сам с тобою, но некогда: еду в Суздаль жениться, а с собою беру немногих людей: 
так все мои люди и бояре богу на рука да тебе, когда тебе будет угодно, тогда с ними и 
ступай». 

Владимир Василькович собрал полки и двинулся к Берестью, но прежде послал к 
Конраду посла. Тот, опасаясь неверных бояр, сказал Конраду: «Брат твой Владимир велел 
тебе сказать: с радостию бы помог тебе, да нельзя: татары мешают». При этом посол взял 
князя за руку и крепко пожал ее. Князь догадался, уединился с послом и тогда услышал 
радостную весть: «Брат велел тебе сказать: приготовляйся сам и лодки приготовь на Висле, 
рать у тебя будет завтра». На следующий день волынское войско переправилось через Вислу 
и пошло с Конрадом во владения Болеслава. Полки осадили город Гостинный. Конрад стал 
подстрекать их на штурм: «Братья мои, милая Русь! Ступайте, бейтесь дружнее!» Часть 
войска двинулась под стены, а другие полки остались на месте на случай внезапного 
нападения поляков с тыла. 

Вскоре город был взят, разграблен и сожжен, жители частично перебиты, частично 
взяты в плен. Волынские полки с победой и великой честью вернулись домой, потеряв всего 
двух человек, да и то не при штурме Гостинного, а по дороге. Один был родом прусс, а 
другой – придворный слуга князя Владимира, любимый его сын боярский Pax Михайлович. 
Когда русские войска шли мимо Сохачева (Сохоцин), князь Болеслав Семовитович выехал из  
города, чтобы поймать какой-нибудь небольшой отряд, на все же войско он напасть боялся. 

Князь Владимир приказал своим воеводам не распускать войска, но тридцать человек 
отделились и поехали в лес, чтобы ловить челядь, скрывавшуюся от них. Болеслав напал на 
отряд, все разбежались, кроме Раха и прусса. Прусс бросился на Болеслава, но тут же был 
убит, а Pax убил знатного боярина Болеслава, но и сам заплатил жизнью за свой подвиг. По 
словам летописца, умерли они мужественно и оставили по себе славу будущим векам. 

В 1315 г. власть в Литве захватил Гедимин. Происхождение его неизвестно. Согласно 
позднейшей официальной литовской версии Гедимин, как и Миндовг, происходил от 
Палемона, брата римского императора Нерона. По русским же летописям и хроникам 
Тевтонского ордена Гедимин служил конюхом у князя Витенеса (Витеня), а затем вошел в  
сговор с молодой женой князя, убил его и овладел престолом. 

 

 
Великий князь Литовский Гедимин 



В 1320 г. Гедимин предпринял поход на Владимир-Волынский, где княжил Владимир, 
сын Василька Романовича. Город упорно защищался, но после гибели князя Владимира 
бояре согласились на капитуляцию. Замечу, что в войске Гедимина этнические литовцы 
составляли меньшинство, большинство же были русскими – полочане, жители Новогрудка и 
Гродно. В том же году Гедимин овладел Луцком. На зиму Гедимин остановился в Берестье. 

В 1321 г. Гедимин двинулся на Киев, где сидел князь Станислав. Тут стоит сделать  
маленькое, но очень важное отступление и сказать несколько слов о судьбе града Киева. 
После Батыева погрома городу так и не удалось оправиться. 

В 1250 г. Александр Ярославич Невский по завещанию отца и по воле хана Гуюка 
получил Киев вместо столь желанного Владимира. Обиженный князь в разоренный Киев  
даже не поехал, а три года провел в Новгороде, а затем поехал к хану Сартаку, сыну Батыя, с 
жалобой на брата: мол, Андрюша с Даниилом нехорошее на тебя, великого хана, 
замышляют. Сартак поверил, отдал Великое княжество Владимирское Александру 
Ярославичу, а на Русь послал знаменитую Неврюеву рать, опустошившую страну не хуже, 
чем Батый. Андрей Ярославич вынужден был бежать с женой в Швецию. А его брат через 
сто лет был причислен к лику святых! 

Другие северные князья в Киев ехать также не желали. Преемники Невского на 
престоле Великого княжества Владимирского Ярослав Ярославич и даже Иван Данилович 
Калита в числе своих титулов имели титул «князь киевский». Но вероятнее всего, это была 
чистая формальность. Нет ни прямых, ни косвенных данных, чтобы установить хотя бы 
приблизительно, когда Киевская земля вышла из подчинения великих князей Владимирских. 

Вообще говоря, история Киевской земли с 1240 г. до конца XIV в. – сплошная черная  
дыра. Историк М.С. Грушевский писал: «Остается сказать еще об одном обстоятельстве – об 
отсутствии сведений о Киевской земле за вторую половину XIII в. и почти весь XIV в.».22 

Данных о существовании местного летописания у нас нет, а князей и летописцев  
Владимиро-Суздальской Руси Киев абсолютно не интересовал. 

Как же управлялась Киевская земля? По косвенным источникам, в том числе по 
сообщениям итальянского путешественника Плано Карпини, проезжавшего через эти места в  
1246 г., южнее и западнее Киева вообще не было князей, а местным населением управляли 
атаманы (ватманы),23 выбираемые вечем. Периодически приезжали татарские баскаки, 
которым атаманы сдавали дань. В двух днях пути южнее Киева уже находились передовые 
татарские заставы. 

Киев покинули митрополиты, бежали многие знатные люди – например, в конце XIII в. 
или в самом начале XIV в. из Киева в Москву отъехал боярин Родион Несторович. Согласно 
московским летописям, он привел с собой дружину численностью 1700 человек. М.С. 
Грушевский писал: «Таких бояр, которые имели до 1700 человек детей боярских и пр., 
конечно, ни в это, ни в более раннее время в Киевщине не было».24 По моему мнению, 
Родион мог привести с собой максимум 100–150 дружинников.  

Ряд историков считает, что Киев с 70-х гг. XIII в. принадлежал галицким королям, 
которые отправляли туда наместниками мелких князей-подручников типа Станислава. 
Доказательства этого утверждения довольно зыбкие, но у противников этой версии вообще 
доказательств нет и поэтому автору она кажется наиболее достоверной. В 1299 г. из Киева 
бежал митрополит Максим, причем бежал не от недругов, а от безденежья. 

 

                                                 
22 Грушевский М.С.Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV столетия. Киев, 1891. 

С. 441. 
23 От немецкого слова «гауптман» – начальник. 
24 Там же. С. 465. 



 
Польша и Литва в XIV–XV вв. 
В десяти верстах от Киева, на реке Ирпень, войско Гедимина было встречено 

дружинами короля Льва Юрьевича (правнука Даниила Романовича), его брата Андрея 
Юрьевича, их подручника (вассала) Станислава, переяславского князя Олега и брянских 
князей Святослава и Василия. В ходе сражения на Ирпени русские войска потерпели 
страшное поражение, король Лев с братом и князь Олег были убиты. Станислав вместе с 
брянскими князьями бежал в Брянск. 

Гедимин приступил к Киеву. Город выдержал двухмесячную осаду. Наконец горожане, 
не дождавшись ниоткуда помощи, собрались на вече и решили сдаться литовскому князю. 
Гедимин торжественно въехал в Золотые ворота. Другие города последовали примеру Киева. 
Гедимин везде сохранил старые порядки, только посадил своих наместников и оставил свои 
гарнизоны. Наместником в Киеве стал голынанский князь Миндовг. 

Сведения о взятии Гедимином Киева имеются лишь в одной литовской летописи и 
последующих ее компиляциях. Ряд же историков, начиная с XIX в., например М.С. 
Грушевский,25 В.Б. Антонович и др., оспаривают это утверждение. Так, Антонович в  
рассказе о завоевании Волыни признает воспоминание о борьбе Гедимина с волынскими 
князьями из-за Подляхии. Поход же на Киев происходил в действительности при Витовте и 
неправильно перенесен в эпоху Гедимина. 

Итак, захват Киева в 1321 г. представляется достаточно спорным, но в любом случае 
Гедимину удержаться там не удалось. Новгородская летопись под 1331 г. упоминает о 
киевском князе Федоре, который вместе с татарским баскаком гнался, «как разбойник», за 
новгородским владыкой Василием, шедшим от митрополита из Волыни. Новгородцы, 
провожавшие владыку, «остереглись», и Федор не посмел напасть на них. 

Из этого известия следует, что в 1331 г. Киевом владел какой-то князь, плативший дань  
татарам. 

В Галиче же стал править последний король Владимир, сын Льва Юрьевича. О 
Владимире известно только, что умер он, не оставив наследника, в 1340 г. и от его имени 
правили галицкие бояре. 
                                                 

25 Там же. С. 478–481. 



Богатое Галицко-Волынское княжество было лакомым кусочком, и на него с завистью 
поглядывали соседи. Недавний союзник галицких князей Льва и Андрея, польский король 
Владислав  Локетек, попытался организовать захват Галицко-Волынского княжества. Летом 
1325 г. он добился от папы римского провозглашения Крестового похода на 
«схизматиков»,26 однако поход не состоялся. Силезские князья Генрих и Ян также 
стремились прибрать к рукам Галицко-Волынскую Русь, уже заранее в грамотах величая  
себя князьями Галицких и Волынских земель. 

В этих условиях бояре, правившие Галичем, решили выбрать князя. Выбор пал на 
мазовецкого княжича Болеслава, сына Тройдена, женатого на сестре Льва Романовича 
Марии, то есть претендент приходился племянником Андрею и Льву. Болеслав перешел из  
католичества в православие, при крещении принял имя Юрий и в 1325 г. стал 
галицко-волынским князем. Своей столицей он избрал город Владимир-Волынский. В 
историю этот князь вошел под именем Юрия-Болеслава П. 

Юрий-Болеслав поддерживал мирные отношения с татарскими ханами, ездил в Орду за 
ярлыком на княжение. Он был в дружбе с прусскими рыцарями, зато вел продолжительные 
войны с Польшей. В 1337 г. Юрий-Болеслав в союзе с ордынцами осадил Люблин, но 
овладеть им князю не удалось. 

В 1331 г. Юрий-Болеслав вступил в союз с Гедимином и женился на его дочери Офке, а 
литовский князь Любарт Гедиминович женился на дочери Юрия-Болеслава от первой жены. 
У Юрия-Болеслава не было сыновей, поэтому вполне заслуживает доверия запись 
литовско-русского хрониста о том, что в 30-х гг. XIV в. «Любарта принял Володимерьский 
князь в дотце в Володи мер и в Луческ и во всю землю Волынскую», то есть сделал 
литовского князя своим наследником. 

Чтобы понять дальнейшие события, нам придется обратиться к Польше на несколько 
десятилетий назад. В XIII в. центральной власти в Польше практически не существовало. 
Почти непрерывно шли войны удельных князей. Периодически в эти усобицы вмешивались  
и русские князья. Чаще всего в конце XIII в. в Польшу хаживали галицкие короли. Например 
король Лев послал своего сына Юрия (с 1307 г. короля Галицкого) в Люблин на князя 
Конрада, но тот испугался и не стал биться с Юрием, о чем летописец сказал: «…взявши 
себе позор великий, так что лучше было бы ему умереть». Юрию также не удалось взять 
Люблин. Сильно опустошив окрестности, он отправился восвояси. 

В конце XIII в. во главе великопольских феодалов в их борьбе за объединение страны 
стал князь Пшемыслав (Пржемысл) II, внук Владислава Одонича. Он распространил свою 
власть на всю Великую Польшу и присоединил к своим владениям Краковскую землю и 
Восточное Поморье. В 1295 г. Пшемыслав II стал польским королем, но положение его 
осложнялось борьбой с маркграфом Бранденбургским и чешским королем Вацлавом II,  
которому он был вынужден уступить Краковскую землю. В 1296 г. Пшемыслав II был убит. 

В ходе усобицы 1290–1300 гг. все воевали против всех: и немцы, и венгры, и князь 
Мазовецкий Владислав Локеток, а также галицкий король Лев и его брат, луцкий князь 
Мстислав. За и против кого воевали русские князья, источники до нас не донесли, известно 
лишь, что они опустошили Сандомирскую волость. 

После смерти Пшемыслава чешскому королю Вацлаву (Вячеславу) удалось 
утвердиться в Кракове. Пясты, княжившие в других польских областях, должны были 
признать свою зависимость от него как от короля всей Польши, а сам Вячеслав был вассалом 
германского императора. 

После смерти Вацлава II в 1319 г. Краковом овладел мазовецкий князь Владислав  
Локеток, сын Казимира Конрадовича. В 1320 г. Локеток принял королевский титул. 
Любопытно, что его некоторые историки именуют Владиславом I, а другие – Владиславом 
IV, с учетом древних князей (королей) Пястов. Кстати, прозвище Локеток, то есть Локоток, 
было связано с малым ростом короля. 

                                                 
26 Схизматиками католики называли православных. 



После смерти Владислава в 1333 г. королем Польши стал его сын Казимир ІІІ Великий. 
В 1335 г. Казимир заключил мир с чешским королем, а в 1343 г. – с Тевтонским орденом. 
Теперь у него были развязаны руки для похода на Галицко-Волынскую землю, раздираемую 
внутренними конфликтами. 

Еще в начале 1340 г. знать составила заговор против Юрия-Болеслава. Главой 
заговорщиков стал крупный галицкий феодал Дмитрий Дядька (Детько). 7 апреля 1340 г. 
Юрий-Болеслав был отравлен во Владимире-Волынском. Большинство средневековых 
авторов сходятся на том, что галицкий князь нажил себе врагов среди местной знати из-за 
того, что окружил себя католиками и стремился изменить «закон и веру» Руси. Европейские 
хронисты рассказывают, что Юрий-Болеслав буквально наводнил княжество иностранными 
колонистами, в основном немцами, и пропагандировал католичество. Естественно, 
прозападная ориентация князя, поляка по рождению и католика по воспитанию возмущала 
широкие массы русского населения Галицко-Волынских земель, чем и воспользовались 
бояре. 

Смерть Юрия-Болеслава и последовавшая за ней анархия в Галицко-Волынском 
княжестве позволили польскому королю Казимиру ІІІ в конце апреля 1340 г. напасть на 
Галицкую Русь. Польские войска заняли несколько замков, в том числе и львовских, и 
грабили местное население. Одновременно и венгерский король, очевидно, по 
договоренности с Казимиром, двинул в Галичину свои войска, но они были остановлены на 
границе галицкими дружинами. 

В июне 1340 г. галицко-волынское войско вместе с призванными на помощь  
ордынцами нанесло контрудар по Польше и дошло до Вислы. Хотя полностью разгромить 
войско Казимира им не удалось, именно благодаря этому походу Галицкая Русь вплоть до 
1349 г. сохраняла свою независимость от Польши. Казимир ІІІ был вынужден подписать с 
Дмитрием Дядькой договор о соблюдении нейтралитета. 

Тем временем галицкие бояре усиленно искали нового князя для Волыни и 
остановились на кандидатуре Любарта, которого Юрий-Болеслав назвал своим наследником. 
Бояре надеялись, что Любарт, как представитель литовского княжеского рода, не имеющий 
опоры на Волыни, станет их покорной марионеткой. Итак, Волынь отошла к Литве. 

С 1340 г. история Галичины отделяется от истории Волыни. Галичина лишь  
номинально признавала своим князем Любарта Волынского, фактически же ею правили 
галицкие бояре во главе с Дмитрием Дядькой. В 40-х гг. XIV в. Дядька самостоятельно, без  
участия Любарта, вел военные операции и дипломатические переговоры с польским и 
венгерским королями. Такая ситуация сохранялась до конца 40-х гг. XIV в. В борьбе против 
Польши и Венгрии и Дядька, и Любарт опирались на ордынского хана Узбека и его 
преемников. 

Польских же королей к походам на Восток постоянно подталкивал Рим. Еще папа 
Григорий IX в послании к доминиканцам в 1233 г. запрещал браки с православными. Когда 
после набега язычников-литовцев и убийства мазовецкого князя Земовита I в 1262 г. папа 
Урбан IV обратился за помощью к королю Оттокару II, перечисляя грозящих врагов, русские 
«схизматики» оказались на первом месте в этом списке, впереди язычников-литовцев, хотя  
речь шла именно о них. В этом послании, датированном 4 июня 1264 г., впервые выступает 
прямое зачисление христианской Восточной церкви вместе со всеми неверными и 
язычниками в число общих врагов… христианской Церкви. С этой даты «схизма» занимает 
первое место в перечнях врагов Церкви. Так, в письме к королю Локетку в 1325 г. папа 
Иоанн XXII дает отпущение грехов идущим на войну «contra scismaticos, Tataros, paganos 
aliasque permixtas nationes infideliun» («против схизматиков, татар и других поганых…»). Это 
же повторил папа Урбан V в письме от 8 июля 1363 г. 

В 1343 г. Казимир ІІІ получил от папы значительную финансовую помощь для борьбы 
с «русинами» и в 1344–1345 гг., заручившись нейтралитетом Любарта, отторг от Галичины 
Саноцкую землю. Осенью 1349 г. поляки предприняли новый поход на Галичину и Волынь. 
Преодолевая сопротивление гарнизонов пограничных замков, польские войска захватили 



города Львов, Белз, Берестье, Владимир-Волынский. Сам же Любарт отсиделся в 
осажденном Луцке. Правда, на следующий год он сумел вернуть себе власть на Волыни, но 
Галичина уже не только вышла номинально из-под его контроля, но и была присоединена к 
Польскому королевству. 

Тут следует отметить один важный момент. В 90-х гг. XX в. многие литовские и 
украинские историки стали утверждать, что польские и литовские войска освободили 
русские земли от татарского ига. На самом же деле после перехода Галичины к Польше дань  
татарам платилась в том же объеме. Так, папа Иннокентий VI в 1357 г. в булле к польскому 
королю Казимиру упрекал его в том, что с отнятых у «схизматиков» земель Казимир 
уплачивает дань «татарскому королю».27 

 
Глава 5 

ОЛЬГЕРД – ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ЛИТОВСКИЙ 
 
Великий литовский князь Гедимин (г. пр. 1315–1340) имел семерых сыновей:28 

Монвида (ум. 1340), Нариманта (1277–1348), Ольгерда (1296–1377), Кейстута (1298–1381), 
Корьята (ум. 1390), Любарта (1312–1397) и Евнута (Евнутия) (1317–1366). 

Официальных жен у Гедимина было две. По одной версии первой женой была Винда, 
дочь жмудского бортника Виндиминда, а второй – Ольга Всеволодовна, княжна Смоленская  
(или Ольга Глебовна, княжна Рязанская). По другой версии первой женой была Ольга 
Всеволодовна, княжна Смоленская, а второй – Евна Ивановна Полоцкая. 

Нетерпеливый читатель спросит, а какое отношение к войнам имеет этот длинный 
перечень родственных связей? Увы, без знания родословных правящих династий нельзя 
понять большинство феодальных войн, той же Столетней войны, Войны Алой и Белой розы 
в Англии, гражданской войны на Руси времен Василия Темного и т. д. 

Тот факт, что у Гедимина одна или обе жены были русскими, означает, что он принял 
православие: выдача княжьей дочери за язычника была невозможна на Руси. Другой вопрос, 
что Гедимин и его потомство, тот же Ольгерд, относились к смене вер очень спокойно и 
производили их по мере надобности. Нужно жениться или заключить союз с соседом – 
выполняли христианские обряды; нужна поддержка местной знати – начинали публично 
выполнять языческие обряды. 

Формально все сыновья Гедимина были крещены и имели православные имена. Так, 
Наримонт был Глебом, Ольгерд – Александром, Корьят – Михаилом и т. д. Немцы уже с 
XIV в. стали называть Вильно29 «русским городом», а польские хронисты – «столицей 
греческого [православного] отщепенства». 

Большинство сыновей Гедимина женились на русских княжнах, а позже их потомки 
служили как польским королям, так и московским великим князьям. Так, от Монвида пошли 
такие известные на Руси фамилии, как Хованские, Корецкие, Голицыны, Куракины, 
Булгаковы, Щенящевы. От Ольгерда – князья Чарторыские, Несвижские, Трубецкие, 
Вишневецкие и др. 

Первый поход Ольгерда на Русь состоялся в 1341 г., тогда он подошел к Можайску, 
сжег посад, но взять города не смог. 

                                                 
27 Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae. Roma, 1860. Т. I, N 776. S. 581. 
28 Здесь и далее, говоря о детях царств енных особ, автор, следуя принципу древних летописцев и хронистов, 

в ряде случаев опускает детей, умерших в молодом возрасте и не совершивших поступков, вошедших в 
историю. 

29 С 1939 г. Вильнюс. 



 
Великий князь литовский Ольгерд 
 
В 1340 г. умер великий князь Гедимин. Вопреки феодальному праву его место занял 

младший сын Евнут (в русских летописях Евнутий). По словам литовского летописца, 
старшие братья Ольгерд и Кейстут вступили в сговор, чтобы выгнать брата из Вильно. 
Однако Ольгерд, шедший из Витебска, не успел, и Кейстут один напал на Вильно и ворвался 
в город. Евнут бежал в горы, но отморозил ноги и попал в плен. Его доставили к Кейстуту, 
который тотчас отправил гонца к Ольгерду, чтобы тот шел скорее, поскольку Евнут уже в 
его руках. Когда Ольгерд прибыл, Кейстут сказал ему: «Тебе следует быть великим князем в  
Вильне, ты старший брат, а я с тобою буду жить заодно». 

Ольгерд стал княжить в Вильно, а Евнуту дал Изяславль. Потом братья Ольгерд и 
Кейстут договорились между собой, чтобы всем слушаться старшего брата Ольгерда, и 
условились, что, если добудут город или волость, все делить пополам и «жить до смерти в  
любви, не мыслить лиха одному на другого». Оба брата сдержали клятву.  

По словам же московского летописца, Ольгерд и Кейстут внезапно напали в Вильно на 
своих братьев Нариманта и Евнута. Наримант бежал в Орду, а Евнут – в Псков, оттуда в 
Новгород, из Новгорода в Москву, к преемнику Ивана Калиты князю Симеону Гордому, в 
1346 г. был крещен и назван Иваном. 

В 1349 г. Ольгерд послал своего брата Корьята к ордынскому хану Чанибеку просить у 
него помощи против Симеона Гордого. Московский князь, узнав об этом, послал немедленно 
сказать хану: «Ольгерд опустошил твои улусы (юго-западные русские волости) и вывел их в 
плен. Теперь то же хочет сделать и с нами, твоим верным улусом, после чего, разбогатевши, 
вооружится и на тебя самого». Хан понял справедливость слов Симеона, велел схватить  
Корьята и выдал его московскому князю. Ольгерд на время присмирел и отправил в Москву 
послов с богатыми дарами и челобитной, прося освободить брата. В конце концов Симеон 
согласился. 

 



 
Князь Трокский Кейстут Гедиминович 
 
Особую роль во внешней политике Литвы в XIV в. играло Великое Тверское 

княжество, с которым Литва имела стоверстную границу. Ржева (Ржев), Зубцов и Холм были 
тверскими пограничными городами. 

Зимой 1320/21 г. великий князь Тверской Дмитрий Михайлович Грозные Очи женился  
на дочери великого князя Гедимина Марте, а в начале 1351 г. Ольгерд, ставший после смерти 
своего отца в 1345 г. великим князем Литовским, попросил руки Ульяны Холмской, дочери 
великого князя Александра Михайловича, племянника Дмитрия Грозные Очи. Холмской ее 
прозвали, поскольку она жила при дворе своего брата Всеволода Александровича, удельного 
князя Холмского, вассала великого князя Тверского. 

Тем не менее прочного мира между Литвой и Тверским княжеством достичь не 
удалось. В 1356 г. литовцы напали на городок Ржеву и захватили его. В том же году умер 
Василий Александрович Брянский, князь Смоленский, сын смоленского князя Александра 
Глебовича. Брянск тогда входил в состав Смоленского княжества, а кроме того, князь 
Василий Александрович имел на Брянск ярлык от татарского хана Ианнибека. Но Ольгерд, 
воспользовавшись смертью брянского князя, внезапно напал на город и взял его. Иван, сын 
Василия Александровича, был взят в плен и увезен в Литву, где и умер (или был убит). 
Забегая вперед, скажу, что отбить Брянск у литовцев удалось лишь в 1500 г. Ивану ІІІ. 

В 1358 г. объединенное тверское и можайское войско (замечу, что можайский князь 
был вассалом Москвы) отбило Ржеву у литовцев. Но в следующем году сын Ольгерда 
Андрей вновь захватил город. В 1360 г. сам Ольгерд приезжал инспектировать управление 
Ржевы. 

А теперь из северо-западной Руси мы обратимся на юг, к Киеву. Письменных 
источников, как уже упоминалось, рассказывающих о Киевской земле в четырнадцатом 
столетии, почти нет. Есть только краткие упоминания в русских летописях, что в 1331 г. 
в Киеве правил князь Федор и там сидел татарский баскак. Литовские летописи молчат о 
Киеве, но в подробном списке земель, разделенных в 1345 г. сыновьями Гедимина, ни Киев, 
ни его окрестные города не фигурируют. Из этого можно сделать однозначный вывод, что в 
30– 40-х гг. XIV в. Киев Литве не принадлежал. 

Как уже говорилось, в 1299 г. из Киева во Владимир бежал митрополит Максим. В 



княжение Ивана Калиты митрополит Петр30 переехал в Москву. В составе Великого 
княжества Литовского было много областей с русским православным населением, да и 
многие литовцы, особенно в городах, приняли православие. Ольгерд не собирался менять 
православную веру на католическую. Как писал академик Р.Г. Скрынников, «когда к 
Ольгерду в Вильнюс явились послы с Запада и предложили ему принять католичество, они 
услышали насмешливый ответ: Литва готова принять католичество при условии 
освобождения всех старых литовских земель, захваченных крестоносцами. Ордену 
предложили переселиться на земли татарской Орды с тем, чтобы обратить в католичество 
татар, а заодно и русских».31 Так, при Ольгерде около половины жителей Вильно были 
православными. Надо ли говорить, что Ольгерд не желал иметь православное духовенство, 
подчиненное Москве. 

И вот весной 1353 г. в Москве почти одновременно умерли от чумы князь Симеон 
Гордый и митрополит Феогност. Новый московский князь Иван II Красный решил поставить  
митрополитом племянника Феогноста Алексея родом из бояр Бяконтов, верно служивших 
Москве. Алексей по обычаю отправился в Царьград на утверждение к 
константинопольскому патриарху. Но Ольгерд оказался проворнее и отправил туда своего 
кандидата Романа. По одной из версий до пострига Роман был тверским боярином. Роман 
прибыл к патриарху первым и был поставлен на русскую митрополию. Причиной этого 
стали как дары литовцев, так и неверные сведения, полученные в Царьграде о том, что на 
Руси после смерти Симеона начались усобицы. 

Но вот приехал из Москвы Алексей, и греческое духовенство оказалось в 
затруднительном положении. Московские дары были богаче литовских, да и ссориться с 
Москвой явно не входило в планы патриарха. Поэтому он недолго думая поставил 
митрополитом и Алексея. «Сотворился мятеж во святительстве, чего прежде никогда не 
бывало на Руси. От обоих митрополитов начали являться послы к областным владыкам, и 
была везде тяжесть большая священническому чину», – говорит летописец. 

Когда Алексей прибыл в Москву, Роман отправился в Литовскую и Волынскую земли, 
но Алексей, посвященный в митрополиты Киевские и всея Руси, не мог отказаться от Киева 
и в 1358 г. поехал туда. Когда же через год Алексей вернулся в Москву, Роман приехал в 
Тверь. Тамошний владыка (архиепископ) Федор не захотел даже видеть Романа, а князья и 
бояре, напротив, приняли его с почестями. Особенно хорошо принял Романа холмский князь 
Всеволод Александрович. 

Наконец Алексей отправил послов в Царьград с жалобой патриарху на Романа. В июле 
1361 г. Святейший собор подтвердил права Алексея на Киев и отправил туда послов. В это 
время Роман умер, и на этом церковные интриги Ольгерда прекратились. 

Летописец в Густинском своде сделал запись за 1362 г.: «В лето 6870. Ольгерд победил 
трех царьков татарских и с ордами их, си есть Котлубаха, Качзея (Качбея), Дмитра, и оттоли 
от Подоли изгнал власть татарскую. Сей Ольгер и иные Русские державы в свою власть  
принял, и Киев под Федором князем взял, и посадил в нем Владимира сына своего, и начал 
на сими владеть, им же отцы его дань давали». 

Из этого текста явствует, что в 1362 г. под урочищем Синие Воды32 рать Ольгерда 
разбила войска трех местных татарских князьков. Правда, тут возникают большие сомнения  
насчет третьего князька, Дмитра. Судя по имени, он был русским и скорее всего командовал 
не татарами, а киевской дружиной. 

Замечу, что Ольгерд очень удачно выбрал время похода на Киев. Со смертью хана 
Бирдинбека в 1359 г. в Золотой Орде началась «большая замятия», как выразился русский 
летописец. Все двадцать последующих лет шла непрерывная междоусобная война, в которой 
                                                 

30 Небольшая, но важная деталь: Петр был родом с Волыни, где и служил, но после посвящения в 
митрополиты в 1305 г. побывал в Киеве лишь проездом, спеша во Владимир. 

31 Скрынников Р.Г. Святители и власти. Л., 1990. С. 8. 
32 Современная речка Синюха, приток Южного Буга. 



участвовало не менее двадцати претендентов на ханский престол. 
Победа у Синих Вод позволила Ольгерду захватить Киев и посадить там своего сына 

Владимира Омелько. При этом Владимир Ольгердович сохранял вассальную зависимость от 
татар. Неопровержимым доказательством этого является татарская тамга на киевских 
монетах Владимира Ольгердовича. На дошедших до нас монетах этого периода можно 
установить три или четыре различных типа тамги, что указывает на достаточно 
продолжительное время зависимости Киева от ханов, поскольку тамга могла изменяться 
только со сменой ханов. Когда Киев избавился от татарской зависимости, точно неизвестно, 
но крайним сроком можно считать время нападения хана Тохтамыша (1395). Любопытна 
позднейшая грамота крымского хана Менгли-Гирея (1466–1513), где говорилось: «…великие 
цари, дяды наши, и великий царь Ачжи-Кгирей [Хаджи-Девлет-Гирей], отец наш, 
пожаловали Киевом, в головах, и многие места дали великому князю Витовту». 

О занятии Ольгердом Киева и присоединении его к Великому княжеству Литовскому в  
советских учебниках по истории (как школь – ных, так и университетских) говорилось 
коротко и неясно. Мол, польско-литовские феодалы захватили русские земли, пользуясь 
раздробленностью северо-западных русских княжеств, находившихся под 
татаро-монгольским игом. 

Между тем нельзя путать литовских князей XIV в. с польскими панами XVII в. В 
XIV в. не было фанатичных ксендзов и зверских расправ их с православными, поэтому 
русское население как в Киеве, так и в Брянске и Ржеве относилось к литовским 
завоевателям достаточно спокойно. Ну вошел в Киев православный князь 
Ольгерд-Александр с дружиной, которая более чем наполовину состояла из православных, а 
остальные были язычниками. Большого погрома в Киеве не было, а после ухода Ольгерда 
все в городе осталось по-прежнему. Владимир Ольгердович с дружиной охранял город, брал 
умеренную дань и особенно не вмешивался ни в хозяйские, ни в церковные дела города. 

Заметим, что родной брат Владимира, Андрей Ольгердович, отправился в Псков и 
сталя псковским князем. Конечно, статусыпсковского и киевского князей различны, но этот 
факт хорошо показывает отношение русских к литовским князьям. 

Наконец, вспомним нашествие в 1389 г. хана Тохтамыша на Москву. Величайший 
полководец Дмитрий Донской, услышав о приближении хана, бросил столицу и отправился в 
Вологду «собирать полки». Как тараканы во все стороны рванули родственники князя, 
митрополит Киприан и ближние бояре московские. Сравнение «как тараканы» не является 
авторской гиперболой. Киприан бежал не разбирая дороги и оказался в Твери, с князем 
которой враждовал Дмитрий Донской, за что впоследствии и попал в опалу к великому 
князю. Так москвичи остались без князя и вынуждены были позвать литовского князя Остея, 
который храбро оборонял Москву. Тохтамышу удалось взять столицу лишь обманом. 
Любопытно, как развивались бы события, если бы Остей отстоял Москву? 

Киевское княжество на несколько десятилетий стало владением Ольгердовичей – 
Александра Владимировича (ум. 1455) и Семена Александровича (ум. 1471). После 1471 г. 
Киевское княжество упразднилось, и в Киеве правил наместник великого князя Литовского. 

По крови православные литовские князья были больше чем наполовину Рюриковичи. 
Да и само войско Ольгерда, вошедшее в Малороссию, больше чем наполовину состояло из  
жителей Белой Руси – Витебского, Минского, Гродненского и других княжеств. Сами же 
коренные «литовские феодалы» практически не интересовались пахотными землями 
Малороссии, их куда больше привлекали охота и бортничество. 

Замечу, что между литовскими князьями и их русскими подданными не было 
языкового барьера. Дело в том, что официальный язык в Великом княжестве Литовском в 
XIV в. был… русский. Точнее, диалект древнерусского языка, который был принят на 
землях, в настоящее время входящих в состав Республики Беларусь. Так что можно 
по-другому сказать, что они говорили на древнебелорусском языке. Но подчеркиваю, что это 
личное мнение автора. Я обращался в Институт русского языка в Москве, но внятного ответа 
на вопрос, чем отличались языки районов Киева, Москвы и Минска в XIV в., так и не 



получил. 
Однако, судя по текстам дошедших до нас официальных документов, а также по 

свободному общению жителей этих районов, можно сделать однозначный вывод, что в XIII–
XVI вв. жители Пскова свободно, без переводчика могли общаться с жителями Киева или 
Полоцка. К примеру, донские казаки десятки раз ходили в совместные походы с 
запорожцами, сотни казаков с Дона месяцами жили в Сечи и наоборот. И нет сведений о том, 
чтобы им когда-либо требовались переводчики. 

Таким образом, можно сказать, что официальным языком Великого княжества 
Литовского для большинства его населения был русский язык,33 или, как тогда называли, 
«русская мова». 

На мой взгляд, существенная разница в московском, белорусском и украинском языках 
появилась в конце XVI в. И эти различия в значительной мере связаны с принятием 
католичества и ополячиванием дворянства Великого княжества Литовского. Дворяне 
перешли на польский язык, а тот в свою очередь в XIII–XVI вв. оказался под сильным 
воздействием латинского, немецкого и французского языков. Соответственно язык москалей 
впитал сотни татарских слов. Я умышленно говорю про московский язык, поскольку в том 
же XV в. москвичи и новгородцы понимали друг друга, но их речь существенно различалась. 

Таким образом, переход приднепровской Руси под власть литовского князя 
практически никак не отразился на быте, вере и всем укладе жизни ее жителей. 
Приднепровьем правили князья боковых ветвей Рюриковичей и некоторые Гедиминовичи, 
причем последние очень быстро обрусевали. Между прочим, сыновья Ольгерда-Александра 
– Андрей, князь Трубчевский, и Дмитрий Корибут, князь Северский, – со своими дружинами 
бились с ханом Мамаем на Куликовом поле под началом Дмитрия Донского. Дмитрий 
Корибут стал зятем князя Олега Рязанского. В XIX в. один русский историк остроумно 
заметил: «Победила не Литва, а ее название». 

Но вернемся к князю Ольгерду. Дела киевские не очень отвлекали его отдел тверских. 
В 1367 г. великий князь Московский Дмитрий Иванович (еще не Донской) начал притеснять 
великого князя Тверского Михаила Александровича. Михаил не имел достаточных сил для  
борьбы с Москвой и поехал в Литву к своему зятю Ольгерду за помощью. 

Отъездом князя воспользовались его вассалы – дядя, кашинский князь Василий 
Михайлович, и двоюродный брат, князь Дорогобужский Еремей (Иремия) Константинович. 
Князь Василий с сыном Михаилом, князем Еремеем и «со всею силою кашинскою и с 
полками московскими» подступил к Твери и осадил ее. Взять город не удалось, но 
окрестности Твери на правом берегу Волги были основательно разграблены. 

Московская рать ушла, а через несколько дней явился князь Михаил Александрович «с 
полками литвы». Он разгромил Дорогобужский уезд, сами князья бежали, а Михаилу 
удалось захватить в плен их жен, бояр и слуг. После чего тверской князь отправился со своей 
и литовской дружинами к Кашину. Но по дороге, в селе Андреевском, его ждали послы дяди 
от тверского епископа Василия. Бог, по словам летописца, утишил ярость Михаила, и он 
помирился с дядей, а потом и с двоюродным братом Еремеем и московским князем 
Дмитрием Ивановичем. Но в том же году Еремей сложил с себя крестное целование к 
Михаилу Александровичу и уехал в Москву. 

В 1368 г. великий князь Московский Дмитрий и митрополит Алексей зазвали к себе 
князя Михаила якобы в гости, а на самом деле устроили над ним третейский суд. После чего 
Михаила вместе с его боярами схватили и посадили под стражу, но вдруг узнали о 
неожиданном приезде трех ордынских князей. Князь Дмитрий и митрополит на всякий 
случай отпустили Михаила, хотя и заставили его отказаться от Городка и части удела Семена 
Константиновича (брата дорогобужского князя Еремея), где великий князь Московский 

                                                 
33 Сказать «белорусский язык» не будет ошибкой, но точнее назвать «русский», поскольку термина 

«белорусский язык» тогда не было, да и что, литовские князья, приезжая в Киев, общались с местным 
населением через переводчиков? 



Дмитрий посадил своего наместника вместе с князем Еремеем. 
Обиженный Михаил опять отправился жаловаться зятю. И осенью 1368 г. Ольгерд с 

большим войском двинулся на Москву. По словам летописца, у Ольгерда Гедиминовича был 
такой обычай, что никто не знал – ни свои, ни чужие, – куда он замышляет поход и зачем 
собирает большое войско, «этою-то хитростию он и забрал города и земли и попленил 
многие страны, воевал он не столько силою, сколько мудростию». 

Обычно Ольгерд наступал на Москву с северо-запада, из района Ржева, чтобы иметь в 
тылу союзницу Тверь. Теперь же он напал с юго-запада. 

Дмитрий Иванович разослал по всем городам грамоты для сбора войск, но ратники не 
успели прийти из отдаленных областей, и Дмитрий выслал против Ольгерда только 
сторожевой полк из москвичей, коломенцев и дмитровцев. Командовали полком московский 
воевода Димитрий Минин и Акинфа Федорович Шуба – воевода двоюродного брата князя 
Дмитрия, Владимира Андреевича. 

Между тем Ольгерд уже добрался до рубежей Московского княжества. Князь 
Стародубский Семен Дмитриевич Крапива пытался задержать литовцев, но дружина его 
была разгромлена, а князь убит. Затем Ольгерд взял Оболенск,34 где был убит князь 
Константин Юрьевич, удельный князь Оболенский, вассал Москвы. 

Наконец 21 ноября 1368 г. на реке Троена (приток Рузы) Ольгерд встретил московский 
сторожевой полк и разбил его; князья, бояре и воеводы – все погибли. Князь же Дмитрий 
заперся в Москве. Ольгерд быстро пошел к столице княжества. Дмитрий велел поджечь  
посады, а сам с митрополитом, двоюродным братом Владимиром Андреевичем, со всеми 
боярами и людьми заперся в новом каменном Кремле. Три дня Ольгерд стоял под стенами, 
но взять Кремль не смог, зато опустошил все окрестности, угнал много людей и весь скот. 

Таким образом, князь Михаил Тверской был отомщен, Дмитрий вынужден был вернуть 
ему Городок и отобранную часть удела Семена Константиновича. 

Мир Москвы с Тверью и Литвой продержался совсем недолго. В 1370 г. большое 
войско, состоявшее из литвы, жмуди, руси и татар, под предводительством Ольгерда, 
Кейстута и их сыновей Ягайло и Витовта вторглось в Пруссию, где великий магистр 
встретил его под замком Рудавою и наголову разбил. 

Московский князь был несказанно рад поражению Ольгерда и в августе 1370 г. 
двинулся с ратью на Тверь. Великий князь Михаил Александрович по обычаю бежал в  
Литву, а великий князь Дмитрий Иванович вторгся в Тверское княжество, покорил и сжег 
города Зубцов и Микулин и многие села, взял большой полон и угнал весь скот. 

Ольгерд сумел собрать рать для отпора Москве лишь к концу 1370 г. В Рождественский 
пост он двинулся к Москве с братом Кейстутом, князьями Михаилом Тверским и 
Святославом Смоленским. Они подошли к Волоку Ламскому (Волоколамску) и с ходу 
начали штурм кремля. В ходе боя один литовец проткнул копьем князя Василия  
Березуйского, через час князь скончался, тем не менее приступ был отбит. Три дня литовцы 
грабили окрестности, а затем двинулись к Москве. Осада была начата 6 декабря 1370 г. 
Великий князь Дмитрий Иванович остался в Кремле, а двоюродный брат его Владимир 
Андреевич начал сбор войска в Перемышле (северном). К нему подошли пронский князь 
Владимир Дмитриевич и полки рязанского князя Олега Ивановича. 

Вскоре Ольгерд убедился, что Кремль ему не взять, и предложил Дмитрию Ивановичу 
мир, желая скрепить его браком своей дочери и князя Владимира Андреевича. Но Дмитрий 
Иванович согласился только на перемирие до Петрова дня. Ольгерд двинулся назад, шел с 
большой осторожностью, все время опасаясь погони. Тверской князь Михаил возвратился в 
Тверь и вскоре помирился с Дмитрием Ивановичем. 

В 1371 г. великий князь Московский зачем-то отправил войско на Рязань, хотя Олег 
Рязанский и помог ему в борьбе против Ольгерда, а в следующем 1372 г. опять началась  
война с Тверью. 

                                                 
34 Оболенск находился недалеко от впадения Протвы в Оку. 



Великий князь Тверской Михаил Александрович сумел взять город Кистму,35 воеводы 
которого были схвачены и привезены в Тверь. Сразу после этого кашинский князь Михаил 
Васильевич отправил посла в Москву, заключил мир с князем Дмитрием и сложил крестное 
целование к князю Михаилу Тверскому. Михаил Александрович не остановился на Кистме и 
пошел к Дмитрову, взял с города откуп, а посады и окрестные села сжег, бояр и многих 
людей взял в плен. В то же время он тайно повел на Переяславль36 литовскую рать Кейстута 
и его сына Витовта, Андрея Олеговича Полоцкого и Дмитрия Друцкого, как и с Дмитрова, 
взял с Переяславля откуп, а окрестности пожег. Затем тверской князь повел литовскую рать 
на Кашин, который разделил участь Дмитрова и Переяславля. 

Переяславль и Кашин были вынуждены покориться литовскому войску и выплатить  
большую дань, а кашинский князь вновь целовал крест Михаилу. 

От Кашина союзники пошли к Торжку, взяли его, и Михаил Александрович посадил 
там своих наместников, но в Петров пост к Торжку подошли давние союзники – новгородцы, 
и наместники Михаила со своим небольшим конвоем бежали из  города. Тогда новгородцы 
отыгрались на тверских купцах. Узнав об этом, князь Михаил 31 мая 1372 г. вернулся к 
Торжку. Навстречу ему вышло новгородское войско. В этом бою новгородцы были наголову 
разбиты, а их воевода Александр Абакумович убит. Разгневанный Михаил сжег Торжок, а 
затем двинулся к Любутску, где стояла рать Ольгерда. 

Через несколько дней после соединения тверичей с литовцами к Любутску скрытно 
подошла рать Дмитрия Ивановича. Москвичи внезапно атаковали и разгромили литовский 
сторожевой полк. Основные литовские силы и их русские союзники отошли за естественную 
преграду – крутой и глубокий овраг. Москвичи подошли к оврагу с другой стороны и так 
стояли несколько дней. В конце концов стороны заключили перемирие «от Спожина 
заговенья до Дмитриева дня» (с 31 июля по 26 октября 1372 г.). Договор был заключен от 
имени Ольгерда, Кейстута и великого князя Смоленского Святослава Ивановича; в него 
включены также были тверской князь Михаил, брянский князь Дмитрий и те князья, 
«которые будут в имени Ольгерда и Святослава Смоленского». Трое рязанских князей (Олег, 
Роман и Владимир Пронский) находились на стороне Дмитрия Московского. Ольгерд 
поручился, что Михаил Тверской вернет все награбленное им в Московских землях и отзовет 
оттуда своих наместников. Если же Михаил во время перемирия начнет грабить Московское 
княжество, то князь Дмитрий волен разделаться с ним и литовские князья за него не 
вступятся. Дмитрий Иванович добился также для себя права покончить с Михаилом с 
помощью татарского хана: «А что пошли в Орду к царю люди жаловаться на князя Михаила, 
то мы в божьей воле и в царевой: как повелит, так мы и будем делать, и то от нас не в  
измену». 

Далее по-прежнему происходили мелкие дрязги между Москвой и Тверью, но я их 
опускаю, поскольку литовские войска в них не участвовали. Однако союз Твери с Литвой не 
только не был разорван, но и окреп вследствие бракосочетания дочери Ольгердова брата 
Кейстута Марии и сына великого князя Михаила Александровича Ивана. Венчание 
состоялось в Твери летом 1375 г. 

В следующем, 1376 г. Дмитрий Иванович послал своего двоюродного брата Владимира 
Андреевича с войском к Ржеву. Рать три дня простояла под стенами, город так и не взяла и 
отошла, предварительно разграбив и предав огню посад. Но ожидаемого в Москве ответного 
похода литовцев не было, так как в 1377 г. скончался князь Ольгерд. Замечу, что перед 
смертью Ольгерд принял монашеский сан и переменил мирское православное имя Александр 
на монашеское Алексей. 

                                                 
35 Городок на реке Кистме (Кестме), впадающей в Мологу в десяти верстах ниже Весьегонска. 
36 Ныне Переславль-Залесский. 



 
Смерть великого князя Литовского Ольгерда 
 

Глава 6 
ВОЙНЫ ВИТОВТА И ЯГАЙЛО 

 
После смерти Ольгерда великим князем Литовским стал его сын Ягайло (православное 

имя Яков). Его дядя Кейстут, князь Троке кий (Тройский), без колебаний присягнул 
племяннику. Однако у Ольгерда был еще и старший сын, Андрей, который по феодальному 
праву должен был наследовать отцу. Он княжил в Полоцке и после смерти Ольгерда заявил 
было свои права на престол, но, не получив ниоткуда помощи, вынужден был уступить 
Ягайло. Андрей лишился своего удела, бежал в Псков, где псковичи посадили его на 
княжение с согласия великого князя Дмитрия Ивановича, к которому Андрей ездил в 
Москву. 

Московский князь решил воспользоваться смутой в Литве, и в 1379 г. Андрей 
Ольгердович вместе с серпуховским князем Владимиром Андреевичем и московским 
воеводой Дмитрием Михайловичем Волынским двинулись на Литву, взяли города Трубчевск 
и Стародуб, разграбили многие городки и села и возвратились с большой добычей. 

Сын Ольгерда Дмитрий, князь Трубчевский, не сопротивлялся московским полкам. Он 
покинул город вместе с семьей и боярами, поехал в Москву и стал служить великому князю 
Московскому – как выразился летописец, «урядился в ряд и крепость взял». Дмитрий 
Иванович принял его хорошо и дал в удел город Переяславль со всеми пошлинами. 

Усобица между Ягайло и Андреем Ольгердовичами почти не сказалась на жизни 
Литовского княжества. Но через некоторое время началась куда более сильная усобица 
между Ягайло и Витовтом. 

В Полоцке после изгнания Андрея Ольгердовича княжил сын Кейстута Андрей по 
прозвищу Горбатый. Ягайло и его фавориту Войдылло хотелось отнять эту волость у 
Кейстутовича и отдать ее Скиригайло – родному брату Ягайло. 

Скиригайло (Скиргайло) был сыном Марии Александровны Тверской. Как и отец, он 
наряду с православными обрядами не брезговал и языческими. В литовской глубинке это 
лишь прибавляло ему популярности, но в Полоцке выполнение языческих обрядов 
кончилось для Скиригайло печально. Разъяренная толпа горожан привязала князя задом 
наперед к старой кляче и под свист и улюлюканье погнала ее к городским воротам. В 
Придвинье еще и сейчас жива поговорка: «Поехал, как Скиригайло с Полоцка». Наука пошла 
Скиригайло на пользу: вернувшись через несколько лет в Полоцк как великокняжеский 



наместник, он крестился, принял православное имя Иван и вел себя как примерный 
христианин. 

Великий князь Литовский Ягайло выслал в Псков против Андрея Кейстутовича войско, 
к литовцам присоединились и немцы, но полочане объявили, что скорее сдадутся немцам, 
чем Скиригайло, и отразили все приступы литовцев. 

Князь Кейстут, узнав о полоцких событиях, пожаловался своему сыну Витовту на 
Ягайло: «За Войдылла отдал мою племянницу, уговорился с немцами на мое лихо, а вот 
теперь с кем мы воевали? С немцами? А он с ними заодно добывает Полоцка». Витовт 
ответил, что не верит в такое коварство Ягайло, и выехал в Дрогичин, а оттуда–в Гродно. 
Однако старик Кейстут не разделял сомнений сына и решил для собственной безопасности 
опередить Ягайло. Он неожиданно явился с большой ратью под стенами Вильно, занял 
город, взял в плен Ягайло со всем семейством, захватил все грамоты, в том числе и 
последний договор Ягайло с немцами. Ягайло был вынужден обещать никогда не воевать  
против Кейстута, и тогда его отпустили в Витебск. 

На некоторое время великим князем Литовским стал Кейстут, но вскоре Ягайло 
удалось обманом захватить Кейстута и Витовта, и через пять дней старый дядя был удушен в 
тюрьме. А тяжелобольного Витовта и его жену Анну Ягайло вывез в Крево, где держал под 
усиленной стражей. Витовт вскоре поправился, но посчитал нужным еще попритворяться 
хворым. Жена ежедневно навещала его вместе с двумя служанками. Наконец она получила 
от Ягайло разрешение только для одной себя ехать в Моравию. В ночь перед отъездом Анна 
пришла проститься с мужем и задержалась у него дольше обычного: в это время Витовт 
переодевался в платье одной из служанок, Елены, которая осталась вместо него. Витовт 
спокойно вышел с женой из тюрьмы, нашел лошадей, высланных из Волковыска от 
тамошнего тиуна, и вскоре был в Слониме, оттуда поехал в Берестье и на пятый день был в 
Полоцке. Елена, не вставая с постели, так хорошо изображала больного князя, что только на 
третий день Ягайло доложили о его бегстве. Разгневанный князь велел убить служанку. 

Смуты в Литве дали возможность Дмитрию Ивановичу заняться землями Орды. В 
1380 г. ему удалось разбить войско хана Мамая. Замечу, что в этой битве отличились два 
сына Ольгерда – Андрей и Дмитрий. О защите Москвы литовским князем Остеем в 1382 г. от 
орды Тохтамыша уже говорилось. 

В «Истории России с древнейших времен» СМ. Соловьева говорится, что рязанский 
князь Олег «спешил войти в переговоры с Мамаем и с Ягайлом литовским. Говорят, будто 
Олег и Ягайло рассуждали так: „Как скоро князь Димитрий услышит о нашествии Мамая и о 
нашем союзе с ним, то убежит из Москвы в дальние места или в Великий Новгород или на 
Двину, а мы сядем в Москве и во Владимире; и когда хан придет, то мы его встретим с 
большими дарами и упросим, чтоб возвратился домой, а сами, с его согласия, разделим 
Московское княжество на две части – одну к Вильне, а другую к Рязани, и возьмем на них 
ярлыки и для потомства нашего“». Ягайло собрал большое войско и двинулся на помощь  
хану, но опоздал: Дмитрий Донской уже разбил Мамая. Приблизительно так писали в 
советских школьных и вузовских учебниках по истории. 

На самом деле у советских историков не было достоверных данных о походе и 
намерениях Ягайло. Литовский князь действительно шел к Дону, но не через находившуюся 
под его властью Северскую землю, а через владения союзников Дмитрия Донского – 
черниговских князей. Естественно, что через враждебные земли литовское войско шло с 
боями. 

Видимо, Ягайло и не торопился соединиться с Мамаем, ему было гораздо важнее 
использовать сложившуюся ситуацию для укрепления своего влияния в землях бассейна 
верхней Оки. В «Летописной повести» говорится, что литовцы «не поспеша… на срок за 
малым, за едино днище или менши», то есть находились на расстоянии одного дневного 
перехода от места сражения. А по «Сказанию о Мамаевом побоище» выходит, что Ягайло 
дошел до Одоева, находившегося в 140 км от Дона, и, узнав о выступлении войска Дмитрия 
Донского к Дону, «пребысть ту оттоле неподвижным». 



Однако никто не знает, где конкретно произошла знаменитая Куликовская битва. 
Согласно «Полному географическому описанию нашего Отечества», изданному в 1902 г. под 
редакцией П.П. Семенова-Тян-Шанского, Куликово поле представляло собой степную 
«поляну», протянувшуюся на 100 км по всему югу нынешней Тульской области с запада на 
восток (от верховья реки Снежедь до Дона) и на 20–25 км с севера на юг (от верховьев Упы 
до верховьев Зуши). 

Внимательный читатель спросит, а как же быть с памятником русским воинам, 
стоящим на Куликовом поле? Все очень просто. В июне 1820 г. тульский губернатор В.Ф. 
Васильев поставил вопрос о сооружении памятника, «знаменующего то место, на котором 
освобождена и прославлена Россия в 1380 году». А дальше все как у нас положено: велело 
начальство, и нашли место битвы. Вон был социальный заказ – и кости Николая II нашли, 
было бы указание. 

На мой взгляд, нельзя полностью исключить желание Ягайло соединиться с Мамаем 
для разгрома московской рати. Однако вероятность этого крайне мала. Видимо, Ягайло 
просто решил подстраховаться. Вдруг Дмитрий заплатит большую дань Мамаю, помирится с 
ханом, а затем хан один, а то и вместе с Дмитрием отправится грабить Литовскую землю. 
Так много раз бывало у золотоордынцев и будет у крымских татар. 

Этот вариант еще более вероятен, если вспомнить, что поход Мамая в 1380 г. был не 
карательным, как, например, «Дюденева рать» или «Неврюева рать», а чисто грабительским. 
В Орде была большая усобица, и один из претендентов на ханский престол37 – надо сказать, 
незаконный, поскольку Мамай не был Чингисидом, – решил подкормить свою рать. 
Татарская Орда должна была сходить «за зипунами» в Москву, а затем вновь участвовать в 
борьбе за золотоордынский престол. 

После разгрома Москвы Тохтамышем в 1383 г. в Орду за ярлыком на великое княжение 
Владимирское отправились конкуренты: тверской князь Михаил Александрович с сыном 
Александром и Василий, сын Дмитрия Донского. Хан быстро понял, что у тверичей «с 
бабками большая напряженка», и 6 декабря 1383 г. послал Михаила Александровича в Тверь 
«несолоно хлебавши». За Василия Дмитриевича (будущий великий князь Московский 
Василий I) Тохтамыш вначале потребовал восемь тысяч золотых монет. То ли денег у 
Донского не было, то ли не особенно жаловал он несильного умом первенца, но Москва 
денег не дала. В конце 1385 г. молодому князю удалось удрать. 

Как ни принижали большевики роль личности в истории, а ведь именно отдельные 
личности на столетия определяли развитие одной страны, а то и мира в целом! Одна меткая  
татарская стрела, выпущенная в спину княжича Василия Дмитриевича, в корне бы изменила 
русскую историю. Мы не получили бы двух слабых и тугоумных Василиев (I и II),  
управляемых московскими боярами, не было бы тридцатилетней кровавой гражданской 
войны на Руси. Московским князем стал бы Юрий Дмитриевич – храбрый воин, мудрый 
стратег и политик. С ордынской зависимостью было бы покончено в самом начале XVвека. 
Но увы, увы… 

А пока целый и невредимый Василий Дмитриевич бежал из Орды, причем, обманув 
погоню, устремляется на юг, а оттуда через Литву пробирается в Москву. А вот в Литве он 
оказался в руках Витовта, который заставил княжича принять ряд обязательств перед 
Литвой, в том числе жениться на дочери Витовта. 

Сам же Витовт в начале 80-х гг. XIV в. не на жизнь, а на смерть воюет со своим 
двоюродным братом Ягайло за власть над Литвой. При этом Витовт, вступив в союз со 
злейшим врагом Литвы Тевтонским орденом, принимает католичество. Но в 1384–1385 гг. 
двоюродные братья помирились и вместе начали бить немцев, а Витовт поменял католицизм 
на православие. 

Смоленские князья попытались воспользоваться смутой в Литве и отбить город 
Мстиславль, который принадлежал смоленским князьям, но затем был захвачен литовцами. 

                                                 
37 В 1375–1380 гг. Мамай вел борьбу за престол как с Арапшахом (Арапшой), так и с Тохтамышем. 



Чтобы избежать обвинений в предвзятости, процитирую СМ. Соловьева: «В 1386 году 
смоленский князь Святослав Иванович с сыновьями Глебом и Юрием и племянником 
Иваном Васильевичем собрал большое войско и пошел к Мстиславлю, который прежде 
принадлежал смоленским князьям и потом был у них отнят литовцами. Идучи Литовскою 
землею, смольняне воевали ее, захватывая жителей, мучили их нещадно различными 
казнями, мужчин, женщин и детей: иных, заперши в избах, сжигали, младенцев на кол 
сажали. Жители Мстиславля затворились в городе с наместником своим, князем Коригайлом 
Ольгердовичем; десять дней стояли смольняне под Мстиславлем и ничего не могли сделать  
ему, как в одиннадцатый день поутру показался в поле стяг литовский: то шел великий князь 
Скиригайло Олгердович; немного подальше выступил другой полк – вел его князь 
Димитрий-Корибут Олгердович, за полком Корибутовым шел полк Симеона Лугвения 
Олгердовича, наконец, показалась и рать Витовтова. Литовские полки быстро приближались; 
смольняне смутились, увидевши их, начали скорее одеваться в брони, выступили на бой и 
сошлись с литовцами на реке Вехре под Мстиславлем, жители которого смотрели на битву, 
стоя на городовых забралах. Битва была продолжительна, наконец Олгердовичи одолели; 
сам князь Святослав Иванович был убит одним поляком в дубраве; племянник его Иван был 
также убит, а двое сыновей попались в плен. Литовские князья вслед за бегущими пошли к 
Смоленску, взяли с него окуп и посадили князем из своей руки Юрия Святославича, а брата 
его Глеба повели в Литовскую землю».38 

А теперь перенесемся в Польшу, где династический кризис инициировал ряд 
судьбоносных событий, круто изменивших историю Польши и Литвы. В 1370 г. умер 
польский король Казимир ІІІ. Он был бездетен, и на нем на польском престоле пресеклась  
династия Пястов, правившая с X в. Правда, в Моравии вассальные князья – потомки Пястов, 
правили до 1526 г., а в Силезии – до 1675 г. После этого все Пясты вымерли. В XVII–
XVIII вв. Пястами назывались польские короли или претенденты на престол, которые были 
просто этническими поляками, а вовсе не прямыми потомками древних Пястов. 

Казимир ІІІ назначил наследником сына своей дочери Людовика, короля Венгрии, 
который по отцу принадлежал к Анжуйской династии. Оттуда и его прозвища – Людовик 
Венгерский и Людовик Анжуйский. 

Итак, в 1370 г. Людовик стал одновременно и польским, и венгерским королем. Все 
двенадцать лет своего правления он постоянно жил в Венгрии и мало уделял внимания  
Польше. 

В 1374 г. Людовик издал Кошицкий привилей, освобождавший панов и шляхту от всех 
государственных повинностей за исключением военной повинности в пределах страны и 
небольшой денежной платы. Он обратил бенефиции польского дворянства в наследственные 
владения. Кроме того, в этом привилее король обязался назначать на должности в областях 
только представителей местной знати. 

Кошицкий привилей представлял собой первый привилей, выданный польскому 
дворянству – панам и шляхте – как сословию. До этого времени существовали лишь  
привилегии типа иммунитетов, выдававшиеся отдельным лицам. Время правления Людовика 
Венгерского отличалось крайним своеволием шляхты, грабежами, разбоями и другими 
проявлениями феодальной анархии. 

Кошицкий привилей свел уплату податей шляхтой и панами к чистой формальности, 
тем самым значительно уменьшив постоянные доходы короля и поставив финансы 
государства в зависимость от панов и шляхты. Для разрешения новых податей шляхта стала 
собираться на местные съезды – сеймики, которые скоро превратились в органы власти 
шляхты на местах. 

В 1382 г. умер Людовик Венгерский. Он не имел сыновей и поэтому назначил 
наследником польского престола мужа своей старшей дочери Марии Сигизмунда – 
маркграфа Бранденбургского, сына чешского короля и немецкого императора Карла IV. 
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Польские вельможи решили присягнуть второй дочери Людовика, Ядвиге, и выбрать ей 
мужа. Жених вскоре нашелся: это был мазовецкий князь Семовит – прямой потомок Пястов. 
В результате началась кровавая война между сторонниками Сигизмунда и Семовита. 

В ходе войны оба претендента успели разонравиться польским магнатам, и было 
решено сделать Ядвигу королевой и подыскать ей нового жениха. У самой Ядвиги на 
примете был австрийский герцог Вильгельм. Они вместе воспитывались и давно любили 
друг друга. Но у панов был наготове более выгодный жених. В 1385 г. к Ядвиге прибыли 
литовские послы и предложили ей в мужья князя Ягайло. Послы обещали, что жених и все 
его родственники, вельможи и народ примут католичество, все польские пленные, 
захваченные литовцами в предыдущих войнах, будут отпущены без выкупа, Ягайло поможет 
вернуть Польше все потерянные земли, привезет в Польшу некоторые отцовы и дедовы 
сокровища, заплатит некую сумму Вильгельму австрийскому за отказ от руки королевы. 

Однако Ядвига и слышать не хотела о сыне Ольгерда. По ее зову в Краков приезжает 
герцог Вильгельм. Польские вельможи не пускают его в королевский замок. Тогда Ядвига 
скрытно покидает замок и встречается с Вильгельмом во францисканском монастыре, где 
они тайно венчаются. Когда в Краковском замке Вильгельм попытался повести себя как 
законный супруг, польские вельможи просто выгнали его оттуда. Ядвига было бросилась за 
ним, но была удержана силой. Вильгельм, спасая свою жизнь, был вынужден бежать из 
Кракова. 

А между тем Ягайло с большой свитой приближался к польской столице. Вельможи 
снова стали уговаривать Ядвигу не отказываться от брака с литовским князем и заслужить 
славу просветительницы его народа. В конце концов уговоры, а также появление Ягайло, 
который оказался не уродливым варваром, а мужчиной вполне приятной наружности, 
оказали нужное воздействие на королеву. 

14 августа 1385 г. в местечке Крево был подписан акт об унии (объединении Литвы и 
Польши). С литовской стороны его подписали великий князь Литовский Ягайло и его братья 
– Скиригайло, Корибут, Витовт и Лугвен. Они обязались принять католичество и крестить  
все литовское население, обратить литовскую казну на нужды Польского королевства, 
помочь Польше вернуть земли, когда-либо и кем-либо у нее захваченные, и, главное, 
«навсегда присоединить к Польскому королевству свои литовские и русские земли». 

Весной 1386 г. совершилось бракосочетание Ягайло с Ядвигой, имевшее огромное 
значение для судеб государств Восточной Европы. Согласно условиям унии Ягайло отрекся 
от православия, а имя Ягайло переменил на Владислава. Ему последовали родные братья 
Ольгердовичи, в который раз сменил веру и двоюродный брат Витовт, приехавший на 
свадьбу. Так Ядвига вышла замуж за Ягайло, не разведясь с Вильгельмом, что, впрочем, не 
помешало в 1979 г. папе Иоанну Павлу II объявить королеву Ядвигу блаженной. 

Одним из первых деяний нового короля стала инкорпорация, то есть включение 
литовских, малороссийских и белорусских земель в состав Польского королевства. В связи с 
этим Ягайло потребовал от удельных князей присяжных грамот на верность «королю, 
королеве и короне польской», что по нормам феодального права означало переход этих 
князей вместе с подвластными им землями в подданство к польскому королю. 

В 1386 г. вместе с князьями литовских и белорусских земель присяжные грамоты 
подписали киевский князь Владимир, волынский князь Федор Данилович и 
новгород-северский князь Дмитрий (Корибут). Примечательно, что Новгород-северские 
князья и бояре в свою очередь поручились за своего князя, обещая не поддерживать его, в  
случае если он вознамерится выйти из-под власти Польского королевства. Федор Данилович 
и другие волынские князья в 1388 г. поручились за волынского князя Олехна. 

Обратить население Великого княжества Литовского в католичество оказалось нелегко. 
Католиков там к 1385 г. почти не было. Православие в Литве распространялось почти 150 
лет, но очень медленно, поскольку, как писал СМ. Соловьев, оно «распространялось само 
собой без особенного покровительства и пособий со стороны власти». Так, к примеру, в 
столице Вильно около половины жителей исповедовали православие. В сельских же 



местностях Литвы население было почти на сто процентов язычниками. Население Малой и 
Белой Руси было на сто процентов православным. 

Католические миссионеры рьяно взялись за обращение в свою веру населения Литвы. 
Чтобы склонить феодалов к переходу в католичество, король 20 февраля 1387 г. дал 
привилей литовским боярам, принявшим католичество, «на права и вольности», которыми 
пользовалась польская шляхта. Этот привилей даровал литовским боярам-католикам право 
неотъемлемого владения и распоряжения своими наследственными имениями. Крестьяне 
этих имений освобождались от большинства государственных повинностей, кроме 
строительства и ремонта замков. Почти одновременно был издан другой привилей, который 
разрешал всем литовцам принять католичество, запрещал браки между 
литовцами-католиками и православными, а православных, состоявших в браке с католиками, 
под страхом телесного наказания принуждал к принятию католичества. Имения  
католической Церкви освобождались от всех государственных повинностей, а духовенство – 
от юрисдикции светского суда. 

Тем не менее большинство православных и язычников в Литве сохранило свою веру. 
Православным остался даже родной брат Ягайло Скиригайло. 

При Ягайло в Литве появились первые «православные мученики», ставшие жертвами 
католического фанатизма. Видимо, и православные периодически давали отпор. Так, 
известно, что Андрей Ольгердович, княживший в Пскове, двинулся в Литву и вторично 
овладел Полоцком. При этом Андрей заявил, что Ягайло, приняв католичество, не имеет 
более права владеть православными областями. Андрей объединился с немецкими 
рыцарями, которые опустошили литовские владения больше чем на сто верст. Война эта 
кончилась тем, что другой брат Ягайло, Скиригайло, взял Полоцк, захватил в плен Андрея, а 
его сына убил. 

Следствием унии стала и ликвидация удельных княжеств на русских землях, 
находившихся в вассальной зависимости от великого князя Московского. 

В 1387 г. у удельного князя Острожского Федора Даниловича по приказу Ягайло была 
изъята Луцкая земля и передана во владение «до королевской воли» (то есть во временное 
владение) Витовту. Старостой же Луцка, то есть соправителем Витовта, Ягайло назначил 
поляка – сандомирского каштеляна39 Креслава из Курозвенков. В 1390 г. князь Федор 
Любартович по воле короля потерял последнюю волость своего Волынского княжества – 
Владимир-Волынский с окрестностями. Так Волынские земли перешли в непосредственную 
зависимость от Польского королевства. Весной 1393 г., потерпев поражение в сражении под 
Докудовом с войском Витовта и Скиригайло, лишился своего удела новгород-северский 
князь Дмитрий (Корибут) Ольгердович. Наместником же в Новгород-Северское княжество 
король назначил утратившего свой волынский удел князя Федора Любартовича. 

Весной 1393 г. Витовт во главе польского королевского войска вторгся в Подолию и 
занял замки Брацлава, Каменца, Смотрича, Скалы и Чернева. Подольский князь Федор 
Кориатович бежал в Закарпатье, а Витовт получил от короля в вассальное владение 
Брацлавщину. Западная Подолия с центром в Каменце стала еще более зависима от Польши, 
издавна претендовавшей на эти земли. В 1395 г. грамоту короля Ягайло на владение 
Западной Подолией «на полном княжеском праве» получил краковский воевода Спытко 
Мельштинский. 

Киевский удельный князь Владимир Ольгердович по настоянию Ягайло выдал ему 
одну за другой три присяжные грамоты (в 1386, 1387 и 1388 гг.) с обещанием верности ему и 
польской короне. Примем во внимание, как сразу же ляхи обратили взор на Киев! В конце 
80-х – начале 90-х гг. XIV в. возникла очередная усобица между Ягайло и Витовтом, но в 
1392 г. они заключили мир. По нему князь Скиригайло Ольгердович потерял литовские 
владения, а взамен ему дали Киевскую землю. Окончательно выбить князя Владимира 
Ольгердовича из Киева удалось лишь в 1395 г. Взамен Витовт дал ему маленький 

                                                 
39 Каштелян – второе лицо в воеводстве; ведал в основном военными делами. 



Копыльский удел. Владимир «бегал в Москву», ища помощи у московского князя, но 
безуспешно, и дожил свой век в Копыле. Однако захоронен он был в Печерском монастыре. 

Скиригайло не просидел в Киеве и года и умер 10 января 1397 г., не оставив потомства. 
Предположительно он был отравлен. Киевская земля отошла к Витовту, но он не отдал ее по 
обычаю своему близкому родственнику, а назначил в Киев наместника Ивана, сына 
Ольгимунта, князька Голынанского. 

Тут мы сделаем маленькое отступление, чтобы показать планы Витовта в отношении 
северо-западной Руси. В 1398 г. Витовт заключил договор с Тевтонским орденом, пообещав 
помощь в завоевании Пскова. За это орден обязался помогать Витовту в завоевании 
Великого Новгорода, но поход этот был отложен, поскольку Витовт посчитал, что 
вмешательство в ордынские дела сулит ему гораздо большие выгоды. 

Хан Тохтамыш, изгнав своего конкурента Тамерлана на юг, было утвердился на 
золотоордынском престоле, но вскоре был изгнан ханом Темир-Кутлуем. Тогда Тохтамыш 
вступил в союз с Витовтом, который обещал ему возвратить престол, с тем чтобы хан потом 
помог ему овладеть Москвой. 

В 1399 г. Витовт собрал огромное войско: кроме руси, литвы, жмуди и тохтамышевых 
татар, были полки волошские, польские и немецкие (находившийся в то время в мире с 
Витовтом великий магистр Тевтонского ордена прислал ему большой отряд). Летописец 
одних князей только насчитал в этом войске до пятидесяти человек. 

Перед началом похода к Витовту прибыли послы от Темир-Кут-луя с посланием хана: 
«Выдай мне беглого Тохтамыша, он мой враг, не могу оставаться в покое, зная, что он жив и 
у тебя живет, потому что изменчива жизнь наша. Нынче хан, а завтра беглец, нынче богат, 
завтра нищий, нынче много друзей, а завтра все враги. Я боюсь и своих, не только что 
чужих, а хан Тохтамыш чужой мне и враг мой, да еще злой враг. Так выдай мне его, а что ни 
есть около его, то все тебе». Витовт велел ответить на это: «Хана Тохтамыша не выдам, а с 
ханом Темир-Кутлуем хочу видеться сам». 

Свидание состоялось на берегу реки Ворсклы. Войска Витовта первыми атаковали 
татар. Замечу, что Витовт в бою широко использовал пушки и пищали, но огнестрельное 
оружие было татарам не в новинку и не решило дело. Свежие татарские полки атаковали с 
флангов войско Витовта и устроили ему небольшие «канны». 

Поражение было страшным. Витовт бежал с несколькими дружинниками, а татары 
гнались за ним пятьсот верст до самого Киева. Встав под стенами города, Темир-Кутлуй 
распустил свое войско «воевать Литовскую землю, и ходила татарская рать до самого Луцка, 
опустошив все на своем пути». Киев откупился тремя тысячами рублей, причем Печерский 
монастырь дал от себя тридцать рублей, и хан ушел в свои степи, оставив Литовскую землю 
«в плаче и скудости». 

После Ворсклы Витовт притих и в 1400 г. заключил мир с Великим Новгородом «по 
старинке». А в это время смоляне, которых тяготило литовское господство, вошли в сговор 
со своим князем Юрием Святославичем, жившим у тестя, князя Олега Ивановича, в Рязани. 
Юрий пришел к тестю и стал просить: «Пришли ко мне послы из Смоленска от доброхотов  
моих, говорят, что многие хотят меня видеть на отчине и дедине моей. Сотвори, господин, 
христову любовь, помоги, посади меня на отчине и дедине моей, на великом княжении 
Смоленском». 

И вот в 1401 г. князь Олег Рязанский вместе с Юрием и пронским, муромским и 
козельским князьями отправились к Смоленску. Подойдя к городу, Олег велел передать его 
жителям: «Если не отворите города и не примете господина вашего, князя Юрия, то буду 
стоять здесь долго и предам вас мечу и огню. Выбирайте между животом и смертию». 
Смоленск сдался без боя. Однако Юрий Святославич начал свое правление с того, что убил 
наместника Витовта, брянского князя Романа Михайловича, вместе с его боярами, а потом 
перебил и всех смоленских бояр, преданных Витовту. Олег же с войском пошел дальше, 
изрядно пограбил Литву и с большой добычей вернулся в Рязань. 

Юрий Святославич занял Смоленск в августе 1401 г., а уже осенью Витовт с полками 



стоял под городом. В Смоленске сторонники Витовта подняли мятеж, но были перебиты. 
Витовт без  толку простоял под городом четыре недели, в конце концов заключил перемирие 
и отступил. 

Следующий, 1402 год оказался более удачным для Витовта. Сын рязанского князя 
Родислав Олегович пошел на Брянск, но у Любутска его встретили князья Гедиминовичи – 
Семен Лугвений Ольгердович и Александр Патрикиевич Стародубский. Они разбили 
рязанское войско, а княжича взяли в плен. Три года Родислав провел в темнице у Витовта и 
был отпущен в Рязань за три тысячи рублей. 

В 1403 г. Лугвений Ольгердович взял Вязьму, а в 1404 г. Витовт опять осадил 
Смоленск, и опять неудачно. Три месяца стоял он под городом, литовцы построили батареи 
под стенами и начали обстрел из тяжелых осадных орудий. Но взять город не удалось, и 
Витовт, разграбив окрестности, ушел в Литву. 

В 1402 г. умер рязанский князь Олег Иванович. Теперь Юрию Святославичу пришлось 
рассчитывать только на себя. Защитить Смоленск мог только московский великий князь 
Василий Дмитриевич, но тот был женат на Софье Витовтовне. Юрий видел, что из двух 
подданств надо выбрать наименее тяжкое, и, взяв опасную грамоту, поехал в Москву и стал 
умолять князя Василия: «Тебе все возможно, потому что он тебе тесть, и дружба между вами 
большая, помири и меня с ним, чтоб не обижал меня. Если же он ни слез моих, ни твоего 
дружеского совета не послушает, то помоги мне, бедному, не отдавай меня на съедение 
Витовту. Если же и этого не хочешь, то возьми город мой за себя, владей лучше ты им, а не 
поганая Литва». 

Василий обещал помочь, но медлил. По сему поводу Супрасльская летопись говорит: 
«Князь же Василий обеща ему дати силу свою и удержа его на тые срокы, а норовя тьсти 
своему Витовту». То есть попросту Василий арестовал Юрия и дал знать об этом тестю. 

Витовт не заставил себя ждать и в 1404 г. с большим войском заявился к Смоленску. 
Несколько бояр-изменников открыли ему городские ворота и выдали жену Юрия – дочь 
Олега Рязанского. Витовт в Смоленске особой популярностью не пользовался, поэтому 
многих бояр он казнил, а других взял с собой в Литву вместе с княгиней. В Смоленске был 
посажен наместник Витовта. С удельным княжеством Смоленским на этот раз было 
покончено навсегда. 

А что же делал «собиратель русских земель» Василий I? Да ровным счетом ничего. 
Узнав о захвате Смоленска Витовтом, он свалил все с больной головы на здоровую и заявил 
Юрию Святославичу: «Приехал ты сюда с обманом, приказавши смольнянам сдаться 
Витовту». Юрий, видя гнев московского князя, уехал в Новгород, где жители приняли его и 
дали тринадцать городов.40 Юрий и новгородцы поклялись друг другу жить в вечном мире, 
а в случае если неприятель нападет на Новгород, князь Юрий обещал биться с новгородцами 
заодно. 

Ободренный захватом Смоленска Витовт в 1405 г. двинулся на Новгород, но это была 
лишь военная хитрость. Вместо Новгорода он обрушился на Псковскую землю. Псковичи 
были застигнуты врасплох и не успели собрать рать. Как писал СМ. Соловьев, «Витовт взял 
город Коложе и вывел 11 000 пленных, мужчин, женщин и детей, не считая уже убитых. 
Потом стоял два дня под другим городом, Вороначем,41 где литовцы накидали две лодки 
мертвых детей: такой гадости, говорит летописец, не бывало с тех пор, как Псков стоял».42 

Псковичи послали в Новгород за помощью, и новгородцы прислали полки с тремя  
воеводами. Но к этому времени Витовт уже покинул русскую землю. Псковичи решили 

                                                 
40 Города Руса, Ладога, Орехов, Копорье, Торжок, Городец и др. 
41 Воронач (Вороноч, Воронич) расположен на левом южном берегу реки Сороть в 4 км выше ее впадения в 

реку Великую. Маленькая крепость с земляным в алом и деревянным тыном находилась в 2 км от будущего 
имения А.С. Пушкина – Михайловского. Впервые в русско-литовских войнах крепость Воронач упоминается в 
1348 г., когда она была осаждена литов ским князем Андреем Ольгердовичем. 

42 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. П. С. 376–377. 



отомстить ему походом на Литву и звали с собой новгородцев: «Пойдемте, господа, с нами 
на Литву, мстить за кровь христианскую». Новгородские воеводы не захотели связываться с 
литовским князем и отвечали псковичам: «Нас владыка не благословил идти на Литву, и 
Новгород нам не указал, а идем с вами на немцев». Тогда псковичи отправили новгородцев 
домой и выступили в поход одни. Они заняли и разграбили Ржев, в Великих Луках взяли 
Коложский стяг, бывший у литовцев в плену, и с богатой добычей возвратились в Псков. 

 
 
В 1406 г. псковское войско вошло в пределы Литвы и осадило Полоцк. Взять город с 

ходу не удалось, и русские, простояв три дня и ограбив окрестности, удалились. 
Судя по всему, у Витовта с Василием I по поводу Смоленска был какой-то уговор, но 

захват тестем Пскова и Новгорода зятя явно не устраивал. Василий сложил с себя крестное 
целование Витовту и послал полки на Литву. Московский князь заставил «кнутом и 
пряником»43 тверского князя Ивана Михайловича (ок. 1357–1425) отправить и свою рать на 
соединение с москвичами. Правда, сам князь Иван не поехал, а послал своих братьев 
Василия и Федора, своего сына Ивана и Ивана Еремеевича Дорогобужского, но тверичей 
Василию показалось мало, и он позвал с собой еще татарское войско. 

Как уже говорилось, попытки окатоличить Литву пришлись не по нраву многим 
князьям – вассалам Витовта. Первое время им пришлось помалкивать, так как помощи ждать  
было неоткуда, кроме как от Тевтонского ордена. Сильный единоверный московский князь 
постоянно находился в союзе с Витовтом. Но когда дружба эта сменилась враждой, 
недовольные литовские князья увидели убежище в Москве. Первым из Литвы на службу к 
великому московскому князю приехал князь Александр Нелюб, сын князя Ивана 
Ольгимантовича. Василий принял Александра «с любовью и дал ему в кормление 
Переяславль». Узнав об этом, в Москву отправилось еще несколько литовских князьков. 

Осенью 1406 г. русская и литовская рати встретились на реке Плаве близ Крапивны.44 
У Витовта было большое войско, усиленное поляками и жмудью. Войско Василия I было 
явно сильнее, но московский князь был трусоват и вместо битвы решил вступить в 
переговоры с тестем. Не исключается и сильное влияние на мужа великой княгини Софьи 
Витовтовны, которая, как показали дальнейшие события, была женщиной наглой и властной, 
хотя и не особенно умной. 

1 октября 1406 г. стороны согласились на перемирие до 16 мая 1407 г. Перемирие 
ничего не давало Василию, а главное, очень обидело его союзников. Больше всех обиделись  
тверичи, поскольку в грамоте о перемирии ни тверской князь, ни тверское войско даже не 
                                                 

43 Обещал помощь в улаживании споров с вассалами Твери. 
44 На территории современной Тульской области. 



упоминались. Татары пришли не из-за красивых глаз Василия Дмитриевича, а «за 
зипунами», а их «об лавку носом». Обманутые татары удалились, но по пути в порядке 
компенсации изрядно пограбили Московские земли. 

В 1407 г. боевые действия первым начал Витовт, занял город Одоев. В ответ Василий I 
с большим войском двинулся на Литовскую землю, взял и сжег город Дмитровец, но, 
встретившись с тестем у Вязьмы, опять заключил перемирие, и оба князя разъехались по 
домам. 

В июле 1408 г. родной брат короля Ягайло, северский князь Свидригайло Ольгердович, 
отъехал из Литвы в Москву. Свидригайло был постоянным и очень опасным соперником 
Витовта, поскольку пользовался любовью православного населения Южной Руси. Вместе с 
северским князем уехали черниговский архиепископ, шесть князей юго-западной Руси и 
многие северские и черниговские бояре. Василий I несказанно обрадовался приезду 
Свидригайло и дал ему в кормление город Владимир со всеми волостями, пошлинами и 
селами, а еще Переяславль (отобранный у князя Нелюба), Юрьев-Польский, Волок Ламский, 
Ржев и половину Коломны. 

В сентябре того же года московские и татарские полки уже стояли на литовской 
границе, на берегу реки Угры, а на противоположном берегу стоял Витовт с поляками, 
немцами и жмудью. Но опять князья, простояв так несколько дней, заключили перемирие и 
разошлись. 

После мира на Угре Витовт до конца княжения Василия I (1425) не воевал Московские 
земли. Это в известной степени было связано с попыткой Витовта отделиться от Польши. В 
1398 г. королева Ядвига прислала Витовту письмо, в котором говорилось, что Ягайло отдал 
ей княжества Литовское и Русские в вено, поэтому она теперь имеет право на ежегодную 
дань с этих княжеств. Витовт собрал сейм в Вильно и спросил литовских и русских бояр: 
«Считают ли они себя подданными короны Польской в такой степени, что обязаны платить  
дань королеве?» Ответ был единогласным: «Мы не подданные Польши ни под каким видом. 
Мы всегда были вольны, наши предки никогда полякам дани не платили, не будем и мы 
платить, останемся при нашей прежней вольности». После этого поляки больше не говорили 
о дани, но Витовт и бояре не могли забыть об этом и стали думать, как бы им освободиться 
от номинального подчинения Польше. Однажды во время обеда, данного в честь заключения  
мира с Тевтонским орденом, бояре провозгласили тост за короля Литовского и Русскогои 
попросили разрешения у Витовта впредь его так величать. Витовт заскромничал и сказал, 
что пока не смеет считать себя достойным такого высокого титула. 

Однако Литве пришлось вновь сплотиться с Польшей перед лицом страшного общего 
врага – Тевтонского ордена. В сражении у Грюнвальда в 1410 г. объединенному 
польско-литовскому войску под предводительством Ягайло и Витовта удалось наголову 
разгромить войско ордена. В сражении участвовали и русские полки: смоленский, полоцкий, 
витебский, киевский, пинский и др. Замечу, что использование пушек в полевом сражении не 
помогло магистру фон Юнгингену, как не помогло 11 лет назад и Витовту в битве на реке 
Ворскле. 

В феврале 1425 г. скончался великий князь Московский Василий I. В этом случае по 
завещанию Дмитрия Донского великокняжеский стол должен был занять средний сын 
Донского, Юрий Галицкий.45 Но у московских бояр, вдовы Василия Софьи Витовтовны и 
митрополита Фотия иное мнение – они сажают на престол девятилетнего мальчика Василия  
П. Дружина галицкого князя была существенно меньше московской. Тем не менее 
московские бояре обратились за помощью в Орду. К этому времени Золотая Орда, 
раздираемая внутренними противоречиями, сильно ослабела. Казалось, что времена, когда 
московские князья ходили за ярлыком к золотоордынскому хану, давно миновали. Василий I 
наследовал стол по завещанию Дмитрия Донского, не спрашивая хана. Но тут московские 

                                                 
45 Город Галич в  Костромской области (не путать с Галичем – столицей Галицко-Волынского княжества, в  

советское время в Ивано-Франков-ской области на Украине). 



бояре поехали на поклон к хану Улу-Мухаммеду. Они подкупили ряд татарских вельмож, а 
боярин Иван Дмитриевич Всеволжский заявил Улу-Мухаммеду: «Государь, вольный царь. 
Позволь молвить слово мне, холопу великого князя. Мой государь великий князь Василий 
ищет стола своего великого княжения, а твоего улуса, по твоему царскому жалованию, и по 
твоим девтерям (записям) и ярлыкам». Таким образом, хану дали понять, что Василий II 
будет его послушным слугой. Да и без этого хан мог легко сообразить, что девятилетний 
ребенок на московском престоле куда менее опасен, чем его пятидесятилетний дядя, 
храбрый воевода, правивший 36 лет полунезависимым княжеством. Естественно, хан выдал 
ярлык Василию П. 

Однако татарской помощи московским боярам показалось мало, и они обратились к 
Витовту. Литовский князь, как уже говорилось, до смерти Василия I был его примерным 
соседом, но, узнав о смерти зятя, начал озорничать в Псковских землях. 

1 августа 1426 г. Витовт осадил крепость Опочку. В его войске, кроме литовцев, были 
наемники (немцы, чехи и волохи), а также татары из дружины свергнутого уже к тому 
времени золотоордынского хана Улу-Мухаммеда. Два дня литовское войско безрезультатно 
простояло под стенами города, и тогда Витовт решил найти другое место в псковской 
обороне, которое можно было бы прорвать. 5 августа литовское войско подошло к Вороначу. 
Защитники крепости мужественно оборонялись три недели, несмотря на то что литовцы 
использовали большие пушки. Под крепостью Котелно четыреста псковичей разбили 
семитысячный отряд литовцев и татар. Видимо, эти цифры не точны, но факт победы 
псковичей не вызывает сомнения. У крепостцы Белье жители города Острова уничтожили 
татарский отряд из сорока человек. Мужественно сражались и жители города Врева. Не 
поддержал литовского князя и орден, державший во время этой войны нейтралитет. Дело 
кончилось уступкой Псковом по московской летописи трех тысяч рублей, а по тверской – 
тысячи рублей за захваченных в плен псковичей. 

Но 14 августа 1427 г. Витовт пишет магистру Ливонского ордена: «…как мы уже вам 
писали, наша дочь, великая княгиня Московская, сама недавно была у нас и вместе со своим 
сыном, с землями и людьми отдалась под нашу защиту». Итак, наступил звездный час 
великого литовского князя – ему покорилась Москва! Ради своих привилегий местные бояре 
готовы были отдать могучее государство и хану, и Витовту, лишь бы не оказаться под 
властью Юрия Дмитриевича. Славный витязь Юрий (Георгий) был достойным противником. 
Забегая вперед, скажу, что именно он, став московским князем, начал впервые чеканить  
монеты с изображением Георгия Победоносца, и многие русские люди олицетворяли князя с 
его святым покровителем. 

Русские летописи подтверждают факт обращения Софьи Витовтовны и московских 
бояр к Витовту. С 25 декабря 1426 г. по 15 февраля 1427 г. у литовского князя находился с 
дипломатической миссией митрополит Московский Фотий. Однако эту постыдную историю 
постарались забыть как монархические, так и советские историки. 

Вслед за малолеткой Василием II на поклон к Витовту кинулись удельные князья – 
вассалы и союзники Москвы. Вот, например, договор рязанского князя Ивана Федоровича с 
великим князем Литовским: «Я, князь великий Иван Федорович рязанский, добил челом 
господину господарю своему, великому князю Витовту, отдался ему на службу: служить мне 
ему верно, без хитрости и быть с ним всегда заодно, а великому князю Витовту оборонять 
меня от всякого. Если будет от кого притеснение внуку его, великому князю Василию 
Васильевичу, и если велит мне великий князь Витовт, то по его приказанию я буду пособлять 
великому князю Василию на всякого и буду жить с ним по старине. Но если начнется ссора 
между великим князем Витовтом и внуком его великим князем Василием или 
родственниками последнего, то мне помогать на них великому князю Витовту без всякой 
хитрости». 

В том же 1427 г. великий князь Тверской Борис Александрович стал вассалом Литвы. В 
договоре говорилось: «Господину, господарю моему, великому князю Витовту, са язъ… 
добилъ есми челом, дался если ему на службу… А господину моему, деду, великому князю 



Витовту, меня, князя великого Бориса Александровича тверского боронити ото всякого, 
думаю и помощью. А в земли и в воды, и во все мое великое княженье Тверское моему 
господину, деду, великому князю Витовту не вступаться». 

Итак, Борис Тверской признал Витовта своим господином. Что же касается «деда», то 
дед Бориса Иван Михайлович был первым браком женат на сестре Витовта, то есть Витовт 
приходился Борису двоюродным дедом. 

В силу этого договора в июле 1428 г. Борис Александрович послал свои полки на 
помощь литовскому сюзерену в походе на Новгород. 

Витовту удалось взять Себеж, но крепость Порхов оказала ожесточенное 
сопротивление литовцам. Они стреляли по крепости из пищалей, тюфяков (род гаубиц) и 
пушек. Ответным огнем осажденным удалось взорвать огромную литовскую пушку «галка» 
и убить немца Николая, заведовавшего осадной артиллерией. В итоге Порхов взять не 
удалось. Витовт взял выкуп за пленных пять тысяч рублей с Новгорода и столько же с 
Порхова и отправился восвояси. По словам летописца, Витовт сказал новгородцам, принимая  
у них деньги: «Вот вам за то, что называли меня изменником и бражником». 

Угроза похода Витовта на Галич произвела должное воздействие на Юрия 
Дмитриевича, и 11 марта 1428 г. между Москвой и Галичем был заключен мир, по которому 
54-летний дядя признавал себя «молодшим братом» 13-летнего племянника. Однако 
договоренность о том, что князья должны жить в своих уделах по завещанию Дмитрия 
Донского, оставляла за князем Юрием возможность поставить перед ордынским ханом 
вопрос о судьбе великого княжения. 

Старый Витовт был в зените славы. Единственное, чего ему не хватало, так это 
королевского титула! Ну чем он хуже своего брата Ягайло? И Витовт обратился к 
германскому императору Сигизмунду. Император вел трудную войну с гуситами и турками, 
требовал помощи от слабого Ягайло, но тот говорил, что ничего не может сделать без совета 
с Витовтом. Вот почему Сигизмунду так хотелось сблизиться с литовским князем. «Вижу, – 
говорил он, – что король Владислав46 человек простоватый и во всем подчиняется влиянию 
Витовта, так мне нужно привязать к себе прежде всего литовского князя, чтоб посредство его 
овладеть и Ягайлом». 

Витовт и Сигизмунд долго переписывались и наконец договорились встретиться в  
Луцке, куда должен был приехать и Ягайло. В 1429 г. состоялся знаменитый съезд трех 
коронованных лиц вместе с множеством польских, литовских и русских вельмож. После 
празднеств начались совещания. На одном из них Сигизмунд сказал: «Я понуждаю папу, 
чтоб он созвал собор для примирения с гуситами и для преобразования церкви. Отправлюсь 
туда сам, если он согласится. Если же не согласится, созову собор собственною моею 
властию. Не должно пренебрегать также и соединением с греками, потому что они 
исповедуют одну с нами веру, отличаясь от нас только бородами да тем, что священники у 
них женатые. Но этого, однако, не должно ставить им в порок, потому что греческие 
священники довольствуются одною женою, а латинские держат их по десяти и больше». 

Эти слова императора вскоре были на устах у всех русских, которые восхваляли 
Сигизмунда – к большой досаде католиков и поляков. Но еще больше они расстроились, 
когда узнали, что Сигизмунд решил признать Витовта независимым королем Литвы и Руси. 
Император без проблем уговорил Ягайло дать на это свое согласие, но прелаты и польские 
вельможи категорически возражали. Ведь у них буквально из рук уплывала богатая добыча. 
Краковский епископ Збигнев Олесницкий, умный и предприимчивый, при всех обратился к 
Витовту с резкими словами. Он припомнил, что при избрании Ягайло польские паны 
руководствовались только духовным благом литовцев, поскольку владения их не 
представляли никакой ценности, так как были разорены соседями. Краковский палатин Ян 
Тарновский и другие поляки выразили свое согласие со словами епископа. Всегда 
сдержанный Витовт на этот раз громко выражал свое неудовольствие: «Пусть так! А я 
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все-таки найду средства сделать по-моему!» Тогда поляки упрекнули Ягайло: «Разве ты нас 
за тем сюда позвал, чтобы быть свидетелями отделения от Польши таких знатных 
владений?» Ягайло, обливаясь слезами, благодарил панов за верность и клялся, что никогда 
не даст согласия Сигизмунду и Витовту на отделение Литвы, что рад хоть сейчас бежать из 
Луцка, куда они сами назначат. Польские прелаты и вельможи быстро собрались и уехали 
днем, а Ягайло побежал за ними в ночь. Витовта сильно расстроило это поспешное бегство 
поляков и их короля. 

Польские прелаты, руководствуясь личными корыстными интересами, послали в Рим 
кляузу, в которой изложили папе всю опасность, грозящую католицизму при отделении Руси 
и Литвы от Польши, потому что издревле господствовавшие там православные подавят 
только что водворившееся в Литве католичество. Перепуганный папа немедленно отправил 
германскому императору запрет посылать корону в Литву, а Витовту – запрет принимать ее. 

Одновременно Витовт велел присягнуть себе как независимому государю князьям и 
боярам Великого княжества Литовского. Император Сигизмунд возвел Витовта в 
королевское достоинство, на что, замечу, он имел права, и послал ему корону. 

Коронация Витовта должна была состояться в 1430 г. в Вильно. Днем коронации 
назначили праздник Успения Богородицы. Но так как посланцы Сигизмунда не подвезли еще 
корону, коронацию перенесли на другой праздник – Рождество Богородицы. В столице были 
собраны все вассалы великого князя Литовского, среди которых был 15-летний внук Витовта 
Василий II,  тверской князь Борис Александрович и другие. Юрий Дмитриевич Галицкий в  
эту компанию не входил. 

Поляки знали о готовящейся коронации и расставили сторожевые посты по всей 
границе, чтобы не пропустить Сигизмундовых послов в Литву. На границе Саксонии и 
Пруссии схватили двух послов, Чигала и Рота, которые ехали к Витовту с известием, что 
корона уже отправлена, и грамотами, по которым он получал право на королевский титул. За 
этими послами ехали знатные вель можи, везшие корону. На их перехват бросились трое 
польских вельмож с большим отрядом. Послы, узнав об этом, быстренько развернулись 
назад, к Сигизмунду. 

Посланцы Сигизмунда убеждали Витовта венчаться короной, изготовленной в Вильно, 
поскольку это не помешает императору признать коронацию законной. Витовт колебался. 27 
октября 1430 г. Витовт умер. Скорее всего причиной этому была старость – князю было уже 
80 лет, – хотя не исключено и отравление. 

Тут уместно сделать маленькое отступление. Уже пять столетий образ Витовта служит 
козырной картой польских, литовских, а с 1990 г. и белорусских политиков. Причем иной раз 
и в буквальном смысле. Так, в 2001 г. в Польше большим тиражом была выпущена колода 
игральных карт, где великий князь Витовт изображен в виде пикового валета, Ягайло и 
Ядвига – пиковые король и дама. 

Победу короля Стефана Батория в Ливонской войне литовские паны считали 
одержанной благодаря «благославлению Витовта». В 1565 г. в Вильно имелась большая 
пушка (картаун), названная «Витовт». Надпись на ней гласила: «Я, Витовт, я назван по 
имени его, я несу разрушения крепостей и башен, когда я стреляю». Литовский хронист 
XV в. Ян Длугош (ум. в 1480) любил сравнивать Витовта с Александром Македонским. Но 
не все средневековые авторы так восхищались великим князем. Так, Сильвио Пикколомини 
назвал его власть тиранской и писал, что «люди предпочитали суду Витовта самоубийство. 
Выбирая быструю смерть, они избегали пытки – растерзания дикими медведями, которых 
князь держал специально для этих целей».47 

Новый всплеск культа Витовта начался после окончания Первой мировой войны и 
продолжается до сих пор. Понятно, что он связан не с памятью о знаменитом князе, а с 
конкретными политическими целями тех или иных групп националистов. 

Характерный пример – памятник Витовту работы Винцаса Грибоса, установленный в  
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Каунасе (Ковно) в 1932 г. На высоком постаменте стоит Витовт в короне и с огромным 
мечом. Плащ его издали похож на крылья архангела. У его ног, сгорбившись в позе побитых 
собак, стоят на полусогнутых ногах русский витязь, крымский татарин и польский пан, а вот 
рыцарь-крестоносец вообще бросил сломанный меч и стал на колени. Памятник прекрасно 
характеризует отношение Литовского государства в 1932 г. ко всем ближайшим соседям. 

Памятник был уничтожен в годы Второй мировой войны, но в 1989 г. его 
демонстративно восстановили. 

Но вернемся в XV в. После смерти Витовта русские и литовские князья провозгласили 
великим князем Литовским Свидригайло Ольгердовича. Для начала новый князь занял 
литовские замки и привел к присяге их гарнизоны на свое имя, не упоминая Ягайло, тем 
обнаружив свое намерение отделиться от Польши. Надо ли говорить, что за этим 
последовала усобица между Ягайло и Свидригайло. Ляхам и литовцам стало не до 
Московской Руси. Смерть Витовта развязала руки Юрию Дмитриевичу Галицкому, и 
гражданская война на Руси возобновилась с новой силой. 

В 1434 г. умер польский король Владислав П. Со смертью Ягайло закончилась эпоха 
знаменитых литовских князей. 

 
Глава 7 

СТО ЛЕТ СМУТ И ВОЙН (1434–1533) 
 
После смерти Ягайло польские магнаты возвели на престол его сына Владислава ІІІ (г. 

пр. 1434–1444). Тем временем в Литве шла усобица между Свидригайло и Сигизмундом – 
претендентами на престол великого князя Литовского. Войска Свидригайло потерпели 
сильное поражение под Вилькомиром. Но Сигизмунд не долго праздновал победу: двое 
русских князей, братья Иван и Александр Чарторыские, составили заговор, вследствие 
которого Сигизмунд был убит. 

После этого литовская знать вновь разделилась: одни хотели видеть великим князем 
польского короля Владислава Ягайловича, а другие, бывшие сторонники Сигизмунда, 
желали на престол его сына Михаила, третьи же хотели Свидригайло. У короля Владислава 
ІІІ в это время были большие проблемы: венгры избрали его на свой престол и просили 
поспешить с приездом в Венгрию, в то время как Литва также требовала его присутствия и в  
противном случае грозила отделиться от Польши. После долгих совещаний с вельможами 
решено было, что Владислав поедет в Венгрию для упрочения себе тамошнего престола, а в 
Литву поедет его родной брат, молодой Казимир, но не в качестве великого князя 
Литовского, а в качестве польского наместника. 

В 1444 г. Владислав, король Польский и Венгерский, пал в битве с турками при Варне, 
и это событие имело важное значение в судьбе Литвы и Руси. Бездетному Владиславу 
должен был наследовать его брат, семнадцатилетний Казимир Литовский. Поляки с подачи 
краковского епископа Збигнева Олесницкого звали Казимира к себе на престол, который по 
настоянию литовцев долго не соглашался. На Петрковском сейме в 1446 г. послы Казимира, 
русские князья Василий Красный и Юрий Семенович, объявили панам о прямом отказе 
своего князя наследовать брату на польском престоле. 

Поляки вновь отправили послов к Казимиру, и опять безрезультатно. Но вскоре 
Казимир должен был уступить требованиям польских панов, так как узнал, что они на сейме 
решили выбрать королем мазовецкого князя Болеслава – тестя и союзника его соперника 
Михаила Сигизмундовича. В конце концов Казимир стал польским королем под именем 
Казимира І?Ягеллончика. 

Тем временем на Руси продолжала бушевать гражданская война. Московский престол 
несколько раз переходил от Василия II к его дяде Юрию Дмитриевичу, а после его смерти 
опять к Василию П. Василий II ослепил своего двоюродного брата Василия Косого – сына 
Юрия Дмитриевича, а другой сын Юрия Дмитриевича – Шемяка – сверг с престола Василия  
II и в свою очередь ослепил его. С тех пор Василия II называют Темным. 



 
Казимир ІV Ягеллончик 
 
Таким образом, ни у Литвы с Польшей, ни у Москвы не было сил для серьезного 

вмешательства в дела друг друга, если не считать отдельных эпизодов. Так, Свидригайло 
был побратимом Юрию Дмитриевичу, следовательно, Василий II должен был находиться в 
союзе с врагом Свидригайло Сигизмундом Кейстутовичем и сыном его Михаилом, а убийца 
Сигизмунда князь Чарторыский жил у Шемяки и вместе с ним приходил воевать на Москву. 
Василий держал сторону Михаила и в его борьбе с Казимиром. 

В 1445 г. великий князь Московский Василий II послал двух татарских царевичей на 
Вязьму, Брянск и другие литовские города. Татары побили много народа, еще больше в плен 
повели, разорили Литовскую землю почти до самого Смоленска и вернулись домой с 
большой добычей. Казимир решил отомстить и отправил под Калугу семитысячное войско 
под начальством семерых своих панов. Войско постояло под Козельском и Калугой и ни с 
чем отошло к Суходреву. Тут их встретил отряд из ста можайцев, ста верейцев и шестисот 
боровцев. В сражении русские потеряли своих воевод, литовцы – двести человек убитыми и 
возвратились домой. Это было единственное сражение с Литвой в княжение Василия  
Темного. 

В 1449 г. был заключен договор между королем Казимиром IV и великим князем 
Василием II и его братьями Иваном Андреевичем, Михаилом Андреевичем и Василием 
Ярославичем. Василий Темный обязался жить с Казимиром в мире и согласии и действовать 
везде заодно, «хотеть добра ему и его земле везде, где бы ни было». Те же обязательства взял 
на себя и Казимир. Он обязывался не принимать к себе Дмитрия Шемяку, а Василий – 
Михаила Сигизмундовича. В случае нападения татар литовские и московские князья и 
воеводы обязались, сославшись друг с другом, обороняться заодно. 

Несколько десятилетий после договора 1449 г. войны не было, хотя обе стороны и 
нарушали отдельные его статьи. Так, Михаил Сигизмундович был хорошо принят в Москве, 
где и умер в 1452 г., в тот же год скончался и Свидригайло. 



17 июля 1453 г. в Новгороде агенты Василия Темного отравили Дмитрия Шемяку. Его 
сыну Ивану пришлось бежать в Литву. Король Казимир IV дал Шемячичу во владение 
города Рыльск и Новгород-Севере кий. Эти владения по наследству достались сыну Ивана 
Дмитриевича Василию, который стал князем Новгород-Северским. 

Летом 1454 г. Василий II отправился в поход на Ивана Андреевича Можайского. Тот в 
свое время был союзником Шемяки, но давным-давно заключил мир с Василием П. Можайск 
был взят войсками Василия П. Князь Иван Андреевич с женой, сыновьями Андреем и 
Семеном и боярами, в том числе с Н.К. Добрынским и его семейством, бежали в Литву. 
Беглому можайскому князю король пожаловал сначала Брянск, а затем поменял его на 
Стародуб и Гомель. 

Московские князья еще со времен Калиты пытались наложить свою руку на вольный 
Господин Великий Новгород. Давление на республику особенно усилилось к концу 60-х гг. 
XV в. Если ранее новгородцы пытались балансировать между крупными русскими князьями, 
то теперь все княжества в той или иной степени были подчинены Москве. 

Наиболее дальновидные новгородские бояре во главе с кланом Борецких попытались  
найти защиту у Казимира IV, короля Польского и великого князя Литовского. В 1470 г. 
в Литву прибыло новгородское посольство во главе с боярином Тимофеем Остафьевичем 
Грузом. Весной 1471 г. в Вильно был подписан договор между Литвой и Господином 
Великим Новгородом. 

Согласно договору король обязался держать в Новгороде своего наместника из  числа 
православных панов. Наместник, дворецкий и тиуны, проживая на Городище, не должны 
были иметь при себе более пятидесяти человек. Если пойдет великий князь Московский, или 
сын его, или брат на Новгород войной, король вместе с Радой литовской должен был идти на 
подмогу новгородцам. Если же король, не помирив Новгород с московским князем, поедет в  
Польскую или Немецкую землю и без него пойдет Москва на Новгород, то Рада литовская  
должна идти оборонять Новгород. Король обязался не притеснять православную веру, и где 
захотят новгородцы, там и поставят себе владыку, а король не будет строить католических 
церквей ни в Новгороде, ни в пригородах, ни по всей земле Новгородской. 

В случае реализации этого договора в жизни новгородцев ничего бы не изменилось в  
течение мних десятилетий. Другой вопрос, обошли бы вольный Новгород мутная волна 
католической экспансии и поглощение в конце XVI – начале XVII в.? 

Однако до сих пор не выяснены причины, почему Казимир IV вопреки договору не 
помог новгородцам, когда летом 1471 г. Иван ІІІ пошел с войском на Новгород. В какой-то 
мере бездействие короля может быть объяснено безденежьем. Вспомним хотя бы сейм 
1470 г. в Петркове, когда шляхта со скрипом выдала деньги королю. Новгородская 
республика, раздираемая внутренними противоречиями, капитулировала перед Иваном ІІІ. 
Надо сказать, что среди новгородцев было довольно много сторонников Москвы, причем 
среди разных социальных слоев. 

Иван ІІІ заставил Новгород в течение года выплатить огромную по тем временам 
сумму – 15,5 тысячи рублей слитками серебра или западноевропейской монетой. Да за такую 
сумму республика могла нанять в Европе 40–50 тысяч отборного войска, которое по 
бревнышкам раскатало бы Москву. Но, увы, новгородцы не знали аксиомы Наполеона: 
«Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую». 

Но этого показалось Ивану мало, и он попросту депортировал Новгород. В течение 
десяти лет из города было выселено более двадцати тысяч новгородских семейств48 и 
отправлено в отделенные города Московского государства. А взамен из разных городов в 
Новгород почти силой гнали дворян, купцов и посадских людей. Причем московские власти 
выселили из Новгорода не своих политических противников, а «лучших» людей. Пьяниц и 
лодырей никто не трогал, зато в места не столь отдаленные отправились почти все 
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зажиточные люди, которые в 1470–1471 гг. выступали против «короля и латинистов». 
По этому поводу историк Н.И. Костомаров писал: «Так добил московский государь 

Новгород и почти стер с земли отдельную северную народность. Большая часть народа по 
волостям была выгублена во время двух опустошительных походов. Весь город был 
выселен. Место изгнанных старожилов заняли новые поселенцы из Московской и Низовой 
Земли. Владельцы земель, которые не погибли во время опустошения, были также почти все 
выселены; другие убежали в Литву». 

Надо ли говорить, что в 80-х гг. XV в. Новгород покинуло подавляющее большинство 
иностранных купцов, занимавших целый квартал в городе – «немецкий двор». 

Таким образом, не злодеи литвины с ляхами и шведами, а великий князь Московский 
Иван ІІІ лично заколотил окно в Европу на двести с лишним лет. 

Прежде чем перейти к рассказу о четырех войнах Москвы с Польшей и Литвой в 1492–
1522 гг., следует упомянуть об изменении титула Ивана ІІІ – дела на первый взгляд 
формального, но давшего обоснование всем последующим войнам вплоть до 1792 г. 

В 1467 г. у Ивана ІІІ скончалась жена Мария. Замечу, что Иван женился на дочери 
тверского князя Бориса Александровича, когда ей было двенадцать лет. Таким образом, 
совдеповская юстиция осудила бы бедного Ивана не только за совращение 
несовершеннолетних, но и за изнасилование – по советским меркам двенадцатилетняя 
девушка не может знать, что такое секс. 

Сразу же после смерти жены Иван срочно стал искать себе невесту. Князя распирало 
бешеное честолюбие, но он навсегда запомнил страшную свару с Дмитрием Шемякой и до 
конца жизни боялся вся и всех: ближних бояр, удельных князей-вассалов и особенно 
родственников. Поэтому князя не устраивала невеста из своей среды. Ему предложили 
царьградскую принцессу Софию. Естественно, Иван счел ее достойной своего величия. 

В 1453 г. при взятии турками Константинополя был убит последний император 
Византии Константин XI Палеолог. Его брату Фоме Палеологу со всем семейством удалось 
бежать в Рим. Удочери Фомы Софии не было шансов на приличное замужество – за ней не 
было ни денег, ни земель, ни даже претензий на земли. К 1469 г. турки так прочно осели в  
Европе, что о реставрации Византийской империи мог мечтать только сумасшедший. Эту-то 
девушку папа Павел II через одного из греческих митрополитов кардинала Виссариона, 
подписавшего Флорентийскую унию, и предложил в жены Московскому великому князю, 
желая воспользоваться случаем завязать отношения с Москвой и утвердить здесь свою 
власть посредством униатки Софии. 

В феврале 1469 г. грек Юрий приехал к великому князю Московскому с письмом от 
Виссариона, в котором кардинал предлагал Ивану руку греческой царевны, отказавшей 
будто бы из преданности к отцовской вере двум женихам – французскому королю и 
медиоланскому герцогу. Великий князь, подумав, посовещавшись с матерью и боярами, в 
следующем же месяце отправил в Рим своего посла. 

В июне 1472 г. принцесса София выехала из Рима в сопровождении кардинала 
Антония. 12 ноября она въехала в Москву и в тот же день была обвенчана с Иваном, а на 
другой день легат правил посольство и поднес дары от папы. Кардинал Антоний должен был 
сразу же поднять вопрос о соединении церквей, но испугался, потому что, как говорит 
летописец, московский митрополит выставил против него на спор книжника Никиту 
Поповича: «Иное, спросивши у Никиты, сам митрополит говорил легату, о другом заставлял 
спорить Никиту». Кардинал не нашел что ответить и, заканчивая спор, сказал: «Нет книг со 
мною!» Так неудачно закончилась попытка римского двора восстановить Флорентийскую 
унию посредством брака князя Московского и Софии Палеолог. Но брак этот имел другие 
важные последствия. 

Безмерно возгордившийся Иван повелел называть себя государем, а в 1483–1484 гг. 
в ряде документов появляется титул «царь». В 1498 г. происходит венчание Дмитрия 
Ивановича, внука Ивана ІІІ, на престол по всем правилам венчания византийских 



императоров.49 
Женитьба на Софии дала повод Москве впервые заговорить о претензиях на 

Константинополь. Так, в ряде документов, датированных 1499 г., София именовала себя  
«царевной царьградской великой княгиней московской Софией великого князя 
московского». Старый московский герб с Георгием Победоносцем, введенный князем 
Юрием Дмитриевичем, был заменен на двуглавого орла. Что означает этот герб, до Ивана и 
его бояр просто не дошло. С VII в. до н. э. орел был символом Римской империи, с IV в. н. э. 
двуглавый орел стал символом разделения Римской империи на Западную со столицей в  
Риме и Восточную со столицей в Константинополе. Для России же двуглавый орел был 
пустым обезьянничеством. 

Но наиболее важным моментом для отношений с Литвой и Польшей было принятие 
Иваном ІІІ титула государя всея Руси. Но ведь Иван ІІІ владел лишь частью того, что в конце 
XV в. понималось под Русью в Москве, Вильно и Кракове. Замечу от себя, что тогда у этих 
трех стран даже и спора не возникало о конкретных землях, считать их русскими или нет, 
как, например, о Киевской земле, о Волыни, Брянской земле и др. Повторяю, тогда в 
официальных документах всех трех государств существовало единство по сему поводу. 
Изменения же в названиях появились спустя несколько веков. 

Таким образом, Иван ІІІ выдвинул претензии на русские земли, находившиеся в  
составе Литвы и Польши, что не могло не вызвать резкую отповедь в Вильно и Кракове. 

В борьбе с Литвой и Золотой Ордой Иван ІІІ решил опереться на нового союзника – 
Крымское ханство. Окончательно степной Крым был занят татарами в 1242 г. Крым стал 
улусом Золотой Орды и управлялся наместником хана (улусским эмиром). Столицей 
Крымского улуса и резиденцией улусского эмира стал город Кырым, построенный татарами 
в долине реки Чурук-Су на юго-востоке полуострова. В XIV в. название города Кырым 
перешло постепенно на весь полуостров Таврида. С конца XIII в. происходит исламизация  
татарского населения Крыма. 

С начала XII в. на берегах Тавриды возникают венецианские и генуэзские 
города-колонии. Эти колонии остаются и после захвата степного Крыма татарами. Между 
итальянцами и татарами неоднократно возникали конфликты, но в основном преобладало 
мирное сосуществование. С одной стороны, прибрежные города-крепости были хорошо 
укреплены и могли получать подкрепление с моря, а с другой – торговля с итальянцами 
приносила эмирам неплохие барыши; так зачем же резать курицу, несущую золотые яйца. 

Большинство населения Крымского ханства составляли крымские татары. В XV в. они 
не представляли собой какого-либо единого народа или даже национальности. Это был 
коктейль из десятков народов. Там были потомки монголов Чингисхана и разного прочего 
сброда, пришедшего вместе с монголами, потомки кочевавших в домонгольский период 
половцев и других народов, а также потомки коренных жителей Крыма – тавров, 
киммерийцев, скифов и сарматов. 

В 1474 г. Иван ІІІ заключил с крымским ханом Менгли-Гиреем политический и 
военный союз против Золотой Орды и Великого княжества Литовского. 

В 1492 г. умер польский король Казимир IV. За годы его правления королевская власть  
сильно ослабела. В XV в. по отдельным областям Польши – воеводствам – стали собираться 
сеймики, представлявшие собой съезды местной шляхты, на которых она решала все 
вопросы, касавшиеся ее, и прежде всего вопросы о новых налогах. Первое время король сам 
объезжал эти сеймики, но затем стал приглашать их представителей в какой-либо 
определенный пункт. Иногда по требованию короля уполномоченные шляхты собирались на 
общий съезд – так входил в обычай общий для Польши сейм. Эта система сеймиков стала 
                                                 

49 Тут стоит объяснить сей любопытный казус. Дело в том, что Иван ІІІ, боясь очередной усобицы, велел 
своего сына Ивана (от Марии Тверской) также величать великим князем Московским. 7 марта 1490 г. в возрасте 
32 лет Иван Иванович умер. Дождавшись 14-летия внука Дмитрия, Иван ІІІ торжественно венчает его на 
царство. И опять на Руси стало два государя. После смерти Ивана ІІІ его сын Василий (от Софьи Палеолог) 
заковал племянника «в железа и поместил в палату тесну», где тот и помер «нужной» смертью. 



основной опорой господства шляхты. Нуждаясь в больших средствах для войны с орденом, 
король Казимир IV вынужден был постоянно обращаться к сеймикам и таким образом 
укреплять их политическое значение. 

К концу XV в. окончательно организовался вальный сейм, то есть общий для всей 
страны. Он состоял из двух палат: верхней – коронная рада, или сенат, где заседали 
можновладцы – прелаты и сановники Польского государства, и второй палаты – посольской 
избы, в которой заседали депутаты от шляхты, избранные на сеймиках. Сеймики получили 
еще большее значение. Они не только выбирали депутатов на вальный сейм, но и составляли 
для них обязательные наказы. В вальном сейме депутаты выступали не от своего имени, а 
как представители сеймиков. 

После смерти Казимира IV Польша и Литва разделились между его сыновьями: Яну 
Ольбрехту (Альбрехту) досталась Польша, а Александру – Литва. Иван ІІІ побаивался  
короля Казимира, но после его смерти решил начать большую войну. Он срочно отправил в 
Крым своего посла Константина Заболоцкого, поручив ему сказать хану Менгли-Гирею, что 
король Казимир умер, но его сыновья такие же враги Москве и Крыму, как и их отец, и 
чтобы хан с ними в союз не вступал, а пошел бы войной на Литву. Великий князь также 
хотел сам сесть на коня. Иван ІІІ рекомендовал хану идти на Киев. Хан выслушал 
Заболоцкого, но послал в Малороссию не всю Орду, а лишь 500 всадников. 

Сам Иван ІІІ со всем войском не желал идти в поход, а послал на Литву два 
сравнительно небольших отряда. Один отряд под командованием князя Федора Оболенского 
напал на Мценск и Любутск и сжег их, взял в плен наместников, бояр и много других людей. 
Другой отряд захватил два города – Хлепень и Рогачев. 

В Литве забеспокоились и собрались мириться с Москвой. Чтобы склонить Ивана ІІІ к 
уступкам, ему решили предложить брачный союз одной из его дочерей с великим князем 
Литовским Александром. Но как это сделать? Ведь на границе Литвы и Руси идет война. 
Александр решил действовать обходным путем. Полоцкий наместник пан Ян Заберезский 
послал своего писаря Лаврина в Новгород к московскому наместнику Якову Захарьевичу 
Кошкину под предлогом покупки разных вещей в Новгороде, а на самом деле с 
предложением о сватовстве. Яков Захарьевич, узнав об этом предложении, сам поехал в 
Москву объявить о нем великому князю. Иван ІІІ вместе с боярами сначала решил, что 
Якову не следует посылать к Заберезскому своего человека с ответом на его предложение, но 
потом, когда Яков уехал в Новгород, великий князь передумал и послал ему приказ 
отправить своего человека к Заберезскому, не прекращая, впрочем, военных действий, 
«потому что и между государями пересылка бывает, хотя бы и полки сходились». Иван велел 
Якову Захарьевичу отвечать вежливо, потому что Заберезский писал вежливо. Посланный 
должен был все разведать – какие отношения у Александра с панами, какие слухи ходят про 
братьев Александра. В Москве поняли, зачем в Литве хотят начать дело о сватовстве, и 
потому посланец Якова Захарьевича должен был передать Заберезскому, что до заключения 
мира никаких переговоров о браке не будет. 

На этом окольная дипломатия закончилась. Литовские паны завели переписку о браке 
напрямую с первым московским боярином Иваном Юрьевичем Патрикеевым. Наконец в 
ноябре 1492 г. в Москву прибыл литовский посол Станислав Глебович. Однако посол и 
московские бояре заспорили об очередности мероприятий. Глебович хотел свадьбы, а потом 
переговоров о мире, бояре предлагали заключить мир по воле Ивана ІІІ, то есть к Москве 
должен был отойти ряд пограничных городов (Мценск, Любутск и др.). В конце концов 
Станислав Глебович безрезультатно вернулся в Литву. 

Но дипломатическая игра продолжалась. В Литву поехал московский посол дворянин 
Загряжский. Задача послу была поставлена вполне конкретная – отспорить у Литвы города, 
захваченные московским войском. В ответной грамоте сенсацией стал новый титул Ивана ІІІ. 
До сих пор в грамотах Казимиру Иван ІІІ писал так: «От великого князя Ивана Васильевича 
Казимиру королю польскому и великому князю литовскому послами есмо». Теперь же 
грамота начиналась: «Иоанн, божьего милостию государь всея Руси и великий князь 



владимирский, и московский, и новгородский, и псковский, и тверской, и югорский, и 
болгарский, и иных, великому князю Александру литовскому». Итак, впервые великий князь 
Московский назвал себя «государем всея Руси». Что же произошло? Да ничего, кроме того, 
что военная мощь Литвы в тот момент была ослаблена, а силы Ивана ІІІ велики. Кроме того, 
Литве угрожал союзник московского князя, крымский хан Менгли-Гирей. Иных аргументов 
у Ивана ІІІ не было. Он даже не стал рассуждать о преемственности московских князей 
древнерусским киевским князьям то ли в силу неубедительности сей посылки, то ли потому, 
что сам Иван с боярами имел весьма смутное представление о Киевском государстве. Послу 
же был дан такой наказ: «Если спросят его: для чего князь великий назвался государем всея 
Руси; прежде ни отец его, ни он сам к отце государя нашего так не приказывали? То послу 
отвечать: государь мой со мной так приказал, а кто хочет знать зачем, тот пусть едет в 
Москву, там ему про то скажут». 

Поляки в свою очередь лихорадочно искали историческое обоснование своей власти 
над Малой Русью. Так, пан Ян Длугош в своей хронике отождествил племя полян, жившее в  
IX–X вв. в районе Киева и ниже его по Днепру, с польскими полянами, жившими в районе 
Гнезно. Соответственно в Киеве правила польская династия, основанная неким Кием. А 
киевских князей Аскольда и Дира – прямых потомков ляха Кия убили варяги князя Олега и 
захватили исконно польские земли. 

Пока московский посол Загряжский собирался в Литву, литовские паны возобновили 
«окольную дипломатию». Опять полоцкий наместник Заберезский послал своего человека в  
Новгород к Якову Захарьевичу с просьбой продать двух кречетов. Яков немедленно известил 
великого князя. Тот отвечал, что дело не в кречетах, а посланник приехал, чтобы 
возобновить переговоры «для прежнего дела», то есть о великокняжеской дочери. Иван ІІІ 
велел Якову послать в Полоцк вместе с кречетами надежного и умного человека, который 
был бы там вежлив, но все выведал и высмотрел. А посланника Заберезского Иван приказал 
сопровождать до границы приставу и следить, чтобы он ни с кем в контакт не вступал. И 
впредь же так поступать со всеми, кто приедет из Литвы. 

Таким образом, Иван ІІІ был против «окольной дипломатии». Когда Александр 
получил грамоту «государя всея Руси», понял, что игра слишком серьезна и тут не до 
кречетов. В январе 1494 г. в Москву прибыли большие литовские послы. После долгих 
препирательств послы уступили Ивану ІІІ большую часть спорных земель, и главное, в  
договорной грамоте Иван ІІІ был назван государем всея Руси, великим князем 
Владимирским, Московским, Новгородским, Псковским, Тверским, Югорским, Пермским, 
Болгарским и иных. 

По окончании переговоров Иван ІІІ объявил, что соглашается выдать дочь за 
Александра, если только, как говорили послы и ручались головой, неволи ей в вере не будет. 

В январе 1495 г. новые послы приехали за невестой – московской княжной Еленой. В 
Вильно венчал Александра и Елену католический епископ, но русский поп Фома, 
приехавший с Еленой, стоял рядом и громко молился. Александр и вельможные паны 
просили его помолчать, но Фома не унялся до конца церемонии. 

Мир с Литвой просуществовал всего пять лет, а затем литовские паны нарушили его. 
Но на сей раз они не напали на Московское государство, а, наоборот, попросились на службу 
к Ивану ІІІ. И полбеды, если бы они попросту драпанули через границу, так они попросились  
в Московское государство вместе со своими уделами. 

Первым к Ивану ІІІ подался в 1499 г. князь Семен Иванович Вельский, правнук 
великого литовского князя Ольгерда, то есть по отцовской линии он был литовцем. Сын 
Ольгерда Владимир в конце XIV в. стал князем Киевским, а его второй сын Иван получил в 
удел город Белев. Этот Иван и стал родоначальником князей Вельских. 

Семен Вельский прибыл в Москву, «бил челом великому князю, чтоб пожаловал, 
принял в службу и с отчиной». Причиной своего поступка Вельский назвал притеснения  
православных в Литве – «терпят они в Литве большую нужду за греческий закон». 

Иван ІІІ принял Вельского и послал сказать Александру: «Князь Вельский бил челом в 



службу; и хотя в мирном договоре написано, что князей с вотчинами не принимать, но так 
как от тебя такого притеснения в вере и прежде от твоих предков такой нужды не бывало, то 
мы теперь князя Семена приняли в службу с отчиною». Вельский тоже послал Александру 
грамоту, где слагал с себя присягу по причине принуждения к перемене веры. 

За Вельским перешли с богатыми волостями князья, до сих пор бывшие заклятыми 
врагами великого князя Московского: князь Василий Иванович, внук Дмитрия Шемяки, и 
сын соратника Шемяки, Ивана Андреевича Можайского, князь Семен Иванович. Князь 
Семен перешел с Черниговом, Стародубом,50 Гомелем и Любичем; Шемячич – с Рыльском и 
Новгородом-Северским. Вместе с ними последовали и другие князья – Мосальские, 
Хотетовские, и все по причине гонения за веру. 

Литовский князь Александр не стал спокойно взирать на переход чуть ли не четверти 
своего княжества к Москве, и вновь началась война. 

Основная часть московских войск шла под командованием служилого татарского хана 
Магмет-Аминя и воеводы Якова Захарьевича Кошкина. Эта рать заняла города Мценск, 
Серпейск, Мосальск, Брянск и Путивль. Северские князья Можайский и Шемячич были 
приведены к присяге Ивану ІІІ. 

Другую часть московского войска возглавил боярин Юрий Захарьевич Кошкин. Вскоре 
Юрий взял Дорогобуж. На соединение с Юрием Кошкиным Иван ІІІ направил тверскую рать 
под начальством князя Даниила Васильевича Щени. Даниил был правнуком литовского 
князя Патрикея Наримонтовича, приехавшего в Москву на службу в 1408 г. Сам Патрикей 
был внуком великого князя Литовского Гедимина. После соединения Щеня должен был 
командовать большим полком, а Юрий Кошкин – сторожевым. Таким образом, Юрий 
должен был подчиняться Щене. Кошкин обиделся, заместничал и написал Ивану ІІІ, что ему 
нельзя быть ниже князя Даниила. Иван вежливо одернул зарвавшегося боярина: «Гораздо ль 
так делаешь? Говоришь, что тебе непригоже стеречь князя Даниила: ты будешь стеречь не 
его, но меня и моего дела; каковы воеводы в большом полку, таковы и в сторожевом: так не 
позор это для тебя». С одной стороны, братья Кошкины оказали великому князю 
неоценимые услуги, одно участие в расправе над Новгородом чего стоило, – а с другой, Иван 
еще чтил старинные обычаи – негоже потомкам дружинника Кобылы быть выше потомка 
великого князя Гедимина. В Москве это был один из первых, если не первый, случаев, когда 
представитель служилого старомосковского боярства осмелился местничать с князем. 

Получив послание Ивана ІІІ,  Юрий Кошкин успокоился. Забегая вперед, скажу, что 
урок пошел впрок и долгие десятилетия Кошкины – Захарьины – Романовы не осмеливались  
местничать ни с Гедиминовичами, ни с Рюриковичами. 

Помирившиеся Юрий и Щеня 14 июля 1500 г. дали бой литовской рати на Митьковом 
поле у реки Ведроша. Благодаря внезапной атаке засадного полка литовцы были вдребезги 
разбиты, а гетман князь Константин Острожский со всеми литовскими воеводами взят в 
плен. 

Новгородские, псковские и великолуцкие полки под начальством великокняжеских 
племянников Ивана и Федора Борисовичей и боярина Андрея Челядина взяли Торопец. 
Новые подданные – северские князья Можайский и Шемячич вместе с братьями, ростовским 
князем, и Семеном Воронцовым – одержали победу над литовцами под Мстиславлем. 
Русская летопись сообщает о семи тысячах убитых супостатах. 

Сын Ивана ІІІ Дмитрий осадил Смоленск, но взять его не смог и ограничился взятием 
Орши и опустошением ряда литовских областей. 

В 1501 г. магистр Вальтер фон Плеттенберг заключил союз с литовским великим 
князем Александром и объявил Ивану ІІІ войну, задержав в своих владениях псковских 
купцов. Псковичи послали гонца в Москву с этим известием. На помощь Пскову из Москвы 
пришли воеводы Василий Шуйский и Даниил Пенко. Сражение объединенной 
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псковско-московской рати с немцами произошло в десяти верстах от Изборска. Немцы 
встретили атаку псковичей мощным залпом из пушек и пищалей. Те бросились бежать и 
увлекли за собой москвичей. На следующий день орден осадил Изборск, но взять его не 
смог. 

Более удачлив был магистр Вальтер фон Плеттенберг под Островом: ему удалось взять 
и сжечь город, при этом погибло около четырех тысяч русских. Однако немцам пришлось 
начать отступление. В войске «открылся кровавый понос», то есть эпидемия дизентерии. 
Заболел и сам магистр. 

Иван ІІІ выслал новую рать во главе с князем Александром Оболенским и татарский 
отряд. Московское войско встретилось с немцами около города Гелмеда, и, несмотря на то 
что в первой же схватке погиб воевода Александр Оболенский, русские победили и десять 
верст гнали немцев. По словам псковского летописца, из неприятельской рати не осталось  
даже «вестоноши» (вестника), который бы дал знать магистру об этом страшном поражении. 
Псковский летописец утверждает, что москвичи и татары «секли врагов не саблями 
светлыми, но били как свиней шестоперами». По словам немецкого летописца, русские 
потеряли в этом сражении до полутора тысяч человек, а Ливония лишилась сорока тысяч 
жителей, убитых и взятых в плен русскими. 

Вскоре Плеттенберг выздоровел и в том же году явился с пятнадцатитысячным 
войском под Изборск. Немцы осадили город, но, простояв несколько дней, отошли и осадили 
Псков. Псковичи сами подожгли предместья и оборонялись до тех пор, пока немцы, узнав о 
приближении московских воевод – князей Даниилы Пенко и Василия Шуйского, не 
отступили от города. На берегу озера Смолина воеводы настигли немцев  и принудили к 
битве. Бой был кровопролитным и ожесточенным. Несмотря на большое численное 
превосходство русских, Плеттенберг устоял и в порядке отступил. 

Великий прусский магистр писал папе, что русские хотят или покорить всю Ливонию, 
или, если не смогут этого сделать по причине крепостей, вконец опустошить Ливонскую 
землю, перебив и пленив всех сельских жителей; что русские уже проникли до середины 
страны, что магистр ливонский не в состоянии противиться таким силам, а от соседей же 
помощи почти нет; что христианство в опасности и потому святой отец должен 
провозгласить крестовый поход. Но, увы, папе было не до крестового похода – начиналась  
борьба с реформацией. 

На литовском же театре военных действий после битвы на реке Ведроша боевые 
действия шли вяло, а в 1502 г. их вообще не было. Интенсивные баталии вели лишь  
дипломаты. Отчасти это объяснялось смертью в 1501 г. польского короля Яна Ольбрехта. В 
том же году королем был избран его брат, великий князь Литовский Александр. 

25 марта 1503 г. в Москве был подписан русско-литовский «перемирный» договор, то 
есть перемирие сроком на шесть лет. Перемирная грамота была написана от имени великого 
князя Ивана, государя всея Руси,сына его великого князяВасилия и остальных детей. Великий 
князь Литовский Александр обязался не трогать земель Московских, Новгородских, 
Псковских, Рязанских, Пронских, уступил землю князя Семена Стародубского 
(Можайского), Василия Шемячича, князя Семена Вельского, князей Трубецких и 
Мосальских, города Чернигов, Стародуб, Путивль, Рыльск, Новгород-Северский, Гомель, 
Любеч, Почеп, Трубчевск, Радогощ, Брянск, Мценск, Любутск, Серпейск, Мосальск, 
Дорогобуж, Белую, Торопец, Острей, всего 19 городов, 70 волостей, 22 городища и 13 сел. 

27 октября 1505 г., на 67-м году от рождения и на 44-м году княжения, умер Иван ІІІ. 
Московский престол перешел к его сыну Василию ІІІ. Польский король и великий князь 
Литовский Александр пережил своего тестя менее чем на год и умер в августе 1506 г. Его 
место на литовском престоле занял брат Сигизмунд, который с 24 января 1507 г. стал и 
королем Польши. 



 
Сигизмунд I Старый 
Прежде чем переходить к внешней политике Сигизмунда I, следует упомянуть о 

переменах в государственном устройстве Польши, имевших большое значение для  
последующих событий. Так, Мельницким привилеем 1501 г. королевская власть была 
поставлена в полную зависимость от сената. Значение короля свелось, по существу, к роли 
председательствующего в сенате. Сенат сконцентрировал в своих руках всю полноту власти 
в государстве. Однако успех крупных феодалов не был длительным. В 1505 г. шляхта 
добилась издания Радомской конституции «Nihil по?і» («Никаких нововведений»). По 
конституции 1505 г. король не мог издавать ни одного нового закона без согласия как сената, 
так и посольской избы. 

Сразу же после вступления на престол Сигизмунд I отдал приказ о подготовке к походу 
на Москву. В Крым и Казань были отправлены большие послы поднимать татар на Василия  
ІІІ. 

В начале 1507 г. в Москву прибыли послы Сигизмунда. Они известили Василия ІІІ о 
смерти Александра и восшествии на престол Сигизмунда I. Послы объявили, что у великого 
князя Василия Васильевича и у короля Казимира был заключен вечный мир, по которому 
они обязались не забирать друг у друга земель и вод, что Казимир не нарушил ни в чем 
договора, а московская сторона нарушила. Так как правда королей Александра и Казимира 
известна всему миру, то Сигизмунд призывает великого князя Василия к уступке всех 
литовских городов, волостей, земель и вод, доставшихся его отцу во время прежних войн, а 
также к освобождению всех литовских пленников, дабы кровь христианская не лилась, ибо 
король в своей правде уповает на Бога. 

В речи послов была явная угроза, что в случае неисполнения требований Сигизмунда 
будет объявлена война. Еще послы пожаловались, что московские подданные захватили 
четыре смоленские волости, а дорогобужские помещики притесняют литовских 
пограничников. 

Василий спокойно отвечал послам: «Мы городов, волостей, земель и вод 
Сигизмундовых, его отчин никаких за собою не держим, а держим с божиею волею города и 
волости, земли и воды, свою отчину, чем нас пожаловали и благословил отец наш, князь 
великий, и что нам дал бог, а то прародителей наших и вся Русская земля наша отчина… Как 
отец наш, и мы брату нашему и зятю Александру дали присягу на перемирных грамотах, так 
и правили ему во всем до самой его смерти. А с Сигизмундом королем нам перемирья не 



было. Если же Сигизмунд, как вы говорили, хочет с нами мира и доброго согласия, то и мы 
хотим с ним мира, как нам будет пригоже». Потом, перечислив обиды, нанесенные 
литовцами русским – взятие в Брянской области более ста сел и деревень, грабеж купцов 
козельских, алексинских, калужских, псковских, занятие волостей князя Вельского, – 
Василий велел сказать королю, чтоб за все это было сделано надлежащее удовлетворение, а в  
противном случае он найдет управу. 

Переговоры в Москве закончились в марте 1507 г., а 29 апреля московские полки уже 
пошли воевать Литовскую землю. 

Положение литовского войска было осложнено конфликтом нового короля с 
фаворитом Александра, князем Михаилом Глинским. Глинские вели род от татарина, 
приехавшего в Литву на службу к Витовту и крестившегося по православному обряду. При 
Александре Михаил Глинский стал одним из богатейших владетелей Литвы и нашел много 
сторонников среди православной шляхты. Вначале Сигизмунд отнял у брата Михаила, князя 
Ивана Львовича, Киевское воеводство и дал вместо него Новгородское (Новогрудокское). 
Глинский «за правдой» отправился в Венгрию, к брату Сигизмунда королю Владиславу, но и 
заступничество Владислава не помогло. Тогда Глинский сказал королю: «Ты заставляешь 
меня покуситься на такое дело, о котором оба мы после горько жалеть будем», – и вступил в  
переписку с Василием ІІІ. Последний уговорил князя Михаила не медлить, утверждая, что 
вот-вот к Гродно подойдут русские воеводы. 

С семью сотнями всадников из своей частной армии51 Михаил Глинский лихо 
форсировал Неман и ворвался в Гродно. Личный враг Михаила виленский воевода Ян 
Заберезский (в других документах Забржезинский) был убит в своей спальне. Его голову на 
сабле поднесли Глинскому. Тот велел нести ее впереди войска на древке шесть верст и потом 
утопить в озере. Покончив со своим главным врагом, Глинский разослал конницу искать и 
бить других враждебных ему панов. Через несколько дней, не дождавшись русских воевод, 
Глинский со своей армией ушел к Новгороду. 

Лето 1507 г. оказалось очень жарким, дождей не было. По сему поводу и король 
Сигизмунд, и русские воеводы развели свои войска. Дождливой осенью и холодной зимой 
драться тоже было несподручно. И военные действия возобновились лишь поздней весной 
следующего года. 

Частная армия Глинского опустошила Слуцкую и Копыльскую области и захватила 
города Туров и Мозырь. Великий князь Московский уведомил Глинского, что посылает ему 
на помощь полки под начальством князя Василия Ивановича Шемячича. Василий ІІІ писал, 
чтобы с этой помощью Глинский «добывал ближайшие к себе города, а далеко с нею не 
ходил, дело делал бы не спеша», пока подойдет из Москвы более многочисленное войско. 

Глинский хотел, чтобы Шемячич помог ему занять Слуцк, который, как писал он 
Василию ІІІ, находился близко от его городов. На самом же деле Глинскому хотелось  
овладеть Слуцком для того, чтобы жениться на его княгине Анастасии и получить право на 
Киев, которым раньше владели предки князей Слуцких. Но Шемячичу хотелось держаться 
ближе к северу, откуда должны были подойти московские полки, и потому решено было 
идти на Минск, отправив вперед «загоны» (отряды легкой кавалерии) в глубь Литвы для 
того, чтобы устроить панику и помешать сбору войск. Эти отряды подходили на 14 верст к 
Вильно, на 7 верст к Новогрудку, заходили под Слоним. 

Две недели стояли Глинский с Шемячичем у Минска, дожидаясь вестей о подходе 
московских полков, но вестей не было, и это заставило их отступить от Минска и двинуться 

                                                 
51 Польские и литовские магнаты, подобно удельным князьям X–XIV вв., имевшим свои дружины, также 

располагали собственными вооруженными силами, не подчинявшимися никому, кроме своего пана. Подобные 
соединения здесь и далее автор именует частными армиями. Следует заметить, что отдельные частные армии 
были многочисленнее польской королевской армии. Термин «частная армия» придуман не автором, он 
встречается в «Военной энциклопедии», в статьях, где говорится о частных армиях феодалов Западной и 
Центральной Европы. 

 



к Борисову. Отсюда Глинский писал Василию ІІІ,  чтоб он смиловался «для пользы всего 
притесненного христианства, которое всю надежду полагает на бога да на него. Велел бы 
своим воеводам спешить к Минску, иначе братья и приятели его, Глинского, и все 
христианство придут в отчаяние, города и волости, занятые с помощью великокняжескою, 
подвергнутся опасности и самое благоприятное время будет упущено, ибо ратное дело 
делается летом». Но Василий ІІІ, извещая о движении своих воевод – князя Даниила 
Васильевича Щени из Новгорода, Якова Захарьевича Кошкина из Москвы и Григория 
Федоровича из Великих Лук, – приказал Шемячичу и Глинскому идти на соединение с ними 
в Орше. 

Шемячич и Глинский двинулись к Орше, по дороге заняли Друцк. Одновременно с 
ними к Орше подошел князь Щеня с новгородскими полками, и воеводы начали вместе 
осаду крепости. Однако взять Оршу так и не удалось. Замечу, что третий воевода, Яков  
Захарьевич Кошкин, стоял без дела под Дубровной. 

12 июня 1508 г. русские узнали, что королевские войска идут к Орше. Тогда воеводы 
отошли от крепости и стали на другом берегу Днепра, потом отступили еще дальше, к 
Дубровне, и простояли там семь дней. Но король за Днепр не пошел. По литовским же 
сведениям, король переправился через Днепр после того, как его отряды отогнали русских от 
берега. К ночи бой прекратился, и Глинский стал упрашивать московских воевод наутро дать 
бой королю, но те не согласились и в полночь отступили. Король побоялся их преследовать и 
вернулся в Смоленск. 

Из Дубровны московские воеводы пошли на юго-восток, к Мстиславлю, где разграбили 
и сожгли посад. Потом войско пошло к Кричеву, то есть московские воеводы все дальше 
расходились с Сигизмундом в разные стороны. 

Сигизмунд начал собирать силы у Смоленска и готовиться к генеральному сражению. 
Войском должен был командовать литовский гетман князь Константин Острожский, 
которому удалось сбежать из Москвы. Но другие литовские вельможи воспротивились этому 
назначению, и поход сорвался. Литовские отряды успели только сжечь крепость Белую, 
овладеть Торопцом и занять Дорогобуж, который сожгли сами горожане, чтобы не оставлять 
врагу. 

Теперь в наступление перешли русские. Смоленский воевода Станислав Кишка, 
засевший в Дорогобуже, бежал при приближении московской рати. Дорогобуж был взят. 
Воевода князь Даниил Васильевич Щеня взял Торопец. По неясным причинам далее русские 
воеводы не пошли. 

Василий ІІІ пожаловал Михаила Глинского двумя городами – Малоярославцем и 
Медынью, несколькими селами под Москвой и «отпустил с ним в Литву полки свои для  
оберегания его вотчинных городов». 

Итак, Сигизмунд I не имел сил более вести войну, а Василий ІІІ не имел более желания  
воевать. Посему оставалось только помириться. 19 сентября 1508 г. в Москву прибыли 
королевские послы – полоцкий воевода Станислав Глебович, маршалок Ян Сапега52 и 
другие. Уже 8 октября был заключен «вечный мир» (бессрочный) между Московским 
государством и Литвой. 

Согласно договору Сигизмунд должен был уступить Москве в вечное владение 
приобретения Ивана ІІІ. Тяжелые для Литвы условия перемирия литовского великого князя 
Александра с Иваном ІІІ стали теперь условиями вечного мира между Сигизмундом и 
Василием ІІІ. Однако шесть волостей, занятых русскими войсками в ходе боевых действий 
1507–1508 гг., пришлось вернуть. Среди этих волостей были и владения Глинских. Самим 
Глинским и всем желающим шляхтичам был разрешен свободный выезд из Литвы в Москву. 
Также оба государя обязались быть заодно против всех недругов, в том числе и 

                                                 
52 Сапега Ян (Иван) Богданович(ум. 1546) происходил из брянских бояр; родоначальником был его дед 

Семен Сапега (Сопига) – писарь великого князя Литовского Казимира Ягеллончика. 
 



«перекопского царя» татарского хана Менгли-Гирея. 
«Вечный мир» просуществовал всего лишь четыре года. Как написано в русской 

летописи, в мае 1512 г. «двое сыновей Мангли-Гиреевых с многочисленными толпами 
напали на Белев, Одоев, Воротынск, Алексин, повоевали, взяли пленных». Василий ІІІ 
выслал против них войско, но татары успели отступить с большой добычей, а московские 
воеводы догонять их не стали. 

Тут надо сделать маленькое отступление. Как в летописи, так и у историка СМ. 
Соловьева слово «украйна» написано с маленькой буквы. Это не то, что позже стали 
понимать под Украиной, а окраина Русского государства. Замечу, что в XVI и XVII вв. ряд 
территорий в Сибири в казацких челобитных в Москву именуется «украйнами». Термин 
«Украина» в современном понимании стал использоваться лишь во времена Богдана 
Хмельницкого. 

Осенью 1512 г. русские лазутчики донесли из Крыма, что поход крымских царевичей 
был следствием договора, заключенного между Менгли-Гиреем и Сигизмундом. Это 
известие в Москве сочли достаточной причиной для разрыва с Литвой, и Василий ІІІ послал 
Сигизмунду грамоту, упрекая его за оскорбление своей сестры Елены (вдовы Александра) и 
за старание поднять Менгли-Гирея против Москвы. 

Василий ІІІ вступил в союз с германским императором Максимилианом. В феврале 
1514 г. в Москву прибыл императорский посол Синцен Памер и заключил договор, 
предусматривавший изъятие у Сигизмунда I земель Тевтонского ордена в пользу 
императора, а также Киева и других русских городов в пользу великого князя Московского. 

Василий ІІІ еще до заключения договора, 19 декабря 1512 г., выступил в поход с двумя 
братьями, Юрием и Дмитрием, зятем – крещеным татарским царевичем Петром, Михаилом 
Глинским и двумя московскими воеводами – князьями Даниилом Васильевичем Щеней и 
Иваном Михайловичем Репней-Оболенским. Целью похода был Смоленск. Как сказано в  
летописи, шесть недель простояв под городом, великий князь назначил приступ. Псковские 
пищальники, получив от Василия ІІІ три бочки меду и три бочки пива, напились и в полночь  
ударили на крепость вместе с пищальниками других городов. Всю ночь и весь следующий 
день «бились они из-за Днепра и со всех сторон, много легло их от городского наряда 
[пушек]». Однако все приступы московской рати были отбиты, и Василий ІІІ в марте 1513 г. 
возвратился в Москву, так и не взяв Смоленск. 

14 июня Василий снова выступил в поход. Сам он остановился в Боровске, а к 
Смоленску послал воевод боярина – князя Репню-Оболенского и окольничего Андрея 
Сабурова. Смоленский наместник Юрий Сологуб вышел с войском из  города и 
контратаковал русских. Однако полки его были разбиты и бежали в крепость. 

Вскоре под Смоленск прибыл и сам великий князь Василий. К городу были доставлены 
осадные орудия. Но литовцы храбро защищались. 

8 июня 1514 г. Василий ІІІ в третий раз выступил к Смоленску. С ним шли братья 
Юрий и Семен; третий брат, Димитрий, стоял в Серпухове для защиты южных границ от 
крымцев; четвертый брат, Андрей, остался в Москве. 29 июля началась осада Смоленска. 

Действиями пушек распоряжался пушкарь Стефан. Первым же выстрелом Стефану 
удалось попасть в пушку в крепостной башне. Литовская пушка разорвалась, и все, кто 
находился в башне, были убиты. Через несколько часов Стефан дал залп из пушек меньших 
калибров «ядрами мелкими окованными свинцом», то есть несколькими камнями средней 
величины, покрытыми свинцовой оболочкой. Таким образом, эти боеприпасы напоминали 
дальнюю картечь XVIII в. с той разницей, что тогда ядра были чугунные. Смоляне не 
ожидали от русских такой пакости, и у стен собралось много военных и гражданских лиц, 
пришедших посмотреть на войско москвичей. Согласно русской летописи, этот залп «еще 
больше народу побил; в городе была печаль большая, видели, что биться нечем, а передаться 
– боялись короля». Тем временем великий князь велел Стефану дать третий залп, вызвавший 
новые потери среди осажденных. 

Тогда православный владыка Варсонофий вышел на мост и стал просить у великого 



князя перемирия до следующего дня. Но Василий не согласился и велел бить по городу из 
всех пушек со всех сторон. Варсонофий вернулся в город, собрал церковный причт, надел 
ризу, взял крест, иконы и вместе с наместником Сологубом, панами и простыми людь ми 
снова вышел на мост и обратился к Василию: «Государь князь великий! Много крови 
христианской пролилось, земля пуста, твоя отчина. Не погуби города, но возьми его с 
тихостию». Тогда Василий подошел к владыке для благословения, а затем велел ему, 
Сологубу и панам идти к себе в шатры. 

На следующий день, 30 марта, Василий ІІІ послал в Смоленск Даниила Щеню с 
товарищами, дьяков и подьячих с заданием переписать всех жителей и привести к присяге 
«быть за великим князем и добра ему хотеть, за короля не думать и добра ему не хотеть». К 
вечеру следующего дня все смоляне были переписаны и приведены к присяге. А 1 августа 
Василий ІІІ вместе с владыкой Варсонофием торжественно вступил в Смоленск, где был 
радостно встречен народом. После молебна и многолетия в соборной церкви владыка сказал 
великому князю: «Божиею милостию радуйся и здравствуй православный царь Василий, 
великий князь всея Руси, самодержец, на своей отчине, городе Смоленске на многие лета!» 

Смоленским князьям, боярам и мещанам Василий объявил свое жалованье, уставную 
грамоту и назначил им наместником боярина князя Василия Васильевича Шуйского, а затем 
позвал всех обедать. После обеда все получили великокняжеские дары. Сологубу же и сыну 
его Василий сказал: «Хочешь мне служить, и я тебя жалую, а не хочешь, волен на все 
стороны». Сологуб выразил желание вернуться к своему королю и был отпущен. А в Польше 
его объявили изменником и отрубили голову. Всем остальным королевским служилым 
людям Василий ІІІ также предложил на выбор остаться у него на службе или возвратиться к 
Сигизмунду. Оставшиеся получили по два рубля и по сукну, те же, кто решил уехать к 
королю, получили по рублю. Многие смоляне уже давно хотели покинуть свой город, и тем, 
кто ехал в Москву, давали подъемные, те же, кто оставался, удерживали за собой свои 
вотчины и поместья. 

В осаде Смоленска активно участвовал Михаил Глинский. Он был уверен, что получит 
город себе во владение. Василий же не собирался отдавать этот ключевой пункт столь легко 
увлекающейся личности. Глинский сильно обиделся и вступил в переговоры с королем 
Сигизмундом. Тот обрадовался и переслал князю охранную грамоту. Глинский решил тайно 
покинуть свой отряд и бежать в Оршу, но один из близких его слуг в ту же ночь прискакал к 
князю Михаиле Голице, доложил о бегстве своего господина и даже указал дорогу. Голица, 
предупредив воеводу Челядина, помчался вдогонку за беглецом и схватил его этой же 
ночью. На рассвете Голица соединился с отрядом Челядина, и они вместе повезли Глинского 
в Дорогобуж, где находился Василий ІІІ. Великий князь приказал заковать изменника и 
отправить в Москву. Изъятая у Глинского Сигизмундова охранная грамота стала страшной 
уликой против него. 

Генеральное сражение русских и польско-литовских войск произошло 8 сентября 
1514 г. близ Орши, у слияния реки Крапивны с Днепром. Сигизмунд остался в городе 
Борисове с четырьмя тысячами воинов, а навстречу русским отправил князя Константина 
Острожского с тридцатью тысячами. 

Русские воеводы, князь Михаила Голица и боярин Иван Челядин, заняли позицию на 
левом берегу Днепра, опираясь левым флангом на болота у Крапивны. В ночь на 8 сентября 
Острожский переправил через Днепр вплавь кавалерию, а за ней двинул пехоту по двум 
наскоро наведенным мостам. Челядин допустил большую ошибку, дав противнику без боя 
форсировать Днепр. К девяти часам утра польско-литовское войско стояло в полном боевом 
порядке на левом берегу. 

Челядин построил свои войска в три растянутые линии, а на флангах послал отдельные 
отряды в тыл противнику. Голица, отделившись от правого крыла с большим отрядом 
конницы, стремительно ударил на левый фланг литовской кавалерии, но она выдержала 
удар, а польская конница из резерва атаковала отступавшего Голицу во фланг. Подоспевшее 
подкрепление позволило Голице вновь двинуться на противника. Но тут неожиданно 



неприятельская кавалерия расступилась и открыла пехоту, которая огнем с близкой 
дистанции привела ряды русского войска в беспорядок. Тогда Острожский ударил всей 
литовской конницей и, преследуя, очутился за второй линией русских. Зборовский прискакал 
на помощь, вместе с гусарами Шпаковского прорвался сквозь растянутую линию русских и 
ударил в копья. 

Между тем на правом фланге литовцев их кавалерия, имея против себя превосходящую 
численностью русскую кавалерию, обратилась в бегство. Русская конница, в беспорядке 
преследуя литовцев, наскочила на засаду: скрытые до того пушки встретили ее страшным 
огнем. В то же время обратившаяся было назад литовская конница и польские латники из  
резерва стремительно напали на русскую ошеломленную и расстроенную конницу, 
опрокинули ее центр и левое крыло и гнали до реки Крапивны и левого берега Днепра. 
Русскому левому крылу некуда было отступать, и оно было большей частью истреблено. 

Челядин со свежими войсками бездействовал, а когда решился ударить в тыл 
прорвавшимся, был атакован латниками Сверчевского и легкой конницей Радзивилла.53 
Русские не выдержали, подались назад и бросились к ближайшему лесу. 

Битва эта продолжалась целый день и окончилась полным поражением русских. 
Сигизмунд, извещая магистра Ливонского ордена об оршинской победе, писал, что москвичи 
из 80 тысяч человек 30 тысяч потеряли убитыми, в плен взяты 8 верховных воевод, 37 
второстепенных начальников и полторы тысячи дворян. Однако из официальных литовских 
документов известно, что всего пленных, взятых как у Орши, так и в других местах, было 
611 человек. 

Следствием оршинского поражения стала сдача без боя городов Дубровны, Мстиславля 
и Каючева. Правда, эти города сдавали не московские воеводы, а литовские феодалы, 
переметнувшиеся в свое время на сторону «московитов». Так, Мстиславский владелец князь 
Михаила Ижеславский, узнав о приближении королевского войска, отправил Сигизмунду 
грамоту с обещаниями верности и извинениями, что только по необходимости служил 
некоторое время великому князю Московскому. 

В Смоленске сторонники короля устроили заговор. Во главе его стоял православный 
владыка (епископ) Варсонофий. Он отправил к Сигизмунду своего племянника с письмом 
такого содержания: «Если пойдешь теперь к Смоленску сам или воевод пришлешь со 
многими людьми, то можешь без труда взять город». Король обрадовался и направил 
заговорщикам милостивую грамоту и богатые дары. 

Однако большинство смоленских дворян и мещан тяготело к Москве. Кто-то из них 
донес на заговорщиков московскому наместнику Василию Шуйскому. Тот велел схватить  
Варсонофия и других заговорщиков, посадил под стражу и о случившемся доложил 
великому князю в Дорогобуж. В это время к Смоленску подошел князь Константин 
Острожский. Надеясь на помощь Варсонофия, король отправил с Острожским только 
шеститысячный отряд. Но Шуйский разочаровал его, повесив всех заговорщиков, кроме 
Варсонофия, на городских стенах, на виду у польского отряда. Причем, как гласит летопись, 
«который из них получил от великого князя шубу, тот был повешен в самой шубе; который 
получил ковш серебряный или чару, тому на шею привязали эти подарки и таким образом 
повесили». 

Тщетно после этого Острожский посылал смолянам грамоты с увещеваниями 
передаться Сигизмунду, тщетно пытался взять город приступом – королевских сторонников  
среди смолян больше не было, а горожане бились крепко. Острожский был вынужден 
отступить, а московские ратные люди и смоляне преследовали его отряд и отбили почти весь  
обоз. 

Таким образом, Оршинская битва стала хорошим примером в тактическом отношении, 
но ничего не дала в стратегическом. Войска обеих сторон остались примерно на тех же 
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позициях. 
Следует отметить, что православные князья и бояре как русского, так и литовского 

происхождения в целом не обнаруживали большого желания воевать с Василием ІІІ. Так, 
киевский воевода Андрей Немирович в письме литовской Раде жаловался: «Писал я к 
старостам и ко всем боярам киевским, чтоб ехали со мною на службу господарскую. Но 
никто из них не хочет ехать. Пожалуйста, напишите им, чтоб они поспешили за мною на 
службу господарскую». 

И Сигизмунд, и Василий с переменным успехом натравливали друг на друга 
Менгли-Гирея. Самый крупный набег на Московское государство крымцы предприняли 
летом 1517 г. Двадцать тысяч татар явились в окрестности Тулы. Воеводы, князь Василий 
Семенович Одоевский и Иван Михайлович Воротынский, успели подготовиться к обороне. 
Пешие рати встретили татар в засеках, а затем их стала преследовать конница. Как сказано в  
летописи, татар «много взяли в плен, так что из 20 000 очень мало их возвратилось в Крым, и 
те пришли пеши, босы и наги». 

Василий ІІІ вступил в союз с императором Максимилианом и с Альбрехтом 
Бранденбургским, великим магистром Тевтонского ордена. И тут, видимо, впервые возникла 
идея раздела Польши и Литвы между «Священной Римской империей», Тевтонским орденом 
и Москвой. Напуганный возможностью такой комбинации, Сигизмунд обратился к 
императору Максимилиану с просьбой о посредничестве в переговорах с Василием ІІІ.  
Император согласился, и его посол Сигизмунд Герберштейн 18 апреля 1517 г. прибыл в 
Москву. 

С большим трудом Герберштейну удалось склонить Василия к переговорам, и в  
сентябре 1517 г. в Москву явились Сигизмундовы послы – маршалки Ян Щит и Богуш. Тут 
король, державший почти трехлетнюю паузу после Оршинской битвы, вновь решил воевать. 
Сигизмунд отправил гетмана Константина Острожского с большим войском к псковскому 
городу Опочке. 6 октября сильный приступ литовцев был отбит великокняжеским 
наместником Василием Михайловичем Салтыковым-Морозовым с большим уроном для 
осаждающих. Несмотря на это, Острожский не снял осаду с крепости, а распустил отряды 
для нападений на другие малые псковские крепости – Воронач, Вилье54 и Красный. Но 
московские войска, прибывшие на помощь к Опочке, в трех местах одержали победу над 
неприятелем, а воевода Иван Ляцкий наголову разбил шедший к Острожскому литовский 
отряд, захватив при этом все их пушки и пищали. 

Тем не менее польские послы 29 октября 1517 г. были приняты великим князем в  
присутствии Герберштейна. Московские бояре потребовали от Литвы и Польши 
возвращения русских городов Киева, Полоцка, Витебска и других. Ведь недаром Иван ІІІ 
объявил себя государем всеяРуси. С другой стороны, и Сигизмунд был не только польским 
королем, но и великим князем Литовским и Русским. 

Как писал СМ. Соловьев, «…чем бы ни кончились переговоры [с Литвой], на каких бы 
условиях на этот раз ни заключен был мир или перемирие, в Москве считали необходимым 
всякий раз наперед предъявлять права великого князя или царя, потомка св. Владимира, на 
все русские земли, принадлежавшие последнему, опасаясь умолчанием об этих правах дать  
повод думать, что московский государь позабыл о них, отказывается от них».55 

Послы Сигизмунда в ответ потребовали возвращения Смоленска. Герберштейн 
попытался поддержать их, сославшись на то, что император Максимилиан отдал 
венецианцам Верону. На что Василий велел ответить: «Говорил ты, что брат наш 
Максимилиан Верону город венецианцам отдал: брат наш сам знает, каким обычаем он 
венецианцам Верону отдал, а мы того в обычае не имеем и вперед иметь не хотим, чтобы нам 
свои отчины отдавать». 
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Переговоры в Москве затянулись. Тем временем магистр Альбрехт начал боевые 
действия. Василий послал ему денег, чтобы нанять еще тысячу солдат. В 1518 г. князь 
Василий Шуйский с новгородскими полками и большим количеством пушек, а брат его Иван 
Шуйский с псковскими полками выступили в поход к Полоцку. Подойдя к городу, русские 
войска начали ставить туры и стрелять из пушек по стенам. Вскоре на помощь к 
осаждающим подошел московский отряд под началом князя Михаила Кислицы. Но 
гарнизону Полоцка удалось отбиться, а в лагере русских начался голод. 

Отряд детей боярских был отправлен на стругах на фуражировку. Когда русские зашли 
в прибрежную деревню, литовский воевода Волынец внезапно завладел их стругами. Дети 
боярские кинулись назад к Двине и попытались переплыть ее, при этом многие из них 
утонули. После этого случая Шуйский снял осаду и увел войска от Полоцка. 

В следующем, 1519 году князь Михаил Кислица с новгородцами и псковичами пошел в  
Литву, под Молодечно и другие городки. Как выразился летописец, «вышли назад к 
Смоленску все сохраненные богом». Но больше известен поход князя Василия Шуйского от 
Смоленска, предпринятый в том же году, а также поход князя Михаила Горбатого от границ 
новгородских и псковских земель и князя Семена Курбского из Северской земли. Эти 
воеводы ходили к Орше, Могилеву и Минску, дошли до Вильно. Другие московские воеводы 
ходили к Витебску и Полоцку. 

2 сентября 1520 г. в Москве было подписано перемирие на шесть лет. Весь 1521 г. 
прошел в переговорах, а к концу 1522 г. было подписано очередное перемирие. В 
значительной степени это было связано с казанским походом Василия ІІІ, описание которого 
выходит за рамки этой книги. До самой смерти Василия ІІІ в 1533 г. так и не был подписан 
«вечный мир», его заменили перемирия от 25 декабря 1526 г. и от 24 марта 1532 г. 

В заключение главы стоит сказать несколько слов и о судьбе одного из важнейших 
действующих лиц русско-литовских войн – Михаиле Глинском. Как уже говорилось, после 
неудачного побега в Литву Глинский был отправлен в заточение. Из тюрьмы его 
вызволила… импотенция Василия ІІІ. 

В 1525 г. великому князю Московскому стукнуло 46 лет, а детей у него еще не было. 
Василий остро переживал это. Один раз он при боярах даже впал в истерику и с плачем 
говорил: «Кому по мне царствовать на Русской земле и во всех городах моих и пределах? 
Братьям отдать? Но они и своих уделов устроить не умеют». На что бояре ответили: 
«Государь князь великий! Неплодную смоковницу посекают и измещут из винограда». 

В конце 1525 г. митрополиту и боярам удалось склонить Василия к разводу. 23 ноября 
власти начали «розыск о колдовстве» великой княгини Соломонии. Действительно, 
несчастная женщина обращалась к знахарям за помощью от бесплодия. 

Теперь Василий ІІІ имел основание предать жену церковному суду как ведьму. Вместо 
этого он 29 ноября приказал увезти ее в девичий Рождественский монастырь на Трубе (на 
Рву), где ее принудительно постригли в монахини под именем Софии. Соломония  
сопротивлялась до последнего. Когда на нее надели монашеское одеяние, она сорвала его и 
растоптала. Тогда Шинога Поджогин ударил ее плетью. Соломония не могла смириться со 
своей участью и распустила слух, что беременна. В распространении этого слуха 
заподозрили вдову Юрия Траханиотова и жену постельничего Якова Мансурова. Женщины 
утверждали, что слышали о беременности из уст самой Соломонии. Василий ІІІ в гневе 
избил Траханиотову, а свою бывшую жену немедленно удалил из столицы. 

Соломония была заточена в Покровском девичьем монастыре в Суздале. Вскоре по 
Москве поползли слухи, что в Суздале у Соломонии родился сын Георгий. Гробница 
таинственного Георгия сохранилась в общей усыпальнице суздальского Покровского 
монастыря до 1934 г. под видом гробницы Анастасии Шуйской, дочери царя Василия  
Ивановича, сосланной в монастырь вместе с матерью. В ходе археологических раскопок, 
проведенных в Покровском монастыре в 1934 г., в предполагаемом месте погребения  
Георгия в каменном гробике была найдена кукла в одежде из шелковых древних тканей, 
завернутая в материю и опоясанная пояском с кисточками. Костей в гробике археологи не 



обнаружили. Реставраторы ткани по типичным для княжеской одежды золотым прошвам 
отнесли мальчиковую рубашку и другие обнаруженные в гробике ткани к концу XVI в. Это 
же подтверждал и орнамент на надгробной плите. Полученные материалы доказали, что 
гробница не принадлежала Анастасии Шуйской. Но все это лишь косвенно подтверждает 
версию о рождении у Соломонии сына. 

А тем временем московские бояре подыскали невесту Василию – Елену Глинскую. В 
выборе невесты решающую роль сыграли Захарьины и князья Шуйские. Невеста из их 
кланов не могла пройти, поскольку в этом случае против них ополчилась бы вся московская 
знать. Поэтому для стоявших у престола Захарьиных и Шуйских идеалом была 
невеста-сирота: отец в могиле, дядя в тюрьме, братья – почти дети. Все были уверены, что 
брак Василия с красавицей Еленой сохранит «статус-кво» при дворе. 

Юная красавица Елена пришлась по душе 47-летнему великому князю. Чтобы угодить 
ей, Захарьин, Шуйские и Горбатые просили освободить из заключения ее дядю Михаила 
Львовича Глинского. Василий ІІІ нехотя согласился. В феврале 1527 г. Михаил был выпущен 
на свободу и получил на кормление город Стародуб-Ряполов-ский. Но М.Ю. Захарьин, М.В. 
Шуйский и Б.И. Горбатый были вынуждены «поручиться» за Глинского. В случае его нового 
побега они были обязаны уплатить в казну огромную по тем временам сумму – пять тысяч 
рублей. 

Ради молодой жены Василий ІІІ отступил от старых русских обычаев и первым из 
московских князей сбрил бороду. Летописец сообщает, что великий князь «возлюбил» Елену 
«лепоты ради лица и благообразна возраста, наипаче ж целомудрия ради». Ну что касается ее 
«целомудрия», то тут вопрос остается открытым. 

Прошел год, второй после свадьбы, а у Елены признаков беременности не появлялось. 
Великокняжеская чета зачастила по монастырям. Василий ІІІ не скупился на богатые вклады 
в монастырскую казну. 

И вот 25 августа 1530 г., то есть спустя четыре с лишним года после замужества, Елена 
родила сына Ивана. Появление долгожданного наследника престола было встречено 
Василием ІІІ с огромной радостью. Не иначе как помогли молитвы монахов о чадородии 
княгини. Однако у многих современников на этот счет были серьезные сомнения. Уже тогда 
начались разговоры о молодом воеводе Иване Федоровиче Овчине-Телепневе-Оболенском. 
Ивана с Еленой свела его родная сестра Аграфена Челядина, приближенная великой 
княгини. 

В ночь со 2 на 3 декабря 1533 г. великий князь Василий ІІІ скончался в страшных 
мучениях. Великая княгиня не присутствовала при агонии мужа. Но, увидев митрополита с 
боярами, шедших в ее покои, Елена «упала замертво и часа с два лежала без чувств». Увы, 
длительный обморок Елены был всего лишь данью этикету. Не прошло и сорока дней со 
смерти мужа, как вся Москва открыто заговорила об ее фаворите Иване Федоровиче 
Овчине-Телепневе-Оболенском. В начале января 1534 г. Овчина получил чин боярина. 

Молодая вдова и ее фаворит попытались единолично править страной. Единственным 
методом управления у них были репрессии. 11 декабря, то есть спустя восемь дней после 
смерти Василия ІІІ, его брат Юрий Дмитровский был взят под стражу вместе с его боярами. 
Князь Юрий был заключен в ту же камеру, где уморили несчастного внука Ивана ІІІ – 
Димитрия. Нетрудно догадаться, что и Юрий вскоре там тихо почил. Позже Елена повелела 
схватить и заключить в темницу и младшего брата мужа – князя Андрея Стародубского. На 
него надели не только цепи, но и подобие железной маски – «тяжелую шляпу железную». 
Как видим, у нас был приоритет даже с железными масками. И русская «шляпа железная» 
оказалась более эффективной, чем знаменитая французская железная маска времен 
Людовика XIV. В ней узник прожил менее полугода. 

Наглость Овчины вывела из себя даже дядю великой княгини, Михаила Львовича 
Глинского, который был назначен Василием ІІІ главным опекуном при младенце Иване. 
Однако Елена предпочла фаворита дяде. По ее повелению в августе 1534 г. Михаил 
Глинский был схвачен, ослеплен, закован в цепи и заключен темницу, где и умер через 



несколько недель. Сразу же после ареста Глинского, опасаясь за свою жизнь, князь Семен 
Вельский и Иван Ляцкий бежали в Литву. 

3 апреля 1538 г. великая княгиня Елена Глинская умерла. Немецкий барон 
Герберштейн, живший в Москве и оставивший подробные описания России, утверждал, что 
ее отравили. Елена не дожила до 30 лет, никакого мора в том году в Москве не было, так что 
вероятность естественной смерти была мала. 

На седьмой день после смерти Елены в Москве произошел государственный переворот, 
во главе которого стал князь Василий Васильевич Шуйский. Иван Овчина и его сестра 
Аграфена были арестованы. На Овчину наложили «тяжелые железа», те самые, в которых в 
1534 г. умер Михаил Глинский. Через несколько недель Овчина умер от голода. Сестру же 
его Аграфену сослали на север в Каргополь и насильственно постригли в монахини. 
Заключенные в правление Елены князья Иван Вельский и Андрей Шуйский были 
освобождены. 

Надо ли говорить, как формировался характер великого князя Ивана, в восемь лет 
оставшегося полным сиротой, причем не только без родителей, но и без дедушек и бабушек, 
братьев, дядей и тетей. Мало того, ходили слухи и о его незаконном происхождении – ведь 
связь Елены Глинской с Иваном Овчиной ни для кого не была секретом. Недаром юный 
Иван приказал посадить на кол Федора, сына Ивана Овчины, а племянника Ивана 
Дорогобужского – обезглавить. 

 
Глава 8 

ПОСЛЕДНИЕ РУССКО-ЛИТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
 
Как уже говорилось, на момент смерти Василия ІІІ с Литвой действовало перемирие 

сроком на один год. Поэтому Сигизмунд и паны радные направили посланника Клиновского 
к великому князю, но он уже не застал Василия в живых. Елена и ее фаворит Овчина по 
каким-то причинам мира не захотели, но и не объявляли войны. 

Итак, срок перемирия истек, и летом 1534 г. гетман Юрий Радзивилл вместе с 
татарским войском опустошил окрестности Чернигова, Новгорода-Северского, Радогоща, 
Стародубаи Брянска. 

Королю Сигизмунду стало известно, что московские бояре настолько конфликтуют 
между собой, что несколько раз их распри даже переходили в поножовщину. А в Пскове нет 
войска, сидят только купцы, переведенные из Москвы, да «черные люди» – псковичи, 
которые часто сходятся на вече, хотя наместники и дьяки им это запрещают, не зная, что они 
там замышляют. 

Очень обрадовался Сигизмунд приезду знатных беглецов – князя Семена Вельского и 
Ивана Ляцкого. Королю передали, что если он хорошо примет этих беглецов, то следом за 
ними из Москвы перебегут многие князья и знатные дети боярские, и Сигизмунд богато 
наградил Вельского и Ляцкого. 

Осенью 1534 г. гетман Юрий Радзивилл отправил в Северскую землю войско во главе с 
воеводой Андреем Немировичем и конюшим дворным Василием Чижом. Они сожгли 
Радогощ, но были разбиты и отступили от Стародуба и Чернигова. Князь Александр 
Вишневецкий также потерпел неудачу под Смоленском. 

Литовские воеводы встречали активное сопротивление под городами, но не встречали 
московской рати в поле. В Москве татар боялись больше, чем Литвы, и все войска стояли 
под Серпуховом. Кроме того, внутренние смуты и распри мешали сбору и движению войск. 
И только в конце октября 1534 г. московская рать двинулась в Литву. Большой полк вели 
князья Михаил Горбатый-Суздальский и Никита Оболенский; передовой полк – боярин, 
конюший князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский. Из Новгорода вел полки князь Борис 
Горбатый для соединения с князем Михаилом. Но теперь уже московские войска не 
встретили литовцев в поле и в свою очередь безнаказанно опустошили литовские волости, не 
дойдя всего 40–50 верст до Вильно. А князь Федор Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский 



ходил из Стародуба до самого Новгорода-Северского. 
На следующий год в Москве узнали от лазутчиков о подготовке к походу королевского 

войска. Навстречу ему из Москвы отправилась рать великая: большой полк под началом 
князя Василия Васильевича Шуйского и передовой полк во главе с князем Иваном 
Овчиной-Телепневым-Оболенским. Главная московская рать должна была взять Мстиславль, 
а псковские и новгородские войска под началом дворецкого56 Бутурлина должны были 
построить город на литовской территории – на озере Себеж. 

Литовское войско, избегая решительного сражения, двинулось в другую сторону, то 
есть на двести верст южнее направления главного удара русских на Мстиславль. Гомель  
сдался королевским войскам без сопротивления, но Стародуб, где воеводой сидел князь 
Федор Овчина-Телепнев-Оболенский, сопротивлялся отчаянно. Тогда немецкие инженеры 
прорыли подкоп под стены города и одновременно взорвали несколько фугасов. В 
образовавшийся пролом ворвались литовцы и, согласно летописи, перебили тринадцать  
тысяч жителей, то есть практически весь город. Сам же воевода попал в плен. 

Городок Почеп еще до прихода Литвы был покинут жителями и сожжен русскими 
войсками. От Почепа войска двинулись назад. 

Основная московская рать осадила Мстиславль. Посад был взят, но замок (центральная 
цитадель) остался в руках литовцев. Постояв несколько недель у Мстиславля и опустошив 
окрестности, русские ушли. 

Бутурлин с новгородцами и псковичами быстро построил новый укрепленный город, 
получивший название Себеж. Литовцам появление крепости у себя под носом явно не 
понравилось, и уже в феврале 1536 г. Себеж был осажден войсками воеводы Андрея 
Немировича. По зимнему пути литовцы легко подвезли осадную артиллерию. Но литовские 
пушки не смогли разрушить укрепления Себежа. Воевода приказал увеличить пороховые 
заряды, что сразу привело к разрыву нескольких пушек. 27 февраля русский гарнизон пошел 
на вылазку, осаждающие бежали через озеро, но подтаявший лед провалился и озеро 
поглотило много людей и лошадей. 

Весной и летом 1536 г. московские воеводы ходили воевать Литовскую землю под 
Любеч, сожгли посад Витебска, разорили много волостей и сел и возвратились домой с 
богатой добычей и большим полоном. 

Кроме Себежа, на литовской границе были построены крепости Заволочье в Ржевском 
уезде и Велиж – в Торопецком. Крепости Стародуб и Почеп, покинутые литовцами, были 
восстановлены. 

Еще в сентябре 1535 г. поляки в неофициальном порядке попытались заключить мир, а 
в июле 1536 г. король официально прислал малолетнему Ивану IV (1530–1584) посла – 
кревского наместника Никодима Техановского. Наконец 18 февраля 1537 г. в Москве (по 
традиции, которую великий князь уже не желал нарушать) было подписано перемирие 
сроком на пять лет, считая с 25 марта 1537 г. По этому перемирию Гомель оставался за 
Литвой, а ряд городов по левой стороне Днепра – Кричев, Рославль, Мстиславль, Чернигов и 
новопостроенные крепости Себеж и Заволочье – за русскими. 

Перемирие 1537 г. соблюдалось обеими сторонами. Молодой Иван IV в это время был 
занят внутренними проблемами, крымскими и казанскими татарами. Литва и Польша тоже 
страдали от крымцев, да и престарелый Сигизмунд не желал новой войны. Любопытно 
обращение короля к литовской Раде в сентябре 1538 г., где он сообщил, что до истечения  
перемирия с Москвой остается только три года и потому надо думать, как быть в случае 
новой войны. «Что касается до начатия войны с нашим неприятелем московским, то это дело 
важное, которое требует достаточного размышления. Не думаю, чтоб жители Великого 
княжества Литовского могли одни оборонить свою землю без помощи наемного войска. Вам, 
Раде нашей, известно, что первую войну начали мы скоро без приготовлений, и хотя земские 

                                                 
56 Дворецкий – чиновник высокого ранга; в допетровские времена московские чиновники не делились на 

военных и статских. 



поборы давались, но так как заранее казна не была снабжена деньгами, то к чему наконец 
привела эта война? Когда денег не стало, мы принуждены были мириться. Какую же пользу 
мы от этого получили? Если теперь мы не позаботимся, то по истечении перемирия 
неприятель наш московский, видя наше нерадение, к войне неготовность, замки 
пограничные в опущении, может послать свое войско в наше государство и причинить ему 
вред. Так, имея в виду войну с Москвою, объявляем вашей милости волю нашу, чтоб в 
остающиеся три года перемирных на каждый год был установлен побор на первый год 
серебщизна по 15 грошей с сохи, на второй – по 12, на третий – по 10; чтобы эти деньги были 
собираемы и складываемы в казну нашу и не могли быть употреблены ни на какое другое 
дело, кроме жалованья наемным войскам». 

После этого воинственно настроенное панство как-то притихло и о войне более не 
заикалось. В итоге ровно день в день по истечении пятилетнего срока перемирия, 25 марта 
1542 г., в Москве польские послы подписали соглашение о продлении перемирия еще на 
семь лет с момента подписания. 

В 1548 г. умер Сигизмунд I Старый. На польский престол взошел его сын Сигизмунд II 
Август, он же стал и великим князем Литовским. 13 февраля 1549 г. в Москве перемирие 
было продлено еще на пять лет. О вечном же мире не могло быть и речи: Литва не хотела 
мириться без Смоленска. Литовские послы настаивали: «Без отдачи Смоленска не 
мириться», – а московские бояре отвечали им: «Ни одной драницы из Смоленска государь 
наш не уступит». 



 
Сигизмунд II Август 
Замечу, что молодой Иван, еще не Грозный, не хотел мира и со Смоленском. Он 

говорил боярам: «За королем наша вотчина извечная, Киев, Волынская земля, Полоцк, 
Витебск и многие другие города русские, а Гомель отец его взял у нас во время нашего 
малолетства: так пригоже ли с королем теперь вечный мир заключать? Если теперь 
заключить мир вечный, то вперед уже через крестное целование своих вотчин искать нельзя, 
потому что крестного целования никак нигде нарушить не хочу». 

И решил Иван IV с боярами «вечного мира» с королем не заключать, а заключить 
только перемирие, чтобы потом иметь возможность отвоевать свои старинные вотчины, а 
пока дать людям отдохнуть и разобраться с другими недругами. Если же послы начнут 
допытываться у бояр, на каких условиях государь согласен на вечный мир, то требовать 
уступки Гомеля, Полоцка и Витебска. Полоцка и Витебска требовать для того, чтобы 
«вечный мир» не состоялся, потому что если послы согласятся уступить Гомель, Смоленск, 
Себеж и Заволочье, то от «вечного мира» тогда отговориться будет сложно. 

При подписании соглашения о новом продлении перемирия встретились затруднения с 
титулом Ивана, который сам себя объявил царем. Литовские послы были возмущены и 
говорили, что прежде этого не бывало. Бояре ответили, что прежде не бывало потому, что 
Иван на царство еще не венчался, а теперь венчался по примеру Владимира Мономаха. Но 
это послов не убедило, они отказались подписывать грамоту и собрались покинуть Москву. 



Иван с боярами долго обсуждал, можно ли подписать грамоту без царского титула. Бояре 
говорили, что теперь при угрозе еще двух неприятелей – крымских и казанских татар – 
можно обойтись и без царского титула, но Иван решил: «Написать полный титул в своей 
грамоте, потому что эта грамота будет у короля за его печатью. А в другой грамоте, которая 
будет писаться от имени короля и останется у государя в Москве, написать титул по старине, 
без царского имени. Надобно так сделать потому, что теперь крымский царь в большой 
недружбе и казанский также: если с королем разорвать из-за одного слова в титуле, то 
против троих недругов стоять будет истомно, и если кровь христианская прольется за одно 
имя, а не за землю, то не было бы греха перед богом. А начнет бог миловать, с крымским 
дело поделается и с Казанью государь переведется, то вперед за царский титул крепко стоять 
и без него с королем дела никакого не делать». 

Послы – витебский воевода Станислав Кишка и маршалок Ян Камаевский – 
потребовали дать им грамоту о царском поставлении, каким образом государь на царство 
венчался и откуда его предки взяли царское имя. Царь, переговорив с боярами, решил такой 
грамоты послам не давать, потому что они составят на нее свои ответы и тогда «в речах 
будет говорить о том тяжело». 

Послы уже распростились и сели в сани, но тут их вернули и позволили им написать  
грамоту от королевского имени без царского титула. 

Для взятия присяги с короля о соблюдении перемирия в Литву отправился 
боярин-окольничий Михаил Яковлевич Морозов. В его миссию также входило добиться от 
короля признания царского титула Ивана, полученного им от предков, а именно от великого 
князя Киевского Владимира Мономаха. Король велел ответить Морозову, что прежде ни 
Иван, ни отец его, ни дед этого титула не употребляли, а что касается Владимира Мономаха, 
то, во-первых, это дела давние, а во-вторых, киевский престол сейчас находится в руках 
короля, и тогда уж король, а не великий князь Московский имеет право называться царем 
Киевским. Но так как титул этот ни славы, ни выгоды королю не обещает, то он его и не 
употребляет, тем более что все христианские государи называют царем только 
римско-германского императора. Если же король и великий князь Московский называют 
царями крымского хана и других татарских и поганских господарей, то это ведется из  
старины, давно их на славянских языках стали так называть, а сами себя они так не 
величают. 

Спор о царском титуле привел к тому, что король не называл Ивана царем в своих 
грамотах, за что Иван в ответных грамотах не называл Сигизмунда II Августа королем. 
Гонцы не брали таких грамот и уезжали с пустыми руками. 

При Иване IV, видимо, впервые возник и «еврейский вопрос». СМ. Соловьев писал: «В 
1550 г. приезжал в Москву посол Станислав  Едровский, через которого король велел сказать 
Иоанну: „Докучают нам подданные наши, жиды, купцы государя нашего, что прежде 
изначала при предках твоих вольно было всем купцам нашим, христианам и жидам, в  
Москву и по всей земле твоей с товарами ходить и торговать. А теперь ты жидам не 
позволяешь с товарами в государство свое въезжать“. Иоанн отвечал: „Мы к тебе не раз 
писали о лихих делах от жидов, как они наших людей от христианства отводили, отравные 
зелья к нам привозили и пакости многие нашим людям делали. Так тебе бы, брату нашему, 
не годилось и писать об них много, слыша их такие злые дела“. Еще при жизни Сигизмунда 
Старого жиды брестские были выгнаны из Москвы и товары их сожжены за то, что они 
привозили продаватьмумею».Вопрос сей на время снялся. 

12 сентября 1552 г. в Москве было подписано перемирие на два года, со вступлением в  
силу с 25 марта 1554 г., а 7 февраля 1556 г. подписали очередное соглашение, по которому 
перемирие продлевалось с 25 марта 1556 г. еще сроком на семь лет. При этом вопрос о 
титуле Ивана IV так и не был решен. Русским дипломатам не помогли и ссылки на 
прародителя Ивана, римского императора Августа, и то, что «Казанского и Астраханского 
государств титулы царские бог на нас положил». 

Прежде чем перейти к Ливонской войне, следует сказать несколько слов о событиях, 



происшедших в Литве и Польше в правление Сигизмунда II и имевших важное значение для  
дальнейших отношений этих стран с Москвой. 

В январе 1569 г. польский король Сигизмунд II Август созвал в городе Люблине 
польско-литовский сейм для принятия новой унии. В ходе дебатов противники слияния с 
Польшей, литовский протестант князь Кшиштоф Радзивилл57 и православный русский князь 
Константин Острожский, со своими сторонниками покинули сейм. Однако поляки, 
поддерживаемые мелкой литовской шляхтой, пригрозили ушедшим конфискацией их 
земель. В конце концов «диссиденты» вернулись. 1 июля 1569 г. была подписана 
Люблинская уния. Согласно акту Люблинской унии, Польское королевство и Великое 
княжество Литовское объединялись в единое государство – Речь Посполитую (республику) с 
выборным королем во главе, единым сеймом и сенатом. Отныне заключение договоров с 
иноземными государствами и дипломатические отношения с ними осуществлялись от имени 
Речи Посполитой, на всей ее территории вводилась единая денежная система, 
ликвидировались таможенные границы между Польшей и Литвой. Польская шляхта 
получила право владеть имениями в Великом княжестве Литовском, а литовская – в  
Польском королевстве. Вместе с тем Литва сохраняла определенную автономию: свое право 
и суд, администрацию, войско, казну, официальный русский язык. 

Согласно Люблинской унии, вся Малороссия отошла к Польше. Фактически 
Люблинскую унию можно считать началом поглощения Малой и Белой Руси. 

Огромную роль в истории Польши, Литвы и русских земель, входивших в их состав, 
сыграла Реформация. В начале XVI в. северные и западные соседи Польши – Пруссия, 
Ливония и Швеция – приняли протестантизм. 

Польский король Сигизмунд I (г. пр. 1507–1548) вяло боролся с протестантами, но 
следующий король, Сигизмунд II Август (г. пр. 1548–1572), мало уделял внимания  
государственным делам, предпочитая им многочисленных любовниц и колдуний. Сигизмунд 
II почти безразлично относился к вопросам веры. Тем временем протестантизм58 широко 
распространился среди польской и особенно литовской шляхты. Так, виленский воевода59 и 
канцлер литовский Миколай Черный Радзивилл60 стал ревностным протестантом и делал 
все возможное для распространения нового учения в Литве. Он ввел его в свои обширные 
вотчины и поместья, вызвал из Польши самых знаменитых протестантских проповедников и 
принимал под покровительство всех отступивших от католицизма. Радзивилл простых людей 
привлекал угощениями и подарками, а шляхту – почти королевскими милостями, и таким 
образом почти все высшее сословие приняло протестантизм. С неменьшим успехом новая  
вера распространялась и в городах, и только сельское население в большинстве своем 
оставалось в прежней вере, особенно в русских православных областях. 

В конце концов Радзивилл решил перетянуть на свою сторону самого короля. Он 
уговорил Сигизмунда поехать на богослужение в Вильно в протестантскую церковь, 
построенную напротив католической церкви Святого Иоанна. Однако, как уже неоднократно 
бывало, случайность изменила историю Польши. Узнав, что Сигизмунд поедет в  
протестантскую церковь, доминиканец Киприан, епископ литопенский, вышел ему 

                                                 
57 Князь Радзивилл Кшиштоф (1547–1603), каштелян Трокский, виленский воевода, великий гетман 

Литовский, позже получил за свои военны е таланты прозвище Ріогші (Перун, т. е. Гром). 
 
58 Под термином «протестантизм» я подразумев аю не только лютеран, кальвинистов и ариан, но и иные 

религиозные направления. 
 
59 Воевода – осуществлял центральную правительств енную власть в воеводстве. Воевод было девять, 

десятый назывался старостой Жмудским. 
 
60 Князь Миколай Черный Радзивилл (1515–1565) в 1553 г. принял кальвинизм. 
 



навстречу, схватил за узду лошадь и сказал: «Предки вашего величества ездили на молитву 
не этою дорогою, а тою». Сигизмунд растерялся и был вынужден последовать за Киприаном 
в католическую церковь. 

В 1565 г. Миколай Черный Радзивилл скончался. Во главе протестантского движения  
стал его двоюродный брат Миколай Рыжий Радзивилл.61 Однако у Рыжего не было ни ума, 
ни воли, ни авторитета брата. 

1565 г. можно считать переломным в борьбе протестантизма с католичеством в Речи 
Посполитой. Подробный анализ причин поражения протестантизма не входит в мою задачу; 
скажу лишь, что тут сыграла свою роль неоднородность протестантского движения. Чего 
стоили, например, конфликты лютеран с арианами. Главной же причиной успеха 
католицизма стала идеологическая агрессия Рима, в которой особую роль играли иезуиты. 
Термин «агрессия» не преувеличение, пришельцы внушали населению, и особенно шляхте, 
лютую ненависть к протестантам и православным, зачастую призывая к прямой физической 
расправе. 

Польские историки всех времен, да и наши советские, а теперь и «демократические», 
любят сокрушаться о разделах Польши. Кто насчитывает три, кто – пять разделов, но при 
этом все поминают Фридриха Великого, Екатерину Великую и даже Молотова с 
Риббентропом. На самом деле вбила клин и вызвала вековую ненависть между славянскими 
народами агрессия католицизма. 

Агрессия Рима сильно повлияла и на события Смутного времени в России. Именно она 
превратила гражданскую войну в религиозную и сделала поляков и русских непримиримыми 
врагами. Не русские и германские правители, а именно католицизм стал могильщиком 
Польского государства. Не было бы Хмельницкого, Екатерины и Фридриха, нашлись бы 
иные деятели, сделавшие бы то же самое, быть может только с большими жертвами. 

Сейчас мало кто знает, что первая попытка привести Киевские земли под руку 
московского царя была сделала еще за сто лет до Хмельницкого каневским старостой 
(владетелем города) Дмитрием Ивановичем Вишневецким. Род православных князей 
Вишневецких происходил от князя Северского Дмитрия Корибута, сына великого князя 
Литовского Ольгерда, участника битвы на Куликовом поле. 

Начало 50-х гг. XVI в. отмечено ежегодными походами крымских орд как на Литву, так 
и на Московское государство. Татары доходили до Тулы и Рязани. В марте 1556 г. царь Иван 
Грозный, не дожидаясь очередного вторжения татар, послал дьяка Ржевского провести 
разведку боем в тылу противника. Ржевский на чайках (малых гребных судах) спустился по 
реке Псёл (правый приток Днепра) и вышел в Днепр. Черкасский и каневский староста 
Дмитрий Вишневецкий послал на помощь Ржевскому 300 казаков под начальством 
черкасских атаманов Млынского и Есковича. Дьяк Ржевский доплыл до турецкой крепости 
Очаков в устье Днепра и штурмом овладел ею. На обратном пути у порогов Днепра 
татарский царевич нагнал войско Ржевского, но после шестидневного боя дьяку удалось 
обмануть татар и благополучно вернуться в Москву. 

Летом 1556 г. Вишневецкий построил мощную крепость на острове Хортица – там, где 
впоследствии была знаменитая Запорожская Сечь. Крепость на острове находилась вне 
территории Польско-Литовского государства и была хорошей базой для борьбы с татарами. 
Отряды Вишневецкого, преследуя татар, доходили до Перекопа и Очакова. 

В сентябре 1556 г. Дмитрий Вишневецкий отправил в Москву атамана Михаила 
Есковича с грамотой, где он бил челом и просил, чтобы «его Государь пожаловал и велел 
себе служить». 

Предложение Вишневецкого открывало широкие перспективы перед Иваном IV – ведь 
в подданство Вишневецкий просился не один: владея всеми землями от Киева до Дикой 
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степи, в поход на татар он мог поднять тысячи казаков, в его распоряжении находилось  
несколько десятков пушек. Разумеется, польский король не остался бы равнодушен к потере 
южного Приднепровья. Но нет худа без добра. Походы польских войск традиционно 
сопровождались насилиями и грабежами, что неизбежно вызвало бы восстание и на 
остальной территории Малой России. 

В 1556 г. Малороссия могла сама, как спелое яблоко, упасть в руки царя Ивана. Но, 
увы, у него были иные планы. Через два года началась Ливонская война, и царь думал только 
о ней. Прорубить окно в Европу было для России жизненно необходимо, но для этого нужны 
были более мощная армия и более сильная экономика; двадцать лет тяжелой Северной 
войны; постройка Петербурга; заселение новых земель; создание мощного флота и, наконец, 
гений Петра Великого. 

Иван IV, начиная Ливонскую войну, явно переоценил свои силы. Предложение 
Вишневецкого было отвергнуто царем. Русская дипломатия начала действовать в 
диаметрально противоположном направлении, вступив в переговоры о мире с Польшей и 
Крымским ханством. До Ивана IV никак не доходило, что Крымское ханство не обычное 
государство, живущее за счет сельского хозяйства, ремесел и торговли, а орда грабителей, 
которая физически не может существовать за счет внутреннего производства. Переговоры 
же, которые вели крымские ханы с московскими царями и польскими королями, имели цель  
получить как можно большую дань. Историки XIX в. остроумно называли их 
«бахчисарайским аукционом»: если Москва платила больше, чем Краков, то крымцы два-три 
года грабили только польские владения, и наоборот. 

В итоге Иван Грозный упустил великолепный исторический шанс воссоединить Малую 
и Великую Россию. Царь приказал Вишневецкому сдать Черкассы, Канев и другие 
контролируемые им территории польскому королю, а самому ехать в Москву. На «подъем» 
Вишневецкому выдали огромную по тем временам сумму – десять тысяч рублей. В Москве 
Вишневецкому были даны на кормление город Белев и несколько сел под Москвой. Так Иван 
потерял «Богдана Хмельницкого» и приобрел хорошего кондотьера. 

В 1558 г. началась Ливонская война, и сто тысяч татар, забыв обо всех мирных 
договорах, пошли на Рязань и Тулу. Но, узнав, что значительная часть русских войск еще не 
ушла в Ливонию, татары повернули назад. Так рухнули дипломатические усилия Грозного 
обеспечить безопасность России на юге в ходе войны за выход к Балтике. В ответ царь 
отправил против крымского хана два отряда: восьмитысячный под командованием 
окольничего Данилы Адашева вниз по Днепру и пятитысячный под командованием 
Вишневецкого вниз по Дону. Адашев захватил в устье Днепра два турецких корабля, а затем 
высадился в западном Крыму, близ современной Евпатории. Русские разорили несколько 
улусов, освободили сотни русских рабов и благополучно вернулись по Днепру домой. 
Вишневецкий разбил на Дону отряд крымских татар, шедших к Казани, а затем осадил 
турецкую крепость Азов. Крепость спасло лишь появление большого турецкого флота 
адмирала Али Рейса. Атакованный с двух сторон крымский хан вновь вступил в переговоры 
с Москвой. Дмитрию Вишневецкому не улыбалось закончить жизнь белевским помещиком, 
и он покинул царскую службу. 

В 1564 г. с четырьмя тысячами казаков Дмитрий Вишневецкий отправился воевать с 
турками в Молдавию. Там он был обманом схвачен, привезен в  Константинополь и повешен 
за ребро на крюке. 

В украинский эпос Дмитрий Вишневецкий вошел как казак Вайда. В одной из песен 
султан предлагал православному казаку Вайде поменять веру и взять в жены султанову дочь, 
но гордый казак ответил: «Твоя віра проклятая, твоя дочка поганая». 

Подробное исследование Ливонской войны выходит за рамки монографии, нам же 
интересен лишь польско-литовский вектор этой войны.62 
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Некоторые историки считают Ливонскую войну политической ошибкой Ивана IV. Н.И. 
Костомаров, например, усматривал в ней излишнее стремление Ивана Грозного к 
завоеваниям. И.А. Заичкин и И.Н. Почкаев утверждают, что эта война для России «была 
поставлена в повестку дня самой историей – выхода к Балтийскому морю требовали ее 
экономические и военные интересы, а также необходимость культурного обмена с более 
развитыми странами Запада. Иван Васильевич, следуя по стопам своего знаменитого деда – 
Ивана ІІІ, решил прорвать блокаду, которой фактически отгородили от Запада Россию 
враждебные ей Польша, Литва и Ливонский орден».63 

Автор более склонен ко второй точке зрения, но, по моему мнению, Иван IV и его 
бояре явно не рассчитали свои силы. Крайне неудачно было выбрано и время начала войны. 
Как показывает история XV–XX вв., пожать плоды своих военных побед Россия могла лишь  
при условии, что европейские государства будут заняты другой войной, причем не важно с 
кем: с Людовиком XIV, Наполеоном, Гитлером и т. д. 

В январе 1558 г. сорокатысячная русская армия вторглась в Ливонию. В ходе кампаний 
1558 и 1559 гг. войска ордена были наголову разбиты, а значительная часть крепостей взята 
русскими. В сложившейся ситуации новый магистр ордена Готард Кетлер обратился за 
помощью к соседним государствам. 31 августа 1559 г. Кетлер и король Польши и Литвы 
Сигизмунд II Август заключили в Вильно соглашение о вступлении Ливонии под 
протекторат Польши. Согласно этому договору король обязался защищать владения ордена 
от Москвы. За это архиепископ и магистр отдали ему под залог девять волостей с тем 
условием, что если они захотят их после выкупить, то должны заплатить 700 тысяч польских 
гульденов. Тогда Сигизмунд II Август обязался отправить своего посланника в Москву, 
чтобы довести до сведения Ивана IV, что теперь Ливония отдалась под королевское 
покровительство и чтобы московские войска не смели вступать в Ливонские земли. 

В Москву поехал в январе 1560 г. Мартин Володков. Передав королевскую грамоту, он 
попросил разрешения встретиться с Алексеем Адашевым и сказал ему: «Поляки всею 
землею хотят того, чтоб государь наш с вашим государем начал войну. Но воевода 
виленский, Николай Радзивилл, и писарь литовский Волович стоят крепко, чтоб король с 
государем вашим был в любви. Поляки с Радзивиллом сильно бранятся, говорят, что воевода 
за подарки помогает русскому государю, говорят: нам Ливонские земли нельзя выдать, и не 
станет король за Ливонскую землю, то мы не станем его за короля держать, и приговорили 
накрепко, что королю к вашему государю посланника не отправлять. Так вы бы государя 
своего на то наводили, чтоб он отправил к нашему государю своего посланника, чтоб о 
Ливонской земле сговориться: тут уж непременно Радзивилл вступится в дело и приведет его 
к миру». 

Адашев ответил, что государю к королю отправлять посла не годится, потому что 
король вступился в Ливонскую данную (то есть платившую Москве дань) землю. А когда 
посол усомнился, точно ли Ливония должна платить дань Москве, ему показали последнюю 
договорную грамоту с обязательством дерптского епископа платить по гривне с человека. 

Иван IV отвечал королю: «Тебе очень хорошо известно, что Ливонская земля от 
предков наших по сие время не принадлежала никакому другому государству, кроме нашего, 
платила нам дань, а от Римского государства избирала себе духовных мужей и магистров для 
своего закона по утвержденным грамотам наших прародителей. Ты пишешь, что когда ты 
вздумал идти войною на Ливонскую землю, то я за нее не вступался и тем показал, что это не 
моя земля: знай, что по всемогущего бога воле начиная от великого государя русского 
Рюрика до сих пор держим Русское государство и, как в зеркале смотря на поведение 
прародителей своих, о безделье писать и говорить не хотим. Шел ты и стоял на своих землях, 
а на наши данные земли не наступал и вреда им никакого не делал: так зачем было нам к 
тебе писать о твоих землях? Как хотел, так на них и стоял. Если какую им истому сделал, то 
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сам знаешь. А если магистр и вся Ливонская земля вопреки крестному целованию и 
утвержденным грамотам к тебе приезжали и церкви наши русские разорили, то за эти их 
неправды огонь, меч и расхищение на них не перестанут, пока не обратятся и не исправятся». 

Король отвечал на это: «Ты называешь Ливонию своею; но как же при деде твоем была 
лютая война у Москвы с ливонцами и прекращена перемирием? Какой государь с своими 
подданными перемирие заключает?» 

Но все это остроумие, желание доказать друг другу свои права на Ливонию ни к чему 
не привели: дело могло решиться только оружием! 

В 1560 г. умер старый шведский король Густав Ваза. Магистрат Ревеля немедленно 
отправил депутатов к сыну и наследнику, который вступил на престол под именем Эрика 
XIV. Ревельцы просили денег взаймы. Честолюбивый Эрик отвечал, что «денег он 
по-пустому не даст, но, если ревельцы захотят отдаться под его покровительство, он не из  
властолюбия, а из христианской любви и для избежания московского невыносимого 
соседства готов принять их, утвердить за ними все их прежние права и защищать их всеми 
средствами». Ревельцы подумали и в апреле 1561 г. присягнули на верность шведскому 
королю при условии сохранения всех своих прав. 

Иван IV старался сохранить мир со Швецией, и ему пришлось закрыть глаза на захват 
шведами Ревеля. В августе 1561 г. в Новгороде был подписан договор о сохранении 
перемирия на 20 лет. А вот в договоре, заключенном в сентябре 1564 г., русским пришлось 
признать территориальные приобретения Эрика XIV. К шведам отошли Колывань (Ревель), 
Пернов, Пайда и Каркус с их уездами, за Россией же закрепилась Нарва. 

С ноября 1561 г. Ливония с сохранением всех своих прав отошла к Польше, а магистр 
Кетлер получил Курляндию и Семигалию с титулом герцога и вассальными обязанностями к 
Польше. 

Иван IV поначалу хотел решить вопрос о Ливонии с ляхами миром, решив жениться на 
одной из сестер короля. Помимо возможности действовать через это родство на мирное 
соглашение относительно Ливонии, у Ивана могла быть и другая цель: бездетным 
Сигизмундом-Августом прекращался дом Ягеллонов в Литве, и сестра последнего из  
Ягеллонов переносила в Москву свои права на это государство. Иван спросил митрополита, 
можно ли ему жениться на королевской сестре, поскольку его тетка Елена была женой 
невестиного дяди Александра. Митрополит ответил, что можно, и в Москве уже решили, как 
встречать королевну, где ей жить до перехода в православие. Решено было, что бояре во 
время сговора с панами о крещении поминать не будут, а если паны сами начнут говорить, 
чтоб королевна осталась католичкой, то их отговаривать, приводя в пример Софью 
Витовтовну и сестру Ольгерда, которые были крещены по греческому закону. 

Русскому послу Федору Сукину, отправленному в Литву с брачным предложением, 
был дан наказ: «Едучи дорогою до Вильны, разузнавать накрепко про сестер королевских, 
сколько им лет, каковы ростом, как тельны[каковы телом!], какова которая обычаем и 
которая лучше? Которая из них будет лучше, о той ему именно и говорить королю. Если 
большая королевна будет так же хороша, как и меньшая, но будет ей больше 25 лет, то о ней 
не говорить, а говорить о меньшой». 

Сукин выяснил, что младшая королевна, Екатерина, лучше, и потому предложил 
королю именно ее выдать за царя. Паны от имени Сигизмунда отвечали, что отец королевны, 
умирая, приказал семейство свое императору и что король хочет, прежде чем дать ответ, 
сослаться с императором и другими королями – своими родственниками: зятем, герцогом 
Брауншвейгским, и племянником – венгерским королевичем. К тому же король должен 
обсудить вопрос с польской Радой, поскольку королевны родились в Польше и приданое их 
там. Федор Сукин отвечал: «Мы видим из ваших слов нежелание вашего государя 
приступить к делу, если он такое великое дело откладывает в даль». Так закончились первые 
переговоры. 

Следующим послам Сигизмунд объявил, что согласен выдать свою сестру Екатерину за 
царя. Послы попросили позволения увидеть невесту, но паны ответили: «И между молодыми 



[незнатными] людьми не ведется, чтоб, не решивши дело, сестер своих или дочерей давать  
смотреть». Послы говорили: «Не видавши нам государыни королевны Екатерины и челом ей 
не ударивши, что, приехав, государю своему сказать? Кажется нам, что у государя вашего 
нет желания выдать сестру за нашего государя!» Тогда московским послам объяснили, что 
нельзя видеть королевну явно, поскольку все придворные у нее поляки, они расскажут 
своим, что московские послы видели королевну, и у польской Рады с королем выйдет 
большой конфликт. Поэтому послам предложили посмотреть на Екатерину тайно, когда она 
пойдет в костел, и им пришлось согласиться. 

Однако дело опять кончилось ничем. Король соглашался на брак Екатерины с Иваном 
только в том случае, если брак этот доставит ему выгодный мир. Его посол Шимкович 
прибыл в Москву и потребовал, прежде чем решить дело о сватовстве, заключить мир, для 
переговоров о котором вельможи с обеих сторон должны съехаться на границе, а до этого 
съезда в Ливонии боевых действий не вести. 

Царь на порубежные договоры не согласился, ведь в Москве считалось большим 
грехом нарушить прародительские обычаи, а обычаи эти требовали, чтобы все мирные 
переговоры велись в Москве. 

В результате дела марьяжные сменились делами ратными. Первыми начали боевые 
действия литовцы. Гетман Радзивилл напал на русских в Ливонии и в сентябре 1561 г., после 
пятидневной осады, взял крепость Тарвест, но вскоре русские воеводы разбили его под 
Пернау (Пярну), вернули Тарвест и разрушили его. 

Весь 1562 г. прошел в опустошительных набегах с обеих сторон, однако связь между 
обоими дворами не прерывалась. Сигизмунд не имел ни средств, ни желания вести активные 
боевые действия, а хотел тянуть время переговорами. В начале 1562 г. в Москву приехал 
королевский посол Корсак с жалобой, что Иван обижает короля и не хочет мира, и хлопотал, 
чтобы военные действия прекратились с обеих сторон. Иван отвечал Сигизмунду: «Во всем 
твоем писанье не нашли мы ни одного такого дела, которое было бы прямо написано: ты 
писал все дела ложные, складывая на нас неправду…» 

В начале января 1563 г. сам Иван IV с большим войском двинулся к Полоцку. По 
разным данным у него было от 60 до 80 тысяч воинов, двести пушек и несколько тысяч 
крестьян (обозных). Так, только одну огромную стенобитную пушку тащили вместе с 
лошадьми до тысячи человек. В летописи говорится о пушке, стрелявшей двадцатипудовыми 
снарядами. По мнению автора, речь скорее всего идет о мортире. 

31 января царское войско подошло к Полоцку и 7 февраля закончило обложение 
крепости. 

Полоцк, построенный на высотах, в углу, образованном слиянием реки Полоты с 
Западной Двиной, состоял из Большого города, Острога и Стрелецкого города. Острог 
представлял собой отдельное укрепление из сомкнутой крепостной ограды, состоявшей из  
двух стен: внешней и внутренней (после взятия города была возведена еще третья стена). 

В тот же день, 7 февраля, был взят Острог и выжжены все предместья, расположенные 
за Полотой. Этот успех облегчил дальнейший ход осады. Московское войско двинулось к 
стене Большого города, где ощущался недостаток продовольствия. Это заставило 
коменданта, воеводу Станислава Давойна, выслать из  крепости двадцать тысяч мирных 
жителей, которые были хорошо приняты царем Иваном. 

Тогда же в русском стане узнали, что на выручку Полоцку спешит Радзивилл с 
сорокатысячным войском. На самом деле у него было 3500 сабель и 20 пушек. Против 
Радзивилла для прикрытия осады был выдвинут отряд Репнина и одновременно начата 
бомбардировка Полоцка. К 15 февраля сгорело около 650 метров деревянной стены, после 
чего Давойна сдал город. А 18 февраля царь Иван въехал в Полоцк, принял титул князя 
Полоцкого, слушал обедню в Софийском соборе и написал митрополиту Макарию: 
«Исполнилось пророчество русского угодника, чудотворца Петра митрополита, о городе 
Москве, что взыдут руки его на плещи врагов его: бог несказанную свою милость излиял на 
нас, недостойных, вотчину нашу, город Полоцк, нам в руки дал». 



Поведение Ивана в Полоцке было довольно противоречиво. Так, польские шляхтичи не 
только получили свободу, но и награждения собольими шубами и золотыми монетами. Им 
было поручено передать королю, что московский государь войны не желает. Местная же 
шляхта и простые воины были разосланы по московским городам. Среди населения  
пострадали евреи и католические монахи-доминиканцы. О первых Псковская летопись  
повествует: «Которыя были в городе люди жидове, а князь великий велел их с семьями в 
воду речную вметати и утопили их». А монахов-бернардинцев царские татары посекли 
саблями и сожгли их храм. Так в Полоцке появились первые местные католические святые – 
мученики Адам, Доминик и Петр. 

В Полоцке царь оставил трех воевод – Петра Ивановича Шуйского, Василия и Петра 
Семеновичей Серебряных-Оболенских, наказав им «укреплять город наспех, не мешкая, чтоб 
было бесстрашно. Где будет нужно, рвы старые вычистить и новые покопать, чтоб были рвы 
глубокие и крутые. И в остроге, которое место выгорело, велеть заделать накрепко, стены в  
три или четыре. Литовских людей в город (т. е. в крепость), приезжих и тутошних детей 
боярских, землян и черных людей ни под каким видом не пускать, а в какой-нибудь день 
торжественный, в великий праздник, попросятся в Софийский собор литовские люди, 
бурмистры и земские люди, то пустить их в город понемногу, учинивши в это время 
береженье большое, прибавя во все места голов. И ни под каким бы видом, без боярского 
ведома и без приставов, ни один человек, ни шляхтич, ни посадский, в город не входил, в  
городе должны жить одни попы у церквей с своими семьями, а лишние люди у попов не 
жили бы». 

Узнав о взятии Полоцка, король Сигизмунд II отправил в Москву послов с 
предложением перемирия. Одновременно он послал грамоты шведскому королю Эрику XIV, 
где призывал его начать войну с московитами. Грамоты эти были перехвачены русскими. По 
сему поводу Иван издевался над послами: «К нам пишет, что Лифляндская земля его 
вотчина, а к шведскому пишет, что он вступился за убогих людей, за повоеванную и 
опустошенную землю. Значит, это уже не его земля!» 

В конце концов в марте 1563 г. было подписано перемирие до 6 декабря 1563 г. Причем 
Двина была признана пограничной рекой между царскими и королевскими владениями. 

В декабре 1563 г. в Москву приехали королевские послы – крайчий Юрий Ходкевич и 
маршалок Волович. Иван, кардинально нарушив протокол, вызвал послов к себе и решил 
поговорить по душам. В частности, он был очень обижен тем, что король не хотел именовать  
его царем, и сказал Ходкевичу: «Юрий! Говори перед нами безо всякого сомнения, если что 
и по-польски скажешь, мы поймем. Вы говорите, что мы припоминали и те города, которые в 
Польше, но мы припомнили не новое дело: Киев был прародителя нашего, великого князя 
Владимира, а те все города были к Киеву. От великого князя Владимира прародителя наши 
великие государи, великие князья русские, теми городами и землями владели, а зашли эти 
земли и города за предков государя вашего невзгодами прародителей наших, как приходил 
Батый на Русскую землю, и мы припоминаем брату нашему не о чужом, припоминаем о 
своей искони вечной вотчине. Мы у брата своего чести никакой не убавляем. А брат наш 
описывает наше царское имя не сполна, отнимает, что нам бог дал. Изобрели мы свое, а не 
чужое. Наше имя пишут полным именованием все государи, которые и повыше будут 
вашего государя. И если он имя наше сполна описывать не хочет, то его воля, сам он про то 
знает. А прародители наши ведут свое происхождение от Августа кесаря, так и мы от своих 
прародителей на своих государствах государи, и что нам бог дал, то кто у нас возьмет? Мы 
свое имя в грамотах описываем, как нам бог дал. А если брат наш не пишет нас в своих 
грамотах полным наименованием, то нам его списывание не нужно». 

Бояре в разговоре с польскими послами так вывели генеалогию московских государей: 
Август кесарь, обладавший всей вселенной, поставил своего брата Пруса на берегах реки 
Вислы до реки Неман, и место это по сей день зовется Прусская земля. А от Пруса 
четырнадцатое колено до великого государя Рюрика. Жаль, что польские послы, как и наши 
бояре, плохо знали римскую историю. Ведь и Октавиан Август, и Юлий Цезарь официально 



вели свой род от богини любви Венеры. А все языческие боги и богини были объявлены 
православной церковью бесами. Таким образом, Иван, объявляя своим предком римского 
императора Августа, сам себя признавал бесовским отродьем, да еще от такой сексуальной 
бесовки, как Афродита-Венера! 

Несмотря на красноречие Грозного, переговоры ни к чему не привели и боевые 
действия возобновились. 

Гетман Радзивилл недалеко от Орши, на реке Уле, разгромил отряд князя Петра 
Ивановича Шуйского, сам же Шуйский был убит. Битва началась поздним вечером, и 
убитых среди русских было немного, остальные бежали. Развить наступление Радзивиллу не 
удалось. 

На юге русские взяли город Озерище и отбили нападение литовцев на Чернигов. В 
итоге вновь начались переговоры, которые длились до 1569 г. 

Как уже говорилось, в 1569 г. в результате Люблинской унии Литва и Польша слились  
в одно унитарное государство – Речь Посполитую, что означало на практике, с 
внешнеполитической точки зрения, для России переход всех литовских претензий к Польше. 
Замечу, что официальные прямые контакты Польши с великим князем Владимирским, а 
затем с Москвой прервались в 1239 г., а в дальнейшем если польские короли вели 
переговоры с Москвой, то формально они представляли только великого князя Литовского. 
Историк и дипломат Вильям Похлебкин писал: «…став вновь соседями через 330 лет, 
Польша и Русь обнаружили, что они представляют по отношению друг к другу совершенно 
чуждые, враждебные государства с диаметрально противоположными государственными 
интересами».64 

 
Глава 9 

КОРОЛЬ СТЕФАН БАТОРИЙ 
 
Русско-польские отношения начались не с войны, а с мира. Весной 1570 г. в Москву 

прибыли большие литовские послы Ян Кротошевский и Николай Тавлош. На переговорах 
опять спорили о полоцких границах и снова не пришли к согласию. Тогда послы, чтобы 
облегчить дело, попросили позволения переговорить с царем, поскольку считали, что ему 
особенно выгодно заключить мир. Царь Иван спросил почему, и послы ответили: «Рада 
государя нашего Короны Польской и Великого княжества Литовского советовались вместе о 
том, что у государя нашего детей нет, и если господь бог государя нашего с этого света 
возьмет, то обе рады не думают, что им государя себе взять от бусурманских или от иных 
земель, а желают избрать себе государя от славянского рода, по воле, а не в неволю, и 
склоняются к тебе, великому государю, и к твоему потомству». 

Царь отвечал: «И прежде эти слухи у нас были. У нас божиим милосердием и 
прародителей наших молитвами наше государство и без того полно, и нам вашего для чего 
хотеть? Но если вы нас хотите, то вам пригоже нас не раздражать, а делать так, как мы 
велели боярам своим с вами говорить, чтоб христианство было в покое». 

Далее царь в длинной речи, занявшей 44 страницы в посольской книге, рассказал 
послам по порядку историю отношений Москвы и Литвы в его царствование и заключил, что 
война не от него, а от короля. Когда Иван закончил говорить, послы заявили, что не все 
поняли, поскольку многих русских слов не знают, и попросили дать им эту речь в 
письменном виде. Иван ответил, что писарь их все слышал и все понял, и может им 
пересказать. Писарь испугался и сказал: «Милостивый государь! Таких великих дел 
запомнить невозможно: твой государский от бога дарованный разум выше человеческого 
разума». 

22 июня 1570 г. в Москве послы подписали перемирие сроком на три года с момента 
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ратификации в Варшаве, то есть со 2 мая 1571 г. По его условиям обе стороны должны были 
владеть тем, что контролировали на данный момент. 

Для присутствия на ратификации в Варшаву царь направил двух послов, князей 
Канбарова и Мещерского, им была выдана секретная инструкция, что делать в случае смерти 
короля: «Если король умер и на его место посадят государя из иного государства, то с ним 
перемирия не подтверждать, а требовать, чтоб он отправил послов в Москву. А если на 
королевстве сядет кто-нибудь нз панов радных, то послам на двор не ездить. А если силою 
заставят ехать и велят быть в посольстве, то послам, вошедши в избу, сесть, а поклона и 
посольства не править, сказать: это наш брат; к такому мы не присланы; государю нашему с 
холопом, с нашим братом, не приходится через нас, великих послов, ссылаться». 

Сразу же после смерти короля Сигизмунда II в 1572 г. польские и литовские паны 
развили бурную деятельность в поисках нового короля. Неожиданно среди претендентов на 
польский престол оказался царевич Федор, сын Иван Грозного. Напомню, что царевичу 
тогда было 15 лет, наследником престола числился его старший брат Иван (убит он будет в 
1581 г.). 

 
Речь Посполитая в XVI и начале XVII в. 
Движение в пользу московского царевича возникло как сверху, так и снизу независимо 

друг от друга. Ряд источников говорит о том, что этого желало православное население 
Малой и Белой Руси. Аргументом панов – сторонников Федора было сходство польского и 
русского языков и обычаев. Замечу, что тогда языки различались крайне мало. 

Другим аргументом было наличие общих врагов Польши и Москвы – немцев, шведов, 
крымских татар и турок. Сторонники Федора постоянно приводили в пример великого князя 
Литовского Ягайло, который, будучи избран в короли, из врага Польши и язычника стал 



другом и христианином. Пример того же Ягайло заставлял надеяться, что новый король 
будет больше жить в Польше, чем в Москве, поскольку северные жители всегда стремятся к 
южным странам. Стремление же расширить и сберечь свои владения на юго-западе, в 
стороне Турции или Германской империи, также заставит короля жить в Польше. Ягайло в 
свое время клятвенно обязался не нарушать законов польской шляхты, то же мог сделать и 
московский царевич. 

Паны-католики надеялись, что Федор примет католичество, а паны-протестанты 
предпочитали православного короля. 

Главным же аргументом в пользу царевича были, естественно, деньги. Жадность панов  
и тогда, и в годы Смутного времени была патологическая. О богатстве же московских 
великих князей в Польше, да и во всей Европе ходили фантастические слухи. 

Дав знать царю Ивану через гонца Воропая о смерти Сигизмунда II Августа, польская и 
литовская Рады тут же объявили русскому государю о своем желании видеть царевича 
Федора королем Польским и великим князем Литовским. Иван ответил Воропаю длинной 
речью, в которой предложил в качестве короля… себя самого. 

Сразу возникло много проблем – например как делить Ливонию. Ляхи не хотели иметь  
королем Грозного, а предпочитали подростка Федора – в Польшу и Литву просочились 
сведения о слабоумии царевича и т. д. Главной же причиной срыва избирательной кампании 
Федора Ивановича были, естественно, деньги. Радные паны требовали огромные суммы у 
Ивана IV, не давая никаких гарантий. Царь и дьяки предлагали на таких условиях сумму, в 
несколько раз меньшую. Короче, не сошлись в цене. 

А тем временем французский посол Монлюк предложил радным панам кандидатуру 
Генриха Анжуйского, брата французского короля Карла IX и сына Екатерины Медичи. 
Довольно быстро образовалась французская партия, во главе которой стал бельский 
староста65 Ян Замойский. При подсчете голосов на сейме большинство было за Генриха. 
Монлюк поспешил присягнуть за него в сохранении условий, знаменитых «Pacta Conventa». 
Протестанты были против короля – брата Карла IX. Они боялись повторения 
Варфоломеевской ночи в Кракове или Варшаве, но Монлюк успокоил их, дав за Генриха 
присягу в охранении всех прав и вольностей. 

В августе 1573 г. 20 польских послов в сопровождении 150 человек шляхты приехали в  
Париж за Генрихом. Стали обсуждать условия: поляки потребовали, чтобы не только Генрих 
подтвердил права польских протестантов, но чтобы и французские гугеноты получили 
свободу вероисповедания, как обещал полякам Монлюк. С большим трудом королю Карлу 
IX и папскому нунцию Лавро удалось убедить польскую делегацию отказаться от последнего 
требования, но польским протестантам были обещаны права в полном объеме. Этот пример 
хорошо иллюстрирует силу протестантов и атмосферу веротерпимости в Польше в конце 
1573 г. 

В начале 1574 г. двадцатитрехлетний принц прибыл в Польшу и стал королем. Во 
Франции ему не приходилось заниматься какими-либо государственными делами, он не знал 
ни польского, ни даже латинского языка. Новый король проводил ночи напролет в пьяных 
пирушках и за карточной игрой с французами из своей свиты. 

В 1574 г. король подписал так называемые «Генриховы артикулы», в которых он 
отрекался от наследственной власти, гарантировал свободу вероисповедания диссидентам 
(то есть некатоликам), обещал не решать никаких вопросов без согласия постоянной 
комиссии из шестнадцати сенаторов, не объявлять войны и не заключать мира без сената, не 
разбивать на части «посполитного рушения», созывать сейм каждые два года не больше чем 
на шесть недель. В случае неисполнения какого-либо из этих обязательств шляхта 
освобождалась от повиновения королю. Так узаконивалось вооруженное восстание шляхты 
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против короля, так называемый «рокош»66 (конфедерация). Рокош воскресил старый 
принцип феодального права, в силу которого вассал мог на законном основании восстать  
против сеньора, нарушившего свои обязательства по отношению к нему. 

Внезапно прибыл гонец из  Парижа, сообщив королю о смерти его брата Карла IX 31 
мая 1574 г. и о требовании матери (Екатерины Медичи) срочно возвращаться во Францию. 
Поляки своевременно узнали о случившемся и предложили Генриху обратиться к сейму дать 
согласие на отъезд. Что такое польский сейм, Генрих уже имел кое-какое представление и 
счел за лучшее ночью тайно бежать из Кракова. 

К скандалам в Речи Посполитой все давно привыкли, но чтобы король удрал с престола 
– такого еще не бывало. Радные паны чесали жирные затылки: объявлять ли бескоролевье 
или нет? Решили бескоролевье не объявлять, но дать знать Генриху, что если он через девять 
месяцев не вернется в Польшу, то сейм приступит к избранию нового короля. В Москву 
были отправлены послы от имени Генриха с известием о восшествии его на престол и об 
отъезде его во Францию, причем будто бы он поручил радным панам сноситься с 
иностранными государствами. 

Генрих, естественно, возвращаться в Польшу не пожелал, а взошел на французский 
трон под именем Генриха ІІІ. Паны вновь предложили кандидатуру царевича Федора, и 
опять с царем Иваном не сошлись в цене. 

В 1575 г. в Варшаву прибыли послы «Священной Римской империи». Император 
Максимилиан предложил в польские короли своего брата, эрцгерцога Фердинанда, и обещал, 
что Фердинанд будет вносить в Польшу большую часть своих доходов, а именно 150 тысяч 
талеров ежегодно, и еще 50 тысяч талеров на ремонт старых и постройку новых 
пограничных крепостей, приведет с собой сильные полки немецкой пехоты для отражения 
неприятелей. 

Еще в 1574 г. после бегства Генриха турецкий султан прислал грамоту с требованием, 
чтобы поляки не выбирали австрийца, который обязательно вовлечет их в войну с Портой. 
Султан предлагал полякам выбрать кого-нибудь из своих, например сандомирского воеводу 
Яна Костку, а если уж поляки хотят выбрать короля из чужих, то тогда шведского короля 
или седмиградского князя Стефана Батория. Шведы предлагали полякам своего короля 
Иоанна ІІІ или его сына Сигизмунда, а на худой конец дочь покойного польского короля 
Анну. Замечу, что шведский король был женат на другой дочери Сигизмунда II, Екатерине. 
В ноябре 1575 г. открылся избирательный сейм. 

12 декабря австрийская партия, состоявшая в основном из польских вельмож, 
провозгласила королем императора Максимилиана, а 14 декабря шляхта провозгласила 
королевну Анну королевой, но с условием, что она выйдет замуж за Стефана Батория. У 
австрийской стороны были все шансы выиграть, поскольку Литва и Пруссия также 
поддерживали кандидатуру Максимилиана. Однако когда польские послы приехали к 
императору Максимилиану, тот стал выдвигать новые условия, не удовлетворившие 
поляков. 

Между тем Баторий с войском вошел в польские пределы, 18 апреля 1576 г. 
торжественно въехал в Краков и уже 1 мая короновался. 

В связи со сложной политической обстановкой в Прибалтике Иван IV решил создать  
марионеточное Ливонское королевство. Датский герцог Магнус принял предложение царя 
Ивана стать его вассалом и в мае 1570 г. был по прибытии в Москву провозглашен «королем 
Ливонским». Русское правительство обязалось предоставлять новому государству, 
обосновавшемуся на острове Эзель, военную и материальную помощь, чтобы оно могло 
расширить свою территорию за счет шведских и литовско-польских владений в Ливонии. 

До конца 1576 г. перемирие между Россией и Польшей более-менее соблюдалось. В 
январе 1577 г. пятидесятитысячное русское войско под началом боярина Ивана Васильевича 
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Шереметева вторглось в Северную Ливонию и осадило Ревель. Однако город взять не 
удалось. 

Летом того же года сам царь выступил из Новгорода в поход, но пошел не к Ревелю, а в  
польскую Ливонию. Самозваный правитель Ливонии, литовский гетман Карл (Ян) Ходкевич, 
не рискнул вступить в бой с русскими и с малочисленным войском удалился в пределы 
Литвы. Большинство южноливонских городов – Мариенбург, Люцин, Динабург и другие – 
без единого выстрела сдавались русским воеводам. Держалась одна Рига. 

Окончив поход, Иван IV с частью войска отправился в Россию, оставив вместо себя  
воевод Ивана Шуйского и Василия Сицкого. Сразу же после отъезда царя на русские войска 
с севера напали немцы, а с юга – литовцы. В декабре 1577 г. литовцы внезапно напали на 
сильно укрепленный замок Венден и овладели им. Марионеточный король Магнус 
перебежал к полякам. 

В 1578 г. русские войска в Ливонии перешли в контрнаступление и 25 июля взяли 
город Оберпаллен и осадили Венден. В это время литовский отряд Сапеги соединился в  
районе Пернова со шведским отрядом воеводы Бойэ, наступавшим с севера. Форсированным 
маршем объединенное войско двинулось к Венде ну и 21 октября атаковало русских. 
Татарская конница сразу бежала с поля боя, а русские отступили в свой укрепленный лагерь. 
Ночью четыре воеводы – князь Иван Голицын, окольничий Федор Шереметев, князь Андрей 
Палецкий и дьяк Андрей Щелкалов – бежали с конницей, а наутро противник овладел 
лагерем. Литве и шведам достались 17 тяжелых осадных орудий, причем несколько 
пушкарей, не желая сдаваться в плен, повесились на своих орудиях. Согласно ливонским 
хроникам, под Венденом из восемнадцатитысячной русской рати погибло 6022 человека. 

Надо заметить, что все эти операции литовские магнаты вели в инициативном порядке, 
и у них в 1577–1578 гг. была частная война с Иваном Грозным. С новоизбранным королем 
Стефаном у царя было перемирие. Стефан же в тот период вел частную войну со своими 
подданными – жителями города Данцига.67 Король нарушил их права, и горожане объявили, 
что до тех пор не признают Стефана королем, пока не будут возвращены их права и 
подписано соглашение с императором. Однако император Максимилиан в 1576 г. умер, и 
Данцигу теперь неоткуда было ждать помощи. Стефан осаждал город до конца 1577 г., после 
чего ему пришлось заключить с горожанами мир на довольно выгодных для них условиях. 

В июле 1576 г. Стефан отправил в Москву послов Груденского и Буховецкого с 
предложением не нарушать перемирия и прислать опасную грамоту на великих послов. 
Однако в грамоте Иван IV был назван не царем, а великим князем, а также в ней 
содержалось несколько недопустимых с точки зрения дипломатического этикета положений. 
Возмущенные бояре ответили послам: «Мы удивились, что господарь ваш не называет 
нашего господаря царем и великим князем смоленским и полоцким и отчину нашего 
господаря, землю Лифляндскую, написал в своем титуле. Господарь ваш пришел на 
королевство Польское с небольшого места, с воеводства Седмиградского, которое подчинено 
было Венгерскому государству. А нашего государя все его братья, великие господари, 
главные на своих королевствах, называют царем: так вам бы, паны, пригоже было советовать  
Стефану королю, чтобы вперед таких дел не начинал, которые к разлитию христианской 
крови приводят». Послов не позвали обедать за то, что они не объявили о родстве Батория, 
но опасную грамоту на великих послов все-таки дали. 

Узнав о походе царя Ивана в Ливонию в 1577 г. и о взятии городов у поляков, Баторий 
упрекал Ивана в том, что тот, послав опасную грамоту и не объявив войны, забирает у него 
города. Царь отвечал на это: «Мы с божиею волею отчину свою, Лифляндскую землю, 
очистили, и ты бы свою досаду отложил. Тебе было в Лифляндскую землю вступаться 
непригоже, потому что тебя взяли с Седмиградского княжества на Корону Польскую и на 
Великое княжество Литовское, а не на Лифляндскую землю. О Лифляндской земле с 
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Польшею и Литвою что велось, то делалось до тебя: и тебе было тех дел, которые делались  
до тебя, перед себя брать непригоже». 

В январе 1578 г. в Москву приехали «великие польские послы» – воевода мазовецкий 
Станислав Крыйский и воевода минский Николай Сапега68 и начали говорить о «вечном 
мире». Но обе стороны выдвигали такие условия, что заключение «вечного мира» было 
невозможно. Кроме Ливонии, Курляндии и Полоцка царь требовал Киев, Канев, Витебск и 
обосновывал свои требования, выводя родословную литовских князей от полоцких 
Рогволодовичей. «Эти князья [Гедиминовичи], – говорил он, – были славные великие 
государи наши братья, во всей вселенной ведомые и по родству (по коленству) нам братья, 
поэтому Корона Польская и Великое княжество Литовское – наши вотчины, ибо из этого 
княжеского рода не осталось никого, а сестра королевская государству не отчич. Князья и 
короли польские были в равенстве, в дружбе и любви с князьями галицкими и другими в той 
украйне, о Седмиградском же государстве нигде не слыхали. И государю вашему, Стефану, в 
равном братстве с нами быть непригоже, а захочет с нами братства и любви, так он бы нам 
почет оказал». 

Послы обиделись за своего государя и привели в пример царя Давида, который также 
был избран из низкого звания, но и тут Иван не растерялся и велел отвечать послам: «Давида 
царя бог избрал, а не люди». 

Тем не менее в январе 1578 г. в Москве было подписано очередное перемирие сроком 
на три года, считая от 25 марта 1578 г. Причем в грамоте, подписанной от имени царя, было 
внесено условие: «Тебе, соседу[а не брату] нашему, Стефану королю в вашей отчине, 
Лифляндской и Курляндской земле, в наши города, мызы, пристанища морские, острова и во 
всякие угодья не вступаться, не воевать, городов не заседать, новых городов не ставить, из  
Лифляндии и Курляндии людей и городов к себе не принимать до перемирного срока». В 
польской же грамоте, написанной послами от имени Стефана, это условие отсутствовало. 

Но Стефан не собирался выполнять условия перемирия. Он не очень надеялся на 
польские и литовские войска и нанял в Германии и Чехии несколько полков пехоты, а также 
закупил в Западной Европе лучшие по тем временам пушки и нанял к ним прислугу. 
Приготовившись таким образом, Баторий в июне 1579 г. послал в Москву гонца с 
объявлением войны. Причиной же разрыва отношений он назвал вступление Ивана в  
Ливонию, несмотря на перемирие с Литвой. 

Под Полоцком войска Батория расположились следующим образом: у Двины стала 
венгерская пехота, у их лагеря был наведен понтонный мост. Ниже венгров, на берегу реки 
Полоти, стал лагерем воевода трокский Николай Радзивилл с литовскими войсками и 
польскими частными армиями (в польских источниках их именовали «охотниками»). По 
другую сторону Полоти была ставка короля и находились королевские войска. Их лагерь 
окружали повозки, соединенные железными цепями и установленные за глубоким рвом с 
насыпью. Выше королевского лагеря расположился немецкий наемный отряд. 

Осадные действия начались со стороны венгров. Были проведены подступы к стенам 
внешних укреплений, остававшихся на Заполотье, и открыта по ним бомбардировка из 
пушек. Видя невозможность здесь удержаться, осажденные подожгли укрепление и 
удалились в Большой город. 

У стен Большого города осаждающие построили укрепление, откуда открыли огонь из 
осадных орудий. Ядра пробивали деревянные стены, но не разрушали их. Тогда стали 
бросать каленые ядра по способу, изобретенному Баторием во время венгерских 
междоусобных войн, но и против них полоцкие стены оказались неуязвимыми. СМ. 
Соловьев писал: «…жители, старики и женщины бросались всюду, где вспыхивал пожар, и 
тушили его, на веревках спускались со стен, брали воду и подавали в крепость для гашения 
огня. Множество при этом падало их от неприятельских выстрелов, но на место убитых 
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сейчас же являлись новые работники». 
Отдавая должное врагу, король Стефан писал, что «московиты в обороне крепостей 

стойкостью и мужеством превосходят все иные нации». 
Царь, узнав об осаде Полоцка, двинул туда передовые отряды под начальством 

окольничих Бориса Шеина и Федора Шереметева. Но эти воеводы, увидев, что все дороги к 
Полоцку перегорожены войсками Батория, заняли крепость Сокол и оттуда препятствовали 
подвозу фуража и продовольствия к осаждавшим, избегая столкновений в  чистом поле с 
высланными против них полками под начальством Кшиштофа Радзивилла и Яна Глебовича. 

Вскоре в лагере осаждавших начался голод. Положение их осложнялось еще и тем, что 
начались проливные дожди, дороги размыло, обозные лошади падали, а ратники не могли 
найти сухого места даже под шатрами. Особенно страдали немцы, привыкшие воевать в 
богатых, густо населенных странах. 

Не видя способа справиться с возникшими трудностями, король созвал военный совет. 
Большинство воевод высказалось за то, чтобы немедленно идти на приступ, но Баторий не 
согласился. «Если приступ не удастся, – говорил он, – что тогда останется делать? Отступить  
со стыдом!» Пообещав венграм большие награды, король уговорил их подобраться к стенам 
крепости и зажечь их одновременно со всех сторон. 

В первый же выдавшийся ясный день, 29 августа, венгры подкрались к стенам и 
подожгли их. Пламя быстро распространялось, и осажденные в  течение целого дня не могли 
потушить пожары. А король с большей часть войска в это время стоял на дороге к Соколу, 
боясь, что засевшие там русские воеводы, увидев зарево, двинутся на помощь Полоцку. 
Однако помощи не было, и осажденные стали думать о сдаче. Десять русских посланников  
спустились со стен, чтобы начать переговоры, но венгры убили их, поскольку не желали 
никаких переговоров, а хотели взять крепость приступом, чтобы потом разграбить. Особенно 
мадьяр прельщала церковь Святой Софии, о богатствах которой ходили легенды. Поэтому 
венгры, не дождавшись королевского приказа, кинулись в город сквозь пылавшие стены, а за 
ними двинулась и польская пехота. Но защитники города к этому времени уже успели 
выкопать ров в том месте, где прогорела стена, встретили нападавших залпами из пушек и 
отогнали их. 

На следующий день пожары и натиски осаждавших возобновились. Тогда стрельцы во 
главе с воеводой Волынским вновь послали людей для переговоров. На этот раз переговоры 
состоялись, и город был сдан с условием свободного выхода всем ратным людям. Причем 
некоторые поступили на службу к королю Стефану, но большинство предпочли вернуться в 
Россию. 

В московских Разрядных книгах о капитуляции города записано: «Король Стефан 
Полоцк взял изменою, потому что изменили воеводы, что были худы, а милы были им жены, 
а как голов и сотников побили, то воеводы город сдали, а сами били челом королю в службу 
с детьми, с людьми и со стрельцы. Всего воинского люду в Полоцке было 6000. Сдал Полоцк 
королю Петр Волынский со стрельцами». 

Среди тех, кто отличился под стенами Полоцка, был запорожский казак Корнила 
Перевал. Король дал казаку наследственное дворянство и герб с изображением натянутого 
лука со стрелой. Через десять лет потерявший в боях здоровье Корнила вышел в отставку и 
нажил сыновей Рыгора и Богдана, положив начало знаменитому роду Перевальских, которые 
со временем станут именоваться на польский манер Пржевальскими. 

Вслед за Полоцком войска Батория до конца 1579 г. овладели и рядом близлежащих 
укрепленных городков и замков. Козьян и Красный казаки под началом Франтишка Жука 
взяли еще до начала осады Полоцка. Козьян разрушили сразу, а с Красным вышла иная  
история: приставив к стенам лестницы, казаки ворвались в крепость, захватили вместе с 
гарнизоном продовольствие и несколько бочек вина. Как следует отпраздновав победу, 
казаки крепко уснули, а тем временем из замка Суша тихо подошел отряд из восьми сотен 
стрельцов и, перебив сонных победителей, сжег крепость. 

После взятия Полоцка литовский отряд князя Константина Лукомского двинулся к 



крепостце Туровля. Московские воеводы бросили крепостцу со всеми орудиями и припасами 
и бежали. На радостях князь и его воинство перепились и начали стрелять из орудий. От 
попадания мортирной бомбы деревянные постройки загорелись, и крепостца выгорела дотла. 

Деревянная одиннадцатибашенная крепость Сокол стояла на высоком холме при 
слиянии рек Нищи и Дриссы. Сокол был осажден немецкой пехотой и польской кавалерией. 
Несколько каленых ядер подожгли деревянную стену. У командовавшего конным отрядом 
Шереметева нервы не выдержали, и он пошел на прорыв. Польская кавалерия гнала русских 
несколько верст, зарубив многих, включая Шереметева. Пешие стрельцы под командованием 
воеводы Шеина под ударом немцев отступили в замок. Причем около пятисот наемников на 
плечах русских ворвались в замок, однако стрельцам удалось закрыть ворота и перебить  
немцев всех до единого. 

25 сентября 1579 г. Сокол был взят немцами, а уцелевшие русские перебиты. Командир 
наемников полковник Вейер говорил, что бывал он во многих битвах, но нигде не видел 
такого множества трупов, лежавших на одном месте. 

Больше на этом холме никто не селился, а окрестные крестьяне в 1912 г. еще находили 
там обломки оружия и кости. 

Весть о потере Полоцка и Сокола настигла царя Ивана в Пскове. Он срочно двинулся в 
глубь страны и уже с дороги послал грамоту в замок Суша, в которой, против своего 
обыкновения, разрешил гарнизону отступить, но предварительно зарыть в землю иконы и 
испортить пушки и порох. Но гарнизон Суша не выполнил волю государя, а может быть, 
просто не успел. Каменный замок сдался, а шесть тысяч его защитников с ручным оружием 
отправились домой. Полоцкий воевода Миколай Дорогостайский взял в крепости 21 большое 
орудие, ІЗбгаковниц, 123 длинные ручницы, 100 бочек пороха весом две с половиной тысячи 
пудов и три тысячи железных ядер. 

В конце 1579 г. Баторий вернулся в Вильно. Еще в середине сентября он отправил 
Ивану грамоту, в которой писал, что по восшествии на престол главным старанием его было 
сохранить мир со всеми соседями, и везде он в этом преуспел. Один только царь Иван 
прислал ему гордую грамоту, в которой требовал Ливонию и Курляндию. «Так как нам не 
годилось, – писал король, – исполнить это требование, то мы сели на коня и пошли под 
отчинный наш город Полоцк, который господь бог нам и возвратил: следовательно, кровь 
христианская проливается от тебя». Иван ответил: «Другие господари, твои соседи, 
согласились с тобою жить в мире, потому что им так годилось. А нам как было пригоже, так 
мы с тобою и сделали. Тебе это не полюбилось, а гордым обычаем грамоты мы к тебе не 
писывали и не делывали ничего. О Лифляндской же земле и о том, что ты взял Полоцк, 
теперь говорить нечего, а захочешь узнать наш ответ, то для христианского покоя присылай 
к нам послов великих». 

Начались переговоры, а тем временем Баторий лихорадочно готовился к войне. Он 
повсеместно занимал деньги у магнатов и ростовщиков, в этом королю хорошо помогал 
канцлер Ян Замойский. Родной брат Батория, князь Седмиградский, прислал ему большой 
отряд венгров. Поскольку польские шляхтичи отказывались служить в пехоте, Баторий 
впервые в Польше ввел воинскую повинность. 

Было приказано в королевских имениях из двадцати крестьян выбирать одного, 
которого по выслуге срочного времени освобождать навсегда самого и все потомство от всех 
крестьянских повинностей. Между прочим, решение это позже привело к значительному 
увеличению безземельной шляхты. 

Не зная намерений польского короля, Иван Грозный должен был растянуть свои 
войска, послав полки и к Новгороду, и к Пскову, и к Кокенгаузену, и к Смоленску. На 
южных границах по-прежнему было неспокойно, потому там необходимо было оставить  
сильные полки, а на северо-западе надо было отбиваться от шведов. 

В кампанию 1580 г. Баторий решил двинуться к Великим Лукам, но чтобы русские не 
разгадали его намерений, приказал войскам собраться под Часниками – городком на реке 
Уле, расположенном на равном расстоянии и от Смоленска, и от Великих Лук, поэтому до 



последнего момента русские не знали, куда двинет король свои войска. 
Баторий выступил к Великим Лукам. Королевское войско насчитывало 50 тысяч 

человек, в том числе 21 тысячу составляла пехота. Деревянную крепость Велиж удалось 
быстро поджечь калеными ядрами, и гарнизон был вынужден сдаться. Затем сдался Усвят. 

Баторий стоял уже у Великих Лук, когда к нему в стан прибыли московские послы, 
князь Сицкий и Пивов. Окрыленные успехом короля, поляки и литовцы напрочь забыли о 
дипломатическом этикете – от самой границы московских послов встречали оскорблениями. 
Первым их приветствовал шляхтич, посланный оршанским воеводой Филоном Кмитой, но 
гонористый пан заявил, что он прибыл от смоленскоговоеводы Филона Кмита. Послы 
показали, что им не чуждо чувство юмора, и ответили: «Филон затевает нелепость, называя 
себя воеводою смоленским. Он еще не тот Филон, который был у Александра Македонского. 
Смоленск – вотчина государя нашего. У государя нашего Филонов много по острожным 
воротам». 

Когда московские послы подъезжали к королевскому стану, гайдуки начали палить из  
ручниц возле посольских лошадей, и пыжи падали на послов. А Баторий, принимая послов, 
против государева имени и поклона не встал, шапки не снял, о здоровье также не спросил. 
Послы потребовали от короля снять осаду Великих Лук, и тогда они станут править ему 
посольство, так как им велено править посольство на королевской земле, а не под 
государевыми городами. На это паны им ответили: «Ступайте на подворье!» – а виленский 
воевода крикнул вслед: «Ступайте на подворье! Пришли с бездельем, с бездельем и 
пойдете». Послы просили, чтобы король отошел от Великих Лук хотя бы на то время, пока 
они будут править посольство, но паны не согласились. 

Так и не добившись уступок, послы были вынуждены начать переговоры. Они 
уступали королю Полоцк, Курляндию и 24 города в Ливонии, но король требовал всей 
Ливонии, Великие Луки, Смоленск, Псков и Новгород. Послы попросили позволения 
отправить в Москву к государю гонца за новыми инструкциями. Гонец был отправлен, а тем 
временем королевским войскам удалось поджечь крепость. Осажденные начали переговоры 
о сдаче, но венгры, боясь лишиться добычи, ворвались в город и принялись резать всех, кто 
попадался под руку. Поляки последовали их примеру, и Замойскому удалось спасти только 
двух русских воевод. 

Князь Збаражский с польской, венгерской и немецкой конницей разбил князя Хилкова 
под Торопцом. Невель был подожжен и сдался. Озерище сдалось сразу, не дожидаясь 
пожара. Защитники сильной крепости Заволочье отбили первый приступ, но затем все же 
сдались отряду Замойского. 

Оршанский воевода Филон Кмита, которому уж очень не терпелось стать смоленским 
воеводой, с девятитысячным литовским отрядом двинулся к Смоленску. У деревни 
Настасьино под Смоленском его встретил русский отряд под началом Ивана Михайловича 
Бутурлина. Литовцы были разбиты и укрылись в обозе, а с наступлением темноты бежали. 
Русские лишь наутро обнаружили отсутствие неприятеля. Но конница Бутурлина настигла 
литовцев в сорока верстах от Смоленска на Спасских лугах. Трофеями русских стали 
несколько знамен, 10 пушек, 50 затынных пищалей и 370 пленных. 

После взятия Великих Лук Стефан Баторий отправился в Полоцк. Но военные 
действия, несмотря на зиму, продолжались. В феврале 1581 г. литовцы ночью подошли к 
крепости Холм и заняли ее, затем выжгли Старую Руссу, в Ливонии взяли замок Шмильтен и 
вместе с Магнусом опустошили Дерптскую область до Нейгайзена, то есть до русской 
границы. С другой стороны шведский воевода Понтус Делагарди вступил в Карелию. В 
ноябре 1580 г. шведы взяли Кексгольм, где, по сведениям литовских летописцев, было убито 
две тысячи русских. В Эстонии шведы осадили городок Падис, находившийся в шести милях 
от Ревеля. Гарнизон Падиса под начальством воеводы Чихаева, несмотря на страшный голод, 
держался. Тринадцать недель защитники не видели хлеба, съели всех лошадей, собак, кошек, 
сено, солому, кожи, по некоторым сведениям, были отдельные случаи поедания  
человеческого мяса. Наконец в декабре 1580 г. шведы взяли Падис. В начале 1581 г. 



Делагарди ушел из Карелии и неожиданно появился в Ливонии под Везенбергом и осадил 
его. В марте 1581 г. город сдался при условии свободного выхода осажденных. 

В марте 1581 г. московские воеводы ходили из Можайска в литовские земли, были у 
Дубровны, Орши, Могилева, под Шкловом, имели удачную битву с литовскими войсками и 
благополучно возвратились в Смоленск. 

А король Стефан в это время готовился к третьему походу. Он занял денег у прусского 
герцога, саксонского и бранденбургского курфюрстов. 

На польском сейме, собранном в феврале 1581 г., король заявил, что мало радоваться 
успехам – надо пользоваться ими. И если поляки не желают или не надеются покорить все 
Московское государство, то по крайней мере они не должны слагать оружие до тех пор, пока 
не закрепят за собой всю Ливонию. Потом король объяснил, как ему вредно каждый год 
отрываться от войска и спешить на сейм для требования денежных поборов, что от этого 
собственное войско ослабевает, а у неприятеля появляется возможность восстановить свои 
силы, что запаздывание со сбором денег заставляет терять самое удобное для военных 
действий время. И король предложил, чтобы избежать этих проблем, ввести двухлетний 
побор. 

Сейм сначала воспротивился королевскому предложению, но потом согласился. 
Земские послы попросили короля, чтобы следующим, третьим, походом он постарался 
закончить войну, так как шляхта и особенно ее крестьяне совершенно изнурены поборами и 
не в состоянии далее выносить их. 

Война войной, а мирные переговоры не прекращались. Русские послы Сицкий и Пивов  
ехали за королем Стефаном от Великих Лук до Варшавы. Затем приставы повели послов за 
королем к Полоцку. Всю дорогу литовцы бесчестили послов, избивали их людей, грабили, не 
давали послам еду и их лошадям корма, отчего много лошадей пало. 

Затем прибыли новые царские послы, думные дворяне Иван Пушкин и Федор 
Писемский. Им было дано указание соглашаться на передачу королю всей Ливонии за 
исключением только четырех городов. Баторий не только по-прежнему требовал всей 
Ливонии, а еще добавил к своим требованиям уступки Себежа и выплаты 400 тысяч 
венгерских золотых за военные издержки. Послы отказались продолжать переговоры и 
попросили дозволения послать гонца к царю за новым наказом. 

Иван Грозный направил с гонцом к Стефану грамоту, начинавшуюся словами: «Мы, 
смиренный Иоанн, царь и великий князь всея Руси, по божиему изволению, а не по 
многомятежному человеческому хотению».Не менее резко грамота и заканчивалась: «Ясно, 
что хочешь беспрестанно воевать, а не мира ищешь. Мы бы тебе и всю Лифляндию 
уступили, да ведь тебя этим не утешишь. И после ты все равно будешь кровь проливать. Вот 
и теперь у прежних послов просил одного, а у нынешних просишь уже другого, Себежа. Дай 
тебе это, ты станешь просить еще и ни в чем меры себе не поставишь. Мы ищем того, как бы 
кровь христианскую унять, а ты ищешь того, как бы воевать. Так зачем же нам с тобою 
мириться? И без миру то же самое будет». 

Послам же царь направил наказ уступить королю завоеванные им русские города, но 
зато требовать в Ливонии Нарву, Юрьев и 36 других замков, и только на таких условиях 
заключить перемирие на шесть-семь лет. Паны удивились новым условиям, на что послы 
ответили, что Баторий свои условия изменил и государь их сделал то же самое, и уехали на 
свое подворье. 

Переговоры закончились: Баторий выступил в поход, а Ивану послал ругательную 
грамоту, в которой обзывал его фараоном московским, волком, вторгнувшимся к овцам, 
человеком, исполненным яда, ничтожным и грубым. «Для чего ты не приехал к нам с своими 
войсками, – писал Баторий, – для чего своих подданных не оборонял? И бедная курица перед 
ястребом и орлом птенцов своих крыльями прикрывает, а ты, орел двуглавый (ибо такова 
твоя печать), прячешься!» Наконец Баторий вызывает Ивана на поединок! 

Летом 1581 г. войско Стефана Батория двинулось на Псков. По польским данным, с 
королем шло 100 тысяч человек, по тем же данным – в Пскове находилось 7 тысяч конницы 



и 50 тысяч пехоты. Сведения явно преувеличенные, но, увы, они за отсутствием других 
вошли в историю. Для начала Баторий взял небольшую русскую крепость Остров в 
пятидесяти верстах от Пскова. Каменные станы Острова были разрушены осадными 
пушками поляков, и крепость пала. Замечу, что поляков и литвы в осадной артиллерии почти 
не было. Командовал ею венгерский воевода Юрий Зиновьев, а прислуга состояла в 
основном из немцев и венгров. 

18 августа передовые отряды противника подошли к стенам Пскова. Русскими 
войсками в городе командовали князья Иван Петрович Шуйский и Василий Федорович 
Скопин-Шуйский. Воеводы, увидев малочисленность авангарда королевского войска, пошли 
на вылазку и на несколько верст прогнали противника. 

26 августа к городу подошли основные силы поляков69 во главе со Стефаном 
Баторием. Король приказал поставить свой шатер недалеко от стен Пскова, на московской 
дороге у церкви Николы Чудотворца. 

Как говорилось в «Повести о прихождении Стефана Батория на град Псков»: 
«Государевы же бояре и воеводы не велели стрелять по шатрам днем, но все орудия для 
этого велели днем приготовить. Когда же были поставлены многие шатры и наступила ночь, 
приблизительно часу в третьем, повелели ударить по ним из больших орудий. Наутро же не 
увидели ни одного шатра, и, как рассказывали языки, многие знатные паны были тут 
убиты».70 Есть сведения, что король сказал по этому поводу: «В Литве нет ни одной такой 
пищали, которая бы так далеко стреляла!» 

1 сентября поляки приступили к осадным работам. Как гласит «Повесть…», «…начали 
копать большие траншеи от своих станов по большой Смоленской дороге к Великим воротам 
и к церкви Алексея, человека божия, и также от нее к городу – к Великим, Свиным и 
Покровским воротам. И выкопали за три дня пять больших длинных траншей. А в тех 
траншеях, как впоследствии подсчитали ходившие туда, выкопаны в земле большие 
землянки, как целые дома, и даже с печками, сто тридцать две большие избы и девятьсот 
четыре меньшие. В больших тех землянках расположились ротмистры и сотники, в меньших 
устроились жить гайдуки. И так, окопавшись землею, хитрым таким способом совсем 
приблизились к городу, так что между ними и городской стеной был только один городской 
ров. Злоумышленно и очень хитро они приблизились к городу, копая и роя землю, как кроты; 
из земли, которую выкапывали для траншей, они насыпали огромные горы со стороны 
города, чтобы с городской стены не было видно их передвижения. В насыпных земляных 
валах провертели бесчисленные окна [амбразуры], предназначенные для стрельбы во время 
взятия города и вылазок из города против них. 

Потом, того же месяца сентября в 4 день, ночью прикатили и поставили туры. Первые – 
у церкви человека божия Алексея, на расстоянии около полупоприща71 от града Пскова, тут 
решено быть съезжать двору; также и другой двор турами защитили, рядом с первым, но 
ближе к Великой реке; да туры боевые поставили: один против Свиных ворот, вторые – 
против Покровской угловой башни, третьи туры боевые – за Великою рекою против того же 
Покровского угла. Все те пять тур засыпали в ту же ночь землею. В пятый день сентября 
приволокли и поставили в три боевые туры орудия… 

Того же месяца сентября в 7 день, в четверг, в первом часу дня, начали бить из орудий 
по городу – из трех тур, из двадцати пищалей; и били по городу беспрестанно весь день до 

                                                 
69 Здесь и далее для удобства читателя вместо «войско Речи Посполитой» состояло из поляков, литовцев и 

русских я буду говорить «польское войско» или «поляки». 
 
70 Воинские повести Древней Руси / Сост. Н.В. Понырко. Л., 1985. С. 364. 
 
71 Поприще – древнерусская мера длины. В. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» 

определяет ее в 20 верст, однако в XVI в. поприще явно было существенно меньше. 
 



ночи. Так же и утром пять часов беспрестанно по граду били из орудий и разбили двадцать  
четыре сажени городской стены до земли, и Покровскую башню все до земли сбили, и у 
Угловой башни разрушили весь охаб – до земли, и половину Свиной башни сбили до земли, 
и стены городские разбили местами на шестьдесят девять саженей. Все это разбили и 
городскую стену во многих местах проломили».72 

На следующий день, 8 сентября, поляки пошли на приступ. Им удалось захватить две 
башни – Покровскую и Свиную. На башнях были подняты королевские хоругви, и оттуда 
поляки открыли огонь по городу. Король был уверен, что штурм удался и его воины 
ворвались в Псков. 

На Похвальском раскате прислуга развернула огромную пищаль «барс» и ударила по 
Свиной башне, где было убито множество поляков. А тем временем по приказу И.П. 
Шуйского под Свиной башней был заложен мощный пороховой заряд. Раздался страшный 
грохот, и башня развалилась, ее обломки погребли под собой поляков. В пролом в стене и на 
Покровскую башню двинулись свежие силы русских ратников. В первых рядах их шли с 
иконами монахи Арсений – келарь Печерского монастыря, Иона Наумов – казначей 
Снетогорского монастыря, и игумен Мартирий. В миру они были детьми боярскими и храбро 
вступили в рукопашный бой с противником. 

Русским удалось не только вытеснить поляков из пролома в стене, но и ворваться во 
вражеские траншеи. По приказу воевод на помощь ратникам пришли женщины Пскова. Как 
гласит «Повесть…», «Тогда все бывшие в Пскове женщины, по домам сидевшие, хоть  
немного радости в печали узнали, получив благую весть, и забыв о слабости женской, и 
мужской силы исполнившись, все быстро взяли оружие, какое было в доме и какое им было 
по силам. Молодые и средних лет женщины, крепкие телом, несли оружие, чтобы добить  
оставшихся после приступа литовцев; старые же женщины, немощные телом, несли в своих 
руках короткие веревки, собираясь ими литовские орудия в город ввезти. И все бежали к 
пролому, и каждая женщина стремилась опередить другую. Множество женщин сбежалось к 
проломному месту, и там великую помощь и облегчение принесли они христианским 
воинам. Одни из них, как уже сказал, сильные женщины, мужской храбрости исполнившись, 
с литвою бились и одолевали литву; другие приносили воинам камни, и те камнями били 
литовцев на стене города и за нею; третьи уставшим воинам, изнемогшим от жажды, 
приносили воду и горячие их сердца утоляли водою… 

Уже близился вечер, а литовские воины все еще сидели в Покровской башне и стреляли 
в город по христианам. Государевы же бояре и воеводы вновь бога на помощь призвали, и 
христианский бросили клич, и в едином порыве все, мужчины и женщины, бросились на 
оставшихся в Покровской башне литовцев, вооружившись кто чем, как бог надоумил: одни 
из ручниц стреляли, другие камнями литву побивали; одни поливали их кипятком, другие 
зажигали факелы и метали их в литовцев, и по-разному их уничтожали. Под Покровскую 
башню подложили порох и подожгли его, и так с божьей помощью всех оставшихся в 
Покровской башне литовцев уничтожили, и по благодати Христовой вновь очистилась  
каменная псковская стена от поправших ее поганых литовцев».73 

Любопытно, что ратники и женщины Пскова шли бить литовцев, неся иконы и 
воспевая хвалу святому Довмонту. 

Штурм города поляки провалили. Осажденные потеряли убитыми 863 человека, 
ранеными – 1626; а осаждавшие – более пяти тысяч человек убитыми. В числе убитых были 
и любимый воевода Батория венгр Бекеша Кабур, великий венгерский (угорский) гетман 
Петр, пан Дерт Томас (англичанин?), пан Мартын и другие. 

После неудачного штурма псковские ратники почти ежедневно ходили на вылазки. 
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Пленных регулярно доставляли в город, где их допрашивали о состоянии дел в королевском 
войске. 17 сентября в ходе одной из стычек у Варлаамских ворот был захвачен пленник, 
показавший, что под стены Пскова ведется сразу девять подкопов, однако их точного 
расположения пленный указать не мог. Немедленно по приказу воевод из города начали 
вести несколько слуховых ходов. 

20 сентября из польского стана явился перебежчик – некий Игнаш. Раньше он был 
полоцким стрельцом, а после взятия Полоцка его добровольно-принудительно зачислили в 
королевское войско. И вот он-то и рассказал воеводам и показал со стены, против каких мест 
ведутся подкопы. В «Повести…» говорится, что «против тех подкопов скоро и спешно 
начали копать слуховые ходы, и сентября в 23 день, божьей милостью, наши русские 
слуховые сошлись с литовскими подкопами между Покровских и Свиных ворот, и 
злодейский их умысел с помощью Христовой расстроился. Так же и другой подкоп, под 
Покровскую башню, перехватили, а остальные литовские подкопы за городом сами 
обрушились. И так, божьей милостью, и этот литовский план окончательно расстроился».74 

Поскольку упрямый король не хотел уходить от Пскова, его воеводы предприняли даже 
заведомо обреченные на неудачу способы захвата города. Опять процитирую «Повесть…»: 
«28 октября со стороны реки Великой под городскую стену пробрались литовские гайдуки, 
градоемцы и каменотесы и, закрывшись специально сделанными щитами, начали подсекать  
кирками и всякими орудиями для разбивания камня каменную стену от Покровской угловой 
башни и до водяных Покровских ворот, чтобы вся стена, подсеченная, упала в реку Великую. 
А деревянную стену, что построена для укрепления рядом с каменной, хотели зажечь. В тоже 
время из-за реки Великой по народу, стоящему у городской стены, решили стрелять из 
орудий, и так надеялись окончательно взять город. 

Государевы же бояре и воеводы, увидев такой над городом умысел, против замыслов  
литвы для обороны города со своей стороны повелевают зажженное смоляное тряпье на 
литву и на щиты их метать, чтобы от огня щиты их загорелись, а сами они от удушливого 
дыма из-под стены выбегали или же там сгорали. Литовские же воины, понуждаемые силой, 
все это терпели и стояли, упорно и настойчиво подсекая стену. 

Государевы же бояре и воеводы повелели провертеть сквозь деревянную и каменную 
стены частые бойницы и из тех бойниц стрелять по подсекающим из ручниц и копьями их 
колоть. Кроме того, лили на них горячую смолу, деготь и кипяток, зажженный 
просмоленный лен на них кидали, и кувшины с порохом в них бросали. Те литовские 
гайдуки, что надежно укрылись, продолжали долбить стену; другие же, охваченные огнем и 
дымом, не в силах терпеть, стремглав выбегали из-под стены. Чтобы ни одному из этих 
проворных литовских гайдуков не дать убежать, были расставлены опытные псковские 
стрельцы с длинными самопалами. Некоторые литовские градоемцы так глубоко продолбили 
стену, что уже и без щита могли ее подсекать, и ни горячей водой, ни огнем пылающим их 
нельзя было выжить, но и против этих, особенно смелых, благомудрые государевы бояре и 
воеводы с мудрыми христианскими первосоветниками придумали для спасения города 
следующее: повелели навязать на шесты длинные кнуты, к их концам привязать железные 
палки с острыми крюками. И этими кнутами, спустив их с города за стену, стегали литовских 
камнетесов и теми палками и острыми крюками извлекали литву, как ястребы клювами утят 
из кустов на заводи; железные крюки на кнутах цеплялись за одежду и тело литовских 
хвастливых градоемцев и выдергивали их из-под стены; стрельцы же, как белые кречеты 
набрасываются на сладкую добычу, из ручниц тела их клевали и литве убегать никоим 
образом не давали».75 

Но Баторий не унимался и решил атаковать стены города через реку Великую. На 
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другом берегу реки было построено несколько осадных батарей. Пять дней по стенам били 
тяжелые пушки. В конце концов часть стены рухнула, и 2 ноября поляки по льду реки пошли 
на приступ. Однако русские воеводы не дремали и за пять дней подтянули к стене напротив 
осадных батарей несколько десятков своих пушек. Причем на сей раз русские пушкари не 
вели контрбатарейной стрельбы, а, замаскировав пушки, ждали штурма. В итоге 
подбежавшие к пролому поляки были встречены страшным залпом из пушек и ручниц. 
Уцелевшие бросились назад, «оставив на льду реки мост из трупов». 

После 2 ноября поляки заметно приуныли, дисциплина упала, и королевское войско 
прозевало стрелецкий полк Федора Мясоедова. Не только стрельцы, но и многочисленный 
обоз с продовольствием проследовал без единого выстрела через позиции осаждающих. 
Поляки заметили отряд, лишь когда арьергард стрельцов проходил через городские ворота. 

В 3 часа ночи 6 ноября польские войска начали тихо отволакивать осадные орудия из 
туров и траншей. К рассвету укрепления осаждающих были пусты. 

Теперь Баторию ничего не оставалось делать, как мириться. Посредником в  
переговорах с Иваном IV стал нунций-иезуит Антоний Поссевино. Он прибыл 18 августа 
1581 г. к царю Ивану в Старицу в качестве посла папы Григория XII. Вместе с ценными 
подарками папа прислал царю книгу о Флорентийском соборе и грамоту, где писал: 
«Посылаю твоему величеству книгу о Флорентийском соборе печатную; прошу, чтобы ты ее 
сам читал и своим докторам приказал читать: великую от того божию милость и мудрость, и 
разум получишь. А я от тебя только одного хочу, чтоб святая и апостольская церковь с 
тобою в одной вере была, а все прочее твоему величеству от нас и от всех христианских 
государей будет готово». 

13 декабря 1581 г. в деревню Запольный Ям съехались польские и русские послы. 
Польшу представляли брауловский воевода Януш Шбаражский, воевода виленский и гетман 
литовский Кшиштоф Радзивилл и секретарь (писарь), великий князь Литовский Михаил 
Гарабурда. Русскую сторону представляли князь Дмитрий Елецкий и думный дворянин, 
печатник Роман Олферьев-Безнин. В качестве посредника присутствовал Поссевино. 

Замечу, что, приехав в Запольный Ям, послы убедились, что деревня в основном 
сожжена, и отправились в деревню Киверова Гора, за 15 верст от Запольного Яма. 
Переговоры шли бурно, и об изменении места переговоров в документах не упомянули, 
поэтому в историю договор 1582 г. вошел по имени сгоревшей деревни, а с легкой руки 
историка СМ. Соловьева ее переименовали из Ям Запольный в Ям Запольский. Поэтому в 
советских учебниках истории писали, что 6 января 1582 г. был заключен русско-польский 
Запольскиймирный договор. Что он не Запольский, а Запольный, мы уже знаем, и был это не 
мирный договор, а всего лишь перемирие сроком на десять лет. 

Согласно условиям перемирия Россия отказывалась в пользу Речи Посполитой от всех 
своих владений в Прибалтике и от владений своих вассалов и союзников: от Курляндии, 
уступая ее Польше; от 40 городов в Ливонии, переходящих к Польше; от города Полоцка с 
поветом (уездом); от города Велижа с округой. Речь Посполитая возвращала царю 
захваченные в течение последней войны псковские коренные земли: «пригороды» Пскова (то 
есть города Псковской земли – Опочку, Порхов и другие, попавшие в зону военных 
действий); Великие Луки, Невель, Холм, Себеж – исконные новгородские и тверские земли, 
захваченные в ходе последней трехлетней войны. 

В русском экземпляре договора за царем сохранялся титул «царь», то есть император 
(цесарь); в польском варианте он не упоминался. В русском экземпляре царь именовался  
также «властитель Ливонский и Смоленский», а в польском «властителем Ливонским» 
именовался польский король, а титул «Смоленский» не принадлежал никому. 

Историк Н.М. Карамзин, оценивая Запольский договор, назвал его «самым невыгодным 
и бесчестным для России миром из всех заключенных до того времени с Литвой». 

5 октября 1582 г. произошло крайне неприятное как для историков, так и для читателей 
событие – папа Григорий XII заменил старый юлианский календарь на новый, позже 
получивший название «григорианский». 5 октября 1582 г. по приказу папы велено было 



считать 15 октября. Естественно, что царю Ивану папа римский был не указчик, и в России 
остался юлианский календарь, или, как его у нас назвали, старый стиль. 

В XVI–XVII вв. разница между старым и новым стилями составляла 10 дней, а далее с 
каждым веком увеличивалась на один день. 

 
Глава 10 

СИГИЗМУНД ІІІ И БРЕСТСКАЯ УНИЯ 
 
2 (12) декабря76 1586 г. умер Стефан Баторий. 20 декабря об этом стало известно в  

Москве. Недавний опыт показал, как важно было для Москвы избрание короля в Польше. 
Поэтому Борис Годунов и другие бояре решили выставить кандидатуру царя Федора (1557–
1598) и активно участвовать в избирательной кампании. 

20 января 1587 г. в Польшу было отправлено посольство во главе с думным 
дворянином Елизаром Ржевским. В царской грамоте говорилось: «Вы бы, паны рады, 
светские и духовные, смолвившись между собою и со всею землею, о добре христианском 
порадели, нашего жалованья к себе и государем нас на Корону Польскую и Великое 
княжество Литовское похотели, чтоб этим обоим государствам быть под нашею царскою 
рукою в общедательной любви, соединении и докончании; а мы ваших прав и вольностей 
нарушать ни в чем не хотим, еще и сверх прежнего во всяких чинах и вотчинах прибавлять и 
своим жалованьем наддавать хотим». О будущем местопребывании польского короля и 
русского царя Федора было сказано, что он поочередно будет править то в Польше, то в 
Литве, то в Москве. В Польше же и Литве будут по-прежнему управлять радные паны и 
сноситься с иностранными послами по второстепенным делам. С важными же делами послы 
должны прибывать в Москву к царю Федору, а с ними вместе по два радных пана из Польши 
и Литвы. 

Увы, Борис Годунов повторил ошибку Ивана Грозного. Ляхам и литве нужны были не 
обещания, пусть даже вполне реальные, а наличные деньги, и притом немедленно. 

Ночью к московским послам тайно явились воевода трокский Ян Глебович и коронный 
стольник князь Василий Пронский и прямо потребовали денег на подкуп радных панов. 
Послы отвечали, что об этом им наказа нет, да и казны с ними нет. 

Наконец на втором съезде сейма радные паны уже среди бела дня и публично заявили 
послам: «Даст ли им государь на скорую оборону 200 тысяч рублей? Без чего об избрании 
Феодора говорить нельзя». Послы ответили, что государь государства не покупает, но если 
он будет избран, то послы займут и дадут панам до 60 тысяч польских золотых. Паны 
возразили, что этого мало. Послы увеличили сумму до 100 тысяч, но паны не согласились и 
на это. Они говорили: «Царь обещал давать шляхте землю на Дону и Донцу; но в таких 
пустых местах какая им прибыль будет? Да далеко им туда и ездить. У нас за Киевом таких и 
своих земель много. Как вам не стыдно о таких землях и в артикулах писать! Будет ли 
государь давать нашим людям земли в Московском государстве, в Смоленске и северских 
городах?» Послы отвечали: «Чья к государю нашему служба дойдет, того государь волен 
жаловать вотчиною и в Московском государстве». 

Еще раз подчеркну: все это паны говорили публично и от лица «Польской республики». 
Кончилось дело все тем же: московские бояре и паны не сошлись в цене на польскую 
корону. 

Конкурентами царя Федора стали эрцгерцог Максимилиан Австрийский и наследный 
принц Сигизмунд, сын шведского короля Иоанна ІІІ. 

Тут придется сказать несколько слов о шведской династии Ваза. К началу XVI в. 
Швеция находилась в династической (Кальмарской) унии с Данией. Правил обоими 
королевствами датский король Кристиан П. В 1521 г. шведский рыцарь Густав Ваза поднял 
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восстание против короля Кристиана П. Датские войска потерпели поражение, и в 1523 г. 
ригсдаг (парламент) избрал Густава Вазу королем Швеции. Новый король расторг унию. 
Вскоре датская аристократия свергла Кристиана II и с датского престола. Новый датский 
король Фридрик I признал Густава Вазу королем Швеции. На этом Кальмарская уния 
окончательно прекратила существование. 

Густав Ваза испытывал крайнюю нужду в денежных средствах и попытался поправить  
дело за счет Церкви. Это привело его к конфликту с епископами и Римом. В Швеции 
получили свободу проповеди лютеранские священники. Первыми новое вероисповедание 
приняли горожане Стокгольма – с 1525 г. богослужение стало вестись здесь на шведском 
языке, а год спустя Олаус Петри перевел Евангелие с латинского на шведский язык. В 1527 г. 
на ригсдаге в Вестеросе король, поддержанный в первую очередь дворянством, настоял на 
секуляризации церковного имущества. 

Официально реформацию приняли церковные соборы 1536–1537 гг. В 1539 г. было 
введено новое церковное устройство. Король стал главой Церкви. Церковным управлением 
ведал королевский суперинтендант с правом назначать и смещать духовных лиц и 
ревизовать церковные учреждения, включая и епископства. Епископы сохранялись, но 
власть их ограничивалась советами-консисториями. 

Реформация способствовала укреплению независимости шведского государства в 
форме централизованной сословной монархии. 

Густаву Вазе удалось укрепить не только шведское государство, но и королевскую 
власть. Однако, сделав многое для централизации королевской власти, Густав, верный 
средневековой традиции, разделил королевство на четыре части, отдав их во владения своим 
сыновьям Эрику, Иоанну, Магнусу и Карлу. После смерти Густава в 1560 г. его старший сын 
стал править под именем Эрика XIV, а три младших брата остались полунезависимыми 
правителями с не определенными законом правами по отношению к королю. 

Вскоре Эрик вступил в конфликт с родным братом Иоанном (Юханом), герцогом 
Финляндским, и большей частью шведской аристократии. 29 сентября 1568 г. в Стокгольме 
вспыхнуло восстание. Эрик был свергнут с престола, объявлен сумасшедшим и заключен в  
тюрьму. На престол взошел его брат Иоанн (Юхан) ІІІ. 

Новый король был женат на Екатерине (1526–1583), дочери Сигизмунда I Старого. 
Таким образом, королевич Сигизмунд имел с Ягеллонами родство по женской линии, однако 
в историю вошел как Сигизмунд Ваза. 

9 (19) августа 1587 г. группа панов – сторонников Яна Замойского – провозгласила 
королем Сигизмунда. Конкурирующий клан Зборовских в свою очередь объявил королем 
эрцгерцога Максимилиана. Любопытно, что литовские паны не участвовали в избрании 
обоих «королей», а направили своих представителей к русским послам и напрямую 
потребовали, чтобы царь Федор заявил о переходе в католичество и чтобы им немедленно 
было выдано для начала 100 тысяч рублей наличными. Послы сказали, что на это ответ уже 
дан и другого не будет. 

Оба новоизбранных короля поспешили ввести в Польшу по «ограниченному 
контингенту» своих войск. Максимилиан с австрийцами осадил Краков, но штурм был отбит. 
Между тем с севера со шведским войском уже шел Сигизмунд. Население столицы 
предпочло открыть ворота шведам. Сигизмунд мирно занял Краков и немедленно там 
короновался (27 декабря 1587). Замечу, что, присягая, Сигизмунд ІІІ повторил все 
обязательства предшествующих королей в отношении диссидентов. 

Тем временем коронный гетман Ян Замойский со своими сторонниками дал сражение 
Максимилиану при Бычике в Силезии. Австрийцы были разбиты, а сам эрцгерцог взят в 
плен. В начале 1590 г. поляки освободили Максимилиана с обязательством не претендовать  
более на польскую корону. За него поручился брат – император «Священной Римской 
империи». 

В отличие от прежних королей Польши Сигизмунд был фанатичным католиком. На его 
убеждения повлияли и мать – убежденная католичка, и реформация в Швеции. 



Взойдя на престол, Сигизмунд ІІІ немедленно приступил к гонениям на диссидентов  
(то есть некатоликов). В 1577 г. знаменитый иезуит Петр Скарга издал книгу «О единстве 
церкви божией и о греческом от сего единства отступлении». Две первые части книги 
посвящались догматическим и историческим исследованиям о разделении Церкви, в третьей 
части содержались обличения русского духовенства и конкретные рекомендации польским 
властям по борьбе с православием. Любопытно, что в своей книге Скарга именует всех 
православных подданных Речи Посполитой просто «русскими». 

Скарга предложил ввести унию, для которой нужно только три вещи: во-первых, чтобы 
митрополит Киевский принимал благословение не от патриарха, а от папы; во-вторых, чтобы 
каждый русский во всех артикулах веры был согласен с Римской церковью; и в-третьих, 
чтобы каждый русский признавал верховную власть Рима. Что же касается церковных 
обрядов, то они остаются прежними. Эту книгу Скарга перепечатал в 1590 г. с посвящением 
королю Сигизмунду ІІІ. Причем и Скарга, и другие иезуиты указывали на унию как на 
«переходное состояние, необходимое для упорных в своей вере русских». 

В книге Скарги и других писаниях иезуитов для введения унии предлагались  
решительные действия светских властей против русских. 

Сигизмунд ІІІ поддержал идею унии. Православные церкви в Речи Посполитой были 
организационно ослаблены. Ряд православных иерархов поддался на посулы короля и 
католической Церкви. 

24 июня 1594 г. в Бресте был созван православный церковный собор, который должен 
был решить вопрос об унии с католической Церковью. Сторонникам унии правдами и 
неправдами удалось принять 2 декабря 1594 г. акт унии. Уния расколола русское население 
Речи Посполитой на две неравные части. Большинство русских, включая и шляхтичей, и 
магнатов, отказались принять унию. 

29 мая 1596 г. Сигизмунд ІІІ издал манифест для своих православных подданных о 
совершившемся соединении церквей, причем всю ответственность в этом деле брал на себя: 
«Господствуя счастливо в государствах наших и размышляя о их благоустройстве, мы, 
между прочим, возымели желание, чтобы подданные наши греческой веры приведены были 
в первоначальное и древнее единство со вселенскою римскою церковию под послушание 
одному духовному пастырю. Епископы [униаты, ездившие к папе] не привезли из Рима 
ничего нового и спасению вашему противного, никаких перемен в ваших древних церковных 
обрядах: все догматы и обряды вашей православной церкви сохранены неприкосновенно, 
согласно с постановлениями святых апостольских соборов и с древним учением святых 
отцов греческих, которых имена вы славите и праздники празднуете». 

Повсеместно начались гонения на русских, сохранивших верность православию. 
Православных священников изгоняли, а церкви передавали униатам. 

Православные шляхтичи во главе с князем К. К. Острожским и протестанты во главе с 
виленским воеводой Кшиштофом Радзивиллом решили бороться с унией старым легальным 
способом – через сеймы. Но католическое большинство при сильной поддержке короля на 
сеймах 1596 г. и 1597 г. сорвало все попытки диссидентов отменить унию. В итоге к уже 
существующей межконфессиональной розни добавился и конфликт между униатами и 
православными. Да и вообще Сигизмунд был человеком из другого мира, чуждым не только 
своим, русским подданным, но и польским панам, он носил бородку клином, как его 
современник – жестокий и подозрительный испанский король Филипп, с которого 
Сигизмунд во многом брал пример; вместо простого кафтана и высоких сапог, какие носил 
Баторий и другие польские короли, Сигизмунд одевался в утонченные западные одежды, в  
чулки и туфли. 

В ноябре 1592 г. умер шведский король Иоанн ІІІ. Сигизмунд ІІІ отпросился на год у 
сейма, чтобы уладить свои наследственные дела – он короновался шведской короной в  
Упсале. Побыв несколько месяцев в Швеции, Сигизмунд отправился в Польшу, поручив 
управление страной регенту – своему дяде Карлу Зюдерманландскому (1530–1611). 

На родине Сигизмунд популярностью явно не пользовался. Масла в огонь подлила и 



женитьба его на католичке – австрийской принцессе. С отъездом Сигизмунда в Польшу 
власть в Швеции постепенно стала переходить к его дяде, герцогу Карлу 
Зюдерманландскому. В 1594 г. он официально был объявлен правителем государства. 

В ответ Сигизмунд собрал польские войска и начал боевые действия со Швецией. Он 
высадился на территории Швеции, но в 1597 г. был наголову разбит в битве при Стонгебру. 
Одновременно начались и боевые действия в Эстляндии, которые шли до 1608 г. 
с переменным успехом. 

Сигизмунд ІІІ успел поссориться и с запорожскими казаками. На сейме 1590 г. король 
потребовал ограничить число казаков шестью тысячами человек, подчинить их коронному 
гетману, запретить продажу простонародью пороха, свинца и оружия в Киевской земле и 
т. д. 

Ответом стало первое большое казацкое восстание, которое возглавил православный 
шляхтич Кристоф Косинский. 19 декабря 1591 г. казаки взяли Белоцерковский замок. Вслед 
за Белой Церковью восставшие заняли Триполье, а немного позднее – Переяслав (на левом 
берегу Днепра). В июне 1592 г. казаки осадили Киев, но взять его не смогли. 

23 января 1593 г. под местечком Пятка вблизи города Чуднова казаки Косинского 
встретились с польским войском под началом Константина Острожского. Сражение длилось  
целую неделю и закончилось подписанием мирного соглашения. 

Вскоре боевые действия возобновились. Сейм 1593 г. постановил «считать казаков  
врагами отечества». В конце лета того же года на мирных переговорах в городе Черкассы 
Косинский был предательски убит слугой князя Александра Вишневецкого. Тем не менее 
при заключении мира панам пришлось пойти на уступки казакам. 

Гибель Косинского стала не концом, а началом казацких войн. 5 октября 1594 г. казаки 
Северина Наливайко вместе с брацлавскими мещанами напали на шляхту, съехавшуюся в 
Брацлав, и перебили ее. История Северина Наливайко сходна с историей Богдана 
Хмельницкого. Его отец имел хутор в Гусятине, недалеко от города Острога. Поляк пан 
Калиновский решил купить землю у старого Наливайко. Получив отказ, поляк до смерти 
забил старика. Его сын стал казацким артиллеристом (пушкарем), а затем и атаманом. Надо 
ли говорить, что Северин не мог забыть смерти отца и пан Калиновский стал одной из  
первых жертв восстания. 

В ноябре 1594 г. повстанцы взяли города Бар и Винницу. На Волыни повстанческое 
войско весной 1595 г. разделилось на две части: одна, во главе с Наливайко, двинулась на 
запад, на Луцк, а потом повернула на северо-восток, на Могилев, а другая, во главе со 
старшиной Григорием Лободой, пошла на юго-восток, в направлении Черкасс. 

Летом 1595 г. повстанцы Наливайко контролировали всю Малую Русь за исключением 
Минска, где засел гетман Кшиштоф Радзивилл. 

Отряд Лободы действовал довольно вяло. Лобода весной 1595 г. вступил в переговоры 
с поляками и фактически бездействовал. 

Вскоре Радзивилл получил подкрепление и сумел выбить Наливайко из Могилева. 
Казаки в полном порядке совершили обратный марш через Рогачев и Туров на Волынь. 

В марте 1596 г. отряды Наливайко и Лободы соединились. Вскоре Лобода был 
отстранен от командования, и его место занял Матвей Шаула. 23 марта гетман Станислав  
Жолкевский атаковал повстанцев у урочища Красный Камень. Обе стороны понесли 
тяжелые потери, Шауле ядром оторвало руку, был ранен и Наливайко. Ночью повстанцы 
отошли к Триполью, а затем к Киеву. Жолкевский из-за больших потерь не решился 
преследовать их, а отошел к Белой Церкви. Там гетман написал письмо к сейму, в котором 
срочно просил помощи, утверждая, что вся земля «оказачилась». 

В мае 1596 г. Жолкевский, получив подкрепление, осадил лагерь повстанцев в урочище 
Солоница, недалеко от Лубен. Казаки с трех сторон укрепили лагерь возами, поставленными 
в четыре-пять рядов, обнесли его рвом и высоким валом. С четвертой стороны к лагерю 
прилегало непроходимое болото. В нескольких местах лагеря были построены срубы, 
заполненные землей, на них казаки поставили около 30 пушек. 



Жолкевский, имевший 5 тысяч одних только жолнеров, не считая шляхетских отрядов 
и магнатских команд, не решился на штурм. Он понимал, что имеет дело с людьми, по его же 
словам, отважными, принявшими «в своем положении» решение сражаться насмерть. И 
вместо штурма поляки подкупили нескольких предателей, которые в ночь на 24 мая  
схватили Наливайко и Шаулу и выдали полякам. Они же и пропустили поляков в лагерь. 
Началась страшная резня, паны и жолнеры убивали всех, кто попадался под руку. Очевидец 
И. Вельский писал, что «на протяжении мили или больше труп лежал на трупе, ибо всего в 
лагере с чернью и с женами их было до десяти тысяч». 

Наливайко был привезен в Варшаву, где 11 апреля 1597 г., после долгих недель пыток, 
его казнили. 

Так закончился XVI в. Польша и Литва вступили при Сигизмунде ІІІ в новую эпоху. 
Сигизмунд ухитрился насмерть поссориться со шведами, а через несколько лет он на много 
столетий поссорит поляков с Россией. 

Внутри страны король объявил войну православной церкви и казакам. Если раньше 
между русскими, литовцами и ляхами шли споры за различные привилегии, то теперь вопрос 
стоял по-другому – быть или не быть православной вере, русскому языку и вообще русским 
людям. У них оставалось три выхода: погибнуть, ополячиться или сломать шею Речи 
Посполитой. 

Одним из указов Сигизмунда ІІІ Польша получила новый герб. По краям он обрамлен 
гербами земель, входивших в состав Речи Посполитой. Среди них Великая Польша, Малая 
Польша, Литва – это понятно; но затем идут Швеция, Россия – причем не кусками, а 
целиком, – Померания, Пруссия, Молдавия, Валахия и т. д. Боюсь, сейчас какой-нибудь 
либерал-образованец вступится за бедную Польшу – мол, мало ли какой-то король в конце 
XVI века на что-то претендовал; мол, Жириновский тоже хотел мыть сапоги в Индийском 
океане, но разве это повод обвинять в агрессивности Россию? 

Отвечаю. Пример с Жириновским – передергивание карт, с ним все ясно. А вот 
претензии Сигизмунда стали идеологией панства на пятьсот с лишним лет. Итак, Польша 
должна была стать сильнейшим государством не только Европы, но и всего мира. 

 
 

РАЗДЕЛ II 
ВЕЛИКИЕ СМУТЫ XVII в 

 
Глава 1 

ТАЙНА ЮРИЯ ОТРЕПЬЕВА 
 
Главным действующим лицом страшной драмы, потрясшей Русское государство, стал 

не Борис Годунов, якобы доведший страну до кризиса, не бояре, затаившие на него злобу, и 
тем более не чудовский чернец Григорий, а ляхи. 

Предположим, что Отрепьев бежал бы не на запад, а на север, к шведам, или на юг, к  
турецкому султану или персидскому шаху, – в любом случае он стал бы лишь мелкой 
разменной монетой в политической игре правителей означенных стран. В худшем случае 
Отрепьев был бы выдан Годунову и кончил жизнь в Москве на колу, в лучшем – жил бы 
припеваючи во дворце или замке под крепким караулом и периодически вытаскивался бы на 
свет божий, дабы немного пошантажировать московитов. 

Именно поляки устроили разорение государства Российского, сопоставимое разве что с 
нашествием Батыя. В советских учебниках истории все объяснялось просто и ясно. В XIV–
XV вв. польско-литовские феодалы захватили западные и юго-западные русские земли, а в  
1605 г. устроили интервенцию в Московскую Русь, взяв с собой за компанию шведов. Увы, 
эта версия годилась лишь для школьников, думавших не столько о Смутном времени, 
сколько о времени, оставшемся до перемены. Анализа причин «польско-шведской 
интервенции» советская историография дать не сумела. 



6 января 1598 г. умер бездетный царь Федор Иоаннович, и с ним пресеклась династия  
Рюриковичей, точнее, ее ветвь, шедшая от Даниила Московского. Московские правители 
Василий II, Иван ІІІ, Василий ІІІ и Иван IV, приходя к власти, по восточному обычаю 
убивали всех своих родственников мужского пола, а их жен и дочерей в лучшем случае 
отправляли в монастырь. Таким образом, в России не осталось ни одного потомка Василия II,  
который мог бы претендовать на престол. 

Судя по всему, перед смертью Федор не назвал имя своего преемника, но в  
официальных грамотах было сказано: «После себя великий государь оставил свою 
благоверную великую государыню Ирину Федоровну на всех своих великих государствах». 
Кстати, такие прецеденты бывали в русской истории – вспомним правление Елены 
Глинской, вдовы Василия ІІІ. 

Сразу же после смерти мужа Ирина стала издавать от своего имени указы (в XIV–
XVI вв. московские правители сами не подписывали указов, а писец ставил их имена и 
государственную печать). Первым же указом она провела всеобщую полную амнистию, 
повелев без промедления выпустить из тюрем всех опальных изменников, воров, 
разбойников и т. д. 

Патриарх Иов разослал по всем епархиям приказ целовать крест царице. В пространном 
тексте присяги содержалась клятва верности патриарху Иову, православной вере, царице 
Ирине, правителю Борису Годунову и его детям. 

1 сентября 1598 г., на Новый год, Борис Годунов (ок. 1552–1605) венчался на царство. 
Серьезных конкурентов у него в тот момент не было. 

Еще в начале царствования Федора Иоанновича вся полнота власти перешла к боярину 
Борису Федоровичу Годунову. Годуновы и их родственники Сабуровы вели свой род от 
татарского царевича Чета, то есть были Чингисидами. Замечу, что в XIII–XV вв. Чингисиды 
по происхождению считались на Руси выше Рюриковичей. Так что пушкинская фраза 
«татарин, зять Малюты» в те времена являлась комплиментом. Правда, ряд современных 
историков считает, что Годуновы происходили из костромских бояр. 

Именно Борис Годунов устроил патриаршество на Руси и сделал первым патриархом 
своего близкого соратника Иова. В такой ситуации выбор Годунова царем был предрешен. 
Помните: «Немало нас, наследников варягов, но трудно нам тягаться с Годуновым». И 
действительно, в Москве были десятки князей Рюриковичей, имевших законное право на 
престол, но репрессии Грозного, а главное – унижения, которым он подвергал князей 
Рюриковичей, привели к тому, что народ забыл об их законных правах и главными 
соперниками Годунова стали беспородные бояре Романовы. 

Род Кобылиных-Кошкиных-Захарьиных-Романовых происходил от дружинника 
московского князя Симеона Гордого, Андрея Кобылы, первое и единственное упоминание о 
котором относится к декабрю 1346 г. До 1547 г. Романовы ничем не прославились в истории 
России – ни громкими победами, ни жестокими опалами. Они предпочитали действовать в 
тени, но постоянно были рядом с московскими князьями. Московские правители всегда 
могли опереться на Романовых, за что одаривали их богатыми вотчинами. Особенно 
обогатились Романовы во время разгрома Иваном ІІІ Господина Великого Новгорода. В 
результате Романовы уже к началу царствования Ивана IV были богатейшим семейством 
России. 3 февраля 1547 г. юный Иван IVженился на Анастасии, дочери покойного 
окольничего Романа Юрьевича Захарьина. Пятеро его детей стали именоваться Романовыми, 
от них и пошла эта знаменитая фамилия. 

Благодаря Анастасии – матери царя Федора – Романовы получили формальный повод 
претендовать на московский трон. Честно говоря, этот повод более весом для потомков, а на 
Руси с IX по XVI в. ни в одном удельном княжестве ни разу родственники по женской 
линии, не будучи Рюриковичами, даже не пытались претендовать на престол. До 1598 г. на 
Руси Московской и Литовской все до единого князья, даже самые мелкие, принадлежали к 
потомкам Рюрика или Гедимина. 

Однако после смерти царя Федора Романовы оказались существенно слабее 



Годуновых. Тем не менее клан Романовых во главе с Федором Никитичем решил добиться 
власти любой ценой. 

Замыслам Никитичей благоприятствовало состояние здоровья царя. В 1599–1600 гг. он 
постоянно болел. В конце 1599 г. царь не смог своевременно выехать на богомолье в 
Троице-Сергиев монастырь. Его сын Федор отправил монахам собственноручно написанное 
письмо, где говорилось, что отец его «недомогает». К осени 1600 г. здоровье царя Бориса 
резко ухудшилось. Один из членов польского посольства писал, что властям не удалось 
скрыть от народа болезнь царя и в Москве по этому поводу поднялась большая тревога. 
Тогда Борис распорядился отнести его на носилках из дворца в церковь, чтобы народ увидел, 
что он еще жив. 

Слухи о болезни царя и возможной его близкой смерти обострили династический 
кризис. Заговорщики, готовя почву для переворота, распространяли в России и за границей 
слухи о болезненности и слабоумии наследника престола – царевича Федора Годунова. 
Польские послы* в Москве утверждали, что у царя очень много недоброжелателей среди 
подданных, строгости против них растут, но это не спасает положение. «Не приходится  
сомневаться, что в любой день там должен быть мятеж», – писали польские послы. 

На сей раз Романовы решили открыто выступить против Годунова. Никитичи и их 
окружение не ограничились распространением слухов, порочащих царя, а тайно начали 
собирать из своих вотчин дворян и боевых холопов. Несколько сотен ратников было 
сосредоточено на подворье Федора Никитича на Варварке. 

Заговор Никитичей не остался вне поля зрения агентов Годунова. Больной Борис в ночь 
на 26 октября 1600 г. решил нанести превентивный удар по Романовым. 

Польское посольство также находилось на Варварке, и этой ночью послы стали 
свидетелями нападения царских войск на подворье Романовых. Один из членов посольства 
записал: «Этой ночью его сиятельство канцлер сам слышал, а мы из нашего двора видели, 
как несколько сот стрельцов вышли ночью из замка [Кремля] с горящими факелами, и 
слышали, как они открыли пальбу, что нас испугало… Дом, в котором жили Романовы, был 
подожжен, некоторых он [царь Борис] убил, некоторых арестовал и забрал с собой…». 

Братья Никитичи были арестованы и предстали перед судом Боярской думы. Заметим, 
что большинство членов думы было настроено к Романовым крайне агрессивно. Во время 
разбирательства в думе бояре, по словам близких к Романовым людей, «аки зверие пыхаху и 
кричаху». Впоследствии, уже в ссылке, Федор Романов с горечью говорил: «Бояре-де мне 
великие недруги, искали-де голов наших, а я-де сам видел то не однажды». Гнев боярский 
был вызван не столько желанием угодить царю, сколько ненавистью к безродным 
выскочкам, нахально лезущим к престолу, расталкивая князей Рюриковичей и 
Гедиминовичей. Вспомним, что те же Шуйские никогда не вступали и не вступят в союз с 
Романовыми. 

Однако на Руси всегда предпочитали судить политических противников не за их 
проступки, а навешивать на них ярлыки. В начале XVII в. был ярлык «колдун», а в XX в. – 
«шпион». Вспомним, что Троцкий, Тухачевский, Ежов и Берия были агентами иностранных 
разведок. И если с первых двух обвинения в шпионстве были позже сняты, то в 2000 г. 
«демократическая» Фемида еще раз подтвердила, что Ежов и Берия были платными агентами 
иностранных разведок. Соответственно Романовым и их сторонникам в вину были 
поставлены колдовство и «коренья». Борису очень хотелось показать, что он борется не с 
большим боярским кланом, а с отдельными колдунами, посягнувшими на здоровье и жизнь 
членов царской семьи. 

В летописи дело представлено так: дворовый человек и казначей боярина Александра 
Никитича Романова, Бартенев, пришел тайно к дворецкому Семену Годунову и объявил, что 
готов исполнить волю царскую над господином своим. По приказу царя Семен с Бартеневым 
наложили в мешки разных корешков, и мешок этот Бартенев должен был подкинуть в 
кладовую Александра Никитича. Бартенев исполнил это и вернулся к Семену Годунову с 
доносом, что его господин припас отравленное зелье. Борис Годунов приказал окольничему 



Салтыкову обыскать дом Александра Никитича. Тот нашел мешки с какими-то корешками и 
привез их прямо на подворье к патриарху Иову. Собрано было много народу, и при всех из  
мешков высыпали корешки. Привели братьев Никитичей. Многие бояре кричали на них, 
обвиняемые же не могли ничего ответить в свое оправдание из-за криков и шума. Романовых 
арестовали вместе с их родственниками и сторонниками – князьями Черкасскими, 
Шастуновыми, Репниными, Сицкими, Карповыми. Братьев Никитичей и их племянника 
князя Ивана Борисовича Черкасского не раз пытали. Дворовых людей Романовых, мужчин и 
женщин, пытали и подстрекали оговорить своих господ, но те ничего не сказали. 

Обвиненные находились под стражей до июня 1601 г., когда Боярская дума вынесла 
приговор. Федора Никитича Романова постригли в монахи под именем Филарета и сослали в  
Антониево-Сийский монастырь; его жену Ксению Ивановну также постригли под именем 
Марфы и сослали в один из заонежских погостов; ее мать сослали в монастырь в Чебоксары; 
Александра Никитича Романова – к Белому морю, в Усолье-Луду; Михаила Никитича – в 
Пермь; Ивана Никитича – в Пелым; Василия Никитича – в Яренск; сестру их с мужем, 
Борисом Черкасским, и детьми Федора Никитича, пятилетним Михаилом и его сестрой 
Татьяной, с их теткой Настасьей Никитичной и женой Александра Никитича сослали на 
Белоозеро; князя Ивана Борисовича Черкасского – на Вятку, в Малмыж; князя Ивана 
Сицкого – в Кожеозерский монастырь; других Сицких, Шастуновых, Репниных и Карповых 
разослали по разным дальним городам. 

Казалось, Борис одержал полную победу. Теперь у него не было соперников. Но 
именно в этот момент у Годунова возник новый грозный соперник, появившийся буквально с 
того света, – царевич Димитрий. Семилетний царевич погиб 15 мая 1591 г. в Угличе. 
Собственно, царевичем его можно считать с большой натяжкой, поскольку его мать Мария 
Нагая была седьмой женой Ивана Грозного, а по канонам православной Церкви жениться 
можно было только три раза. И после смерти Грозного Церковь даже не поминала Димитрия 
среди царственных особ в своих молитвах. 

Судя по всему, Димитрий, страдавший эпилепсией, упал на нож во время игры и 
зарезался.77 Царь Федор немедленно отправил в Углич следственную комиссию во главе с 
князем Василием Ивановичем Шуйским (1553–1612). Следствие опросило десятки жителей 
города и пришло к заключению, что царевич стал невольным самоубийцей. Участники бунта 
в Угличе, после гибели Димитрия перебившие городскую администрацию, были строго 
наказаны. 

Собственно, на этом угличская история и закончилась. О смерти царевича Димитрия 
все забыли, тем более что в сентябре 1591 г. царица Ирина вновь понесла. На сей раз ей 
удалось доносить ребенка. Если бы она смогла родить здорового сына, то об инциденте в 
Угличе в многотомной «Истории России» Соловьева остался бы один абзац. Но увы – 26 мая  
1592 г. у царя Федора родилась дочь, названная Федосьей. Она часто болела и умерла 25 
января 1594 г. Через несколько лет и ее сделают жертвой «коварного» Бориса. 

Первые слухи о том, что царевичу Димитрию удалось спастись от смерти, появились в 
1600 г. Правда, некоторые историки говорят о более раннем времени, ссылаясь на сведения  
иностранцев, почерпнутые из источников, датированных 1610 г. и позже, то есть задним 
числом. В русских же летописях и в других дошедших до нас документах нет ни намека о 
таких слухах. Если бы хоть где-то появился слух о живом царевиче, то последовала бы 
немедленная реакция властей – розыск, допросы с дыбой и наказание виновных. 
Естественно, это было бы зафиксировано в официальных документах. В присяге Борису 
Годунову новый царь боится всего и перечисляет возможные прегрешения подданных, 
поминается даже татарин шутовской царь Симеон Бекбулатович, а вот о Димитрии нет ни 
слова. А собственно, зачем? О нем давно все забыли. 

Итак, первые слухи о живом царевиче появляются одновременно с опалой Романовых. 

                                                 
77 Подробнее см.: Широкорад А.Б. Путь к трону. М., 2002. 
 



Допустим пока, что это простое совпадение, и подумаем, кто мог быть инициатором этой 
затеи. Простые крестьяне, задавленные гнетом господ и лишенные права ухода от них в  
Юрьев день, стали мечтать о царе-освободителе и выдумали воскресение царевича 
Димитрия? Нет, это слишком хорошая сказка, она вполне подходит для историка-народника 
XIX в., но не для крестьянина начала XVII в. На Руси с IX по XVI в. и слыхом не слыхивали 
о самозванцах, и приписывать самозванческую интригу неграмотным крестьянам просто 
смешно. 

А теперь обратимся на Запад. Молодой португальский король Себастьян Сокровенный 
отправился в 1578 г. завоевывать Северную Африку и без вести пропал в сражении. Король 
не успел оставить потомства, зато после его исчезновения в Португалии появилась масса 
самозванцев Лжесебастьянов. Кстати, папа Климент VIII на полях донесения от 1 ноября 
1603 г., извещавшего его о появлении Димитрия, написал: «Португальские штучки». 
Одновременно в Молдавии прекратилась династия Богданников и тоже появилось немало 
самозванцев. То, что для Руси было в диковинку, в Европе давно стало нормой. 

Мы можем только гадать об имени сценариста Великой смуты, но достоверно можно 
сказать, что это был и не крестьянин, и не посадский человек, а интеллектуал XVII в. Он мог 
быть боярином или дворянином, исполнявшим роль советника при большом боярине, а 
скорее всего это было лицо духовное. В любом случае это был москвич, близкий ко двору и 
хорошо знавший тайные механизмы власти. Можно предположить, что через иностранцев и 
чиновников Посольского приказа сей «интеллектуал» знал о событиях в Португалии и 
Молдавии. 

Заметим, что слух в  конце 1600 – начале 1601 г. ходил не по низам, а по верхам. О нем 
уже знали иностранцы, но ничего не ведали в провинциальных городках, не говоря уже о 
селах. Таким образом, пропаганда велась очень грамотно. Синхронно пошел и «девятый вал» 
дезинформации о Борисе Годунове, что тот поизвел всех кого мог, поубивал, даже шута 
Ивана Грозного – царя Симеона колдовством зрения лишил. Столь же синхронно появились  
различные байки о хороших боярах Романовых, «сродниках» царя Федора. Не буду утомлять 
читателя их пересказом, а интересующихся отправлю к исследованиям по средневековой 
русской литературе и эпосу. Замечу лишь одно: сей народный фольклор касался только 
Романовых. Нет ни песен, ни сказок про Шуйских, Мстиславских, Оболенских или другие 
древние княжеские роды. Неужели нужно пояснять, что режиссер у этого спектакля был 
один и тот же, как, впрочем, и заказчики. Итак, царь-изверг на троне, хорошие бояре в опале, 
а где-то скитается восемнадцатилетний сын Ивана Грозного. Естественно, спасенный 
Димитрий не мог не явиться – даром, что ли, велась вся кампания. 

Бояре Романовы отправлены в ссылку, но в Москве остались их многочисленные 
родственники и клиенты, к которым, видимо, и относился думный дьяк Афанасий Власьев. 
Возник заговор, главой которого стал архимандрит Чудова монастыря Пафнутий. Власьев 
сообщил о заговоре польскому послу Льву Сапеге, который с 16 октября 1600 г. по август 
1601 г. находился в Москве. Возможно, авантюру с самозванцем и придумал Сапега, хотя  
также возможно, что автором или соавтором самозванческой идеи был Власьев, который 
незадолго до этого был послом в Австрии и, несомненно, слышал о «португальских 
штучках». В посольском дневнике, а также в донесении королю Сигизмунду Сапега и его 
товарищи весьма положительно отзываются о братьях Никитичах, называя их «кровными 
родственниками умершего великого князя» (ляхи не признавали царский титул Федора). 

Заговорщики быстро нашли кандидата в самозванцы – Юрия (Юшку) Отрепьева, 
бедного дворянина, состоявшего на службе у Романовых. Юшка происходил из дворянского 
рода Нелидовых. В 70-х гг. XIV в. на службу к московскому князю Дмитрию Ивановичу из 
Польши прибыл шляхтич Владислав Нелидов (Неледзевский). В 1380 г. он участвовал в 
Куликовской битве. Потомки этого Владислава стали зваться Нелидовыми. Род был 
захудалым. Автору удалось найти в летописях лишь одно упоминание о Нелидовых. В 
1472 г. великий князь Иван ІІІ послал воеводу, князя Федора Пестрого, наказать жителей 
Пермского края «за их неисправление». Одним из отрядов в этом войске командовал 



Нелидов. 
Часть Нелидовых поселилась в Галиче, а часть – в Угличе. Один из представителей 

этого рода, Данила Борисович, в 1497 г. получил прозвище Отрепьев, и его потомки стали 
носить его как фамилию. 

Согласно «Тысячной книге» 1550 г. на царской службе состояли пять Отрепьевых. Из 
них в Боровске сыновья боярские «Третьяк, да Игнатий, да Иван Ивановы дети Отрепьева. 
Третьяков сын Замятия»; в Переславле-Залесском – стрелецкий сотник Смирной-Отрепьев. 

В 1577 г. дети сотника Смирного-Отрепьева, «неслужилый новик» Смирной-Отрепьев 
и его младший брат Богдан, получили поместье в Коломне. Богдану тогда было 15 лет. 
Интересно, что при поступлении на службу братья Смирной и Богдан Отрепьевы поручились 
за своего родственника Андрея Игнатьевича Отрепьева, против имени которого в 
дворянском списке было помечено: «служит с Углеча». Таким образом, братья имели тесные 
связи с Отрепьевыми, служившими в Угличе. Эти угличские родственники не могли не 
поделиться с ними рассказами о гибели царевича. 

Богдан Отрепьев дослужился до чина стрелецкого сотника, но его погубил буйный 
нрав. Он напился в  Немецкой слободе в Москве, где иноземцы свободно торговали вином, и 
в пьяной драке был зарезан каким-то литовцем. Так его сын Юшка остался без отца, 
воспитала его мать. 

Едва оперившийся Юрий поступил на службу к Михаилу Никитичу Романову. Выбор 
Юшки не был случайным – детство он провел в имении дворян Отрепьевых на берегах реки 
Монзы, притока Костромы. Рядом, менее чем в десяти верстах, была знаменитая костромская  
вотчина боярина Федора Никитича – село Домнино. Вскоре Отрепьев поселился в Москве, 
на подворье Романовых на Варварке. Позже патриарх Иов говорил, что Отрепьев «жил у 
Романовых во дворе и заворовался, спасаясь от смертной казни, постригся в чернецы». 
Термин «вор» в те времена имел более широкий смысл, включавший и государственную 
измену. Так против кого «заворовался» Юшка? Если против своих благодетелей Романовых, 
так ему нужно было идти не в монастырь, а во дворец к Борису, в дублеры к Бартеневу. 
Значит, «заворовался» он все-таки против царя. Или он был посвящен в заговор Романовых, 
или как минимум активно участвовал в бою с царскими стрельцами. В любом случае ему 
грозила смертная казнь. Борис по конъюнктурным соображениям был снисходителен к 
боярам, но беспощадно казнил провинившуюся челядь. 

Спасая свою жизнь, Юшка принял постриг и стал смиренным чернецом Григорием. 
Некоторое время Григорий скитался по монастырям. Так, известно о его пребывании в  
суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре и монастыре Ивана Предтечи в Галичском уезде. 

Заговорщики перевели чернеца Григория в придворный Чудов монастырь, который 
находился на территории Московского Кремля. Поступление в него обычно сопровождалось 
крупными денежными вкладами. О приеме Григория просил архимандрита Пафнутия 
протопоп кремлевского царского Успенского собора78 Ефимий. Как видим, влиятельные 
церковные деятели просят за монашка, бегающего из одного монастыря в другой, бывшего 
государственного преступника. 

Первое время Григорий жил в келье своего родственника Григория Елизария Замятии 
(внука Третьяка Отрепьева). Всего до побега Григорий прожил в Чудовом монастыре около 
года. В келье Замятии он пробыл совсем недолго. Архимандрит Пафнутий вскоре отличил 
его и перевел в свою келью. По представлению архимандрита Григорий был рукоположен 
патриархом в дьяконы. Вскоре Иов приблизил к себе Григория. В покоях патриарха 
Отрепьев «сотворил святым» каноны. Григорий даже сопровождал патриарха на заседаниях 
Боярской думы. Такой фантастический взлет всего за год! И время было не Ивана Грозного 
или Петра Великого. При Годунове головокружительные карьеры не делались. И при таком 
взлете вдруг удариться в бега?! А главное, как восемнадцатилетний парень без чьей-либо 
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поддержки вдруг объявил себя царевичем? До этого на Руси со времен Рюрика не было ни 
одного самозванца. Престиж царя был очень высок. Менталитет того времени не мог и 
мысли такой допустить у простого чернеца. 

Версию, что до самозванства Отрепьев дошел сам, придется отбросить как абсурдную. 
Отсюда единственный вариант – инока Григория наставили на «путь истинный» в Чудовом 
монастыре. Кремлевский Чудов монастырь давно был источником различных политических 
интриг. Там постриглись многие представители знати, и не по доброй воле. Само 
расположение монастыря под окнами царских теремов и государственных приказов делало 
неизбежным вмешательство монахов в  большую политику. Царь Иван Грозный желчно 
бранил чудовских старцев за то, что они только по одежде иноки, а творят все как миряне. 
Значительная часть монахов была настроена оппозиционно к царю и патриарху. 

К сожалению, наши дореволюционные и советские историки крайне мало 
интересовались, кто же стоял за спиной Григория. И в этом в значительной мере виноват 
Пушкин, точнее, не Пушкин, а царская цензура. Как у Александра Сергеевича решается 
основной вопрос драмы – решение монаха Григория стать самозванцем? Вот сцена «Келья в 
Чудовом монастыре». Отец Пимен рассказывает чернецу Григорию антигодуновскую 
версию убийства царевича Дмитрия. И все… Следующая сцена – «Палаты патриарха». Там 
игумен Чудова монастыря докладывает патриарху о побеге чернеца Григория, назвавшегося 
царевичем Дмитрием. 

Можно ли поверить, что восемнадцатилетний мальчишка, выслушав рассказ Пимена, 
сам рискнет на такое? И дело совсем не в неизбежности наказания – дыба и раскаленные 
клещи на допросе, а затем четвертование или кол. Дело в другом – Гришка стал первым в 
истории России самозванцем. И одному юнцу в одночасье дойти до этого было невозможно. 
Психология русского феодального общества начала XVII в. не могла этого допустить. Тут 
нужен изощренный зрелый ум. Так кто же подал идею Гришке? До 1824 г. эту тему никто не 
поднимал. А Пушкин? Сейчас вряд ли удастся выяснить, знал ли Пушкин что-то не 
вошедшее в историю Карамзина или его озарила гениальная догадка. Начнем по порядку. 
Пушкин приступил к работе над «Борисом Годуновым» в ноябре 1824 г. К концу декабря – 
началу января он дошел до сцены в Чудовом монастыре и остановился. Пушкинисты 
утверждают, что он занялся четвертой главой «Онегина». Возможно, это и так, а скорее – не 
сходились концы с концами у «Годунова». Но в апреле 1825 г. Пушкин возвращается к 
«Годунову» и одним духом пишет сцены «Келья в Чудовом монастыре» и «Ограда 
монастырская». Позвольте, возмутится внимательный читатель, какая еще «Ограда 
монастырская»? Да нет такой сцены в пьесе. Совершенно верно, нет, но Пушкин ее написал. 
Сцена короткая, надве страницы, а по времени исполнения – на три–пять минут. Там Гришка 
беседует со «злым чернецом». И сей «злой чернец» предлагает Гришке стать самозванцем. 
До Гришки доходит лишь со второго раза, но он соглашается: «Решено! Я Дмитрий, я 
царевич». Чернец: «Дай мне руку: будешь царь». Обратим внимание на последнюю фразу – 
это так-то важно говорит простой чернец?! Ох, он совсем не простой, сей «злой чернец». 

Сцена «Ограда монастырская» имела взрывной характер. Она не только прямо 
обвиняла духовенство в организации смуты, но поднимала опасный вопрос – кто еще стоял 
за спиной самозванца. Поэтому Жуковский, готовивший в 1830 г. первые сцены «Бориса 
Годунова», не дожидаясь запрета цензуры, сам выкинул сцену «Ограда монастырская». 
Опубликована эта сцена была лишь в 1833 г. в немецком журнале, издававшемся в Дерпте. 

Прямых улик против «злого чернеца» у нас нет и, видимо, никогда не будет, но 
многочисленные косвенные улики с большой вероятностью показывают, что им был 
архимандрит Пафнутий. Именно в его келье длительное время жил Григорий. Вряд ли 
архимандрит допустил бы, чтобы его воспитанник попал под влияние другого чудовского 
«злого чернеца». После вторжения войска самозванца царь Борис и патриарх Иов сместили 
Пафнутия с должности архимандрита и отправили в ссылку. За что? Все светские и 
церковные источники об этом умалчивают. 

 



Глава 2 
ВТОРЖЕНИЕ В РОССИЮ ЧАСТНЫХ ПОЛЬСКИХ АРМИЙ 

 
Чернец Григорий в сопровождении двух нищенствующих монахов бежал из Москвы в 

Польшу. После нескольких недель странствий, в ходе которых самозванец побывал и у 
запорожских казаков, и в общине ариан, он попал в город Брачин, к православному 
владетельному князю Адаму Вишневецкому. Надо ли говорить, что Отрепьев вскоре 
открылся князю. По одним сведениям, это был трюк со смертельной болезнью и исповедью 
на смертном одре; по другой версии, Отрепьев помогал князю мыться в бане и получил 
плюху за небрежность. Тогда оскорбленный «царевич» воскликнул: «Князь, вы не знаете, 
кого бьете!» – и показал дорогой крест, якобы возложенный на него при крещении крестным 
отцом князем Мстиславским. 

Адам Вишневецкий признал Отрепьева царевичем. Причем главную роль сыграла не 
доверчивость князя, а его территориальные споры с Московским государством. В конце 
XVI в. семейство Вишневецких захватило довольно большие территории вдоль обоих 
берегов реки Сули в Заднепровье. В 1590 г. польский сейм признал законными приобретения  
Вишневецких, но московское правительство часть земель считало своими. Между Польшей 
и Россией был «вечный мир», но Вишневецкий плевал равно как на Краков, так и на Москву, 
продолжая захват спорных земель. Самые крупные инциденты произошли на Северщине 
из-за городков Прилуки и Сиетино. Московское правительство утверждало, что эти городки 
издавна «тянули» к Чернигову и что «Вишневецкие воровством своим в нашем господарстве 
в Северской земли Прилуцкое и Сиетино городище освоивают». В конце концов в 1603 г. 
Борис Годунов велел сжечь спорные городки. Люди Вишневецкого оказали сопротивление. 
С обеих сторон были убитые и раненые. 

Вооруженные стычки из-за спорных земель могли привести и к более крупному 
военному столкновению. Именно эта перспектива и привела Отрепьева в Брачин. По планам 
Гришки, Вишневецкий должен был помочь ему втянуть в военные действия против 
Московского государства татар и запорожцев. 

Царь Борис обещал князю Вишневецкому щедрую награду за выдачу «вора», но 
получил отказ. И Вишневецкий, опасаясь того, что Борис применит силу, отвез Отрепьева 
подальше от границы, в городок Вишневец. 

7 октября 1603 г. Адам Вишневецкий писал коронному гетману и великому канцлеру 
Польши Яну Замойскому о появлении царевича Димитрия, и бродяга стал для панов  
законным претендентом на престол. 

Узнав от Адама Вишневецкого о появлении самозванца, канцлер Замойский 
посоветовал ему известить обо всем короля, а затем отправить и самого москвитянина либо к 
королю, либо к нему гетмана. 

1 ноября 1603 г. польский король Сигизмунд ІІІ пригласил папского нунция Рангони и 
уведомил его о появлении в имении Адама Вишневецкого москвитянина, который называет 
себя царевичем Димитрием и намеревается вернуть себе престол с помощью казаков и татар. 
Король приказал Вишневецкому привезти Отрепьева в Краков и представить подробное 
донесение о его личности. 

Адам Вишневецкий исполнил приказ царя относительно доклада и переслал в Краков 
подробную запись рассказов Отрепьева, но переписка с Замойским убедила его в том, что 
король не склонен поддерживать самозванческую интригу, и поэтому Вишневецкий не 
спешил передавать самозванца королю. 

Дело в том, что и король Сигизмунд ІІІ, и канцлер Замойский оказались в крайне 
сложном положении. С одной стороны, им не хотелось нарушать мир и затевать большую 
войну с Москвой. (Не надо забывать о шведской угрозе с севера и личных счетах 
Сигизмунда с дядей Карлом.) С другой стороны, король и канцлер были не прочь устроить 
смуту в России и серьезно ослабить ее. С третьей стороны, король боялся, что в случае 
успеха похода самозванца за счет ограбления России и присоединения русских земель  



укрепится позиция магнатов и ослабнет королевская власть. Наконец, была вероятность и 
провала вторжения на Русь, после чего буйные паны, запорожские казаки и всякий сброд 
могут начать рокош в самой Польше или в Малороссии. 

Адам Вишневецкий предпочел бы действовать с согласия короля и канцлера, но был 
готов затеять войну и без них. Адам публично, в присутствии послов крымского хана, 
заявил, что он в отличие от короля не связан присягой о мире с царем Борисом и может 
действовать, не считаясь с мирным договором с Россией. В январе 1604 г. Вишневецкий 
начал собирать войска в своей вотчине в Лубнах на реке Суле. 

Но вскоре между Лжедмитрием и Вишневецким возникли серьезные разногласия. 
Вишневецкий не собирался идти на Москву, да и сил для этого у него было мало. Он 
собирался вести частную войну с московскими воеводами на малороссийских землях. Целью 
частной войны Вишневецкого был захват нескольких городков, контролируемых Москвой, а 
затем – заключение выгодного мира с царем Борисом. Не исключено, что на мирных 
переговорах голова Отрепьева стала бы разменной монетой. Самозванца, естественно, такие 
планы князя Адама не устраивали, к тому же у него к началу 1604 г. появились и другие 
покровители. 

Дело в том, что Константин Вишневецкий (двоюродный брат Адама Вишневецкого) 
познакомил Лжедмитрия со своим тестем, сандомирским воеводой Юрием Мнишеком. 
Проходимец и авантюрист Мнишек буквально ухватился за самозванца. В дело была 
вовлечена и дочь Мнишека Марина. О пылкой взаимной страсти Лжедмитрия и Марины 
писали многие – от Шиллера до Пушкина, поэтому на семействе Мнишек мне придется  
остановиться подробнее. 

Начну с того, что Марина была не польской, а чешской девой. Мнишеки, чехи по 
происхождению, в Польше поселились недавно. Отец Юрия, Николай Мнишек, переехал в  
Польшу из Моравии где-то в 1540 г. Родовое имя Мнишеков стяжало сомнительную славу в 
хрониках «Священной Римской империи», но носитель его принес с собой большое 
состояние, нажитое им на службе у короля Фердинанда.79 Николай Мнишек выгодно 
женился на дочери санокского каштеляна Каменецкого и тем самым породнился с одной из  
аристократических фамилий Польши. Это открыло ему доступ к самым высшим должностям 
в государстве. Вскоре он получил звание великого коронного подкормия. Подобно предкам 
потомки Николая Мнишека никогда не блистали военными доблестями. Оба его сына, 
Николай и Юрий, служили при дворе Сигизмунда II и ничем не проявили себя до тех пор, 
пока смерть супруги короля Барбары Радзивилл не изменила кардинально характер короля. 

Женитьба на Барбаре далась Сигизмунду II с большим трудом. Против этого выступали 
и радные паны, и его мать – вдовствующая королева Бона. В конце концов в мае 1551 г. 
красавица Барбара была отравлена. Отчаяние и горе короля были безмерными. По 
завещанию умершей гроб с ее телом повезли в Вильно. Безутешный король всю дорогу от 
Кракова шел за гробом пешком. Похоронили Барбару в кафедральном соборе на площади 
Гедимина. Саркофаг с ее останками находится там и в наши дни. 

Король после смерти любимой так тосковал, что решил с помощью алхимиков – панов  
Твардовского и Юрия Мнишека – вызвать ее душу. В полутемном зале было все 
подготовлено, чтобы с помощью зеркал, на одном из которых была выгравирована Барбара 
во весь рост в белой одежде, любимой королем, разыграть сцену встречи короля и души 
Барбары. Короля посадили в кресло и хотели привязать руки к подлокотникам, чтобы он 
нечаянно не прикоснулся к привидению. Сигизмунд дал слово, что будет сидеть спокойно и 
только на расстоянии спросит у любимой, как ему жить дальше, но, когда появилось 
привидение, от волнения забыл свою клятву, вскочил с кресла, кинулся к привидению со 
словами «Басенька моя!» и хотел ее обнять. Раздался взрыв, пошел трупный запах – теперь 
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душа Барбары не могла найти дорогу в могилу, вечно ей скитаться по земле. Поляки до сих 
пор верят, что она поселилась в Несвижском замке. 

В 1553 г. Сигизмунд II женился на двадцатилетней Екатерине Австрийской, но молодая  
жена не интересовала короля. Сигизмунд предался разврату и мистицизму. Вот так Мнишеки 
и проявили свои таланты. Проворные маклеры и искусные сводники, они доставляли 
безутешному государю колдунов, вызывателей духов, любовниц и разные зелья и средства 
для возбуждения похоти. В одном монастыре бернардинок воспитывалась юная красавица по 
имени Варвара. Она была удивительно похожа на покойную королеву. Юрий Мнишек 
пробрался туда, переодевшись в женское платье, и Варвара согласилась еще более реальным 
образом напомнить королю о прелестях столь горячо оплакиваемой супруги. Варвара была 
дочерью простого мещанина Гижи. Ее поселили во дворце, и два раза в день Юрий Мнишек 
отводил ее к королю. 

Это «ремесло» возвело его в должность коронного кравчего и управляющего 
королевским дворцом. В его обязанности входило также наблюдение и за другими 
любовницами короля, жившими во дворце. В то же время, действуя заодно с братом, Юрий 
Мнишек приобрел большое влияние на большинство государственных дел и прибрал к своим 
рукам распоряжение королевской казной. 

Оба брата Мнишек больше всего обогатились в день смерти Сигизмунда П. Король, 
изнуренный излишествами и уже смертельно больной, отправился с несколькими 
приближенными в Книшинский замок в Литву. Братья Мнишек и красавица Варвара 
сопровождали короля в этом путешествии. В ночь после кончины Сигизмунда они отправили 
из замка несколько плотно набитых сундуков. В результате этого в замке не нашлось даже 
одежды, чтобы достойно облачить державного покойника. 

Этот скандал наделал такого шуму, что на ближайшем сейме были возбуждены 
публичные прения по этому вопросу. По-видимому, обвиняемым не удалось оправдаться, 
однако при помощи могущественных покровителей они сумели избежать судебного 
преследования, которого требовали на сейме, и обязательства вернуть украденное. 
Краковский воевода Ян Фирлей, великий коронный маршал и зять братьев Мнишек, успешно 
замял это дело. Мнишеки остались по-прежнему богаты, важны и также презираемы. 

Король Стефан Баторий терпеть не мог Юрия Мнишека, и тот должен был 
удовлетвориться незначительной должностью радомского каштеляна. Опалу с Мнишека снял 
Сигизмунд ІІІ. 

В 1603 г. Юрию было около пятидесяти лет. На тучном туловище и короткой толстой 
шее склонного к апоплексии человека сидела продолговатая голова с выступающим 
подбородком и лукавым взглядом голубых глаз. Юрий обладал превосходными качествами 
царедворца. Его почтительные манеры и красноречие снова сослужили ему хорошую 
службу. Еще больше Мнишек набил себе цену, выставляя напоказ глубокую набожность. 
Получив Самборскую королевскую экономию, Сандомирское воеводство и Львовское 
староство, он построил два монастыря – доминиканский в Самборе и бернардинский во 
Львове, и в то же время пожертвовал десять тысяч флоринов для строительства во Львове 
иезуитского коллегиума. Он умело делил свои дары между этими тремя влиятельными 
орденами и не упускал возможности укрепить свое положение брачными союзами 
преимущественно с протестантскими семьями. Католический мир избегал их как 
зачумленных, поэтому они были доступнее и представляли весьма выгодные партии. Муж 
одной из сестер воеводы – Фирлей – был кальвинист. Другая сестра Мнишека вышла замуж 
за арианина Стадницкого. Сам Юрий Мнишек женился на Ядвиге Тарло, отец и братья 
которой были также ариане. 

Юрий Мнишек буквально выжимал все соки из Самборского воеводства, но постоянно 
нуждался в деньгах и не вылезал из долгов. Чтобы выйти из  затруднительного положения, 
Мнишек нашел одно лишь средство – выгодно выдать замуж своих дочерей. Он не давал за 
ними приданого, однако находил им богатых и покладистых мужей. Его старшая дочь 
Урсула вышла замуж за Константина Константиновича Вишневецкого, вполне способного 



поддержать своего бедствующего тестя. Младшая дочь Мария, или Марина, поджидала 
жениха. В то время ей исполнилось восемнадцать или девятнадцать лет. 

На дошедших до нас портретах мы видим, что Марина не обладала ни особой красотой, 
ни женским обаянием, несмотря на то что живописцы, щедро оплачиваемые Мнишеком, 
постарались приукрасить ее внешность. Даже на парадном портрете будущая московская 
царица выглядела не очень привлекательно: вытянутое лицо, слишком длинный нос, тонкие 
губы, жидкие черные волосы. Ко всему прочему Марина была низкорослая и тщедушная. 
Все это мало соответствовало тогдашнему идеалу красоты. Но не надо сбрасывать со счетов 
и субъективный фактор. То, что оставило бы безразличным современника Гришки 
мушкетера Арамиса, могло вызвать восторг у беглого монашка, впервые увидевшего рядом 
знатную шляхтянку да с непокрытыми волосами, – ведь на Руси он мог видеть боярышень 
только издалека. Не будем забывать, что не только боярыни, но и даже московские царицы 
никогда не бывали на торжественных церемониях и на пирах вместе с мужчинами. 
Вспомним, как через сто лет молодой Петр увлекся первой встреченной в Немецкой слободе 
иностранкой Анной Монс. 

 
Польская знать (начало XVII в.) 
Поэтому трудно отделить страсть от расчета в отношениях этой «сладкой парочки» – 

Лжедмитрия и Марины. Лакмусовой бумажкой в их романе могут стать все брачные 
договоры, заключенные Мнишеками с самозванцем. Одуревшие от жадности Юрий и 
Марина требовали много, а Григорий покорно на все соглашался. При этом он прекрасно 
знал, что выполнение даже половины условий Мнишеков стоило бы головы не только ему, 
но и самому законному московскому царю, тому же Федору Иоанновичу или даже Ивану 
Грозному. 

В ноябре 1603 г. король Сигизмунд изъявил желание видеть Лжедмитрия в Кракове. В 
это время в польских верхах шла борьба двух партий. Против поддержки самозванца 
решительно выступали наиболее умные политики и военачальники. Среди них были Ян 
Замойский, Константин Острожский, Ян Кароль Ходкевич, браславский воевода Збаражский 
и другие. Хотя согласно конституции король должен был принять мнение Замойского и 
Ходкевича, у него были и другие, менее официальные, но более желанные для него 
советчики. Они принадлежали к второстепенным личностям в стране. Это были придворные 
авантюристы, такие как Андрей Бобола, Бернард Мациевский и Сигизмунд Мышковский, 
или наемные иностранцы – немец Врадер и итальянец де ля Кола, и, наконец, главная  
придворная дама королевства Урсула Гингер. Этот маленький мирок, легко доступный 
всяким интригам, находился вместе с королем под сильным влиянием иезуитов, и в 
частности, под влиянием духовника короля отца Барча. А между тем отцов-иезуитов уже 



насторожили известия, приходившие из Самбора. 
Настоящий или самозваный, но обращенный в католичество царевич мог сесть на 

московский престол, а следом за ним в Россию смогли бы проникнуть и члены общества 
иезуитов. Чисто личные соображения побуждали к тому же и короля Сигизмунда. Являясь 
ревностным католиком, он готов  был, кажется, пожертвовать Польшей, чтобы только ввести 
в католицизм Московское государство. Недавно он потерял свое наследие в Швеции, и эта 
страна в равной мере волновала его как своими политическими, так и близкими его сердцу 
религиозными интересами. 

В феврале 1604 г. король официально обратился к сейму, прося его высказаться по 
поводу претендента на русский престол. По двум наиболее существенным вопросам – о 
подлинности самозванца и о предполагаемом участии Польши в его предприятии – король 
почти единогласно получил отрицательный ответ. За были только краковский воевода 
Николай Зебржидовский и гнезенский архиепископ, прелат Ян Тарковский. 

Тем не менее в первых числах марта 1604 г. Мнишек и Лжедмитрий объявились в 
Кракове. С самого начала Мнишек показал себя отличным политиком. Он начал с того, что 
устроил большой пир, куда пригласил и членов сейма. Естественно, что центральное место 
на пиру занимал Лжедмитрий. Претендент появился со свитой из нескольких «знатных 
московитов». На деле это были бродяги, бежавшие из России, или казаки. Но пьяные паны не 
особенно разбирались в этом, главное, что свита оказывала почти царские почести 
претенденту. Замечу, что с самого начала Отрепьеву большую поддержку оказывал Лев 
Сапега, который, однако, старался оставаться в тени. 

Вскоре Сигизмунд ІІІ сделал решительный шаг – 15 марта претенденту была назначена 
аудиенция. Представ перед королем, Лжедмитрий произнес напыщенную речь, пестревшую 
многочисленными латинскими изречениями, риторическими фигурами и сравнениями, в 
которых более или менее удачно приводились подобные случаи из истории и преданий. В 
своем ответе Сигизмунд, связанный мнением сейма, дал понять, что он не признает 
Лжедмитрия, не даст ему ни одного солдата и не нарушит перемирия, заключенного с царем 
Борисом, но он все это позволит Мнишеку и даже будет тайно поддерживать это 
предприятие. 

Для начала, сразу же после аудиенции, Лжедмитрия осыпали подарками, назначили 
ему ежегодное содержание в четыре тысячи флоринов – правда, из доходов Самборской 
экономии, что вряд ли понравилось Мнишеку. Кроме того, король взял на себя некоторую 
долю расходов для дальнейшего пребывания претендента в Кракове. Ходили также слухи, 
что Сигизмунд заказал для будущего царя великолепный столовый сервиз с русскими 
гербами и что он сам ежедневно видится с претендентом. 

Разумеется, король делал все это не ради красивых глаз  беглого монаха. Прежде чем 
попасть в королевскую резиденцию Вавель, Лжедмитрий был вынужден дать польской 
короне клятвенное обещание подарить Польше половину Смоленской земли и часть  
Северской; заключить вечный союз между обоими государствами; разрешить свободный 
въезд иезуитов в Московию; позволить строить католические церкви и, наконец, помочь  
королю вернуть шведский престол. 

По сему поводу польский историк Казимир Валишевский писал: «Приходится  
сознаться, что, отдавая больше, чем он получал, Димитрий заключал невыгодную сделку. 
Ведь в этой стране Речи Посполитой попустительство, на которое дал свое согласие 
Сигизмунд, столь же мало значило, как и королевская власть. Он избавлял Мнишека от 
личных тревог, он мог подстрекнуть и еще нескольких искателей приключений, но в  
сущности, вопреки желанию и первоначальному чаянию воеводы, дело не пошло дальше 
авантюры… Да, Димитрий давал слишком много. Но обещания ничего не стоят тому, кто не 
намерен их сдержать; и, здраво рассуждая, невозможно приписать такой невероятной 
наивности Сигизмунду и его советчикам, уверенности, что он сдержит свое обещание, когда 
у него явится желание и он получит власть исполнить то, что теперь обещал. Для 
московского царя это равнялось бы самоуничтожению! Весь ма вероятно, что этот 



необычайный договор, тотчас же спрятанный королем в шкатулку, ключ от которой 
хранился у него, был в глазах Сигизмунда только залогом, бумажкой, которую можно будет 
использовать впоследствии, при более серьезных сношениях, как средство прижать».80 

Не прошло и месяца, как Лжедмитрий вынужден был заключить другой договор. В 
этом договоре, подписанном 12 июня 1604 г., Лжедмитрий обязывался уступить Юрию 
Мнишеку княжества Смоленское и Северское в потомственное владение, и так как половина 
Смоленского княжества и шесть городов из Северского отойдут королю, то Мнишек получал 
еще из близлежащих областей столько городов и земель, чтобы доходы с них равнялись 
доходам с городов и земель, уступленных Сигизмунду. 

Как писал СМ. Соловьев, «Мнишек собрал для будущего зятя 1600 человек всякого 
сброда в польских владениях, но подобных людей было много в степях и украйнах…».81 
Цитата приведена умышленно, дабы автора не заподозрили в предвзятости. Первоначально 
местом сбора частной армии Мнишека был Самбор, но затем ее передислоцировали в 
окрестности Львова. Естественно, что это «рыцарство» начало грабить львовских 
обывателей, несколько горожан было убито. В Краков из Львова посыпались жалобы на 
бесчинства «рыцарства», но Сигизмунд вел двойную игру, и пока воинство Мнишека 
оставалось во Львове, король оставлял без ответа жалобы местного населения на грабежи и 
насилия. Папский нунций Рангони получил при дворе достоверную информацию о том, что 
королевский гонец имел инструкцию не спешить с доставкой указа во Львов. 

Любопытно, как польские историки оправдывают поход этого сброда на Москву. Так, 
Казимир Валишевский писал: «В оправдание Польши надлежит принимать в соображение то 
обстоятельство, что Московия семнадцатого века считалась здесь страной дикой и, 
следовательно, открытой для таких предприятий насильственного поселения против воли 
туземцев; этот исконный обычай сохранился еще в европейских нравах, и частный почин 
если и не получал более или менее официальной поддержки заинтересованных правительств, 
всегда пользовался широкой снисходительностью».82 

Таким образом, с польской точки зрения сей поход был лишь экспедицией в страну 
диких туземцев. 

Армия Мнишека медленно приближалась к русским границам. Войско делало в день по 
две-три мили, иногда останавливалось в одном месте на несколько дней. К концу первых 
двух недель похода Лжедмитрий все еще оставался в пределах Львовщины. Во время 
остановки в Глинянах в начале сентября был проведен смотр. «Рыцарство» собралось в 
коло83 и произвело выборы командиров. 

Мнишек изъявил желание стать главнокомандующим, а Адам Жулицкий и Адам 
Дворжицкий – полковниками. Сын Мнишека Станислав стал командиром гусарской роты. 
Таким образом, Мнишек, его друзья и родственники сосредоточили в своих руках все 
командование армией самозванца. 

К моменту перехода русской границы в армии Мнишека было 1000–1100 польских 
гусар, сведенных в роты по двести сабель в каждой, 400–500 человек польской пехоты, от 
двух до трех тысяч казаков и до двухсот «москалей», то есть беглых русских. 

Надо сказать, что не все русские эмигранты в Польше поддержали самозванца. Так, в  
Краков к королю явился беглый сын боярский Яков Пыхачев и заявил, что царевич 
Димитрий на самом деле самозванец. Вслед за Пыхачевым явился более страшный 
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обличитель – монах Варлаам, который рассказал королю и панам о своем путешествии из  
Москвы в Польшу с царевичем Димитрием и что Димитрий на самом деле является беглым 
монахом Григорием. Обличители появились совсем некстати. Король и не думал о правде 
слов самозванца, ему нужен был «предлог раздора и войны». А посему Пыхачев и Варлаам 
под конвоем были направлены в Самбор к Мнишеку. Там самозванец приказал немедленно 
казнить Пыхачева, а Варлаам был заточен в темницу. Некоторые историки удивляются, 
почему безвестный Пыхачев был казнен, а куда более опасный для расстриги Варлаам всего 
лишь заточен в темницу. Дело в том, что со времен Брестской унии (1596) в Польше царила 
атмосфера религиозной нетерпимости и любое насилие католиков над православными или 
наоборот приводило к серьезному конфликту конфессий. Казнь православного монаха 
католиками могла привести к непредвиденным последствиям. 

Как уже говорилось, армия Мнишека, двигаясь по польской территории, безнаказанно 
грабила местное население. В связи с этим князь Константин Острожский и черкасский 
староста Ян Острожский отмобилизовали свои частные армии и разместили на границах 
собственных владений, чтобы не допустить туда «рыцарство». Ян Острожский приказал 
угнать все лодки и паромы с днепровских переправ в районе Киева. И в течение нескольких 
дней армия Мнишека стояла на берегу Днепра, не имея средств для переправы. Самозванца 
выручили киевские мещане, предоставившие средства для переправы. Дело тут, разумеется, 
не в любви киевлян к «спасенному царевичу», как писали наши историки, а в страстном 
желании мещан оградить свое имущество от храброго «рыцарства». 

13 октября 1604 г. войско самозванца переправилось за Днепр и стало медленно 
продвигаться к ближайшей русской крепости – Моравску (Монастырскому острогу). 

Отряд казачьего атамана Белешко скрытно через дремучий лес подошел к пограничной 
малой крепости Моравск и выслал парламентера. Казак подъехал к стене крепости и на 
конце сабли передал жителям письмо «царевича». На словах он передал, что идет сам 
Димитрий с огромными силами. Застигнутый врасплох воевода Б. Лодыгин попытался  
организовать сопротивление, однако служилые взбунтовались, связали воеводу Лодыгина и 
стрелецкого голову Толочанова. Трофеями казаков стали семь пушек и двадцать затинных 
пищалей. Сам же Лжедмитрий с основными силами прибыл к Моравску лишь 21 октября. 

Под стенами Чернигова самозванца поначалу встретили пушечной пальбой, но вскоре и 
там произошел бунт, воевода князь И.А. Татев был схвачен и передан самозванцу. В 
Чернигове было захвачено 27 крепостных орудий. Бытует мнение, что и в Чернигове, и в 
Моравске бунтовали простые жители, – так писали все, начиная с Пушкина и кончая  
Скрынниковым. Их, видимо, смутила фраза из «Сказания о Гришке Отрепьеве» (XVII): 
«…смутишася черные люди и перевязаша воевод…». Так там «черные люди» вовсе не 
пахотные крестьяне или посадские, а негодяи. Население этих пограничных городков было 
невелико по сравнению с их гарнизонами, состоявшими из профессионалов, и ратники чуть 
ли не каждый год отбивали набеги татар и частных польских армий. Так что маловероятно, 
что простым жителям удалось обезоружить гарнизоны Моравска и Чернигова. 

Поляки и казаки, войдя в Чернигов, разграбили его. Лжедмитрий публично стыдил 
грабителей и грозил им смертью, но дальше ругани дело не пошло. Знатный дворянин Н.С. 
Воронцов-Вельяминов наотрез отказался признать самозванца своим государем. Отрепьев 
приказал убить его. Эта казнь запугала взятых в плен дворян. Воеводы И.А. Татев, Г.П. 
Шаховский и другие поспешно присягнули Лжедмитрию. 

На помощь Чернигову поспешил отряд русских войск под командованием воеводы 
Петра Федоровича Басманова. В пятнадцати верстах от Чернигова Басманов узнал о его 
сдаче и отступил в Новгород– Северский. В течение недели Басманов готовил крепость к 
обороне. Местных служилых людей в городе было немного: 104 сына боярских, 103 казака, 
95 стрельцов и пушкарей. У Басманова тоже был небольшой отряд, и он запросил 
подкрепления из близлежащих крепостей. Прибыли еще 59 дворян из Брянска, 363 стрельца 
из Москвы и 237 казаков из Кром, Белева и Трубчевска. Всего в Новгороде – Северском 
было собрано около полутора тысяч человек, умевших пользоваться оружием. Эта цифра 



хорошо иллюстрирует беспечность царя и его воевод, проворонивших вторжение 
самозванца. 

11 ноября 1604 г. войско Лжедмитрия подошло к Новгороду – Северскому. Самозванец 
послал поляков-парламентеров с предложением сдаться. На это со стен закричали: «А, 
блядские дети! Приехали на наши деньги с вором!» Как видим, русские ратники имели 
хорошее представление о качественном составе и о целях польского «рыцарства». 

13 ноября поляки попытались захватить крепость, но были отбиты, потеряв пятьдесят 
человек. В ночь с 17 на 18 ноября последовал новый штурм. Поляки пытались поджечь  
деревянные стены крепости, но это им не удалось. Штурм был отбит с большими потерями. 
Любопытно, что Казимир Валишевский пишет по сему поводу: «Польские гусары не могли 
справиться с защищенными артиллерией фортами». Видимо, деревянный тын показался  
доблестным гусарам мощным каменным фортом. 

После неудачного приступа «рыцарство» взбунтовалось, собрало коло и потребовало 
для объяснений царевича. Разгневанный Лжедмитрий начал укорять поляков: «Я думал 
больше о поляках, а теперь вижу, что они такие же люди, как и другие». «Рыцарство» 
отвечало ему: «Мы не имеем обязанности брать городов приступом, однако не отказываемся  
и от этого, пробей только отверстие в стене». 

Польские отряды уже собрались покинуть Лжедмитрия, как пришла весть о сдаче 
самозванцу Путивля, который был ключевым пунктом обороны Черниговской земли и 
единственным из северских городов имевшим каменную крепость. Однако гарнизон Путивля 
не захотел воевать. Воевода, князь Василий Рубец-Мосальский, был связан и приведен к 
царевичу. По дороге князь оценил ситуацию, при встрече «узнал» царевича и присягнул ему. 
Впоследствии Рубец-Мосальский стал одним из приближенных самозванца. В Путивле 
сторонники самозванца захватили большие денежные суммы (казну), отпущенные Москвой 
на строительство крепостей и жалованье служилым людям всей Черниговской земли. 

За Путивлем последовал Рыльск. 23 ноября служилые люди взбунтовались и 
арестовали воеводу А. Загряжского. Одновременно взбунтовался Курск, где были 
арестованы воевода князь Г.Б. Роща-Долгоруков и стрелецкий голова Я. Змеев. Оба были 
доставлены к самозванцу, признали его и вскоре были назначены воеводами в Рыльск. 

Советские историки старательно подгоняли действия служилых людей в этих городах, 
то есть чисто военные бунты, под классовую борьбу. Так, историк И.М. Скляр писал, что 
«уже осенью 1604 г. лозунг борьбы „за царя Дмитрия“ оказался тесно связанным с 
призывами к истреблению бояр и дворян». Однако факты не подтверждают этот вывод. 
Бунтовщики нападали на воевод, московских стрельцов и всех тех, кто выступал против 
«доброго» царя, но как только конкретные бояре и дворяне переходили на сторону 
Лжедмитрия, бунтовщики не только прекращали враждебное к ним отношение, но и 
безропотно поступали под их начало. 

1 декабря на сторону самозванца перешла маленькая, но имевшая большое 
стратегическое значение крепостца Кромы, расположенная на московской дороге в сорока 
верстах от Орла, где находился небольшой гарнизон под началом осадного головы Петра 
Крюкова. По его просьбе в Орел были присланы дворяне и дети боярские из Козельска, 
Белева и Мещовска, несшие годовую службу в Белгороде. Командование над отрядом, 
собравшимся в Орле, принял стрелецкий голова Григорий Иванович Микулин. (Кстати, 
личность довольно известная – в 1600 г. он ездил послом в Лондон.) Отряд сторонников 
самозванца приблизился к Орлу, но высланная оттуда дворянская сотня наголову разгромила 
«воров». 

28 ноября в Новгороде-Северском служилые люди, прельщенные посулами самозванца, 
пытались поднять мятеж, но воевода Басманов сумел подавить его, после чего восемьдесят 
человек перебежали из крепости к осаждающим. 

Между тем поляки привезли к Новгороду-Северскому несколько крепостных пушек, 
захваченных в Путивле, и начали бомбардировку крепости, не прекращавшуюся ни днем, ни 
ночью, и после недельного обстрела «разбита град до обвалу земного». 



Чтобы выиграть время, Басманов начал переговоры с Лжедмитрием и попросил 
заключить двухнедельное перемирие, будто бы необходимое для принятия решения о сдаче 
крепости. Мнишек и Отрепьев согласились на это. 

Басманов использовал перемирие, чтобы исправить повреждения крепости. 14 декабря 
в крепость прорвалось небольшое подкрепление – сотня стрельцов. 

Лишь когда пришли первые известия о вторжении войска самозванца, царь Борис 
приказал собрать в течение двух недель, к 28 октября, дворянское ополчение. Приказ был 
повторен трижды, но выполнить его не удалось. Основными причинами этого стали осенняя 
распутица и нежелание дворян ехать на службу. Борису пришлось применить строгие меры к 
дворянам, уклонявшимся от службы: некоторых доставили под стражей, у других описали 
поместья, третьих наказали батогами. Наконец к 12 ноября дворянское ополчение собралось 
в Москве. Заметим, что из этого факта нельзя сделать однозначный вывод об 
оппозиционности русского дворянства к царю Борису. Спору нет, Борис был не самый 
популярный правитель в России, но при сборах дворянского ополчения и до, и после 1604 г. 
дворян-«отказчиков» всегда хватало. В качестве примера скажем, что последний 
представитель рода Годуновых, сведения о котором найдены мной, Дмитрий Иванович 
Годунов, уже в начале царствования Петра I был за неявку в полк лишен чина и переписан в  
звенигородские помещики. 

Массовая же неявка в призыв 1604 г. была обусловлена и спецификой похода. Нет, 
конечно, не тем, что дворяне не хотели биться против «истинного царевича» – да 
большинству было плевать на него, – а вот сражаться с голозадым воинством – что с 
«рыцарством», то есть с нищей шляхтой, что с казаками и служилыми из пограничных 
городков – явно не подарок! Заведомо не будет ни славы, ни добычи. Не надо иметь семи 
пядей во лбу, чтобы догадаться, что в случае похода на Польшу, да еще в союзе со Швецией, 
явка дворян была бы по крайней мере выше средней, поскольку и в Гродно, и в Минске, да и 
в любой панской усадьбе «контрибуции» нашлось бы более чем достаточно. 

Командование армией было доверено Дмитрию Ивановичу Шуйскому, одному из 
самых бездарных московских воевод. Войско двинулось к Брянску, где простояло около трех 
недель. Брянское стояние надоело Борису, и Шуйский был заменен на князя Федора 
Ивановича Мстиславского, столь же знатного и бестолкового воеводу. 

18 декабря армия Мстиславского подошла к Новгороду-Север-скому и простояла в 
полном бездействии три дня. Воспользовавшись этим, солдаты Мнишека напали на 
татарский отряд из состава сторожевого полка и разгромили его. 

20 декабря противники выстроились на поле друг против друга, но до сражения дело не 
дошло, обошлось все мелкими стычками. Лжедмитрий старался оттянуть начало 
решительной битвы переговорами, и это ему удавалось, так как Мстиславский тоже не 
торопился, он ждал подкреплений, хотя у него было от 40 до 50 тысяч человек, а у 
самозванца – не более 15 тысяч. 

21 декабря Лжедмитрий атаковал царское войско. Сражение началось стремительной 
атакой польских гусар на правом фланге войск Мстиславского. Полк правой руки, не 
получив помощи от других полков, в беспорядке отступил. Одна из польских гусарских рот, 
следуя за отступающими, неожиданно оказалась в расположении большого полка около 
ставки Мстиславского. Там стоял большой золотой стяг, укрепленный на нескольких 
повозках. Гусары подрубили древко, захватили стяг, сбросили с коня Мстиславского, ранив 
его при этом в голову. На выручку воеводе кинулись русские дворяне и стрельцы. Часть  
нападавших была убита, остальные во главе с капитаном Домарацким взяты в плен. После 
ранения Мстиславского командование русским войском взяли на себя воеводы Д.И. 
Шуйский, В. В. Голицын и А.А. Телятевский, но они не сумели использовать свое численное 
преимущество и отдали приказ войску отойти. 

Лжедмитрий мог праздновать победу. По польским источникам поляки потеряли 
убитыми около 120 человек, а русские – до 4 тысяч. Хвастливые поляки приписали успех 
исключительно себе. Они, видимо, в число убитых не включили казаков и русских 



сторонников самозванца. 
После сражения «рыцарство» потребовало у Лжедмитрия денег. Царское войско 

отступило в полном порядке, и трофеев практически не было. В Северской земле все, что 
можно было разграбить, ляхи давно уже разграбили. Пуще всего бесчинствовала рота 
капитана Фредрова. Выборные из этой роты пришли к самозванцу и заявили: «Дай только 
нам, а другим не давай: другие смотрят на нас и останутся, если мы останемся». Лжедмитрий 
поверил и дал денег одной роте. Но утаить это от остального войска не удалось, и ситуация  
еще больше накалилась. 

1 января 1605 г. в лагере самозванца вспыхнул открытый мятеж. «Рыцарство» 
бросилось грабить обозы. Они хватали все, что попадало под руку, – продовольствие, 
снаряжение, различный скарб. Мнишек попытался остановить грабеж, но следующей ночью 
мятеж вспыхнул с новой силой. Поляки решили покинуть самозванца. Лжедмитрий ездил по 
всем ротам, уговаривал «рыцарство» остаться, но в ответ слышал только оскорбления. Один 
поляк сказал ему: «Дай бог, чтоб посадили тебя на кол». Лжедмитрий ударил его в зубы, но 
этим только распалил поляков, которые стащили с него шубу. Шубу эту потом русские 
приверженцы самозванца вынуждены были выкупить у поляков. 

4 января главнокомандующий Юрий Мнишек покинул лагерь самозванца с большей 
частью поляков. Формально Мнишек заявил, что едет на сейм в Краков. С Лжедмитрием 
осталось только полторы тысячи поляков, которые вместо Мнишека выбрали гетманом 
Дворжицкого. Но вскоре в войско самозванца прибыло большое пополнение – двенадцать  
тысяч малороссийских казаков. 

Лжедмитрий был вынужден снять осаду с Новгорода-Северско-го и двинулся к Севску, 
который он занял без боя. 

Несмотря на бездарные действия русских воевод под Новгородом-Северским, царь 
Борис не только не наложил на них опалу, а, наоборот, щедро наградил. 

Защитник Новгорода-Северского Басманов был вызван в Москву, где его торжественно 
встретил сам царь. Басманов получил боярство, большое поместье, две тысячи рублей и 
много ценных подарков. 

На помощь страдавшему от ран Мстиславскому царь послал князя Василия Ивановича 
Шуйского. Кстати, по получении вестей о появлении самозванца в русских пределах он 
вышел на Лобное место в Москве и торжественно свидетельствовал, что истинный царевич 
закололся и был погребен им, Шуйским, в Угличе. 

20 января 1605 г. русское войско стало лагерем в большом комарицком селе 
Добрыничи, недалеко от Чемлыжского острожка, где находилась ставка Лжедмитрия. 

Узнав о подходе русских, самозванец решил немедленно атаковать их. На рассвете 21 
января польская кавалерия начала сражение. Дворжицкому удалось потеснить полк правой 
руки, которым командовал князь Шуйский. Затем польская конница повернула к центру 
русского войска, где нарвалась на пушки, московских стрельцов и немцев-наемников, 
которыми командовали капитаны Маржерет и Розен. Позже поляки утверждали, что по ним 
был дан залп из  двенадцати тысяч пищалей. Так или иначе, но польская конница и казаки 
обратились в паническое бегство. Лишь пассивность русских воевод, не сумевших 
организовать преследование врага, предотвратила полное уничтожение всего войска 
самозванца. 



 
Польские всадники (начало XVII в.) 
Тем не менее согласно разрядной записи на поле боя было найдено и захоронено 11,5 

тысячи трупов. Большинство из них (около семи тысяч) были «черкасы», то есть  
малороссийские казаки. Победителям достались двенадцать знамен и штандартов и вся 
артиллерия – тридцать пушек. Русским воеводам удалось захватить несколько тысяч 
пленных. Всех пленных поляков увезли в Москву, а казаки всех мастей и русские изменники 
были повешены. 

После сражения Лжедмитрий ускакал с небольшой свитой в Рыльск. Оттуда он 
намеревался бежать в Польшу, но теперь оказался во власти своих русских сторонников, 
которых никто не ждал «за бугром» и которым уже нечего было терять. Однако Отрепьеву 
удалось покинуть Рыльск. Для защиты города он оставил местному воеводе князю Г.Б. 
Долгорукову несколько казачьих и стрелецких сотен. 

У правительственных войск был многократный перевес над защитниками Рыльска, но 
взять город они не смогли. Две недели царские воеводы бомбардировали город, пытаясь 
поджечь деревянные стены крепости, но пушкари на городских стенах не давали 
осаждающим приблизиться. Штурм также не удался, и на следующий день Мстиславский 
велел отступать к Севску. 

Как только русское войско отошло от Рыльска, жители города сделали вылазку и 
разгромили арьергард, отступавший в последнюю очередь. Им досталось большое 
количество имущества, которое Мстиславский не успел вывезти из лагеря. 

Эта война зимой, среди заснеженных лесов и полей, была непривычна для дворянского 
ополчения. Русская армия действовала в местности, охваченной восстанием, среди 
враждебно настроенного населения, которое отбивало обозы с продовольствием, создавало 
трудности с заготовкой провианта и фуража. Все это усугубляло и без того трудное 
положение армии, которая после трехмесячной кампании стала быстро таять – дворяне 
дезертировали, разъезжаясь по своим поместьям. 

В окрестностях Рыльска русская армия, лишенная надежных коммуникаций, оказалась  
в полукольце крепостей, занятых неприятелем. На севере сторонники самозванца 
удерживали Кромы, на юге – Путивль, на западе – Чернигов. В таких условиях воеводы 
Мстиславский, Шуйские и Голицын решили вывести армию из охваченной восстанием 
местности и распустить ратных людей на отдых до новой летней кампании. 

Царь Борис, разгневанный отступлением армии от Рыльска, послал к войскам 



окольничего П.Н. Шереметева и думного дьяка Афанасия Власьева с наказом: «…пенять и 
распрашивать, для чего от Рыльска отошли». Царь строжайше запретил воеводам распускать 
армию на отдых, что вызвало недовольство в полках. 

В такой ситуации особое значение приобрела маленькая крепостца Кромы, оказавшаяся  
в тылу правительственной армии. Городок Кромы был построен московскими воеводами в  
1595 г. Крепостца господствовала над левым берегом реки Кромы. Город окружали болота, 
через которые проходила всего одна дорога. Сам город с посадом был укреплен по образцу 
московских крепостей: снаружи высокий и широкий земляной вал, а внутри такая же 
бревенчатая стена с башнями и бойницами. Гарнизон состоял из двухсот стрельцов и 
небольшого отряда казаков. Командовал крепостцой Григорий Ананфиев, однако перед 
началом осады в Кромы прибыл атаман Корела с четырьмя сотнями донских казаков. 

Правительственные войска Шереметева в течение нескольких месяцев безуспешно 
осаждали Кромы. Не помогли и несколько осадных орудий, доставленных под Кромы в 
конце февраля. С некоторой долей упрощения можно сказать, что с февраля 1605 г. война с 
самозванцем из маневренной перешла в позиционную. Царские войска оказались в 
положении мужика, поймавшего медведя, но не имевшего сил вытащить его из берлоги. 

Развязка наступила в результате случайности или козней московских бояр. 13 апреля 
1605 г. царь Борис внезапно умер или был отравлен. 

19 апреля под Кромы, где большое царское войско осадило атамана Корелу, прибыл 
новый второй воевода большого полка Петр Басманов. Он привел войско к присяге новому 
царю Федору Борисовичу. 

Через несколько дней после присяги царь Федор прислал в действующую армию 
разрядную роспись. Роспись была формально составлена верно, но фактически оскорбляла 
обласканного ранее царем Борисом Басманова. Царь Федор мог просто приказать «быть без 
мест», то есть объявить чрезвычайное положение, при котором царь имел право назначить на 
воеводские должности кого угодно. После окончания похода бывшие воеводы и их потомки 
лишались права ссылаться на соотношение должностей в этом походе. Федор – толи по 
неопытности, то ли по наущению бояр – решил действовать по традиции. Когда дьяк огласил 
роспись в присутствии бояр и воевод, Басманов, «патчи на стол, плакал с час, лежа на столе, 
а встав с стола, евлял и бил челом бояром и воеводам всем: „Отец, государи мои, Федор 
Алексеевич точна был дважды болыни деда князя Ондреева… а ныне Семен Годунов выдает 
меня зятю своему в холопи, князю Ондрею Телятевскому, и я не хочю жив быти, смерть 
прииму лутче тово позору“». 

О смерти царя Бориса Лжедмитрий узнал в конце апреля. Теперь самозванец предпочел 
активным боевым действиям психологическую войну. В лагерь осаждающих под Кромами 
десятками забрасывались «прелестные» письма с призывами переходить на сторону 
самозванца. 

Для царских же воевод была подготовлена дезинформация. Правительственные войска 
перехватили гонца Лжедмитрия, посланного в осажденные Кромы. В письме говорилось, что 
польский король послал в помощь Димитрию воеводу Жолкевского с сорокатысячным 
войском. Естественно, это была спецоперация самозванца. На самом деле польский сейм, 
открывшийся 10 января 1605 г., решительно высказался за сохранение мира с Россией. 
Канцлер Замойский осудил авантюру Отрепьева. Он говорил, что этот враждебный набег на 
Московию губителен для Речи Посполитой. Самого самозванца канцлер осыпал 
язвительными насмешками: «…тот, кто выдает себя за сына царя Ивана, говорит, что вместо 
него погубили кого-то другого. Помилуй бог, это комедия Плавта или Теренция, что ли? 
Вероятное ли дело, велеть кого-то убить, а потом не посмотреть, тот ли убит… Если так, то 
можно было подготовить для этого козла или барана». 

Все эти факторы привели к росту нестабильности в царском войске. Некоторые из 
военачальников составили заговор против царя Федора. Немалую роль в организации 
заговора сыграл талантливый авантюрист Прокопий Федорович Ляпунов, у которого были 
свои счеты с Годуновыми. В 1603 г. царь Борис велел бить кнутом его брата Захара за 



торговлю запрещенными товарами с донскими казаками. Прокопий Ляпунов, его родные 
братья Григорий, Захар, Александр и Степан, а также двоюродные братья Семен и Василий 
принадлежали к очень влиятельному в Рязани дворянскому роду. 

Много споров среди историков вызывает и поведение Петра Басманова. С одной 
стороны, он был обласкан Борисом и Федором Годуновыми и получил назначение, намного 
превышающее положенное ему по знатности рода; с другой – заговорщики князья Голицыны 
по матери приходились ему двоюродными братьями, а отец царицы Малюта Скуратов был 
инициатором расправы над несколькими Басмановыми. В конце концов и Петр Басманов  
перешел на сторону заговорщиков. По одной версии Басманов лично возглавил мятеж, а по 
другой – не принял должных мер для его подавления и позволил для вида связать себя. 

7 мая 1605 г. в лагере правительственных войск под Кромами вспыхнул мятеж. На 
помощь мятежникам подошли войска самозванца. Некоторое число дворян и простых 
ратников бежали в Москву, остальные присягнули самозванцу. 

Первым делом Лжедмитрий распустил царское войско. Значительная часть дворян и 
простых ратников колебалась в своем выборе, а может, они попросту испугались. Иметь  
такое войско было слишком опасно. Да и сами дворяне и ратники давно мечтали разойтись  
по домам. Из самых ревностных сторонников самозванца, бывших в царском войске, 
сформировали особый отряд. Командовать отрядом Лжедмитрий поручил Борису 
Михайловичу Лыкову. 

В середине мая 1605 г. Лжедмитрий прибыл в Орел, где он учинил суд над теми 
воеводами, которые, попав в плен, отказались ему присягать: «…приидоша ж под Орел и, 
кои стояху за правду, не хотяху на дьявольскую прелесть прельститися, оне же ему 
оклеветанны быша, тех же повеле переимати и разослати по темницам». В тюрьму был 
отправлен и боярин И.И. Годунов. 

Затем самозванец двинулся к Москве. Его сопровождали около тысячи поляков и около 
двух тысяч запорожских казаков и конных русских ратников. По дороге из Орла в Москву 
население радостно встречало Отрепьева, и лишь гарнизоны Калуги и Серпухова оказали 
некоторое сопротивление. Тем не менее самозванец двигался к Москве крайне медленно. 

По приказу царя Федора Москва стала готовиться к обороне. На стенах Белого и 
Земляного города устанавливались пушки. 

31 мая отряд казачьего атамана Корелы обошел заслоны правительственных войск на 
Оке в районе Серпухова и разбил лагерь в десяти верстах к северу от столицы, на 
Ярославской дороге. На следующий день посланцы самозванца, дворяне Гаврила Пушкин и 
Наум Плещеев, в сопровождении казаков проникли в Москву и собрали на Красной площади 
большую толпу. С Лобного места Пушкин зачитал грамоту самозванца, написанную на имя  
бояр Мстиславского, Василия и Дмитрия Шуйских и других, окольничих и граждан 
московских. Лжедмитрий напоминал в ней о присяге, данной его отцу, Ивану IV, о 
притеснениях, причиненных ему в молодости Борисом Годуновым, о своем чудесном 
спасении (в общих, неопределенных выражениях), прощал бояр, войско и народ за то, что 
они присягнули Годунову, «не ведая злокозненного нрава его и боясь того, что он при брате 
нашем царе Феодоре владел всем Московским государством, жаловал и казнил, кого хотел, а 
про нас, прирожденного государя своего, не знали, думали, что мы от изменников наших 
убиты». Самозванец напомнил о притеснениях, какие были при царе Борисе «боярам нашим 
и воеводам, и родству нашему укор и поношение, и бесчестие, и всем вам, чего и от 
прирожденного государя терпеть было невозможно». В заключение Лжедмитрий обещал 
награды всем, кто его признает, и гнев Божий и свой, царский, в случае сопротивления. 

Народ взволновался. Бояре сообщили патриарху Иову о мятеже, тот умолял бояр выйти 
к народу и образумить его. Бояре вышли на Лобное место, но ничего не могли поделать. 
Толпа потребовала от князя Василия Шуйского сказать правду, точно ли он похоронил 
царевича Димитрия в Угличе. Шуйский ответил, что царевич спасся, а вместо него убит и 
похоронен попов сын. Ворота в Кремль не были заперты, толпа ворвалась туда и захватила 
царя Федора с матерью и сестрой. Их отправили в старый дом Бориса Годунова, где он жил, 



будучи боярином. К дому был приставлен крепкий караул. 
Другие толпы москвичей кинулись грабить дома Годуновых и их родственников, 

заодно были разбиты винные подвалы и кабаки. Началось повальное пьянство. 
Получив известие о перевороте в Москве, Лжедмитрий 5 июня 1605 г. прибыл в Тулу. 

Там его встретили как царя. Лжедмитрий отправил обращение к Боярской думе с приказом 
выслать в Тулу князя Мстиславского и других главных бояр. По постановлению думы, 3 
июня в Тулу отправились князья Н.Р. Трубецкой, А.А. Телятевский и Н.П. Шереметев, а 
также думный дьяк Афанасий Власьев. Туда же отправились все Сабуровы и Вельяминовы, 
чтобы вымолить себе прощение Лжедмитрия. Петр Басманов, расположившийся в 
Серпухове, именем государя не пропустил родню Годунова в Тулу. 

Басманов повсюду искал изменников своего нового государя и беспощадно карал их. 
По его навету все Сабуровы и Вельяминовы (37 человек) были ограблены донага и брошены 
в тюрьму. 

Лжедмитрия привело в бешенство неподчинение главных бояр его приказу явиться в 
Тулу лично. 

В начале июня к Лжедмитрию на поклон приехал с Дона казачий атаман Смага 
Чертенский с товарищами. Чтобы унизить посланцев Боярской думы, самозванец допустил к 
руке казаков раньше, чем бояр. Проходя мимо бояр, казаки ругали и позорили их. 
Самозванец милостиво разговаривал со Смагой. Затем к руке были допущены бояре, и 
Лжедмитрий «наказываше и лаяше, яко же прямый царский сын». 

Боярина Телятевского практически выдали казакам на расправу. Казаки избили его до 
полусмерти и бросили в темницу. 

Из Тулы Отрепьев отправился в Серпухов. Дворовыми воеводами при нем состояли 
князь И.В. Голицын и М.Г. Салтыков, ближними людьми – боярин князь В.М. Мосальский и 
окольничий князь Г.Б. Долгоруков, главными боярами в полках – князь В.В. Голицын, его 
родственники князь И.Г. Куракин, Ф.И. Шереметев, князь Б.П. Татев, князь Б.М. Лыков. Из 
Серпухова на встречу Лжедмитрия выехали князья Ф.И. Мстиславский и Д.И. Шуйский, 
стольники, стряпчие, дворяне, дьяки и столичные купцы – гости. 

В Серпухове самозванец организовал несколько пышных пиров для своих 
приближенных и московских бояр. В промежутках между пирами Лжедмитрий вел 
напряженные переговоры с боярами. 

Еще в Туле самозванец издал манифест о своем восшествии на престол. Рассчитывая на 
неосведомленность большинства жителей Московского государства, Отрепьев врал, что он 
был узнан патриархом Иовом, всем Сященным собором, Боярской думой и прочими чинами 
как «прирожденный государь». 11 июня Лжедмитрий, будучи еще в Туле, на своей грамоте 
пометил: «Писана в Москве». Вместе с этим манифестом самозванец разослал по городам 
текст присяги. Это был сокращенный вариант присяги, составленной при воцарении Бориса 
Годунова и его сына Федора. Лжедмитрий использовал тот же прием, к которому прибегли 
Борис и его сын. Борис сразу же после смерти царя Федора Ивановича велел принести 
присягу на имя вдовы его, царицы Ирины, и на свое имя. Федор Борисович в своей присяге 
тоже поставил на первое место вдовую царицу – свою мать. 

Во время пребывания в Польше и северских городах России Лжедмитрий ни разу не 
упомянул о своей матери Марии Нагой, заточенной в горицком Воскресенском женском 
монастыре под именем инокини Марфы. Теперь ситуация изменилась. Отрепьев знал о 
ненависти инокини Марфы к Годуновым и поэтому рассчитывал на ее признание. 

Самозванец велел разыскать Нагих или их родственников. Нашли лишь отдаленного 
родственника Марии Нагой дворянина Семена Ивановича Шапкина. В Туле Отрепьев 
торжественно произвел Шапкина в постельничие, заявив, что «он Нагим племя». Затем 
Шапкин с эскортом был экстренно направлен в горицкий монастырь. 

После беседы с Шапкиным с глазу на глаз инокиня Марфа признала сына. Трудно 
сейчас установить, что больше повлияло на ее выбор – ненависть к Годуновым или 
нежелание быть отравленной или утопленной по дороге. В горицком монастыре хорошо 



помнили судьбу княгини Ефросиньи Старицкой и великой княгини Юлиа-нии, жены Юрия, 
родного брата Ивана Грозного. 

Присяга на имя вдовы Грозного была рассчитана на эмоции малограмотных людей. Как 
могла царствовать монахиня, даже если она и была 20 лет назад седьмой женой царя Ивана? 

Из текста присяги самозванцу по сравнению с присягой Годунову были исключены 
запреты добывать ведунов и колдунов, портить его «на следу всяким ведовским мечтанием», 
насылать лихо «ведовством по ветру» и т. д. Подданные только кратко обещали не 
«испортить» царя и не давать ему «зелье и коренье лихое». Вместо пункта о Симеоне 
Бекбулатовиче и «воре», называющем себя Димитрием Углицким, в текст присяги вводился 
новый пункт о «Федьке Годунове». Подданные обещали не подыскивать царство под 
государями «и с изменники их, с Федкой Борисовым сыном Годуновым и с его матерью и с 
их родством, и с советники не ссылаться письмом никакими мерами». 

Самозванцу было неудобно являться в Москву, пока там находились члены семьи 
Годуновых. Будь жив царь Борис, Лжедмитрий мог рассчитывать на какие-то политические 
дивиденды, устроив над ним судилище и приписав ему чудовищные преступления. Однако 
ни царица, ни царевич не успели совершить ничего ни хорошего, ни плохого, так за что же 
их казнить? 

Время поджимало, и самозванцу пришлось пойти на мерзкое с точки зрения морали и 
глупое в политическом отношении убийство. В Москву была послана специальная  
карательная комиссия в составе князя В.В. Голицына, члена путивльской «воровской» думы 
В.М. Мосальского и дьяка Б. Сутупова. Вместе с комиссией в Москву был направлен П.Ф. 
Басманов. 

Прибыв в столицу, комиссия немедленно принялась чинить расправу над 
противниками самозванца. Начали с патриарха Иова. Патриарх в Успенском соборе Кремля 
готовился к совершению литургии, когда в храм ворвались вооруженные люди. Иова 
выволокли из алтаря и потащили на Лобное место. Там сторонники самозванца пытались  
линчевать патриарха за то, что он-де «наияснейшего царевича расстригой называет». Однако 
из Кремля сбежались попы и церковные служки, которые подняли крик в защиту патриарха. 
На помощь Иову кинулась и часть горожан. Стало ясно, что убийство патриарха приведет к 
побоищу с непредсказуемыми последствиями. Тогда кто-то из агентов Отрепьева крикнул: 
«Богат, богат, богат Иов патриарх, идем и разграбим имения его!» Довод был неотразим, и 
толпа кинулась грабить патриаршие палаты. 

Тем временем агенты Отрепьева отвели Иова обратно в Успенский собор. Туда прибыл 
вскоре и боярин П.Ф. Басманов. Вооруженные люди в спешке и без особых формальностей 
произвели низложение патриарха. С Иова сняли панагию и святительское платье и надели 
простую черную ризу. Басманов спросил, куда хотел бы Иов отправиться на монастырское 
житие. Тот выбрал старицкий Успенский монастырь, где он принимал постриг и стал 
игуменом. Затем Иова вывели из собора, посадили на простую телегу и под конвоем 
отправили в Старицу. 

Разобравшись с патриархом, комиссия занялась царем Федором и его семьей. На старое 
подворье Бориса Годунова, полученное им в приданое от Малюты Скуратова, явились члены 
комиссии во главе с В.В. Голицыным и отряд стрельцов. Голицын, Мосальский, дворяне 
Молчанов и Шерефединов и несколько стрельцов вошли в дом. Там раздались отчаянные 
крики. Через несколько минут на крыльцо вышел Голицын и объявил, что «царица и царевич 
со страстей испиша зелья и пороша, царевна же едва оживе». Естественно, что Голицыну 
никто из москвичей не поверил. Но утверждать, что народ оцепенел от ужаса, узнав о 
преступлении, и впал в безмолвствие, нет никаких оснований. История не драматический 
театр. Большинство населения восприняло убийство царской семьи как должное или 
отнеслось к нему безразлично. 

Что касается дочери Годунова Ксении, то ее, видимо, не додушили. Князь Мосальский 
взял ее к себе в дом и некоторое время держал взаперти, а затем отдал самозванцу «для 
потехи». 



Желая угодить самозванцу, московские бояре надругались и над прахом семьи 
Годуновых. Царь Борис был по обычаю похоронен в Архангельском соборе Кремля рядом с 
другими московскими правителями. По боярскому приговору тело царя было выкопано, 
положено в простой гроб и перезахоронено в ограде бедного Варсонофьева монастыря на 
Сретенке. Следуя версии о самоубийстве, бояре запретили совершить традиционный 
погребальный обряд над телами царицы Марьи и царя Федора. Их отвезли в Варсонофьев 
монастырь и без всяких почестей и церемоний зарыли недалеко от Бориса Годунова. 

Уцелевшие Годуновы, а также их отдаленные родственники Сабуровы и Вельяминовы 
были по указу самозванца отправлены под стражей в отдаленные города. Исключение было 
сделано лишь для недавнего правителя, боярина СМ. Годунова. Его отправили в 
Переславль-Залесский с приставом князем Ю. Приимковым-Ростовским. Везти боярина в 
отдаленный город не имело смысла. Пристав  получил приказ умертвить его в тюрьме. 
Вотчины, дома и прочее имущество Годуновых, Сабуровых и Вельяминовых были отобраны 
в казну. 

Династию Годуновых погубили недооценка противника и полнейшая безграмотность в 
стратегии войны как царя, так и его воевод. 

Посмотрим на карту. Кратчайший путь из Польши в Москву лежит через Смоленск,  
Вязьму и Можайск. Ареной всех предшествующих русско-польских войн традиционно была 
смоленская земля. По этому маршруту в 1609 г. двинулся на Русь король Сигизмунд, в 
1610 г. – Жолкевский, в 1611 г. – Ходкевич, в 1618 г. – королевич Владислав, а в 1812 г. – 
Наполеон. 

Однако в 1604 г. Лжедмитрий и Мнишек пошли кружным путем, через Чернигов и 
Новгород-Северский, то есть на 300–350 километров южнее, чем это обычно делали 
завоеватели, шедшие с запада на Москву. Сделано это было не случайно. На берегах Десны и 
Сейма еще со времен Ивана ІІІ строились многочисленные крепости и остроги, 
предназначенные для защиты южного «подбрюшья» России как от поляков, так и от 
крымских татар. Естественно, что сидеть в маленьких гарнизонах было скучно, шансов на 
чины и награды было мало. Туда отправляли опальных и проштрафившихся дворян и 
стрельцов. Дисциплина в крепостях и острогах была низкая, жалованья на жизнь не хватало, 
и служилые люди часто промышляли разбоем. Появление царевича Димитрия для 
большинства служивых было манной небесной. А серьезно, каким другим способом они 
могли получить богатство, чины, покинуть остроги, вокруг которых постоянно рыщут злые 
татары и не менее злые ляхи, и переселиться в хоромы в Москве? 

Находясь в четырехугольнике Чернигов – Стародуб – Кромы – Рыльск, самозванец мог 
спокойно проигрывать сражения, нести сколь угодно большие потери и… продолжать войну 
до бесконечности, ведь оружие и порох Лжедмитрий свободно получал из Польши, оттуда 
же шли толпы грабителей-шляхтичей. С Дона и Днепра к Лжедмитрию шли казаки. Наконец, 
в упомянутом четырехугольнике хватало и охотников до приключений из русских служилых. 

Русскому командованию вести борьбу с самозванцем на этой территории было 
абсолютно бесперспективно. Но не будем корить Бориса Годунова за невежество в военной 
стратегии, когда подобные глупости совершали и наши маршалы в Афганистане и Чечне. 
Российские политики и военные, видимо, физически не способны понять, что не всегда 
ответный удар целесообразно наносить в том же месте и теми же средствами, что и агрессор. 
Во многих случаях куда эффективнее нанесение асимметричного контрудара. Наша армия не 
смогла победить в Афганистане и никогда не сможет победить в Чечне. Принести нам 
победу в Афганистане могла только… индийская армия, которая за месяц разобралась бы с 
Пакистаном. А для этого СССР нужно было только предоставить Индии современное 
вооружение и гарантировать ядерный зонтик на случай вмешательства США. 

Аналогичные возможности были и у Годунова. В феврале 1605 г. герцог Карл 
Зюдерманландский (правитель Швеции, с марта 1607 г. – король Карл IX) предложил царю 
Борису наступательный союз против Польши. Годунову надо было опередить герцога 
Зюдерманландского и заключить со Швецией союз еще в 1604 г. При этом ни под каким 



видом не следовало пускать шведские войска в Россию, как это сделал позже Василий 
Шуйский. Шведы давно зарились на Лифляндию, Курляндию и другие земли, 
принадлежавшие Речи Посполитой. И для наступления туда у шведов был превосходный 
плацдарм в Эстляндии. Кроме того, шведы имели сильный флот, который мог высадить  
десант в любой точке польского побережья. Царь Борис же, выставив небольшой заслон 
против Лжедмитрия, мог бы с основными силами идти из Смоленска на Оршу, Минск, 
Гродно и далее… Разгром Польши был бы неизбежен. Минусом этого предприятия было бы 
серьезное усиление шведского королевства, что было бы нежелательно, но вполне терпимо, 
так как шведы никогда не собирались идти на Москву, да и Швеция, став протестантской 
страной, из орудия папской экспансии на Восток давно уже превратилась в непримиримого 
врага католицизма. Плюсом было бы приобретение пограничных земель Речи Посполитой, 
заселенных русскими православными людьми. А голова Отрепьева стала бы мелкой 
разменной монетой в переговорах победителей и побежденных. 

И это не фантазии автора, а объективная реалия. Вторжение поляков в Россию и 
глупость Бориса отсрочили польско-шведскую войну до 1621 г. В 1621 г. шведский король 
Густав появился с флотом в устье Западной Двины и высадил двадцатитысячный десант. 

 
Глава 3 

ПОЛЯКИ В МОСКВЕ 
 
20 июня 1605 г. Лжедмитрий торжественно вступил в Москву. Самозванцу срочно 

потребовался патриарх, и 24 июня им стал рязанский архиепископ Игнатий, грек, 
прибывший с Кипра в Россию в царствование Федора Иоанновича. Игнатий был первым 
русским иерархом, признавшим самозванца, а также единственным архиепископом, 
прибывшим в Тулу встречать «истинного царя». 

 
Изображения Лжедмитрия I на польских гравюрах. 1605–1606 гг. 
Царь Димитрий срочно вернул в Москву сосланного Борисом архимандрита Чудова 

монастыря Пафнутия и сделал его митрополитом Крутицким – так Гришка отблагодарил 
своего чудовского покровителя, а поставленный Борисом архимандрит Чудова монастыря 
был отправлен в ссылку. Бесследно исчезли также несколько иноков того же монастыря. 

Из всех московских бояр самозванцем были награждены только Романовы, которых, 
как мы помним, Годунов отправил в ссылку. Замечу, что еще к лету 1602 г. состояние 
здоровья царя Бориса улучшилось. Положение в высших эшелонах власти было стабильным, 
и Борис решил облегчить участь ссыльных. 25 мая 1602 г. Боярская дума распорядилась 



освободить Ивана Никитича Романова и князя Ивана Черкасского и перевезти их в Нижний 
Новгород «на государеву службу». 17 сентября 1602 г. опальным объявили царскую милость  
– Борис велел вернуть их ко двору в Москву. 

Ко времени вторжения в Россию войска Лжедмитрия I все Романовы за исключением 
Филарета оказались на свободе – кто состоял на царской службе, а кто вольготно жил в  
своих поместьях; в частности, восьмилетний Михаил Федорович жил в селе Клин, в вотчине 
отца. Его опекали тетки – Марфа Никитична, вдова Бориса Камбулатовича Черкасского, и 
вдова Александра Никитича Романова. Вместе с Михаилом жила и его сестра Татьяна. Надо 
ли говорить, что эта дамская компания тряслась над мальчиком и воспитала из него не 
рыцаря, а слабовольного и капризного барчука. 

Монах Филарет, в миру Федор Никитич Романов, тихо поживал в Антониево-Сийском 
монастыре, основанном в 1520 г. преподобным Антонием на реке Сие, притоке Северной 
Двины, в 90 верстах от города Холмогоры. 

В монастыре за Филаретом наблюдал пристав Богдан Воейков. Первое время поведение 
Филарета не вызывало нареканий, конфликты с приставом Воейковым носили мелкий, чисто 
бытовой характер. Воейков регулярно доносил Борису о поведении Филарета. Тот вел себя  
тихо и богобоязненно, часто вспоминал о жене и детях. Но вот до Антониево-Сийского 
монастыря дошли слухи о походе Лжедмитрия на Москву, и смиренный инок Филарет 
буквально начал скакать от радости. 

В начале 1605 г. пристав Воейков послал несколько доносов в Москву о бесчинствах 
Филарета и жалобы на игумена монастыря Иону, который смотрел на это сквозь пальцы. 

В марте 1605 г. царь Борис делал игумену Ионе строгое внушение: «Писал к нам 
Богдан Воейков, что рассказывали ему старец Иринарх и старец Леонид: 3 февраля ночью 
старец Филарет старца Иринарха бранил, с посохом к нему прискакивал, из кельи его выслал 
вон и в келью ему к себе и за собою ходить никуда не велел. А живет старец Филарет не по 
монастырскому чину, всегда смеется неведомо чему и говорит про мирское житье, про птиц 
ловчих и про собак, как он в мире жил, и к старцам жесток, старцы приходят к Воейкову на 
старца Филарета всегда с жалобою, бранит он их и бить хочет, и говорит им: „Увидите, каков  
я вперед буду!“» 

Далее Борис требовал, чтобы Иона укрепил ограду вокруг монастыря и ни под каким 
видом не допускал контактов Филарета с посторонними людьми. 

Обратим внимание на фразу Филарета: «Увидите, каков я вперед буду!» Кем же видит 
себя смиренный монах – царем или патриархом? Да и откуда такая спесь взялась? Ну, 
допустим, услышал он об успехах самозванца, так что же из того? Ну придет Лжедмитрий и 
станет бояр вешать да топить, не вникая в их свары и обиды. Тут Филарет выдает себя с 
головой. Он прекрасно знает, что идет на Москву не просто его бывший холоп Юшка, а его 
«изделие». Другой вопрос, что он недооценивает польское влияние. У его «изделия» теперь 
совсем другие кукловоды. 

Фразу «Увидите, каков я вперед буду!» цитируют в своих трудах все наши историки – 
от Соловьева до Скрынникова – и… оставляют без комментариев. Один Валишевский 
(поляк, не боится задеть гордость великороссов) заметил по сему поводу: «В этом 
заключаются важные указания, которым не хватает, может быть, только подтверждения  
некоторых уничтоженных или слишком хорошо спрятанных документов. И если они не 
подверглись уничтожению, без сомнения, уже недалек тот день, когда не побоятся их 
обнародовать». 

Увы, большевики, придя к власти, начали за здравие – приступили к опубликованию 
секретных царских договоров времен Николая II, предали гласности довольно много 
документов, касавшихся революционного движения и репрессий властей, – но позже курс 
сменился, и до сих пор масса документов XVI–XVII вв. лежит в секретных хранилищах. 

В начале июля 1605 г. в Антониево-Сийский монастырь прибыли посланцы самозванца 
и с торжеством повезли Филарета в Москву. 

В Москве Романовы получили щедрые награды. Скромного инока Филарета возвели в  



сан митрополита Ростовского, а прежний, Кирилл Завидов, был без объяснения согнан с 
кафедры. Причем нет никаких сведений, что Кирилл мог чем-то прогневать самозванца. За 
что же такая милость простому монаху? За то, что он с начала 1605 г. перестал вообще 
ходить на службы? Неужто за познания в ловчих птицах и собаках? 

Самозванец дал самую высшую церковную должность Филарету. Сделать монаха сразу 
патриархом было бы слишком, да и на том месте уже сидел послушный Игнатий. А 
митрополитом Крутицким стал, как мы уже знаем, старый знакомый Гришки Пафнутий. 

Младший брат Филарета, Иван Никитич Романов, получил боярство. Не был обойден и 
единственный сын Филарета – девятилетний Миша Романов стал стольником. Заметим, что 
возведение даже двадцатилетнего князя Рюриковича в чин стольника на Руси было событием 
экстраординарным. 

Многие наши историки утверждают, что Лжедмитрий пожаловал Романовых как своих 
родственников, чтобы таким образом подтвердить свою легитимность. Такой взгляд не 
выдерживает критики. Ну, во-первых, настоящему Димитрию Романовы родственниками не 
были. Попробуйте в русском языке найти степень родства Федора Никитича и Димитрия 
Ивановича! Мало того, именно царь Федор, сын Анастасии Романовой, упрятал Димитрия со 
всей родней в ссылку в Углич, а бояре Романовы во главе с Федором Никитичем с большим 
усердием помогали царю. Да и не в этом дело. Зачем самозванцу лишний раз напоминать  
народу, что есть живые родственники царя Федора, которые могут стать претендентами на 
престол? Увы, на этот вопрос ни один наш историк дать ответа не может. 

Мало того, зачем давать Романовым власть и вотчины? Неужели самозванец так глуп, 
что думает, будто гордый и честолюбивый Федор Никитич станет его верным холопом? А 
ведь чины и вотчины могли так пригодиться польским и русским сторонникам Лжедмитрия. 
Вот они бы и стали навсегда преданными холопами царя Димитрия I. Наконец, Романовы 
могли и опознать Юшку Отрепьева, который пять лет назад жил у них на подворье. 

Из всего этого можно сделать лишь один вывод – бояре Романовы были в сговоре с 
заговорщиками церковными, главой которых был Пафнутий. Теперь Отрепьеву пришлось 
платить по счетам. Был ли удовлетворен наградами честолюбец Федор Никитич? Конечно, 
нет, но качать права было рано: пока Романовы рассматривали полученные чины, вотчины и 
другие блага как промежуточную ступень для дальнейшего подъема вверх. Теперь Федору и 
Ивану Никитичам казалось, что еще чуть-чуть, и московский трон станет собственностью их 
семейства. 

24 апреля 1606 г. в Москву торжественно въехала Марина Мнишек со свитой в  
несколько сотен поляков. 8 мая состоялась свадьба Марины и Лжедмитрия. Церемония 
прошла с рядом серьезных нарушений православных обычаев, что вызвало резкое 
недовольство части духовенства и московского люда. 

Чуть ли не ежедневно в Москве происходили стычки между поляками и москвичами. 
(Вспомним 1604 г. и жалобы львовских горожан на бесчинства Мнишека и его компании.) 
Так, пьяные польские гайдуки остановили на московской улице колымагу и вытащили 
оттуда боярыню. Народ немедленно бросился отбивать женщину. В городе ударили в набат. 
16 мая бояре вручили царю жалобу на поляков, напавших на боярыню. Самозванец положил 
эту жалобу «под сукно». Мало того, царь запретил принимать у москвичей жалобы на 
«рыцарство». 

Московская знать организовала заговор против Лжедмитрия, во главе которого встал 
боярин князь В.И. Шуйский. 

Род Шуйских занимает особое место в истории Руси XV – начала XVII в. На Руси род 
Шуйских всегда считался вторым по знатности после правившего рода потомков Ивана 
Калиты, внука Александра Невского, а за рубежом (в Польше, в Австрии) Шуйских 
именовали «принцами крови». 

Шуйские вели свой род от князя Андрея Ярославича, брата Александра Невского. Хотя  
Андрей был младшим братом Невского, но его потомки формально обладали большими 
правами на владение Русью, так как именно Андрей, а не Александр был в 1249 г. возведен 



великим монгольским ханом на престол великого князя Владимирского. 
В ночь с 16 на 17 мая 1606 г. на подворье у Шуйских собрались их сторонники. Из бояр 

были только трое Шуйских, а также М.В. Скопин-Шуйский. Присутствовали несколько 
окольничих, думных дворян и купцов, а также хорошо нам знакомый профессиональный 
заговорщик, митрополит Крутицкий Пафнутий. Мы никогда не узнаем, что заставило 
Пафнутия порвать с Отрепьевым и Романовыми и перейти на сторону Шуйского. Видимо, 
Пафнутий здраво рассудил, что дни самозванца сочтены, а в перспективе сотрудничество с 
Романовыми мало что могло ему дать. Для них Пафнутий был мавром, который сделал свое 
дело и должен уйти. 

В светлую ночь с 16 на 17 мая 1606 г. бояре-заговорщики впустили в город около 
тысячи новгородских дворян и боевых холопов. На подворье Шуйских собралось около 
двухсот вооруженных москвичей, в основном дворян. С подворья они направились на 
Красную площадь. Около четырех часов утра ударили в колокол на Ильинке, у Ильи 
Пророка, на Новгородском дворе, и разом заговорили все московские колокола. Толпы 
народа, вооруженные чем попало, хлынули на Красную площадь. Там уже сидели на конях 
около двухсот бояр и дворян в полном вооружении. 

Дворяне-заговорщики объявили народу, что «литва бьет бояр, хочет убить и царя». 
Толпа бросилась громить дворы, где жили поляки. Между тем Шуйский во главе двух сотен 
всадников въехал в Кремль через Спасские ворота, держа в одной руке крест, в другой – меч. 
Подъехав к Успенскому собору, он сошел с лошади, приложился к образу Владимирской 
Богоматери и сказал людям, его окружившим: «Во имя божие идите на злого еретика». 
Толпы двинулись ко дворцу. 

Лжедмитрий был убит, а Марину сторонники Шуйского с трудом спрятали от 
разъяренной толпы. 

По всей Москве горожане громили дома, где жили поляки. Позже поляки распустили 
слухи, что убито было свыше двух тысяч человек, на самом же деле было убито 20 знатных 
шляхтичей, около 400 их слуг и оруженосцев, а также аббат Помаский. В ходе схваток с 
поляками было убито свыше 300 русских. Бояре – руководители мятежа – не желали 
истребления всех поляков и сразу после убийства самозванца направили отряды стрельцов 
для защиты домов поляков и в первую очередь посла Гонсевского. Избиения поляков 
продолжались около семи часов и закончились за час до полудня. 

Вечером того же дня Марина была отправлена под арест вместе со своим отцом в дом 
дьяка Власьева. Бояре заставили Марину и Юрия Мнишек вернуть все деньги и 
драгоценности, подаренные им Отрепьевым. Марина без особого сожаления отдала 
драгоценности, но очень просила вернуть ей маленького арапа, ранее бывшего у нее в  
услужении. Просьба эта была исполнена. Старого же мошенника Юрия Мнишека неудача 
лишь подхлестнула на новые авантюры, и он предложил боярам выдать дочь замуж за… 
Василия Шуйского! Заметим, что Шуйский был в этот момент не женат, хотя и помолвлен с 
княжной Марьей Петровной Буйносовой. Мнишек даже намекнул, что в случае победы 
«рокошан»84 и свержения польского короля Сигизмунда у супруга Марины появится шанс 
стать еще и королем Польши. Когда о марьяжном предложении Мнишека доложили 
Василию Ивановичу, он, не мудрствуя лукаво, велел послать его к… матери, и Юрий с 
Мариной были сосланы в Ярославль. 

В Ярославле Марина, как и другие поляки, жила за крепким караулом, но ни отец, ни 
дочь не считали свое дело проигранным и продолжали плести интриги. Они сочинили 
письмо своей родне, где Марина клялась, что ее супруг не был убит в Москве, а бежал, и для  
убедительности приводила ряд подробностей его бегства, а Юрий Мнишек уверял, что 
получил несколько писем от самозванца, написанных после его бегства из Москвы. Сам 
Юрий сличал почерк и якобы удостоверился, что письма подлинные. Доставил письмо 

                                                 
84 В то время в Польше часть магнатов подняла восстание против короля (рокош). 
 



Мнишеков в Самбор шляхтич Ян Вильчинский, бежавший в ноябре 1606 г. из Ярославля. 
Так что россказни о слезах Марины, узнавшей, что Лжедмитрий II не самозванец, являются 
выдумкой. Марина, каки Иван Болотников, работала на Лжедмитрия II еще задолго до его 
появления в Стародубе в июне 1607 г. 

На несколько месяцев правления самозванца клан Романовых затих. В результате 
Романовы «проспали» роковую ночь с 16 на 17 мая 1606 г., во время которой сторонники 
Шуйского и Пафнутия свергли и убили Лжедмитрия I. Ни Романовых, ни их родственников  
не было среди тех, кто ворвался в Кремль вместе с Василием Шуйским. Этот переворот был 
им явно невыгоден. Лишь через два часа после убийства Отрепьева к Кремлю подъехал Иван 
Никитич Романов с несколькими десятками дворян и боевых холопов и присоединился к 
победителям. Митрополит Ростовский Филарет 17 мая находился в Москве, но весь день из 
дома не выходил и никого не принимал. 

На следующий день Романовы сумели договориться с Голицыным, Куракиным и 
Мстиславским и решили собрать 19 мая народ на Красной площади, чтобы выбрать 
патриарха, а затем провести Земский собор под его руководством. Нетрудно предположить, 
что патриархом должен был стать Филарет. 

Рано утром на Красной площади собралась огромная толпа. Бояре – конкуренты 
Шуйского – вышли на площадь и предложили избрать патриарха, который должен был стать  
во главе временного правления, и разослать грамоты для созыва советных людей из городов, 
но сторонникам Шуйского удалось перекричать конкурентов. Специально подобранные 
добрые молодцы горланили, что царь сейчас нужнее патриарха. 

Толпа, ведомая сторонниками Шуйских, вошла в Кремль. Откуда-то появился и князь 
Василий. Шуйского ввели в Успенский собор, где митрополит Пафнутий нарек его на 
царство. Он отслужил молебен, и князь Василий Иванович стал считаться царем. Злые 
боярские языки говорили, что Василий Шуйский был не избран, а выкликнут царем. 

Итак, царя выбрали без патриарха, но долго ни Церковь, ни вся страна не могли 
обойтись без него. Тем более что в монастыре в Старице томился годуновский патриарх Иов, 
а в Чудовом монастыре – отрепьевский патриарх Игнатий. Ни тот ни другой ни Шуйским, ни 
Романовым, ни остальным боярам не были нужны. Первоначально Шуйские хотели 
пропихнуть в патриархи Пафнутия, но это была столь одиозная личность, что против него 
ополчились большинство бояр и высшее духовенство. Голицын, Куракин, Мстиславский и 
другие бояре горой стояли за митрополита Филарета, в котором видели противовес 
Шуйским. Их нимало не смущало, что Филарет год назад был простым монахом и никогда 
не интересовался делами Церкви. 

Неожиданно царь Василий уступил оппонентам и объявил Филарета патриархом, о чем 
даже было сообщено польским послам, но первоначально Филарет должен был съездить в 
Углич, чтобы обрести «нетленные мощи» царевича Димитрия, которого Шуйский предложил 
канонизировать. Противники Шуйского объявили его уступку трусостью. На самом деле 
царь Василий – видимо, не без подачи Пафнутия – задумал хитрый ход. Канонизировав 
погибшего в Угличе царевича Димитрия и перевезя его мощи в Москву, он достигал сразу 
нескольких целей: компрометировал династию Годуновых и, таким образом, снимал с себя  
обвинения в предательстве царя Бориса; прекращал все слухи о чудесном спасении царевича 
и, главное, удалял из Москвы опасных ему людей – Филарета, Ивана Михайловича 
Воротынского, Петра Федоровича Шереметева и других. 

Филарет уже организовал заговор против Шуйского и хотел иметь алиби на случай 
провала. Итак, желания царя Василия и Филарета совпадали. Сборы были недолгие, и 
Филарет с большой помпой отправился в Углич. 

Филарет выполнил задачу блестяще. 28 мая 1606 г. при большом стечении народа был 
вырыт из земли гроб. Когда сняли крышку, все увидели пятнадцать лет назад похороненного 
царевича, «яко жива лежащаго всего нетленна, точию некую часть тела своего, яко некий 
долг отдаде земли». 

Народ, увидев царевича, в единодушном восторге стал славить нетленные мощи как 



явное знамение святости Димитрия. Последовали новые чудеса: больные, с верой и любовью 
касаясь мощей, исцелялись. Затем духовенство и бояре под колокольный звон всех церквей 
Углича вынесли святые мощи из Спасо-Преображенского собора. Процессия направилась по 
Московской дороге, пролегавшей в то время близ Николосухпродской церкви. Но не пройдя 
и ста метров, процессия остановилась, по угличскому преданию, вследствие чудесного 
события: святые мощи нельзя было никакой силой сдвинуть с места. 

Надо ли говорить, что чудеса сами по себе не происходят, просто у Филарета была 
надобность заехать в Ростов. Полупатриарх-полумитрополит Ростовский заявил, что мощи 
желают добраться до Москвы не Московской, а большой Ростовской дорогой. В результате 
процессия сделала большой крюк через Ростов и Переславль-Залесский. 

3 июня царь Василий и мать царевича инокиня Марфа встретили мощи Димитрия в 
селе Тайнинском под Москвой. Василий Иванович был несказанно счастлив. Он даже взял в 
руки гроб и лично пронес его несколько десятков метров, а инокиня Марфа остолбенела и не 
могла произнести ни слова до самой Москвы – в гробу она увидела свежий труп чужого 
ребенка. 

Молчал и Филарет. Его предупредили о неудачной попытке свержения Шуйского, но 
здесь, в Тайнинском, рядом с царем и Пафнутием стоял митрополит Казанский Гермоген. 
Пока Филарет искал святые мощи да возил их по городам, Шуйский вызвал в Москву нового 
кандидата в патриархи. Гермоген имел непререкаемый авторитет как в церковных кругах, 
так и в Боярской думе. Выступить против его интронизации в патриархи никто не решался. И 
бедолаге Филарету пришлось малой скоростью отправляться в свою епархию. 

 
Глава 4 

«ТУШИНСКИЙ ВОР» 
 
В истинность царя Димитрия верила только самая темная прослойка населения России. 

Ни польские паны, ни казачьи атаманы, ни дворяне, примкнувшие к самозванцу, в 
большинстве своем не задумывались всерьез о его происхождении. Он им был просто нужен, 
вот и все. Я уж не говорю о близких к царю Димитрию ляхах, которые прекрасно знали о его 
самозванстве. В такой ситуации не могла не сработать старинная формула: «Король умер, да 
здравствует король!» 

Слухи о том, что царь Димитрий остался жив, возникли среди москвичей 17 мая 1606 г. 
Еще более слухам поверили в отдаленных городах, особенно на юго-западе страны. 
Произошло уникальное в истории явление. Города выходили из подчинения центральной 
власти и переходили на сторону царя Димитрия, создавались целые армии, встававшие под 
знамена спасшегося царя, возьмем того же «царского гетмана» Ивана Болотникова, но все 
это делалось без… самого самозванца. Во всех странах мятежи начинались с явления 
самозванца, а в России целый год, с мая 1606-го по май 1607 г., шла кровопролитная 
гражданская война под руководством «подпоручика Киже», простите, царя Димитрия, 
«секретного и фигуры не имеющего». 

И вот наконец в городе Стародубе объявился царь Димитрий Иванович. Ни 
современники, ни позднейшие историки не имели никаких достоверных сведений о личности 
самозванца. По одним сведениям самозванец был поповский сын Матвей Веревкин родом из  
Северской стороны, по другим – сын стародубского стрельца. Некоторые даже утверждали, 
что он сын князя Курбского. Наиболее распространенная версия – что самозванец был сыном 
еврея из города Шклова. 

Стародубцы собрали деньги «государю» и начали рассылать по городам грамоты, 
чтобы выслали к ним ратных людей. В грамотах риторики о происхождении государя 
перемешивались с откровенными призывами к грабежу: «Чтобы вы прислужились государю 
нашему прирожденному Димитрию, прислали бы служилых всяких людей на государевых 
изменников, а там будет добра много. Если государь царь будет на прародительском 
престоле на Москве, то вас всех служилых людей пожалует своим великим жалованьем, чего 



у вас на разуме нет». Итак, вперед, на Москву, «а там будет добра много». 
Во главе своих войск Лжедмитрий II поставил гетмана Меховецкого. В августе 1607 г. 

к самозванцу перешел из Литвы отряд мозырьского хорунжего Будзило. Из-под Тулы 
прибыл в Стародуб с письмом от Болотникова казацкий атаман Иван Заруцкий, сподвижник 
Болотникова. Заруцкий, увидев «царя», сразу понял, что перед ним самозванец, но 
Стародубцев уверил, что это «настоящий царь». Лжедмитрий II поспешил ввести Заруцкого 
в «боярскую думу», заседавшую в Стародубе. 

В сентябре 1607 г. Лжедмитрий II двинулся в поход. В Брянске его встретили 
колокольным звоном, а все население вышло навстречу. Трехтысячное войско самозванца 
штурмом овладело Козельском. В Козельске поляки взяли большую добычу и решили 
отправиться домой. Лжедмитрий II испугался мятежа и бежал в Орел, однако большая часть 
войска сумела убедить поляков, что уходить рано и что впереди «будет добра много». 
Послали за Лжедмитрием, которого насилу уговорили вернуться к собственному воинству. 

Узнав о первых успехах самозванца, к нему за поживой потянулись сотни польских 
панов от самых именитых до голозадых «рыцарей». 2 октября подошла тысяча человек пана 
Валавского, который был послан Романом Рожинским. Затем подошли отряды пана 
Тышкевича, пана Лисовского, князя Адама Вишневецкого и другие. Заметим, что, например, 
пан Лисовский был отпетый бандит, приговоренный королевским судом к смертной казни. 

Тем временем в Польше князь Рожинский закончил сбор искателей поживы. Их 
набралось до четырех тысяч. Поляки перешли русскую границу и заняли город Кромы, 
откуда Рожинский направил послов в Орел к Лжедмитрию II, чтобы сообщить ему о своем 
приходе, предложить условия службы и потребовать денег. Однако у командующего 
войсками самозванца пана Меховецкого были свои счеты с Рожинским, и он потребовал от 
Лжедмитрия отказаться от его услуг. Посему самозванец ответил послам: «Я рад был, когда 
услышал, что Рожинский идет ко мне. Но дали мне знать, что он хочет изменить мне. Так 
пусть лучше воротится. Посадил меня прежде бог на столице моей без Рожинского и теперь 
посадит. Вы уже требуете денег, но у меня здесь много поляков не хуже вас, а я еще ничего 
им не дал. Сбежал я из Москвы от милой жены моей, от милых приятелей моих, ничего не 
захвативши. Когда у вас было коло под Новгородом, то вы допытывались, настоящий ли я  
царь Димитрий или нет?» 

Послы отвечали на это: «Видим теперь, что ты не настоящий царь Димитрий, потому 
что тот умел людей рыцарских уважать и принимать, а ты не умеешь. Расскажем братьи 
нашей, которые нас послали, о твоей неблагодарности, будут знать, что делать». С этими 
словами послы вышли, а Лжедмитрий II послал потом звать их обедать и просить, чтобы не 
сердились на него. 

В апреле 1608 г. армия самозванца под командованием гетмана Рожинского двинулась  
к городу Волхову. Царь Василий послал навстречу «вору» своего брата Дмитрия Шуйского и 
Василия Голицына с тридцатитысячной ратью. Двухдневное сражение под Волховом 
закончилось поражением правительственного войска. Князя Дмитрия погубила его 
собственная трусость – в самый разгар боя он приказал отвезти пушки в тыл. Этот приказ 
привел к общему отступлению, перешедшему в паническое бегство. «Воровские» отряды 
захватили много пушек и большой обоз с продовольствием. 

После сражения Волхов без боя сдался победителям. Но вскоре буйные паны опять  
собрали коло и потребовали от самозванца пообещать им, что как только он будет в Москве, 
то выплатит им все жалованье и сразу же отпустит домой. Лжедмитрий обещал деньги 
выплатить, но умолял со слезами не уезжать из Москвы, не бросать его: «Я без вас не могу 
быть паном на Москве. Я бы хотел, чтобы всегда поляки при мне были, чтоб один город 
держал поляк, а другой – московитянин. Хочу, чтобы все золото и серебро было ваше, а я  
буду доволен одною славою. Если же вы уже непременно захотите отъехать домой, то меня  
так не оставляйте, подождите, пока я других людей на ваше место призову из Польши». 



 
Поход Лжедмитрия II на Москву в апреле – июне 1611 г. 
После Волхова поход Лжедмитрия II на Москву напоминал триумфальное шествие – 

Козельск, Калуга, Можайск и Звенигород встречали его хлебом-солью и колокольным 
звоном. 

Царь Василий выслал из Москвы новое войско под началом Михаила Васильевича 
Скопина-Шуйского и Ивана Никитича Романова. В царствование Шуйского Иван Никитич 
получил должность воеводы в Козельске. Там он разбил князя Василия Рубец-Мосальского, 
шедшего на выручку Болотникову. Так он попал в доверие к царю. Возможно, свою роль 
сыграло и его некоторое соперничество с братом Федором-Филаретом. 

Царские полки заняли позицию на речке Незнани между городами Подольск и 
Звенигород. На поиск переправы были направлены разъезды, которые донесли, что «вор 
поиде под Москву не тою дорогою». Рожинский обходил их справа, идя из Звенигорода на 
Вязьму в направлении Москвы. Одновременно в войске была обнаружена измена. Как 
говорится в летописи, в полках «нача быти шатость: хотяху царю Василью изменити князь 
Иван Катырев, да князь Юрьи Трубецкой, да князь Иван Троекуров и иные с ними». 

Обратим внимание – во главе заговора стояли в основном родственники Романовых. 
Иван Федорович Троекуров был женат на Анне Никитичне Романовой, а Иван Михайлович 
Катырев-Ростовский – на Татьяне Федоровне Романовой. Надо ли говорить, что в случае 
успеха заговора Иван Никитич Романов не остался бы в стороне. 

Из-за «шатости» царь Василий приказал войску срочно возвращаться в Москву. Войско 
же самозванца беспрепятственно подошло к столице 1 июля, однако для захвата Москвы у 
«вора» сил явно не хватало. Польские «стратеги» предложили обойти столицу с севера и 
оседлать Ярославскую дорогу, чтобы воспрепятствовать подходу войск и обозов с 
продовольствием из северных земель России. Армия самозванца расположилась в селе 



Тайнинском, но вскоре выяснилось, что отряды Шуйского отрезали «воров» от Польши и 
юго-западных русских городов, и было решено перебазироваться на запад от Москвы. 
Гетману Рожинскому удалось отбросить отряды Шуйского, стоявшие на Тверской дороге. 
Затем «воры» перешли на Волоколамскую дорогу, где нашли удобное место для стоянки – в 
селе Тушино, между двумя реками, Москвой и Всходней. Там и был построен лагерь, 
который через несколько месяцев превратился в большой деревянный город. По 
местонахождению этого города войско самозванца московские власти и население окрестили 
тушинцами, а Лжедмитрия II – «Тушинским вором». 

25 мая 1608 г. московское правительство и король Сигизмунд заключили перемирие на 
три года и одиннадцать месяцев. Одним из  условий перемирия было обязательство Речи 
Посполитой выдавать всех поляков, поддерживающих самозванца, и впредь никаким 
самозванцам не верить и за них не вступаться. 

Еще до заключения договора польские паны отправили в стан Лжедмитрия в 
Звенигороде пана Борзковского, который потребовал от поляков, служивших самозванцу, 
покинуть Россию. Однако гетман Рожинский ответил послу категорическим отказом. 

По наущению поляков Лжедмитрий II вступил в переписку с Юрием Мнишеком, 
находившимся в Ярославле. Мнишеку было все равно, в чью постель ляжет его дочь: он уже 
отдал ее беглому монаху, предлагал старику Шуйскому, так почему она должна была 
отказать шкловскому еврею? 

Согласно условиям договора Мнишек и другие поляки под сильным конвоем (Соловьев  
пишет о трех тысячах человек) были отправлены в Польшу. Мнишеки предупредили 
«Тушинского вора», и тот направил на перехват польский отряд пана Зборовского. 

Разведывательные дозоры конвоя обнаружили преследователей и предложили 
изменить маршрут и уйти от погони. Большинство поляков во главе с бывшими послами 
Гонсевским и Олесницким согласились, но Мнишеки категорически отказались ехать. В 
конце концов охрана не решилась применить к Мнишекам силу, и они с несколькими 
поляками остались. Гонсевский с большинством поляков и царским конвоем изменили 
маршрут и благополучно добрались до Польши. Мнишеки же со спутниками были 
перехвачены Зборовским и доставлены в Тушино. 

Марина еще в Ярославле узнала, что ее ждет новый самозванец. Она хорошо знала 
почерк Отрепьева, а «Тушинский вор» даже не попытался его подделать. Однако она не 
захотела сразу ехать в Тушино. Вместо этого Марина отправилась на «богомолье» в  
православный Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде, в пятидесяти верстах от 
Тушина. А пока дочка замаливала грехи, папа три дня торговался с самозванцем. В конце 
концов «вор» дал Юрию запись, что сразу же по овладении Москвой выдаст ему триста 
тысяч рублей и отдаст во владение Северское княжество с четырнадцатью городами. 

Через неделю Марина торжественно въехала в Тушино. При виде Лжедмитрия II она 
изобразила радость и изумление. Верная жена склонилась перед спасенным супругом, а тот 
поднял ее и нежно обнял. По польской версии, 5 сентября 1608 г., за день до торжественной 
встречи, в лагере Петра Сапеги состоялось тайное венчание Марины и «Тушинского вора» 
по католическому обряду, совершенное монахом-иезуитом. (Ян, Петр Петрович, Сапега 
родился в 1569 г., умер в осажденном Кремле в 1611 г.,  двоюродный племянник польского 
канцлера, в августе 1607 г. прибыл к самозванцу с отрядом поляков). 



 
Ян (Петр) Сапега 
Состоялось это венчание или нет – вопрос спорный, но теперь в тушинском стане был 

не только царь, но и царица. Тушино стало как бы второй столицей России. Была тут и 
«воровская» Боярская дума, которую возглавили Михаил Салтыков и Дмитрий Трубецкой, 
то есть светская власть присутствовала в полном составе. Не хватало только патриарха. 

В сентябре 1608 г. Петр Сапега с большим отрядом тушинцев двинулся к 
Переславлю-Залесскому. Город сдался без боя, а жители присягнули Лжедмитрию П. Далее 
Сапега пошел к Ростову. Местный воевода Третьяк Сеитов вышел навстречу противнику, но 
был разбит, а в самом Ростове навстречу «ворам» с хлебом-солью вышел митрополит 
Филарет. Позже русские историки будут утверждать, что поляки насильно посадили бедного 
Филарета в простые сани и отвезли в Тушино. И ехал он в простой меховой татарской шапке 
и в казацких сапогах. Ну, это вполне можно допустить. У Сапеги не было шикарных 
колымаг, да и время поджимало. Но что обычно делают с пленными? Казнят, заключают под 
стражу, меняют, отдают за выкуп. А кто и когда делал пленника главой Церкви?! Нет, не был 
никогда Филарет пленником. С пленными Лжедмитрий II обращался круто – так, 
архиепископ Тверской Феоктист, не пожелавший сотрудничать с «вором», был зверски убит. 

В Тушине Лжедмитрий произвел Филарета в патриархи, и тот ретиво приступил к 
своим новым обязанностям – совершал богослужения и рассылал по всей стране грамоты, 
призывая покориться царю Димитрию, а под грамотами подписывался: «Великий Господин, 
преосвященный Филарет, митрополит Ростовский и Ярославский, нареченный патриарх 
Московский и всея Руси». 

В Тушино перебежали и родственники Филарета по женской линии – Сицкие и 
Черкасские. Туда же прибыл муж сестры Филарета, Ирины Никитичны, Иван Иванович 
Годунов, поставленный царем Василием воеводой во Владимир, жители которого также 
присягнули «Тушинскому вору». 

Наиболее влиятельной силой при самозванце были поляки – Сапега, Рожинский и K°, 
ведь за ними стояли 15–20 тысяч польских солдат. Но самым сильным русским кланом в  
Тушине, без сомнения, стали Романовы. 



Взятие Ростова повлекло за собой сдачу соседних городов: Ярославля, Вологды и 
Тотьмы. На юге на сторону Лжедмитрия II перешла Астрахань, а на северо-западе – Псков. 
Однако никакой системы управления на присягнувших ему землях «Тушинскому вору» 
создать не удалось – там фактически царила анархия: с одного и того же села могли взять 
контрибуцию и тушинские казаки, и поляки Сапеги, а затем прийти поляки Лисовского, 
который не хотел подчиняться Сапеге. Во Владимирской области какой-то Наливайко, тезка 
знаменитого казацкого атамана, пойманного и казненного поляками несколько лет назад, 
отметил свой путь ужасными оргиями, сажая на кол мужчин, насилуя женщин. По 
свидетельству Сапеги, который ему покровительствовал, только в одной деревне он зарезал 
собственноручно девяносто три жертвы обоего пола. Кончилось дело тем, что Рожинский, 
конкурент Сапеги, велел схватить и повесить Наливайко. По приказу Рожинского был убит и 
пан Меховецкий, вновь заявившийся в армию самозванца. 

В подлинность царя Димитрия никто не верил. СМ. Соловьев писал: «Крестьяне, 
например, собирались вовсе не побуждаемые сословным интересом, не для того, чтоб, 
оставаясь крестьянами, получить большие права: крестьянин шел к самозванцу для того, 
чтобы не быть больше крестьянином, чтобы получить выгоднейшее положение, стать  
помещиком вместо прежнего своего помещика; но подобное движение произошло во всех 
сословиях: торговый человек шел в Тушино, чтобы сделаться приказным человеком, дьяком, 
подьячий – чтобы сделаться думным дворянином, наконец, люди родовитые, князья, но 
молодые, не надеявшиеся по разным отношениям когда-либо или скоро подвинуться к 
боярству в Москве, шли в Тушино, где образовался особый двор в противоположность двору 
московскому». 

Соловьев не хотел или не мог сказать о Церкви. За него договорил Казимир 
Валишевский: «Вслед за Филаретом, этой пародией на патриарха, вся церковь ринулась, 
очертя голову, в тину: священники, архимандриты и епископы оспаривали друг у друга 
милости „Тушинского вора“, перебивая друг у друга должности, почести и доходы ценою 
подкупа и клеветнических изветов. Вследствие этих публичных торгов епископы и 
священники сменялись чуть ли не каждый месяц. Во всем царила анархия: в политике, в  
обществе, в религии и в семейной жизни. Смута была в полном разгаре». 

Как показывает история, русский народ обладает достаточно большой инерцией, но, 
как гласит пословица, «очень долго запрягает, зато потом очень быстро едет». С начала 
1608 г. в ряде мест «тушинские воры» начали получать хороший отпор. Причем народ уже 
держался не за царя Василия, а за свое имущество, дома и семьи. 

Так, 5 января 1609 г. конный отряд поляков напал на окрестности маленького городка 
Устюжна-Железнопольская. Обычно в Устюжне-Железнопольской гарнизона не было, но из  
Москвы для защиты города прислали воеводу Андрея Петровича Ртищева, а с Белоозера 
подошли четыреста ополченцев. У деревни Батневка Ртищев сразился с поляками. Устюжане 
и белоозерцы мало смыслили в ратном деле, и, как гласит летопись, поляки «покосили их как 
траву». Однако жители Устюжны-Железнопольской не пали духом. Стар и млад строили 
укрепления. В шестидесяти верстах от Устюжны находились залежи железной руды, а в 
городе было свыше тридцати кузнечных мастерских. За четыре недели было изготовлено 
вновь и доделано свыше ста пушек и крепостных пищалей. 3 февраля 1609 г. к Устюжне 
подошел польский отряд пана Козаковского. Ляхи полезли на деревянные стены городка, но 
были встречены шквалом огня. Понеся большие потери, поляки отступили. Трофеем 
горожан стала польская пушка. 8 февраля, получив подкрепление, поляки снова приступили 
к Устюжне с двух сторон, и снова вынуждены были отступить с большими потерями и после 
этого уже не возвращались. До 1918 г. устюжане ежегодно 10 февраля праздновали спасение 
своего города от поляков крестным ходом, в котором носили чудотворную икону 
Богородицы. 

23 сентября 1608 г. около тридцати тысяч поляков и русских «воров» под началом 
Петра Сапеги подступили к стенам Троице-Сергеева монастыря, где находились около 
полутора тысяч ратных людей и несколько сот крестьян из окольных сел, нашедших там 



защиту. Многие монахи активно участвовали в обороне обители. Кстати, в осажденном 
монастыре находилась и дочь Бориса Годунова – монахиня Ольга, в миру Ксения. 

Троице-Сергиев монастырь окружали мощные каменные стены высотой от 4,3 до 5,3 
метра и толщиной 3,2–4,3 метра, и взять его с ходу приступом полякам не удалось. Тогда 
Сапега приказал подтянуть к монастырю осадную артиллерию. В течение тридцати дней и 
ночей 63 пушки и несколько мортир вели огонь по монастырю, но разрушить его стены так и 
не смогли. Поляки сделали несколько подкопов под стены, но осажденным удалось их 
уничтожить и не дать полякам взорвать мины. 

17 ноября 1608 г. в монастыре началась эпидемия («мор») из-за большого скопления  
народа – вместе с мирными жителями там находилось несколько тысяч человек, но 
осажденные не сдавались. 

На северо-западе страны, говоря современным языком, шла позиционная война. У  
Лжедмитрия II не было сил штурмовать столицу, а у Шуйского – сжечь «воровскую» 
столицу Тушино. 

У северо-западных окраин Москвы постоянно происходили стычки московских войск с 
тушинцами, и 5 июня 1609 г. одна из таких стычек переросла в большое сражение. Польский 
отряд Николая Мархоцкого отогнал русский дозор и стал лагерем на берегу реки Ходынки. 
Перепуганные воеводы доложили царю Василию, что на Москву движется вся тушинская 
рать. В итоге по царскому приказу на Мархоцкого пошло большое войско. На флангах 
московского войска шла конница, а в центре был гуляй-город, то есть несколько десятков 
возов, защищенных толстыми дубовыми щитами. На возах сидели стрельцы и вели огонь  
через бойницы. 

Между тем к коннице Мархоцкого тоже подошло подкрепление – три казацкие хоругви 
и четыре сотни польских пехотинцев с несколькими пушками. 

Позже сражение хорошо описал Николай Мархоцкий: «Тут со своими гуляй-городами 
подошли москвитяне. Наши не знали о гуляй-городах; завидев неприятеля, они решили, что 
наступает только московская конница, и поскакали к ней через речку. Три казацкие хоругви 
встали во главе и пошли вперед, за ними поскакала гусарская хоругвь (тому, кто ее вел, не 
стоит этим хвалиться). Когда казацкие хоругви оказались на поле, из гуляй-городов стали 
палить, и казаки повернули назад. А гусарская хоругвь пошла вперед и направилась прямо на 
конницу, надеясь, что, если удастся ее смять, гуляй-городы будут нашими. В ответ 
открылась пальба, в хоругви пало несколько лошадей, но, несмотря на это, отряд налетел на 
конницу. Москвитяне же, в расчете на прикрытие из гуляй-города, держались так, что 
приняли на себя удар копий. Затем пошли и другие хоругви, но они уже ничего не изменили. 
Первая хоругвь, сколько смогла охватить своими рядами, гнала москвитян в спину, другие 
хоругви пошли в свой черед следом, остальные обратились на гуляй-городы: отбили ружья, 
посекли пехоту, в пушки впрягли лошадей, чтобы отвезти в обоз. Если бы мы проследили за 
московской конницей, победа была бы в наших руках. 

Московская конница, которую оттеснила первая хоругвь, быстро уходила и, чтобы не 
было сумятицы, шла почти рядом с нашими. Если бы наши хоругви, не вмешиваясь не в свое 
дело, обратились на левое крыло, то мы бы одержали большую победу. Но произошла 
ошибка: хорунжий первой хоругви, который должен был следовать за своим предводителем, 
увидев сбоку москвитян, присоединился к тем, кто их преследовал. Хоругви, следовавшие за 
первой, решили, что она уже смята, и ни с того ни с сего показали спину. Москвитяне 
опомнились, насели на нас и погнали, разя, прямо в Ходынку. Свои гуляй-городы они 
отбили, потому что наши хоругви все до единой вынуждены были спасаться бегством 
(тогда-то мне ногу и прострелили). Но это было еще не все, чем Бог нас наказал. На реке 
Ходынке у нас было несколько сотен пехоты – с ее помощью мы могли бы поправить дело, 
но пехотные ротмистры, похватав хоругви, побежали первыми; так что, когда дойдет до 
битвы, плохо, если у пеших ротмистров будут кони. 

Тем временем наше войско удирало к обозу. Хорошо, что там оказался Заруцкий с 
несколькими сотнями донцов. У речки Химки, где мы поставили укрепления для защиты 



обоза, он повел ответную стрельбу из ручного оружия. Иначе неприятель ворвался б на 
наших плечах прямо в обоз. Хотя победа была рядом, мы лишились тогда всей пехоты, 
потеряли убитыми несколько ротмистров; немало было убито и ранено товарищей, челяди, 
лошадей, множество важных персон попали в плен и были увезены в Москву»85. 

Власть в обеих столицах висела буквально на волоске. В Москве группы 
дворян-заговорщиков периодически приходили в Кремль свергать Шуйского, но дело 
кончалось словесной перебранкой с царем. 

У Лжедмитрия II в Тушине тоже хватало проблем. Польские паны вели себя более чем 
нагло. Так, гетман Рожинский мог публично закричать на «царя»: «Молчи, а не то я тебе 
башку сорву!» Впрочем, удивляться этому особенно не приходится, поскольку и в Польше 
магнаты позволяли себе подобное с королем. 

Не надеясь своими силами разгромить Лжедмитрия II под Москвой, Василий Шуйский 
принял роковое решение – пригласить шведов для участия в гражданской войне в России. 
Это дало формальный повод королю Сигизмунду нарушить перемирие с Василием Шуйским 
и вторгнуться в Россию. Другой вопрос, что это действительно был повод, а не причина. 
Вмешаться ранее в русские дела Сигизмунду мешало не перемирие, а война в Речи 
Посполитой. 

19 сентября 1609 г. коронное войско под командованием Льва Сапеги подошло к 
Смоленску. Русско-шведская армия Скопина-Шуйского к этому времени застряла в 
Калязине. Тем не менее вторжение королевских войск в Россию вызвало панику не в Москве, 
а в Тушине. Когда до «воровской» столицы дошла весть о походе короля, поляки созвали 
коло и начали кричать, что Сигизмунд пришел за тем, чтобы отнять у них заслуженные 
награды и воспользоваться выгодами, которые они приобрели своей кровью и трудами. 
Гетман Рожинский был первым против короля, потому что в Тушине он являлся 
полновластным хозяином, а в королевском войске он стал бы, в лучшем случае, младшим 
офицером. 

В конце концов тушинские поляки поклялись друг другу не вступать в переговоры с 
королем и не оставлять Димитрия. Если же ему удастся сесть на престол, то требовать всем 
вместе от нового царя награды. Если же Димитрий станет медлить с выплатой, то захватить  
Северскую и Рязанскую области и кормиться доходами с них до тех пор, пока все не получат 
полного вознаграждения. Все поляки охотно подписали конфедерационный акт и отправили 
к Сигизмунду под Смоленск посла пана Мархоцкого с товарищами с просьбой покинуть 
Московское государство и не мешать их предприятию. Рожинский хотел уговорить Петра 
Сапегу присоединиться к конфедерации и даже сам поехал к нему в стан под 
Троице-Сер-гиев монастырь, но тот не захотел ссориться ни со своим родичем Львом 
Сапегой, ни с королем Сигизмундом и занял нейтральную позицию. 

В то время как тушинские поляки отправили послов к королю под Смоленск, 
Сигизмунд послал пана Станислава Стадницкого с товарищами в Тушино. Они должны были 
внушить тушинским полякам, что им гораздо почетнее служить своему законному государю 
и что они прежде всего должны заботиться о выгодах Польши и Литвы. Король обещал им 
выплатить вознаграждение из московской казны в том случае, если Москва совместными 
усилиями будет взята, причем обещал, что тушинские поляки начнут получать жалованье с 
того момента, как соединятся с королевскими войсками. Военачальникам король сулил 
награды не только в России, но и в Польше. Что же касается русских тушинцев, то 
Сигизмунд уполномочил послов обещать им сохранение веры, обычаев, законов, имущества 
и богатые награды, если они перейдут к нему. 

Послы, отправленные из Тушина к королю, и королевские, отправленные в Тушино, 
встретились в Дорогобуже. Королевские послы стали допытываться у тушинских, зачем они 
едут к Смоленску, но те не сказали им ничего. Приехав под Смоленск, тушинские послы 
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сначала пошли к королю, а затем – к «рыцарству». Речь, произнесенная перед королем, при 
почтительных формах была самого непочтительного содержания: тушинцы объявили, что 
король не имеет никакого права вступать в Московское государство и лишать их награды, 
которую они заслужили у царя Димитрия своими трудами и кровью. 

Получив от Сигизмунда суровый ответ, тушинские послы немедленно отправились  
восвояси и успели раньше послов королевских. Выслушав их, Рожинский созвал совет 
«полевых командиров» польских отрядов, чтобы решить вопрос о приеме королевских 
послов. Рожинский, Зборовский и большинство командиров были против приема послов, но 
рядовые поляки придерживались иного мнения. По тушинскому табору пронесся слух, что у 
короля много денег и он хорошо заплатит всем тушинцам, пожелавшим присоединиться к 
его войску. 

В это время явился посланец от Петра Сапеги и от всего войска, стоявшего под 
Троицким монастырем, и потребовал, чтобы тушинцы немедленно вступили в переговоры с 
королевскими послами, а в противном случае Сапега перейдет на службу к Сигизмунду. В 
такой ситуации Рожинскому пришлось вступить в переговоры с королевскими послами. 

А что же делал все это время Лжедмитрий II? Его время прошло, и никто не обращал на 
него внимания. Мало того, вожди тушинских поляков срывали на нем зло с тех пор, как 
королевские войска вступили в пределы Московского государства, что поставило тушинцев  
в затруднительное положение. Так, пан Тышкевич ругал самозванца прямо в глаза, называл 
обманщиком и мошенником. 

Фактически «Тушинский вор» стал пленником поляков. Царские конюшни 
круглосуточно охраняли польские жолнеры. Лошади могли быть выданы самозванцу лишь с 
санкции Рожинского. На карту была поставлена жизнь «царя» – ведь в случае присоединения  
Рожинского к королю «Тушинский вор» стал бы всем помехой. 

Лжедмитрий сделал попытку побега. Ночью он ускакал из Тушина с четырьмя сотнями 
донских казаков, но поляки догнали его и вернули. С тех пор он жил в Тушине под строгим 
надзором. 

27 декабря Лжедмитрий спросил Рожинского, о чем идут переговоры с королевскими 
послами. Гетман, будучи нетрезв, отвечал ему: «А тебе что за дело, зачем комиссары 
приехали ко мне? Черт знает, кто ты таков? Довольно мы пролили за тебя крови, а пользы не 
видим». Пьяный Рожинский пригрозил даже побить «царя». Тогда Лжедмитрий решил во 
что бы то ни стало бежать из Тушина и в тот же день вечером, переодевшись в крестьянскую 
одежду, сел в навозные сани и уехал в Калугу вдвоем со своим шутом Кошелевым. 

Добравшись до Калуги, «Тушинский вор» остановился в Лаврентьевой монастыре 
недалеко от города и послал монахов в город с извещением, что он приехал из Тушина, 
спасаясь от польского короля, который грозил ему смертью за отказ уступить Польше 
Смоленск и Северскую землю. Самозванец обещал «положить голову» за православие и 
отечество. Воззвание оканчивалось словами: «Не дадим торжествовать ереси, не уступим 
королю ни кола, ни двора». 

Калужане поспешили в монастырь с хлебом-солью, торжественно проводили 
Лжедмитрия II до города, где окружили его царской роскошью. 

В ночь на 11 февраля 1610 г. из Тушина бежала Марина Мнишек. Она была беременна 
от «Тушинского вора», но это не помешало ей скакать на коне, переодетой казаком. 

Но Марина отправилась сначала в Дмитров, где со своим войском стоял Петр Сапега, 
вынужденный снять осаду с Троице-Сергиева монастыря. С Сапегой Марине не удалось 
договориться, тот упорно не хотел соединяться с Лжедмитрием П. Кроме того, в феврале к 
Дмитрову подошло русско-шведское войско. Самозваной царице пришлось бежать в Калугу, 
где ее с помпой встретил «любимый муж». 

 
Глава 5 

В ВОЙНУ ВСТУПАЮТ КОРОЛИ 
 



Советские историки, говоря о польско-литовской интервенции, валили все в кучу. На 
самом деле отношение к Смуте в России у короля, радных панов и шляхты принципиально 
различалось. Что касается последних, всяких там Лисовских, Рожинских, Мархоцких и т. п.,  
то их без особого преувеличения можно назвать грабителями с большой дороги. 
Единственным интересом шляхты была нажива, что, впрочем, не мешало им прикрывать 
грабежи громкими патриотическими и религиозными лозунгами. Наиболее приемлемым для 
них правителем в Москве станет тот, при котором легче будет грабить. Вместе с тем 
большинство шляхты опасалось усиления власти как короля, так и радных панов. 

Радные паны и король стремились к окатоличиванию России и подчинению ее Польше, 
но при этом радные паны стремились сделать это так, чтобы вся выгода от оккупации 
досталась именно им, а королевская власть не только не усилилась, но желательно и 
ослабела бы. Сигизмунд же мечтал сделать Московию своим наследственным владением и 
править там без вмешательства польского сейма. Короче говоря, и король и магнаты были за 
религиозную унию с Москвой, но магнаты были за государственную унию, а король – за 
личную. 

В 1606–1607 гг. часть шляхты во главе с паном Зебржидовским объявила войну 
королю, что почти на три года задержало вмешательство Сигизмунда в русские дела. 

Договор царя Василия со шведами дал Сигизмунду ІІІ формальный casus belli.86 
Король начал войну, стараясь сделать ее своей личной войной. Польско-литовская  
интервенция существовала только в головах советских историков. На самом деле войска 
польско-литовской шляхты воевали в России уже с 1604 г., а в сентябре 1609 г. началась  
королевская война. 

Радные паны в целом были за войну с Россией, но Сигизмунд не захотел обращаться к 
сейму за помощью. Польская конституция позволяла королю самостоятельно вести войну, 
если для этого не требуется вводить в Речи Посполитой дополнительных налогов. 

Сигизмунд решил вести войну за счет королевской казны и субсидий папы римского. 
Папа Павел V благословил Сигизмунда ІІІ на поход в Московию и прислал… шпагу, 
освященную в праздник Рождества Христова. Сигизмунд отправлял новых и новых послов к 
папе, требуя денег. В 1611 г. Павел V послал ему… свои молитвы. И лишь в 1613 г. 
Сигизмунду удалось буквально выбить из папы сорок тысяч талеров. Нехватка средств была 
одним из важных факторов неудач королевской войны в 1610–1612 гг. 

19 сентября 1609 г. коронное войско Льва Сапеги подошло к Смоленску. Через 
несколько дней туда прибыл король. Всего под Смоленском собралось регулярных польских 
войск: 5 тысяч пехоты и 12 тысяч конницы. Кроме того, было около 10 тысяч 
малороссийских казаков и неопределенное число литовских татар. 

Перейдя границу, Сигизмунд отправил в Москву складную грамоту, а в Смоленск – 
универсал, в котором говорилось, что он идет навести порядок в русском государстве по 
просьбе «многих из больших, маленьких и средних людей Московского государства» и что 
он, Сигизмунд, больше всех радеет о сохранении «православной русской веры». Разумеется, 
королю не поверили ни в Смоленске, ни в Москве. 

Смоленская крепость, построенная в 1597–1602 гг. городовым мастером Федором 
Конем, была одной из сильнейших в России. Ее стены достигали высоты 14 м и ширины до 
2,3 м, а длина превышала 5 километров. Крепость имела 38 башен. Крепостная артиллерия, 
насчитывавшая около 300 орудий, была в три яруса размещена в крепостных башнях. 
Гарнизон Смоленска не превышал 5 тысяч человек. Смоленский воевода Михаил Борисович 
Шеин был смелым и решительным человеком и отлично знал дело. 

Осада с самого начала пошла неудачно. Шесть смоленских смельчаков на лодке среди 
бела дня переплыли Днепр и пробрались к королевскому лагерю, захватили знамя и 
благополучно уплыли с ним к крепости. 

                                                 
86 Casus belli – повод к войне (лат.). 
 



12 октября 1609 г. король приказал войскам идти на приступ. Полякам удалось 
взорвать мину у крепостных ворот и разрушить их. Польские воины ворвались в пролом, но 
уйти обратно удалось лишь немногим. Штурм был отбит с большими потерями. Польское 
командование поняло, что крепость можно взять только правильной осадой. Сигизмунд 
рассчитывал на легкую наживу и даже не взял в поход тяжелую артиллерию. Теперь 
пришлось посылать за осадной артиллерией в Ригу. С учетом состояния дорог, времени года 
и большого веса орудий осадная артиллерия была доставлена под Смоленск лишь летом 
1610 г. 

Отъезд Марины Мнишек из Тушина послужил сигналом для повального бегства 
русских тушинцев, которые бежали кто куда – частью в Калугу, а остальные рассеялись по 
стране мелкими шайками. Последними в первых числах марта 1610 г. ушли поляки 
Рожинского, спалив за собой «воровскую столицу». Часть именитых русских тушинцев  
отправилась каяться к Шуйскому, а другие во главе с патриархом Филаретом в обозе 
Рожинского поехали под Смоленск к Сигизмунду. Поляки Рожинского ехали к королю, так 
как им некуда было больше деваться. 

 
Осада Смоленска поляками в 1610 г. 
Из-за весенней распутицы Рожинский на несколько недель остановился в  

Волоколамске, поселившись в Иосифовом монастыре. Там во время драки с панами он упал 
на каменные ступени и сильно ударился простреленным еще под Москвой боком. Падение 
оказалось роковым, и 4 апреля 1610 г. гетман умер, тридцати пяти лет от роду. 

Схоронив Рожинского, Заборовский с большей частью войска двинулся к Смоленску, а 
остальные поляки во главе с Руцким и Мархоцким остались в Волоколамске. 

21 мая 1610 г. к городу Волоколамску подошло объединенное русско-шведское войско 
под командованием Валуева и Горна. Поляки были выбиты из монастыря. Из полутора тысяч 
поляков и казаков спаслось только триста человек. В числе трофеев русских войск оказался и 
самозваный патриарх Филарет. 

В июне 1610 г. Филарет был доставлен в Москву, но вместо застенка попал в родовые 
хоромы в Китай-городе. 

В апреле 1610 г. жена Дмитрия Шуйского Мария на пиру отравила молодого 
талантливого полководца Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, которого Дмитрий 
считал потенциальным наследником престола. Смерть Скопина-Шуйского стала 



катастрофой для царя Василия. Ему пришлось вместо племянника назначить главным 
воеводой своего бездарного брата Дмитрия. 

32 тысячи русских и 8 тысяч шведов двинулись к Смоленску. К этому времени 
московский воевода Валуев с шеститысячным отрядом уже занял Можайск, Волоколамск и 
прошел по Большой Смоленской дороге до Царева Займища. 

Сигизмунд отправил навстречу русским часть войска под командованием гетмана 
Жолкевского, а остальные силы поляков продолжали осаждать Смоленск. Станислав  
Жолкевский слыл самым талантливым польским военачальником. Ему исполнилось уже 63 
года, на его счету были победы над шведами в Лифляндии, разгром казацкого восстания  
Наливайко, в битве под Гузовом в 1607 г. он разгромил рокошан и т. д. 

14 июня 1610 г. Жолкевский осадил Царево Займище. Воевода Валуев послал за 
помощью к Дмитрию Шуйскому, который с войском находился в Можайске. Русское войско 
медленно двинулось вперед и стало лагерем у деревни Клушино, поскольку стояла сильная 
жара. 

Жолкевский разделил свое войско. Небольшой отряд (700 человек) блокировал Валуева 
в Царевом Займище, а основные силы (6483 человека) пошли к Клушину, находившемуся в 
тридцати верстах от Царева Займища. 

В ночь с 22 на 23 июня на союзников обрушились польские крылатые гусары. Русская 
конница бежала. Пехота же засела в деревне Клушино и встретила ляхов сильным ружейным 
и артиллерийским огнем. Замечу, что в войске Жолкевского было всего лишь два 
Фальконета, да и те застряли в лесу и в бой вступили только в конце сражения. 

Дмитрия Шуйского погубили беспримерная глупость и столь же беспримерная  
жадность. Накануне сражения шотландцы, французы и немцы, служившие наемниками в 
шведском войске, потребовали своевременной выплаты жалованья. У Шуйского в войсковой 
казне были огромные деньги, но жадный князь решил повременить с платежом в надежде, 
что после битвы ему придется платить меньше. Два немецких наемника перебежали к 
Жолкевскому еще до битвы и объяснили ситуацию. В разгар битвы Жолкевский предложил 
крупную сумму наемникам. Отряд из шотландцев, французов и немцев перешел на сторону 
поляков. 

Узнав об этом, Дмитрий Шуйский вскочил на лошадь и пустился в бегство. За ним 
последовали и другие воеводы, а за теми, естественно, и простые ратники. Шведские 
командиры Делагарди и Горн собрали меньшую часть наемников (этнических шведов) и 
ушли на север к своей границе. 

Победа поляков была полная, им достались вся русская артиллерия, сабля и бурка 
Дмитрия Шуйского и та самая казна, которую хотел присвоить жадный «шубник». Увы, у 
нас до сих пор забывают аксиому Наполеона: «Кто не хочет кормить свою армию, будет 
кормить чужую». 

Из-под Клушина Жолкевский возвратился под Царево Займище и сообщил Валуеву о 
своей победе. Воевода долго не верил, пока гетман не показал ему знатных пленников, 
взятых под Клушином. В конце концов Валуев сдался и целовал крест царевичу Владиславу, 
но для очистки совести заставил Жолкевского дать обещание от имени будущего царя чтить 
православную веру, действовать заодно с русскими против «вора» и очистить Смоленскую 
область. 

По примеру Царева Займища Владиславу присягнули Можайск, Борисов, Боровск, 
Иосифов монастырь, Погорелое Городище и Ржев. К войску гетмана присоединились около 
десяти тысяч русских. Однако сил для захвата Москвы у Жолкевского не хватало, и он был 
вынужден остановиться в ста верстах от столицы. 



 
Бой у деревни Клушино 23 июня 1610 г. 
Наибольшую же выгоду от сражения при Клушине получил… «Тушинский вор». Ему 

удалось прельстить деньгами большую часть воинства Петра Сапеги и с его помощью 
овладеть боровским Пафнутьевым монастырем. Разорив монастырь, самозванец пошел на 
Серпухов, который сдался без боя. Сдались Лжедмитрию II Коломна и Кашира, но под 
Зарайском «вор» потерпел поражение. Воеводой там сидел Дмитрий Михайлович 
Пожарский, который не только отстоял Зарайск, но и выбил тушинцев из Коломны. 

Царь Василий, цепляясь за власть, обратился за помощью к крымскому хану. По его 
просьбе к Туле подошли десять тысяч татар во главе с мурзой Кантемиром по прозвищу 
Кровавый Меч. Кантемир взял деньги у царских воевод, а затем вместо того, чтобы 
сражаться с поляками Петра Сапеги, занялся грабежом и угнал в Крым несколько тысяч 
мирных жителей. 

Главные силы Лжедмитрия II двинулись на Москву. Их было всего три-четыре тысячи, 
а у Шуйского под Москвой имелось тридцать тысяч ратников. Однако моральный дух 
царского войска был невысок, за Шуйского драться никто не хотел. Самозванец стал у села 
Коломенское. 

В Москве против царя был составлен заговор, во главе которого стояли князья Федор 
Иванович Мстиславский и Василий Васильевич Голицын. Разумеется, дело не обошлось без 
Романовых – Филарета и Ивана Никитича и их множественной родни. Тушинские 
самозваные бояре во главе с Дмитрием Трубецким вошли в контакт с заговорщиками. Они 
прекрасно понимали, что московская знать не собирается менять Василия Шуйского на 
«Тушинского вора», и предложили вариант, по которому тушинцы устраняют Лжедмитрия 
II, а московские бояре – царя Василия. А далее совместно будут выбирать нового царя. 
Москвичи согласились. Начать мятеж бояре поручили довольно скандальной личности – 
Захару Ляпунову. 

17 июля 1610 г. заговорщики насильственно свергли с престола царя Василия  
Шуйского. Чтобы исключить возможность нового воцарения Шуйского на престоле, 
заговорщики насильно постригли его в монахи и вместе с братьями Дмитрием и Иваном 
передали полякам в качестве заложников. 

После свержения Шуйского клан Романовых впервые предложил возвести на престол 
четырнадцатилетнего Михаила Федоровича, сына Филарета, однако большинство бояр не 



устраивал ни отец, ни сын. В конце концов Боярская дума постановила отменить выборы 
царя до сбора в Москве представителей «всей земли». 

По старой традиции Боярская дума создала нечто типа политбюро для управления 
страной. В его состав вошли Федор Мстиславский, Иван Воротынский, Василий Голицын, 
Иван Романов, Федор Шереметев, Андрей Трубецкой и Борис Лыков. В народе это 
правительство прозвали «Семибоярщиной». 

Города, подчинявшиеся царю Василию, без особых проблем целовали крест 
«Семибоярщине». В Москве же продолжались интриги. Захар Ляпунов с несколькими 
дворянами вел агитацию в пользу «Тушинского вора». Боярин Мстиславский заявил, что сам 
не хочет быть царем, но также не хочет видеть царем кого-либо из бояр и что надо избрать 
государя из царского рода. Узнав, что Ляпунов намерен тайно впустить в Москву войско 
самозванца, Мстиславский передал Жолкевскому, чтобы тот немедленно шел к столице. 

Гетман 20 июля 1610 г. вышел из Можайска, а в Москву послал грамоты, где говорил, 
что идет защищать столицу от «вора». К князю Мстиславскому «с товарищи» Жолкевский 
прислал грамоту с щедрыми обещаниями боярам. Мстиславскому «с товарищи» давно 
хотелось избавиться от царской власти – опал, казней, изъятия вотчин, и жить, подобно 
польским магнатам, эдакими полунезависимыми правителями в своих землях. 

24 июля Жолкевский стал лагерем в семи верстах от Москвы, у села Хорошево. 
Одновременно с юга к Москве подошел «Тушинский вор». Поляки вступили с ним в  
переговоры, но не сошлись в условиях. 

Московские бояре предложили полякам посадить на московский престол сына короля 
Сигизмунда ІІІ, четырнадцатилетнего Владислава. При этом Владислав должен был 
креститься. По просьбе «Семибоярщины» Жолкевский отогнал от Москвы «Тушинского 
вора», который бежал в Калугу и там был убит. Марина Мнишек в очередной раз стала 
вдовой, причем на этот раз беременной. Через несколько дней она родила сына, которого 
нарекли царевичем Иваном. 

Из Москвы к королю под Смоленск отправилось большое посольство, чтобы уговорить 
его отдать в цари королевича Владислава. Возглавили посольство Василий Голицын и 
Филарет. В состав посольства вошли окольничий князь Мезецкий, думный дворянин Сукин, 
думный дьяк Томила Луговский, дьяк Сыдавный-Васильев; из духовных лиц – спасский 
архимандрит Евфимий, троицкий келарь Авраамий Палицын и другие. Всего в посольстве 
было 1246 человек. 

Послы должны были потребовать у Сигизмунда, чтобы Владислав принял православие 
в Смоленске от Филарета и смоленского архиепископа Сергия и явился в Москву уже 
православным человеком. Владислав, будучи на престоле, не должен сноситься с папой по 
делам веры, а только по государственным делам. Если кто из людей Московского 
государства захочет по своему недоумию отступить от православной веры, того казнить 
смертью. Таким образом, категорически исключалась возможность унии. Послы также 
должны были требовать, чтобы королевич взял с собой из Польши лишь небольшое число 
необходимых ему людей; прежнего титула московских государей не изменять; жениться 
Владиславу на девице православной веры; города, занятые поляками и «ворами», очистить, 
как было до Смуты и как уже договорено с гетманом. 

Таким образом, формально возведение Владислава на престол могло стать благом для  
Московского государства. Естественно, что отпрыск королевского дома пользовался бы 
большим авторитетом в стране, чем, скажем, Василий Васильевич Голицын или кто-либо из  
Романовых, еще недавно пресмыкавшихся перед Иваном Грозным и называвших себя его 
холопами. Да и с точки зрения происхождения десятки князей Рюриковичей имели 
приоритет над Гедиминовичем Голицыным, не говоря уж о беспородных Романовых. 
Наконец, Владислав имел наследственные права не столько на польский престол, где короля 
выбирали паны, сколько на шведский. 

Призвать иностранного монарха на престол в Западной Европе было обычным делом. 
Например, через сто лет внук французского короля Людовика XIV Филипп стал королем 



Испании и основателем династии испанских Бурбонов. Да и у нас в 860 г. призвали 
норманна Рюрика, а в 1762 г. с барабанным боем возвели на престол Анхальт-Цербстскую 
принцессу, ставшую императрицей Екатериной Великой. 

Но фактически все мечты московских бояр о ручном короле Владиславе являлись 
химерой. Сигизмунд ІІІ нуждался во Владиславе как в дымовой завесе, чтобы самому 
овладеть московским престолом. Условия бояр были хороши, логичны и справедливы, но за 
ними не стояли «большие батальоны», как говорил Бонапарт. Сигизмунд отличался большой 
ложью и вероломством, но «батальоны» у него были. Точнее, он считал, что они есть. 
Переговоры под Смоленском, естественно, зашли в  тупик. Король не соглашался на переход 
сына в православие и вообще не хотел отпускать его в Москву. 

Ситуация сложилась крайне сложная и запутанная. Польские магнаты отказались  
помочь Сигизмунду войсками и деньгами в походе на Москву. Чтобы заплатить наемникам, 
стоявшим под Москвой, король был вынужден в феврале 1610 г. продать или заложить свои 
драгоценности. Смоленск же продолжал успешно защищаться. 

А между тем в Москве зрело недовольство против сговора «Семибоярщины» с 
поляками, поэтому бояре договорились с гетманом Жолкевским, чтобы польские войска 
заняли Москву. 

В ночь с 20 на 21 сентября 1610 г. польские войска тихо вошли в столицу. Часть 
поляков вместе с Жолкевским разместились в Кремле, остальные заняли Китай-город, Белый 
город и Новодевичий монастырь. Чтобы обеспечить коммуникации с Польшей, по приказу 
гетмана полки заняли города Можайск, Борисов и Верею. 

Военный аспект оккупации разрешился довольно легко. Зато возникла проблема 
верховной власти. Формально считалось, что Владислав уже царствует. В церквях попы 
возносили молитвы за его здравие. От его имени вершили суд. В Москве чеканили монеты и 
медали с его именем и профилем. К Владиславу под Смоленск отправлялись запросы по 
политическим и хозяйственным делам, жалобы, челобитные с просьбами о предоставлении 
поместий и т. п. Ответы приходили довольно быстро, щедро раздавались чины и поместья. 
Однако подписаны они были не Владиславом, а Сигизмундом. Чтобы не смущать население, 
бояре обратились к королю с просьбой, чтобы под грамотами стояла подпись Владислава. И 
действительно, с начала 1611 г. в грамотах появляется «Царь и великий князь Владислав», но 
его подпись стояла после подписи короля Сигизмунда. Таким образом, Сигизмунд стал не 
только фактическим, но и почти официальным правителем Руси. 

Первым из поляков, понявшим, что русский народ никогда не примет Сигизмунда, стал 
Жолкевский. Он шел в Москву, чтобы сделать русским царем Владислава. Если бы тот 
принял православие и женился на русской боярышне, то его сын вырос бы русским 
человеком, и вполне вероятно, что шведская династия Ваза на сотни лет прижилась бы на 
Руси (Сигизмунд был этническим шведом, а не поляком). Но претензии Сигизмунда на 
московский трон заведомо обрекали семитысячный отряд поляков на гибель. Во всем 
польском войске это понимал лишь Жолкевский. Ведь буйные паны влезли в Москву 
вопреки воле гетмана, и теперь ему ничего не оставалось, как уехать. 

В начале октября 1610 г. Жолкевский покинул Москву. Прощаясь с войском, он сказал: 
«Король не отпустит Владислава в Москву, если я немедленно не вернусь под Смоленск». 

А теперь мы вернемся к «великому посольству», отправившемуся к королю, во главе 
которого были князь Голицын и митрополит Филарет. Посольство двигалось медленно и 
лишь 7 октября 1610 г. прибыло под Смоленск. Поляки приняли его «с честью» и отвели 14 
шатров за версту от королевского стана. Кормили послов поляки плохо, а на жалобы 
отвечали, что «король не в своей земле, а на войне, и взять ему самому негде». Видимо, в  
этом ляхи были правы. 

10 октября король дал аудиенцию послам, которые просили Сигизмунда отпустить  
своего сына на московское царство. Канцлер Лев Сапега от имени короля отвечал послам в  
расплывчатых выражениях, что король-де желает спокойствия в Московском государстве и 
назначит время для переговоров. А в это время в королевском совете спорили, отпускать 



Владислава в Москву или нет. Сначала Лев Сапега, уже не надеясь взять Смоленск, был на 
стороне тех, кто соглашался отпустить королевича в Москву, но вскоре изменил свое 
мнение. Особенно повлияло на Сапегу письмо королевы Констанции, которая писала: «Ты 
начинаешь терять надежду на возможность взять Смоленск и советуешь королю на время 
отложить осаду: заклинаем тебя, чтоб ты такого совета не подавал, а вместе с другими 
сенаторами настаивал на продолжении осады: здесь дело идет о чести не только 
королевской, но и целого войска». После этого канцлер заявил на королевском совете, что 
присяга, данная москвичами Владиславу, подозрительна. Не хотят ли русские только 
выиграть время? Что от этой присяги для Польши больше вреда, чем пользы, что ради 
сомнительных выгод надо с позором уйти из-под Смоленска и оставить надежду на 
приобретение Речью Посполитой Смоленской и Северской областей. 

В итоге Владислав отпущен в Москву не был, а московских послов задержали в 
качестве пленников или даже заложников. 

Попытки поляков уговорить послов, чтобы те приказали воеводе М. Б. Шеину сдать 
Смоленск, были безрезультатны. Поэтому 21 ноября 1610 г. король предпринял генеральный 
штурм крепости. На рассвете поляки взорвали мощную мину в подкопе под одной из  башен. 
Башня развалилась, рухнула и стена на протяжении более 20 метров. В пролом трижды 
врывались поляки и трижды были выбиты из города. Штурм кончился полной неудачей. 

После смерти «Тушинского вора» многие русские города отказались присягать 
царевичу Владиславу, в котором ранее видели лишь защиту от Лжедмитрия П. Маринкиного 
«воренка» Ивана всерьез почти никто не воспринимал. Из Москвы патриарх Гермоген 
рассылал призывы идти с войском к Москве выбивать поляков. 

В январе 1611 г. дворянин Прокопий Ляпунов поднял Рязань против поляков. Однако 
идти на Москву с одними рязанцами, да еще имея в тылу остатки тушинского воинства было 
опасно. И Прокопий Ляпунов сделал удачный тактический ход. Он вступил в союз с этим 
воинством. Увы, этот тактический успех приведет Первое ополчение к стратегической 
неудаче и будет стоить жизни самому Прокопию. В феврале 1611 г. Прокопий отправил в 
Калугу своего племянника Федора Ляпунова. Переговоры Федора с тушинцами принесли 
успех. Новые союзники выработали общий план действий: «приговор всей земле: сходиться 
в двух городах, на Коломне да в Серпухов». В Коломне должны были собраться городские 
дружины из Рязани, с нижней Оки и Клязьмы, а в Серпухове – старые тушинские отряды из 
Калуги, Тулы и северских городов. 

Так начало формироваться земское ополчение, которое позже получило название 
Первого ополчения. Помимо рязанцев Ляпунова к ополчению примкнули жители Мурома – 
во главе с князем Василием Федоровичем Литвиным-Мосальским; Суздаля – с воеводой 
Артемием Измайловым; Вологды и поморских земель – с воеводой Нащекиным; Галицкой 
земли – с воеводой Петром Ивановичем Мансуровым; Ярославля и Костромы – с воеводой 
Иваном Ивановичем Волынским и князем Волконским и другие. 

Однако этих ратников Ляпунову показалось мало, и он активно стал собирать под свои 
знамена не только казаков, но и всякий сброд. Ляпунов писал: «А которые казаки с Волги и 
из иных мест придут к нам к Москве в помощь, и им будет все жалованье и порох и свинец. 
А которые боярские люди, и крепостные и старинные, и те б шли безо всякого сумненья и 
боязни: всем им воля и жалованье будет, как и иным казакам, и грамоты, им от бояр и воевод 
и ото всей земли приговору своего дадут». 

Сигизмунд решил уничтожить Ляпунова и направил на Рязанщину большой отряд 
поляков и запорожских казаков во главе с воеводой Исаком Сунбуловым. Известие о 
приближении Сунбулова застало Прокопия Ляпунова в его поместье, и он успел укрыться в 
деревянной крепости городка Пронск. Ратников в Пронске было мало, и Ляпунов разослал по 
окрестным городам отчаянные письма о помощи. Первым к Пронску двинулся зарайский 
воевода Дмитрий Пожарский со своими ратниками. По пути к ним присоединились отряды 
из Коломны. Узнав о прибытии войск Пожарского, поляки и казаки бежали из-под Пронска. 

Через некоторое время Сунбулову удалось собрать свое воинство, и он решил 



отомстить Пожарскому, вернувшемуся из Пронска в Зарайск. Ночью запорожцы попытались  
внезапно захватить зарайский кремль, но были отбиты, а на рассвете Пожарский устроил 
вылазку. Казаки в панике бежали и больше не показывались у Зарайска. 

Обеспечив безопасность своего города, Пожарский смог отправиться в Рязань к 
Ляпунову. Там они договорились, что Ляпунов с ополчением двинется к Москве, а 
Пожарский поднимет восстание в самом городе. Для этого Пожарский и отправился в 
столицу. 

Между тем поляки, занявшие Москву, просто физически не могли не буйствовать. 
Дошло до того, что пьяный шляхтич начал стрелять из мушкета по образу Богородицы, 
висевшему над Сретенскими воротами, и три раза попал. Тут даже гетману Гонсевскому 
пришлось проявить строгость. Шляхтич был схвачен, приведен к Сретенским воротам, где 
ему отрубили на плахе сначала обе руки и прибили их к стене под образом Богородицы, 
потом провели его через эти же ворота и сожгли заживо на площади. 

Однако эта единичная карательная мера гетмана не ослабила напряженности в столице. 
Один вид поляков вызывал злобу у москвичей. Конрад Буссов писал: «Московиты смеялись 
полякам прямо в лицо, когда проходили через охрану или расхаживали по улицам в  
торговых рядах и покупали, что им было надобно. „Эй, вы, косматые, – говорили 
московиты, – теперь уже недолго, все собаки будут скоро таскать ваши космы и телячьи 
головы, не быть по-иному, если вы добром не очистите снова наш город“. Что бы поляк ни 
покупал, он должен был платить вдвое больше, чем московиты, или уходить не купивши». 
Отсюда можно заключить, как поляков ненавидели. 

Между тем Гонсевский продолжал «закручивать гайки». У всех ворот стояла польская 
стража, уличные решетки были сломаны, русским запрещалось ходить с саблями, у купцов 
отбирались топоры, которыми они торговали, топоры также отбирались и у плотников, 
шедших с ними на работу. Запрещено было носить ножи. Поляки боялись, что за неимением 
оружия народ может вооружиться кольями, и запретили крестьянам возить мелкие дрова на 
продажу. 

При гетмане Жолкевском поляки в Москве соблюдали хоть какую-то дисциплину, при 
Гонсевском – совсем распоясались. Жены и дочери москвичей средь бела дня подвергались 
насилию. По ночам поляки нападали на прохожих, грабили и избивали их. К заутрене не 
пускали не только мирян, но и священников. 

Тем временем ополчение Ляпунова медленно двигалось к Москве. 17 марта 1611 г., в  
Вербное воскресенье, Гермогена на время освободили из-под стражи для торжественного 
шествия на осле, но народ не пошел за вербой, так как по Москве распространился слух, что 
Салтыков с поляками хотят напасть на патриарха и безоружных москвичей. По всем улицам 
и площадям стояли польские конные и пешие роты. Поляки-очевидцы вспоминали, что 
Салтыков говорил им: «Нынче был случай, и вы Москву не били, ну так они вас во вторник 
будут бить, и я этого ждать не буду, возьму жену и поеду к королю». 

Салтыков ожидал подхода ополчения Ляпунова ко вторнику и поэтому хотел заранее 
расправиться с москвичами. Поляки стали готовиться к обороне – втаскивать пушки на 
башни в Кремле и Китай-городе, а тем временем в московские слободы тайно проникали 
ратники из ляпуновского ополчения, чтобы поддержать горожан в случае нападения  
поляков. Пробрались и воеводы: князь Дмитрий Пожарский, Иван Бутурлин и Иван 
Колтовской. 

Утро вторника началось как обычно – в городе было тихо, купцы открыли лавки в  
Китай-городе и начали торговлю. В это время на рынке пан Николай Козановский велел 
извозчикам идти помогать втаскивать пушки на башни. Извозчики отказались, поднялся 
шум, раздались крики. В Кремле находились несколько сот немецких наемников, 
перешедших к полякам при Клушине. Услышав шум, они решили, что началось восстание, 
выскочили на площадь и стали избивать москвичей. Их примеру последовали поляки, и 
началась резня безоружных людей. В тот день в Китай-городе было убито около семи тысяч 
человек. Князя Андрея Васильевича Голицына, сидевшего «под домашним арестом», убили 



охранявшие его поляки. 
В это время в Белом городе русские ударили в набат, забаррикадировали улицы всем, 

что попадало под руку – столами, скамьями, бревнами, – и, укрывшись, стали стрелять в 
немцев и поляков. Из окон домов также стреляли, бросали камни и бревна. 

Ратники из ополчения Ляпунова, проникшие в Москву, оказали существенную помощь  
горожанам. На Сретенке большой отряд москвичей собрал князь Д.М. Пожарский. К нему 
присоединились пушкари из находившегося рядом Пушечного двора. Говорят, что пушки со 
двора доставил сам Андрей Чохов – знаменитый пушечных дел мастер. Пожарскому удалось 
загнать поляков в Китай-город и выстроить острожек (укрепление) у церкви Введения на 
Лубянке, который закрывал ляхам выход из ворот Китай-города. Отряд Ивана Бутурлина 
дрался у Яузских ворот, а Иван Колтовской занял Замоскворечье. 

Поляки были загнаны в Кремль и Китай-город. Вокруг их каменных стен тесно стояли 
деревянные дома Белого и Земляного городов. Идея поджечь Москву, видимо, пришла в  
голову многим полякам независимо друг от друга. Участник боя, польский поручик 
Маскевич, позже писал: «По тесноте улиц мы разделились на четыре или шесть отрядов; 
каждому из нас было жарко; мы не могли и не умели придумать, чем пособить себе в такой 
беде, как вдруг кто-то закричал: „Огня! Огня! Жги домы!“ Наши пахолики подожгли один 
дом – он не загорелся; подожгли в другой раз – нет успеха, в третий раз, в четвертый, в 
десятый – все тщетно: сгорает только то, чем поджигали, а дом цел. Я уверен, что огонь был 
заколдован. Достали смолы, прядева, смоленой лучины – и сумели запалить дом, также 
поступили и с другими, где кто мог. Наконец занялся пожар: ветер, дуя с нашей стороны, 
погнал пламя на русских и принудил их бежать из засад, а мы следовали за разливающимся  
пламенем, пока ночь не развела нас с неприятелем. Все наши отступили к Кремлю и 
Китай-городу». От себя добавим, что Михаил Салтыков по собственной инициативе зажег 
свой дом в Белом городе. За отца-изменника ответил его сын Иван, сидевший в тюрьме в 
Новгороде. Его допросили с пристрастием, а затем посадили на кол. 

Далее Маскевич писал: «В сей день, кроме битвы за деревянного стеною, не удалось 
никому из нас подраться с неприятелем: пламя охватило домы и, раздуваемое жестоким 
ветром, гнало русских, а мы потихоньку подвигались за ними, беспрестанно усиливая огонь, 
и только вечером возвратились в крепость [Кремль]. Уже вся столица пылала; пожар был так 
лют, что ночью в Кремле было светло, как в самый ясный день, а горевшие домы имели 
такой страшный вид и такое испускали зловоние, что Москву можно было уподобить только 
аду, как его описывают. Мы были тогда в безопасности – нас охранял огонь. В четверток мы 
снова принялись жечь город, которого третья часть осталась еще неприкосновенною – огонь  
не успел так скоро всего истребить. Мы действовали в сем случае по совету 
доброжелательных нам бояр, которые признавали необходимым сжечь Москву до основания, 
чтобы отнять у неприятеля все средства укрепиться…» 

В середине дня 20 марта в Москве бои шли только на Сретенке. Там до вечера дрался 
князь Пожарский. Вечером он был тяжело ранен в голову и вынесен ратниками из боя. Его 
удалось увезти в Троице-Сергиев монастырь. Последнее сопротивление прекратилось. На 
улицах лежало около семи тысяч трупов. 

Большинство москвичей, несмотря на мороз, бежали из столицы. Лишь некоторые 21 
марта пришли к Гонсевскому просить о помиловании. Тот велел им снова присягнуть 
Владиславу и отдал приказ полякам прекратить убийства, а покорившимся москвичам иметь  
особый знак – подпоясываться полотенцем. 

Конрад Буссов писал, что в течение нескольких дней «не видно было, чтобы московиты 
возвращались, воинские люди только и делали, что искали добычу. Одежду, полотно, олово, 
латунь, медь, утварь, которые были выкопаны из погребов и ям и могли быть проданы за 
большие деньги, они ни во что не ставили. Это они оставляли, а брали только бархат, шелк, 
парчу, золото, серебро, драгоценные каменья и жемчуг. В церквах они снимали со святых 
позолоченные серебряные ризы, ожерелья и вороты, пышно украшенные драгоценными 
каменьями и жемчугом. Многим польским солдатам досталось по 10, 15, 25 фунтов серебра, 



содранного с идолов, и тот, кто ушел в окровавленном, грязном платье, возвращался в 
Кремль в дорогих одеждах…» 

Тяжело раненный Дмитрий Пожарский несколько недель отлеживался у монахов в  
Троице-Сергиевом монастыре, а затем отправился долечиваться в свою вотчину Мугреево. 

Ополчение Ляпунова не обладало силами для штурма Китай-города и Кремля, имевших 
мощные каменные укрепления. У него не было достаточного числа осадных орудий, 
способных разрушить стены. Да и моральный дух войска был слишком низок, чтобы идти на 
штурм и нести большие потери. Поэтому русские ополченцы решили взять поляков измором. 

Воевода Ляпунов попытался хоть кое-как укрепить дисциплину в войске, но 22 июня  
1611 г. был убит казаками. Во главе ополчения остались тушинский боярин Дмитрий 
Трубецкой и казацкий атаман Иван Мартынович Заруцкий. Авторитетом оба не 
пользовались. Пока Первое ополчение находилось под Москвой, Заруцкий содержал Марину 
Мнишек с сыном неподалеку, в Коломне, под защитой верных ему казаков. Надо ли 
говорить, что атаман периодически наведывался в Коломну, до которой было всего день-два 
пути. Свою же законную супругу Заруцкий предусмотрительно заставил постричься в 
монахини. Марина после беглого монаха и шкловского еврея теперь была с казаком 
Заруцким. 

Сложилась патовая ситуация: Первое ополчение ничего не могло сделать с польским 
гарнизоном в Москве, а поляки – с ополчением. Между тем в Смоленске началась цинга. Из 
80 тысяч жителей, которые оказались в осаде, осталось около 8 тысяч. Но смоляне не 
помышляли о сдаче. Город удалось взять лишь изменой. Боярский сын Андрей Дедешин, 
перебежавший к полякам, указал королю на непрочную часть стены. Король велел поставить  
там несколько осадных батарей. После нескольких дней бомбардировки стены рухнули. 
Ночью 3 июня 1611 г. поляки полезли в пролом. Начался бой на городских улицах. Смоленск 
горел. Несколько сотен горожан заперлись в соборной церкви Богородицы вместе с 
архиепископом Сергием. В собор ворвались поляки, архиепископ в полном облачении с 
крестом в руках пошел им навстречу. Какой-то пан ударил Сергия саблей по голове. Поляки 
начали в соборе рубить мужчин и хватать женщин. Тогда посадский человек Андрей 
Беляницын взял свечу и полез в подвал собора, где хранилось 150 пудов пороха. Как писал 
современник: «И был взрыв сильный, и множество людей, русских и поляков, в городе 
побило. И ту большую церковь, верх и стены ее, разнесло от сильного взрыва. Король же 
польский ужаснулся и в страхе долгое время в город не входил». 

Воевода Шеин был взят в плен и подвергся жестоким пыткам. После допроса его 
отправили в Литву, где держали в оковах «в тесном заточении». 

Взятие Смоленска вскружило голову королю. Вместо похода на Москву он немедленно 
распустил свою армию и поехал в Варшаву. Видимо, на это решение повлияло и безденежье 
– наемникам нечем было платить, – но главным фактором все же была эйфория! 

29 октября 1611 г. король устроил себе в Варшаве триумф по образцу римских 
императоров. Через весь город в королевский замок проследовала пышная процессия, во 
главе которой ехал гетман Жолкевский. За ним следовало рыцарство. В открытой карете, 
запряженной шестеркой лошадей, сидел бывший московский царь Василий Шуйский, 
одетый в белую парчовую ферязь и меховую шапку. Этот седой старик смотрел сурово 
исподлобья. Напротив Василия сидели два его брата, а посередине – пристав. Братьев 
Шуйских вывели из кареты и подвели к королю. Они низко поклонились, держа шапки в  
руках. Жолкевский произнес длинную речь об изменчивости счастья, о мужестве короля, 
восхвалял его подвиги – взятие Смоленска и Москвы, поговорил о могуществе московских 
царей, последний из которых теперь стоял перед королем и бил челом. Тут Василий 
Шуйский, низко склонив голову, дотронулся правой рукой до земли и потом поцеловал эту 
руку, Дмитрий Шуйский поклонился до самой земли, а младший брат Иван трижды 
поклонился и заплакал. 

Взятие Смоленска и триумф короля в Варшаве убедили подавляющее большинство 
панства, что Москва окончательно покорена. Коронный вице-канцлер Феликс Крыский 



заявил в Варшаве: «Глава государства и все государство, государь и его столица, армия и ее 
начальники – все в руках короля». 

 
Глава 6 

ПОХОД К МОСКВЕ ВТОРОГО ОПОЛЧЕНИЯ 
 
В Мугрееве князь Пожарский узнал об осаде Москвы Первым ополчением, о кознях 

казаков против Ляпунова и его гибели, о массовом уходе дворян и служилых из ополчения. 
Наступил самый критический момент Смутного времени. Первое ополчение 

разлагалось. Чтобы спасти Россию, нужны были новая сила и новый вождь. 
Летом 1611 г.,  когда Ляпунов был еще жив, архимандрит Троице – Сергиева монастыря 

Дионисий разослал грамоты в Казань и другие низовые города, в Новгород Великий, на 
Поморье, в Вологду и Пермь, где говорилось: «Православные христиане, вспомните 
истинную православную христианскую веру… покажите подвиг свой, молите служилых 
людей, чтоб быть всем православным христианам в соединении и стать сообща против 
предателей христианских… Пусть служилые люди без всякого мешканья спешат к Москве, в 
сход к боярам, воеводам и ко всем православным христианам». 

Троицкие грамоты публично зачитывались на площадях и в церквях русских городов. 
Так было и в Нижнем Новгороде. Там их зачитал в Спасо-Преображенском соборе протопоп 
Савва Ефимьев. Чтение грамот закончилось горестными восклицаниями людей и вопросами: 
«Что же нам делать?». 

И тут раздался громкий голос: «Ополчаться!» Это сказал земский староста Кузьма 
Минин-Сухорук. 

К Кузьме Минину хорошо подходят слова кардинала Мазарини об Оливере Кромвеле: 
«Такие люди – как удар молнии: о ней узнают, когда она поражает…» 

До нас дошли лишь скудные сведения о жизни Кузьмы Минина до 1612 г. Ко времени 
выступления в Спасо-Преображенском соборе ему было около 50 лет. 

Кузьма родился в многодетной семье балахнинского соледобытчика Мины 
Анкудинова. Предположительно отец Мины перебрался в Балахну из-за Волги, где жили его 
предки-крестьяне. Сам же Мина владел несколькими деревнями на луговой стороне Волги 
близ устья впадающей в нее реки Узолы. Солевой промысел приносил Мине большой доход. 
Он был совладельцем ряда больших рассольных труб (промыслов). 

Самое интересное, что совладельцем принадлежавшей семье Мининых рассольной 
трубы Лунитская был… Дмитрий Михайлович Пожарский! Так что, прежде чем стать  
товарищами по Второму ополчению, Минин и Пожарский были партнерами по добыче и 
продаже соли. 

Сочетание богатства и честности у Кузьмы Минина вызвало уважение горожан, 
которые избрали его земским старостой – фактически посредником между властями в лице 
городского воеводы и московской администрации и горожанами. Основной функцией 
земского старосты был сбор налогов с населения, что, естественно, давало рычаг управления 
как в отношении горожан, так и в известной степени в отношении воеводы. 

В годы Смутного времени, когда после каждого переворота прежнего царя объявляли 
незаконным, а то и сразу было несколько «царей», законность большинства воевод 
становилась сомнительной, а власть их уменьшалась. Соответственно существенно 
возрастала роль земского старосты. 

Предложение Минина «ополчаться» решительно поддержал протопоп 
Спасо-Преображенского собора Савва Ефимьев. В 1606 г. царь Василий специальной 
грамотой потребовал от всех попов Нижнего Новгорода «спасского протопопа Саввы 
слушати, на собор по воскресеньям к молебнам и по праздникам к церквам приходити». 
Савва мог наказывать любого из попов и даже «сажати в тюрьму на неделю». 

Савва, встав в соборе перед святыми воротами, обратился к пастве со словами: «Увы 
нам, чада мои и братия, пришли дни конечной гибели – погибает Московское государство и 



вера православная гибнет. Горе нам!.. Польские и литовские люди в нечестивом совете своем 
умыслили Московское государство разорить и непорочную веру в латинскую 
многопрелестную ересь обратить!..» Речь Саввы убедила большинство горожан поддержать 
Минина. Однако объявились и оппоненты. Когда Минин заявил: «Сами мы не искусны в 
ратном деле, так станем клич кликать по вольных служилых людей», – то послышались  
вопросы: «А казны нам откуда взять служилым людям?» Минин отвечал: «Я убогий с 
товарищами своими, всех нас 2500 человек, а денег у нас в сборе 1700 рублей; брали третью 
деньгу: у меня было 300 рублей, и я 100 рублей в сборные деньги принес; то же и вы все 
сделайте». «Будь так, будь так!» – закричали в ответ. Начали сбор денег. Пришла вдова и 
сказала: «Осталась я после мужа бездетна, и есть у меня 12 тысяч рублей, 10 тысяч отдаю в 
сбор, а 2 тысячи оставлю себе». Кто не хотел давать деньги добровольно, у того брали силой. 

Кузьма Минин оказался прекрасным организатором и, как сейчас говорят, «крепким 
хозяйственником». Но стать главой ополчения ему не позволяло происхождение и незнание 
ратного дела. Ополчению нужен был вождь. Старый нижегородский воевода Александр 
Репнин пошел было в Первое ополчение, но там себя ничем не проявил, а после убийства 
Ляпунова купил себе у Заруцкого воеводство в Свияжске. 

Минин предложил пригласить воеводой Дмитрия Михайловича Пожарского. Как 
воевода он не проиграл ни одной битвы. Как стольник ни разу не нарушил верность царю. 
Он был предан последовательно Борису Годунову, Лжедмитрию I и Василию Шуйскому, 
пока их смерть или отречение не освобождали его от присяги. Пожарский не присягал ни 
«Тушинскому», ни «псковскому» ворам, равно как и королю Сигизмунду, и королевичу 
Владиславу. 

Сейчас трудно найти человека в России, который бы не знал о подвиге Дмитрия 
Пожарского. Однако дореволюционные и советские историки существенно исказили его 
образ. Делалось это с разными целями, а результат получился один. Из Пожарского сделали 
незнатного дворянина, храброго и талантливого воеводу, но слабого политика, начисто 
лишенного честолюбия. Вообще этакого исправного служаку-бессребреника – совершил 
подвиг, откланялся и отошел в сторону. Реальный же князь Пожарский ничего не имел 
общего с таким персонажем. 

К началу XVI в. князья Пожарские по богатству существенно уступали Романовым, но 
по знатности рода ни Романовы, ни Годуновы не годились им в подметки. Пожарскому не 
было нужды вписывать в родословную бродячих немцев («пришел из прусс») или татарских 
мурз, приезжавших на Русь основать православный монастырь («Сказание о Чете»). Не было 
нужды князьям Пожарским прилепляться к знатным родам и по женской линии. Родословная  
Пожарских идет по мужской линии от великого князя Всеволода Большое Гнездо (1154–
1212). И ни у одного историка не было и тени сомнения в ее истинности. 

В 1238 г. великий князь Ярослав Всеволодович дал в удел своему брату Ивану 
Всеволодовичу город Стародуб на Клязьме с областью. С конца XVI в. Стародуб стал терять 
свое значение, и к началу XIX в. это уже было село Клязьменский Городок Ковровского 
уезда Владимирской губернии. 

Стародубское удельное княжество было сравнительно невелико, но занимало 
стратегическое положение между Владимирским и Нижегородским княжествами. Кстати, и 
село Мугреево входило в состав Стародубского княжества. 

Иван Всеволодович стал родоначальником династии независимых стародубских 
князей. Один из них, Андрей Федорович Стародубский, отличился в Куликовской битве. 
Второй сын Андрея Федоровича, Василий, получил в удел волость с городом Пожар 
(Погара)87 в составе Стародубского княжества. По названию этого города князь Василий 
Андреевич и его потомки получили прозвище Пожарских. В начале XV в. стародубские 

                                                 
87 Некоторые историки XIX в. отождествляли его с селом Троицко-Ильинским Ковровского уезда 

Владимирской губернии. 
 



князья стали вассалами Москвы, но сохранили свой удел. 
Князья Пожарские верой и правдой служили московским правителям. Согласно записи 

в «Тысячной книге» за 1550 г., на царской службе состояли тринадцать стародубских князей. 
Иван Федорович Пожарский был убит под Казанью в 1552 г. Отец нашего героя, 

стольник Михаил Федорович Пожарский, отличился при взятии Казани и в Ливонской 
войне, но в марте 1566 г. Иван Грозный согнал со своих уделов всех потомков стародубских 
князей. Причем беда эта приключилась не по их вине, а из-за «хитрых» интриг психически 
нездорового царя. Решив расправиться со своим двоюродным братом Владимиром 
Андреевичем Старицким, царь поменял ему удел, чтобы оторвать его от родных корней, 
лишить верного дворянства и т. д. Взамен Владимиру было дано Стародубское княжество. 
Стародубских же князей скопом отправили в Казань и Свияжск. Среди них оказались  
Андрей Иванович Ряполовский, Никита Михайлович Сорока Стародубский, Федор Иванович 
Пожарский (дед героя) и другие. 

С 80-х гг. XVI в. часть вотчин в бывшем Стародубском княжестве постепенно была 
возвращена законным владельцам, но «казанское сидение» нанесло непоправимый урон 
князьям Пожарским в служебно-местническом отношении. Их оттеснили другие старые 
княжеские роды и новое «боярство», выдвинувшееся в царствование Грозного. Таким 
образом, Пожарские, бывшие в XIV – начале XVI в. одним из знатных родов Рюриковичей, 
были оттеснены на периферию, что дало повод советским именитым историкам называть их 
«захудалым родом». 

По призыву Минина и Ефимьева горожане единодушно решили позвать на воеводство 
князя Пожарского. Несколько раз посылали нижегородцы гонцов к князю с просьбой 
возглавить ополчение, но тот всегда отвечал отказом. Это было связано, с одной стороны, с 
этикетом – на Руси не было принято соглашаться с первого раза, а с другой – Дмитрий 
Михайлович хотел таким способом вытребовать себе большую власть. 

В итоге в Мугреево было отправлено большое посольство во главе с архимандритом 
Печерского монастыря Феодосием. Там же были соратник воеводы, сын боярский Ждан 
Петрович Болтин, и богатые нижегородские купцы. Пожарский вынужден был согласиться и 
сказал: «Рад я вашему совету, готов хотя сейчас ехать, но выберите прежде из посадских 
людей, кому со мною у такого великого дела быть и казну собирать». Послы сказали, что в 
Нижнем Новгороде такого человека нет, на что Пожарский ответил: «Есть у вас Кузьма 
Минин, бывал он человек служилый, ему это дело за обычай». 

Послы возвратились в город и передали нижегородцам слова князя. Тогда те стали 
просить Кузьму Минина взяться за дело. Минин также поначалу отказывался, добиваясь, 
чтобы нижегородцы согласились на все его условия. «Соглашусь, – говорил он, – если 
напишете приговор, что будете во всем послушны и покорны и будете ратным людям давать  
деньги». Нижегородцы согласились, и Минин написал в приговоре, чтобы не только 
отдавать свои имения, но и жен и детей продавать. Кузьма взял подписанный приговор и 
отправился с ним к князю Пожарскому, пока нижегородцы не передумали. 

Денег на ополчение нижегородцы собрали довольно много, но профессиональных 
военных почти не было. До Смуты в Нижнем Новгороде находилось свыше трехсот 
служилых людей (дворян, детей боярских и боевых холопов), а сейчас их осталось менее 
пятидесяти, зато недалеко, в Арзамасском уезде, пребывало свыше двух тысяч дворян из 
Смоленска, Дорогобужа и Вязьмы. Смоленские дворяне были с детства привычны к оружию. 
И это не преувеличение. Русский царь и польский король могли десятилетиями быть в мире, 
но ни одного года не обходилось без нападения грабителей-шляхтичей на пограничные 
Смоленские земли. 

Еще до вторжения в Россию армии Сигизмунда царь Василий велел смоленским 
служилым людям отправиться на помощь Михаилу Скопину– Шуйскому. После разгрома 
русских войск у Клушина смоляне остались без командования и без средств, поскольку в их 
имениях уже бесчинствовало польское коронное войско. 

Как уже говорилось, «Семибоярщина» боялась своего народа, а особенно русских 



ратников. Еще до московского восстания бояре под предлогом защиты окраины распихали 
по дальним городам почти всех московских стрельцов, а смоленские дворяне вызывали у 
«Семибоярщины» особое опасение. Кнута у бояр не было, и они вспомнили о прянике. Из 
обширных дворцовых (царских) земель в Арзамасском, Ярославском и Алатырском уездах 
смоленским дворянам были выделены довольно приличные поместья, однако Иван Заруцкий 
и его казаки сами зарились на эти богатые земли и отправили администраторам уездов и 
крестьянам грамоты, в которых постановление «Семибоярщины» было объявлено 
незаконным, а имения смолянам велено не отдавать. Дело дошло до столкновений смолян с 
местными гарнизонами и крестьянами. И тут в самый критический момент подоспела 
грамота Минина с предложением дворянам идти в ополчение, и большинство их 
откликнулось на этот призыв. 

В Мугреево к Пожарскому начали съезжаться смоляне. Князь двинулся в Нижний 
Новгород уже в сопровождении нескольких сотен дворян, по пути к нему присоединилось  
еще несколько отрядов. В Нижний Новгород торжественно вошло уже целое войско, причем 
войско профессиональное, состоящее из дворян и их боевых холопов. Все горожане 
высыпали на улицы встречать славного воеводу. Они приветствовали его радостными 
криками. 

В тот же день ополченцам было роздано жалованье. Сотники и десятники получили по 
50 рублей, конные дворяне – по 40 рублей, стрельцы – по 30, остальные – по 20 рублей. 
Заметим, что и Борис Годунов, и Василий Шуйский платили «государево жалованье» куда 
меньше – например стольник получал на поход 20 рублей. Деньги были немалые, а для 
ведения войны требовалось во много раз больше. 

Нижегородцы разослали по всем городам грамоты: «…междоусобная брань в 
Российском государстве длится немалое время. Усмотря между нами такую рознь, хищники 
нашего спасения, польские и литовские люди, умыслили Московское государство разорить, 
и бог их злокозненному замыслу попустил совершиться. Видя такую их неправду, все города 
Московского государства, сославшись друг с другом, утвердились крестным целованием – 
быть нам всем, православным христианам, в любви и соединении, прежнего междоусобия не 
начинать, Московское государство от врагов очищать, и своим произволом, без совета всей 
земли, государя не выбирать, а просить у бога, чтобы дал нам государя благочестивого, 
подобного прежним природным христианским государям. Изо всех городов Московского 
государства дворяне и дети боярские под Москвою были, польских и литовских людей 
осадили крепкою осадою, но потом дворяне и дети боярские из-под Москвы разъехались для 
временной сладости, для грабежей и похищенья. Многие покушаются, чтобы быть на 
Московском государстве панье Маринке с законо-преступным сыном ее. Но теперь мы, 
Нижнего Новгорода всякие люди, сославшись с Казанью и со всеми городами понизовыми и 
поволжскими, собравшись со многими ратными людьми… идем все головами своими на 
помощь Московскому государству, да к нам же приехали в Нижний из Арзамаса смольняне, 
дорогобужцы и вятчане и других многих городов дворяне и дети боярские. И мы, всякие 
люди Нижнего Новгорода, посоветовавшись между собою, приговорили животы свои и 
домы с ними разделить, жалованье им и подмогу дать и послать их на помощь Московскому 
государству. И вам бы, господа, помнить свое крестное целование, что нам против врагов 
наших до смерти стоять: идти бы теперь на литовских людей всем вскоре. Если вы, господа, 
дворяне и дети боярские, опасаетесь от казаков какого-нибудь налогу или каких-нибудь 
воровских заводов, то вам бы никак этого не опасаться. Как будем все верховые и понизовые 
города в сходу, то мы всею землею о том совет учиним и дурна никакого ворам делать не 
дадим… Мы, всякие люди Нижнего Новгорода, утвердились на том и в Москву к боярам и 
ко всей земле писали, что Маринки и сына ее, и того вора, который стоит под Псковом, до 
смерти своей в государи на Московское государство не хотим, точна так же и литовского 
короля». 

Содержание грамот было фактически манифестом Второго ополчения. Минин и 
Пожарский открыто заявили всей стране, что они не только хотят избавить Русь от поляков и 



литовцев, но и наведут в стране порядок – «никакого дурна никому делать не дадим». Хотя 
Заруцкий и Трубецкой не были поименно названы, ни у кого не было сомнения, как к ним 
относятся вожди второго ополчения. Как писал историк СМ. Соловьев, это было «движение 
чисто земское, направленное столько же, если еще не больше, против казаков, сколько 
против польских и литовских людей». 

Нижегородские грамоты произвели большой эффект во всей стране. В Нижний чуть ли 
не ежедневно приходили отряды из Коломны, Рязани, с юго-запада Руси и сибирских 
городов. К ополчению присоединилась и часть московских стрельцов, разосланных по 
городам «Семибоярщиной». В ополчение со своими дружинами пришли и родственники 
Дмитрия Михайловича – Дмитрий Лопата, Иван и Роман Пожарские, дети Петра 
Тимофеевича Щепы-Пожарского. 

В Нижнем Новгороде у Благовещенской слободы был устроен пушечный двор, где к 
весне 1612 г. отлили первые пушки. Богатые купцы Никитовы, Лыткины, Дощанниковы и 
другие передали Минину несколько тысяч рублей. Одни только промышленники 
Строгановы дали на ополчение 4660 рублей. 

Поляки и «Семибоярщина» узнали о созыве Второго ополчения, когда князь 
Пожарский еще был в Мугрееве. Я здесь упомянул термин «Второе ополчение», введенный 
историками в употребление еще во второй половине XIX в. Первым ополчением они 
именовали войско Ляпунова, а позже Трубецкого, а Вторым – ополчение Минина и 
Пожарского. Как-либо помешать сбору Второго ополчения ни «Семибоярщина», ни поляки 
не могли за неимением свободных войск. Боярской думе оставалось лишь вести 
психологическую войну – рассылать грамоты, обличающие вождей Второго ополчения. 
Бояре начали уговаривать Гермогена, чтобы он написал туда грамоту и запретил поход на 
Москву, но сломить патриарха не удалось ни лестью, ни угрозами. Он твердо заявил: «Да 
будут благословенны те, кои идут на очищение Московского государства, а вы, окаянные 
изменники, будете прокляты». 

До января 1612 г. воевода Пожарский прославился знанием тактики и личной 
храбростью. Возглавив ополчение, он с первых дней показал себя незаурядным стратегом и 
искусным политиком. Кузьма Минин во всем безоговорочно поддерживал воеводу. Оба 
вождя понимали, что идти прямо к Москве на соединение с Заруцким и Трубецким – это 
повторить судьбу Ляпунова и погубить Второе ополчение. 

В январе 1612 г. Пожарский объявил, что нижегородская рать пойдет на выручку 
Суздалю, осажденному польскими отрядами. В дальнейшем князь предлагал сделать Суздаль 
местом сбора ополчения со всей страны. Кроме того, в Суздале предполагался созыв 
Земского собора, на котором были бы представлены все русские земли и который должен 
был решить вопрос об избрании царя: «Как будем все понизовые и верховые города в сходе 
вместе, мы всею землей выберем на Московское государство государя, кого нам бог даст». 

Пожарский правильно оценил ситуацию. Война Нижегородского ополчения с поляками 
– это элемент бесперспективной гражданской войны, так как за ополчением стоит лишь  
земская власть Нижнего Новгорода. А вот когда за ополчением встанет государственный 
аппарат во главе с царем и патриархом, произойдет коренной перелом в мышлении всего 
народа. Царь же должен быть избран Земским собором – представителями всех городов 
Руси, а не пьяными казаками, выдвинувшими уже десятка два самозванцев. Понятно, что на 
Земском соборе, проходящем под охраной ополчения Пожарского, и речи не будет о 
псковском Лжедмитрий или «воренке» Марины Мнишек. Теоретически могли быть  
возможны лишь два варианта: избрание заморского королевича и выборы князя Рюриковича. 
Первый вариант был маловероятен – уж очень всем памятен случай с королевичем 
Владиславом. А если выбирать своего, русского, то кого? Шуйские в польской темнице, 
Голицыны, Мстиславские, Романовы также в руках поляков, и те их даже на собор не 
выпустят. Тушинский боярин Трубецкой силен лишь в окружении казаков, о нем и речи не 
будет. Таким образом, решение собора нетрудно предугадать. 

Это прекрасно понимали и в  подмосковном казачьем лагере. Реакция последовала 



незамедлительно. На Суздаль были срочно брошены казачьи отряды атаманов Андрея и 
Ивана Просовецких. Польские войска отошли без боя, и Суздаль был занят казаками. Таким 
образом, прямой путь Пожарскому к Москве был закрыт. Конечно, дворянское ополчение 
без труда могло выбить казаков из Суздаля, но начинать войну с первым ополчением было 
нецелесообразно в военном, а главное – в политическом отношении, поэтому Пожарский 
решил двинуть рать по Волге. 

Узнав о намерении Пожарского двинуть войско на Москву в обход, Трубецкой и 
Заруцкий решили опередить его и захватить Ярославль, тем самым преградить путь 
Пожарскому по реке и отрезать ополчение от русского Севера. К Ярославлю с атаманом 
Андреем Просовецким двинулся большой отряд воровских казаков. 

Пожарский среагировал немедленно и выслал к Ярославлю мобильный отряд под 
началом Дмитрия Петровича Лопаты-Пожарского. Основные же силы ополчения  
торжественно двинулись в поход из  Нижнего Новгорода в первый день Великого поста 23 
февраля 1612 г. В Балахне, первом городе на пути ополчения, жители хлебом-солью 
встретили Пожарского, а местный воевода Матвей Плещеев присоединился к ополченцам. 

Так же встречали ополчение жители Городца, Кинешмы и других городов. Лишь в 
Костроме воевода Иван Шереметев, сторонник Владислава, не пожелал впустить в город 
ополчение, но жители ударили в набат и связали воеводу. Вошедшему в Кострому 
Пожарскому пришлось спасать Шереметева, которого горожане хотели казнить. 

По просьбе костромичей Пожарский назначил им нового воеводу, князя Романа 
Ивановича Гагарина, который несколько недель до этого уже воеводствовал в Костроме. 
Гагарин отличился в войне с Болотниковым, однако потом переметнулся к Лжедмитрию II в 
Тушино. «Воровские» нравы его не устроили, и Гагарин вернулся к Шуйскому, который был 
вынужден прощать всех перебежчиков. Зато Гагарин одним из первых отозвался на призыв 
Минина и вступил в ополчение. 

В Ярославле власть была в руках престарелого боярина Андрея Куракина и дьяка 
Михаила Данилова. К ним присоединился приехавший из Первого ополчения стольник 
Василий Бутурлин. Весть о присяге Первого ополчения «Псковскому вору» и прибытие 
отряда Лопаты произвели должное впечатление на Куракина, и он счел за лучшее 
присоединиться к Пожарскому. Таким образом, Ярославль без боя перешел в руки Второго 
ополчения. В первых числах апреля 1612 г. основные силы ополчения под колокольный звон 
вступили в Ярославль. 

Взятие Ярославля произвело большое впечатление на города Поволжья. Даже 
казанская администрация была вынуждена признать власть Минина и Пожарского и 
отправить к ним большой отряд ратников. 

Созыв Земского собора в обстановке смуты и хаоса – дело не недель, а долгих месяцев, 
поэтому в Ярославле, не дожидаясь собора, было создано земское правительство, 
управлявшее уже большей частью России. В Ярославле возникли учреждения типа 
министерств – Поместный, Монастырский, Разрядный приказы, Казанский дворец, 
Новгородская четверть и другие, то есть все учреждения, существовавшие при Иване 
Грозном и Борисе Годунове. В Ярославле был устроен Денежный двор, и началась чеканка 
монеты. Земское правительство вступило в переговоры с зарубежными странами. 

Значительную роль в правительстве играл Кузьма Минин. Нижегородский мещанин 
получил необычный и внушительный титул – «Выборный всею землей человек». Минин 
даже обзавелся собственной печатью, на которой была изображена фигура античного героя, 
сидящего в кресле и держащего в правой руке чашу. Рядом с креслом стояла амфора. Все это 
символизировало смысл деятельности Минина – собрание и хранение государственной 
казны. 

Разумеется, светская власть должна сочетаться с властью духовной. Для созыва 
Большого собора нужно было время, а пока создали Духовный совет, во главе которого встал 
бывший ростовский митрополит Кирилл – тот самый Кирилл, которого без особых 
оснований сместил с митрополии Гришка Отрепьев, дабы поставить туда своего благодетеля  



Филарета Романова. С 1606 г. Кирилл проживал в Троице-Сергиевом монастыре. Выбор 
Кирилла не был случаен. В начале 1612 г. в Москве от рук поляков принял мученическую 
кончину патриарх Гермоген. Филарета Романова, гостившего у польского короля, ни 
патриархом, ни митрополитом в Ярославле не считали. По церковному обычаю следующим 
по старшинству после патриарха считался новгородский митрополит Исидор, но он 
находился в шведском плену; за ним следовал казанский митрополит Ефрем, но он был 
крайне необходим в Казани; далее же следовал по старшинству ростовский митрополит. 
Таким образом, в Ярославле была организована и своя церковная власть, и под рукой был 
почти неоспоримый кандидат в патриархи. 

Ярославское правительство учредило новый государственный герб, на котором был 
изображен лев. На большой дворцовой печати были изображены два льва, стоящие на задних 
лапах. При желании введение нового герба можно объяснить тем, что все самозванцы 
выступали под знаменами с двуглавым орлом – гербом Русского государства еще со времен 
Ивана ІІІ, но новый государственный герб был уж очень похож на герб князя Пожарского, 
где были изображены два рыкающих льва. Да и сам Пожарский теперь именовался  
«воеводой и князем Дмитрием Михайловичем Пожарково-Стародубским». 

Деятельность ярославского правительства начала приносить плоды. Даже отдаленные 
области Поморья и Сибири слали деньги и своих представителей в Ярославль. 

В отношении Первого ополчения Минин и Пожарский вели гибкую политику, 
благодаря которой удалось избежать не только войны, но и официального разрыва между 
ополчениями. Однако по всей стране рассылались грамоты с обличениями руководителей 
Первого ополчения. С некоторой долей упрощения ситуации это можно представить так: 
Минин и Пожарский признавали власть Первого ополчения только под Москвой и больше 
нигде. В места, находившиеся под контролем Трубецкого и Заруцкого, посылались отряды 
дворян, которые выдавливали оттуда казаков, а кое-где и выбивали силой. 

В апреле 1612 г. к Суздалю подошел отряд князя Романа Петровича Пожарского, и 
атаману Просовецкому пришлось уносить ноги. В мае воевода Иван Наумов подошел к 
Переславлю-Залесскому, и казаки снова бежали без единого выстрела. 



 
Разгром интервентов в России в 1611–1612 гг. 
Чтобы очистить путь на север, Дмитрий Пожарский отправил в Пошехонье отряд 

Лопаты-Пожарского. Воровские казаки были выбиты из Пошехонья. Их атаман Василий 
Толстой бежал в Кашин, где засел воевода Первого ополчения Дмитрий Черкасский. 
Недолго поразмыслив, Черкасский перешел на сторону Пожарского. 

Торжок и Владимир также подчинились «Совету всей земли», созданному в Ярославле. 
Казалось, еще немного, и Земский собор изберет славного воеводу царем, а 

митрополита Кирилла – патриархом. Со Смутой было бы покончено в течение нескольких 
месяцев. Вся история государства Российского могла бы пойти по другому пути. 

Однако судьба распорядилась иначе. В июле 1612 г. войско гетмана Ходкевича 
двинулось на Москву. Перед Пожарским и Мининым возникла роковая дилемма – идти к 
Москве означало своими руками погубить план спасения государства, который был уже на 
грани успеха. Под Москвой волей-неволей придется сотрудничать с Первым ополчением, 
признать его легитимность и делить плоды победы. А что представляла собой публика из  
Первого ополчения, Пожарский и Минин знали не понаслышке. Не было никакого сомнения, 
что воровские казаки и впредь будут источником смут и потрясений, однако стоять в 
Ярославле и ждать, пока Ходкевич разгонит казаков и деблокирует гарнизон Гонсевского, 
тоже было нельзя – это могло скомпрометировать Второе ополчение и особенно его вождей. 

Узнав о походе Ходкевича, многие казачьи атаманы из подмосковного лагеря писали 
слезные грамоты Пожарскому с просьбой о помощи. С аналогичной просьбой к нему же 
обратились монахи Троице-Сергиева монастыря. В Ярославль срочно выехал келарь 
Авраамий Палицын, который долго уговаривал Пожарского и Минина. Из двух зол 
пришлось выбирать меньшее, и князь приказал готовиться к походу на Москву. 

Однако Пожарского в Первом ополчении ждали не все. «Боярин» Заруцкий люто 
ненавидел прославленного воеводу. По его указанию в Ярославль отправились двое казаков 



– Обреска и Степан. Там им удалось вовлечь в заговор смолян Ивана Доводчинова и Шанду, 
а также рязанца Семена Хвалова. Последний был боевым холопом князя Пожарского. 
Заговорщики решили убить Пожарского, когда он будет осматривать новые пушки на 
центральной площади Ярославля. В тесноте казак Степан попытался ударить князя ножом в 
живот, но промахнулся и попал в бедро стоявшего рядом ополченца Романа. Степана 
схватили, и под пыткой он назвал своих товарищей, которые также во всем признались. 
Преступники были заключены в тюрьму. Позже часть из них отправили в Москву на 
«обличенье». Там они во всем покаялись и были прощены по просьбе Пожарского. 

Понятно, с каким чувством после всего происшедшего Пожарский и ополченцы 
выступали в поход на Москву, где вместо союзников их ждали убийцы. Но откладывать  
поход было нельзя – приходили тревожные вести о приближении к Москве войска 
Ходкевича. Пожарский отправил передовые полки. Первым полком командовали воеводы 
Михаил Самсонович Дмитриев и Федор Васильевич Левашов. Этот полк должен был 
подойти к Москве и, не входя в стан Трубецкого и Заруцкого, поставить себе особый 
острожек у Петровских ворот. Вторым полком командовали Дмитрий Петрович 
Лопата-Пожарский и дьяк Семен Самсонов. Этот полк должен был стать у Тверских ворот. 
Была еще одна причина спешить к Москве – надо было спасти дворян и детей боярских, все 
еще остававшихся в Первом ополчении, от казацкой расправы. 

В свое время украинские города направили в Первое ополчение своих ратных людей. 
Теперь они стояли в Никитском остроге под Москвой и постоянно подвергались 
оскорблениям и угрозам со стороны казаков Заруцкого. Украинцы послали к Пожарскому в 
Ярославль дворян Кондырева и Бегичева с соратниками просить, чтобы ополчение 
отправлялось на Москву как можно скорее и спасло их от казаков. Когда посланцы увидели, 
в каком довольстве живут ратники Второго ополчения, то не могли промолвить и слова от 
душивших их слез. Многие во Втором ополчении лично знали Кондырева и Бегичева и 
теперь едва их узнавали – так жалко они выглядели. Им дали денег и одежду и отправили 
назад с радостным известием, что ополчение выступает к Москве. Заруцкий и казаки узнали, 
с какими новостями возвращаются Кондырев и Бегичев, и решили избить их. Дворянам 
удалось укрыться в полку Дмитриева, а остальные украинцы разбежались по своим городам. 

Разогнав украинцев, Заруцкий решил преградить путь Второму ополчению. Он 
отправил несколько тысяч казаков на перехват полка Лопаты-Пожарского, однако после 
короткого боя дворянская конница разогнала воровских казаков. 

Одновременно Заруцкий вступил в переговоры с Ходкевичем, войско которого 
остановилось у села Рогачево. Об этом стало известно в Первом ополчении, и Заруцкий 
вместе с 2500 казаками в ночь на 28 июля бежал по Коломенской дороге. В Коломне жила 
Марина Мнишек с сыном. Заруцкий забрал их с собой, разграбил Коломну и ушел на 
Рязанщину, где обосновался в городе Михайлове. Чтобы больше не возвращаться к 
Заруцкому и Марине, скажу, что они бежали в Астрахань. Лишь в 1616 г. московским 
воеводам удалось их схватить. Заруцкий в Москве был посажен на кол, а пятилетний Иван 
повешен. Марина была заключена в Коломне, где по одной версии ее задушили двумя 
подушками, а по другой – утопили. 

Гетман Ходкевич подошел к Москве, но напасть на позиции Первого ополчения не 
решился. В свою очередь Трубецкой с казаками тихо сидели в своих острожках, наблюдая  
ход войск Ходкевича в Москву. Гетман не сумел по пути собрать достаточно провианта и 
теперь провел замену польского гарнизона в Кремле. 

Александр Гонсевский со своим отрядом покинул Москву, а его место начальника 
гарнизона занял полковник Николай Струсь. Его отряд и оставшийся полк Осипа Будилы 
стали главной силой, отбивавшей вылазки казаков. 

Обратим внимание, что речь идет о королевских войсках, а не о частных армиях 
польских магнатов. Но к 1612 г. и королевские войска, действовавшие в России, 
превратились в банды озверелых грабителей. Дабы избежать обвинений в предвзятости, 
приведу цитату польского историка Казимира Валишевского, пытавшегося в своем труде по 



возможности оправдать соотечественников. «Взбунтовавшись из-за задержки в выдаче 
обещанного рядовым жалованья или приняв участие в ссорах начальников, войска 
Гонсевского и даже Ходкевича с января 1612 г. перешли от конфедерации к дезертирству. 
Покружившись по московской территории, лучшие эскадроны вернулись в Польшу и там 
принялись с лихвой вознаграждать себя захватами из королевских, даже частных имений».88 

Разумеется, Гонсевский сбежал из Москвы не с пустыми руками. Под видом боярского 
залога в счет жалованья полякам за службу он забрал много драгоценностей из  
сокровищницы русских царей – иконы в богатых золотых окладах, украшенные 
самоцветами, древние щиты и доспехи, оправленные черненым серебром стулья, сундучки с 
отборным жемчугом, меха, ковры и многое другое, – а также прихватил литую серебряную 
печать Василия Шуйского. Не погнушался Гонсевский взять и царские регалии – посох, 
венцы Бориса Годунова и Лжедмитрия I. Венец царя Бориса был украшен лазурным и синим 
сапфирами, доставленными с Цейлона, а также алмазами, рубинами и жемчугом. Венец 
Лжедмитрия I украшал необыкновенной величины и чистоты алмаз. Взял Гонсевский и 
чудесного единорога, обладание которым, по преданию, приносило удачу. 

Московские бояре оказались бессильны помешать ляхам, да и сами они были не без  
греха. Казенный приказ часто устраивал распродажи «царской рухляди», и многим удалось 
скупить дорогие вещи за бесценок. Не без помощи бывшего кожевенника Федера Андронова 
Гонсевский нахватал дорогих тканей, золота и мехов из казны. Андронов и себя не обделил, 
присвоив дорогие ожерелья и цепи. Все в Кремле старались урвать сколько можно. Польское 
«рыцарство» забрало из казны для костела золотую статую Христа, но на самом деле 
«рыцари» раскололи ее на части и поделили между собой. Гонсевский выплачивал солдатам 
огромное жалованье – до трехсот рублей в месяц; в прежние времена столько выплачивалось  
думным боярам за год. 

Взятые в счет жалованья драгоценности Гонсевский по договору с боярами не имел 
права вывозить из Москвы, но он вероломно пренебрег этим договором и, по сути дела, 
просто средь бела дня своровал сокровища. Какова же дальнейшая судьба этих сокровищ? 
Как распорядились ими ясновельможные паны? 

Польский поручик Маскевич, бежавший из Москвы вместе с Гонсевским, писал в  
своем дневнике: «Вещи, данные нам в Москве залогом за стенную службу, мы хранили в  
целости; наскучив с ними возиться и желая лучше иметь наличные деньги, мы продавали их 
королю: он не хотел купить. Продавали императору христианскому, герцогам 
Бранденбургским, империи Немецкой, Гданьску, везде, где думали найти покупателей, и все 
напрасно. Наконец стали торговаться на них паны комиссары: давали 100 000, а 80 000 
просили уступить. Мы согласились бы и на эту цену, если бы могли получить наличные 
деньги; но так как нам хотели заплатить фантами, за которыми надобно было еще послать в 
Люблин, то мы и не решились, опасаясь обмана… Мы решились разделить их между собою: 
разломали две короны, Федорову и Димитриеву, седло гусарское, оправленное золотом, с 
драгоценными каменьями, и три единорога. Посох остался цел, его отдали вместе с яхонтом 
из короны, величиною в два пальца, Гонсевскому и Дунковскому за стенную службу. В 
дележе мы участвовали все и почти все что-нибудь получили; иным пришлось взять едва ли 
не десятую часть того, что следовало. Мне досталось: три алмаза острых, четыре рубина, 
золота на 100 золотых, единорога два лота…». 

В конце июля главные силы Второго ополчения выступили из Ярославля, отслужив 
молебен в Спасском монастыре у гроба ярославских чудотворцев – князя Федора 
Ростиславича Черного и его сыновей Давида и Константина, взяв благословение у 
митрополита Кирилла и у всех властей духовных. Впереди войска, выступившего из  
Ярославля, попы несли икону Казанской Богоматери. 

Отойдя семь верст от Ярославля, ополчение остановилось на ночлег. Здесь князь 

                                                 
88 Валишевский К. Смутное время. С. 285. 
 



Пожарский передал командование второму воеводе ополчения, своему свояку князю Ивану 
Андреевичу Хованскому и Кузьме Минину, велев им идти в Ростов и ждать его там, а сам с 
небольшим конвоем поехал в суздальский Спасо-Евфимиев монастырь помолиться у гробов 
своих предков – стародубских князей. Для современного историка это мелкий эпизод, не 
заслуживающий внимания. А для того времени поездка к прародительским гробам имела 
большое политическое значение. Кто припомнит, чтобы какой-либо иной воевода Смутного 
времени перед решающим сражением шел молиться к прародительским гробам? А вот 
московские великие князья и цари обязательно совершали оное деяние перед походом. А что 
сделал Лжедмитрий I, войдя в Москву? Тоже полез молиться в Архангельский собор к 
гробам московских правителей. И вот, следуя традиции, князь Дмитрий 
Пожарково-Стародубский отправился к гробам своих предков – правителей Руси 
Рюриковичей. 

Князь недолго пробыл в Суздале и быстро нагнал войско в Ростове. 
Двигаясь к Москве, Пожарский не забывал и о морально-политической работе в  

войсках. Воеводе срочно понадобился… «замполит». Митрополит Кирилл, который не без 
успеха ранее выполнял эту функцию, по невыясненным причинам остался в Ярославле. 
Самый простой способ – это обратиться к властям Троице-Сергеева монастыря, тем более 
что монастырь лежал на пути войска. Те немедленно прислали бы «замполита» во Второе 
ополчение. 

Но Пожарскому нужен был не просто «свой замполит», а и духовный противовес 
троицкой братии. И вот 29 июля Пожарский от имени всего ополчения написал к казанскому 
митрополиту Ефрему: «Мы, по совету всей земли, приговорили: в дому Пречистой 
Богородицы на Крутицах быть митрополитом игумену Сторожевского монастыря Исайи: 
этот Исайя от многих свидетельствован, что имеет житие по боге. И мы игумена Исайю 
послали к тебе, великому господину, в Казань, и молим твое преподобие всею землею, чтоб 
тебе, великому господину, не оставить нас в последней скорби и беспастырных, совершить 
игумена Исайю на Крутицы митрополитом и отпустить его под Москву к нам в полки 
поскорее, да и ризницу бы дать ему полную, потому что церковь Крутицкая в крайнем 
оскудении и разорении». 

Надо ли говорить, что митрополит Ефрем немедленно возвел в сан митрополита 
игумена Исайю и отправил его назад под Москву. 

В Ростове к Пожарскому привели гонца из подмосковного лагеря атамана Внукова. Тот 
рассказал о бегстве Заруцкого и просил князя идти как можно быстрее под Москву, но 
главной целью миссии Внукова было выяснить отношение Пожарского к казакам, 
оставшимся под Москвой. Пожарский и Минин отнеслись к Внукову и приехавшим с ним 
казакам очень доброжелательно, дали денег и подарков и велели передать, что идут к Москве 
немедленно. И действительно, вслед за казацкими посланцами ополчение двинулось через 
Переславль-Залесский к Троице-Сергееву монастырю. 

14 августа ополчение подошло к Троице и стало лагерем между монастырем и 
Клементьевской слободой. 

В тот же день Пожарскому донесли, что большой отряд поляков и запорожцев 
объявился на севере, вблизи Белого озера. Этот отряд не подчинялся ни Ходкевичу, ни 
королю Сигизмунду, а представлял собой частную армию или, проще говоря, большую 
банду грабителей. 

Белозерск, Каргополь и Устюжна уже несколько месяцев как признали власть  
ярославского правительства. На защиту северных земель Пожарскому пришлось дать отряд 
из семисот конных и пеших ратников во главе с воеводой Григорием Образцовым. Но 
помощь опоздала – враги захватили и разграбили город Белозерск. Оттуда ляхи и запорожцы 
двинулись к Кирилло-Белозерскому монастырю, но были отбиты. Зато 22 сентября им 
удалось внезапным налетом захватить Вологду. 

По пути в Троице-Сергиев монастырь в Переславле-Залесском Второе ополчение 
нагнал английский наемник капитан Яков Шав (Шау). Он предложил Пожарскому услуги 



двадцати офицеров и ста солдат-наемников, которые должны через месяц прибыть на 
английском корабле в Архангельск. Грамота, привезенная Шавом, была подписана в  
Гамбурге капитаном наемников Андрианом Фрейге-ром, Артуром Эстоном, Яковом Гилем и 
Яковом Маржеретом. 

В свое время Дмитрий Михайлович лично наблюдал, как Яков (Жак) Маржерет жег 
Москву и убивал горожан. 

По приказу воеводы дьяки написали ответ наемникам: «Великих государств 
Российского царствия бояре и воеводы, и по избранию Московского государства всяких 
чинов людей, в нынешнее настоящее время того многочисленного войска у ратных и у 
земских дел стольник и воевода князь Дмитрий Пожарский с товарищи. Объявляем 
Ондреяну Фрейгеру вольному господину города Фладора, Артору Ястону из Турпала, Якову 
Гилю, начальным над войском, и иным капитанам, которые с вами… Мы государям вашим 
королям, за их жалованье, что они о Московском государстве радеют и людям велят 
сбираться нам на помощь, челом бьем и их жалованье рады выславлять. Вас, начальных 
людей, за ваше доброхотство похваляем, и нашею любовью, где будет возможно, воздавать 
вам хотим. Потому удивляемся, что вы в совете с француженином Яковом Маржеретом, о 
котором мы все знаем подлинно: выехал он при царе Борисе Федоровиче из Цесарской 
области, и государь его пожаловал поместьем, вотчинами и денежным жалованьем; а после 
при царе Василии Ивановиче Маржерет пристал к вору и Московскому государству многое 
зло чинил, а когда польский король прислал гетмана Жолкевского, то Маржерет пришел 
опять с гетманом, и когда польские и литовские люди, оплоша московских бояр, Москву 
разорили, выжгли и людей секли, то Маржерет кровь христианскую проливал пуще польских 
людей, и награбившись государевой казны, пошел из Москвы в Польшу с изменником 
Михайлою Салтыковым. Нам подлинно известно, что польский король тому Маржерету 
велел у себя быть в раде: и мы удивляемся, каким это образом теперь Маржерет хочет нам 
помогать против польских людей? Писано на стану у Троицы в Сергиеве монастыре лета 
7120 [1612 г. ] августа месяца». 

Вечером 18 августа ополчение Пожарского, не доходя пяти верст до Москвы, 
остановилось на реке Яузе. К Арбатским воротам были посланы разведчики, которым 
поручалось найти удобные места для устройства стана. 

В течение ночи Трубецкой отправил несколько гонцов к Пожарскому с предложением 
приехать в стан Первого ополчения для переговоров, но соратники Пожарского хорошо 
помнили убийство Ляпунова и отвечали: «Отнюдь не бывать тому, чтоб нам стать вместе с 
казаками». На следующее утро, когда ополчение подошло ближе к Москве, Трубецкой сам 
прискакал к авангарду войска Пожарского и в личной беседе просил Дмитрия Михайловича 
встать вместе в одном остроге у Яузских ворот, но ответ был прежний: «Отнюдь нам вместе 
с казаками не стаивать». 

В итоге Второе ополчение заняло позиции в Белом городе от северных Петровских 
ворот до Чертольских (Кропоткинских). Первое ополчение по-прежнему занимало южную и 
юго-восточную части Москвы. 

Вечером 21 августа войско гетмана Ходкевича стало на Поклонной горе. Силы Второго 
ополчения составляли немногим более десяти тысяч, а у Трубецкого осталось не более 
трех-четырех тысяч казаков, которые были сосредоточены в районе Крымского двора, где 
сейчас находится Октябрьская площадь, а также за рекой Яузой. Пожарский опасался, что 
если Ходкевич решит ударить по войску Трубецкого, то казаки долго не продержатся. 
Поэтому он приказал пятистам конным дворянам переправиться на правый берег 
Москвы-реки и занять позицию недалеко от табора Первого ополчения. 

На рассвете 22 августа гетман форсировал Москву-реку у Новодевичьего монастыря. 
Конница Пожарского контратаковала поляков. Некоторое время встречный бой 
кавалерийских лав шел с переменным успехом, но вскоре подошла немецкая пехота, 
служившая у Ходкевича, и русская конница отступила. 

После полудня гетман ввел в бой все свои силы, но ополчение Пожарского заняло 



оборону вдоль остатков укреплений Белого города между Тверскими и Арбатскими 
воротами и упорно сопротивлялось. Осажденные в Кремле поляки пошли на вылазку из 
Алексеевских и Чертольских ворот Кремля. По приказу Пожарского против них был брошен 
свежий полк стрельцов. Поляки понесли большие потери и бежали под защиту стен Кремля. 

Битва продолжалась уже семь часов. Между тем войско Трубецкого на другом берегу 
Москвы-реки оставалось в бездействии. Казаки спокойно наблюдали за боем и кричали: 
«Богаты дворяне пришли из Ярославля, отстоятся и одни от гетмана». Отряд же, посланный 
Пожарским к Трубецкому, пошел своим на выручку. Трубецкой не хотел их отпускать, но 
отряд быстро переправился через реку. Этому примеру последовали и некоторые из казаков 
– атаманы Филат Межаков, Афанасий Коломна, Дружина Романов и Марко Козлов, крича 
Трубецкому: «От вашей ссоры Московскому государству и ратным людям пагуба 
становится!» 

Поляки обожают лихие конные атаки, но удар с тыла быстро обращает их в бегство. 22 
августа 1612 г. они отступили к Поклонной горе. 

Однако хитрый гетман задумал провезти ночью четыреста возов с продовольствием в  
Кремль. Шестьсот конных поляков сопровождали возы, а вел их русский стольник Григорий 
Орлов, сумевший пробиться к гетману из Кремля. Полякам удалось пройти мимо воинства 
Трубецкого и благополучно войти в Кремль. Правда, СМ. Соловьев утверждал, что в Кремль 
благополучно вошел лишь конвой, а обозы достались русским. 

23 августа Ходкевич стоял на Поклонной горе без движения. Поляки из Кремля сделали 
небольшую вылазку. 

На рассвете 24 августа Ходкевич двинулся на Трубецкого. Пожарский не решился  
переправить все свои войска через Москву-реку на помощь Трубецкому – в этом случае 
поляки легко захватили бы западную и юго-западную части Белого города, – и поэтому 
приказал переправиться через реку полкам воевод Лопаты-Пожарского и Туренина, которые 
ранее занимали позиции на северном фланге от Никитских до Петровских ворот Белого 
города. Воеводы стали на правом фланге (у Крымского брода) и успешно отразили 
нападение поляков. Однако казаки Трубецкого не выдержали удара в районе Серпуховских 
ворот и обратились в бегство. После упорного пятичасового боя поляки прорвались к берегу 
Москвы-реки напротив собора Василия Блаженного. Большая толпа казаков вообще 
отказалась драться, заявив: «Они [дворяне Пожарского] богаты и ничего не хотят делать, мы 
наги и голодны, и одни бьемся; так не выйдем же теперь на бой никогда». 

Минин послал за келарем Троице-Сергиева монастыря Авраамием Палицыным, 
имевшим большое влияние на казаков. Палицыну с большим трудом удалось уговорить 
казаков продолжить бой. Следует отметить, что Ходкевич не сумел воспользоваться 
моментом, поскольку попытался провести свой обоз с продовольствием в Кремль, но сотни 
повозок создали пробки в тесных и кривых улицах Замоскворечья. 

Затем Палицын переправился через Москву-реку и двинулся в табор к казакам, 
расположенный у Яузских ворот. Там казаки преспокойно пьянствовали и играли в зернь. 
Палицын их уговорил, видимо, рассказав о каком-то чуде Сергия Радонежского. Во всяком 
случае, казаки с криком: «Сергиев! Сергиев!» – в конном строю переправились через 
Москву-реку в Замоскворечье и ударили в правый фланг поляков. 

Дело шло к вечеру, но битва по-прежнему шла с переменным успехом. Чтобы 
переломить ситуацию, Пожарский дал Кузьме Минину три сотни отборных дворян и 
приказал атаковать конную и пешую польские роты, стоявшие у Красных ворот. Поляки, 
увидев русскую конницу, бросились бежать, не приняв боя. Увидев бегущих, начали 
отступать и соседние роты. В свою очередь казаки и стрельцы Пожарского перешли в  
наступление в Замоскворечье. Бросив обоз, Ходкевич отступил, всеми силами стараясь 
сохранить боеспособность хотя бы части своих войск. Первоначально поляки отошли к 
Донскому монастырю, а глубокой ночью перешли на Воробьевы горы. Там гетман простоял 
два дня. В Кремль Ходкевич послал лазутчика с грамотой, в которой просил осажденных 
подождать три недели, после чего обещал вернуться с большим войском. Свой уход гетман 



оправдывал большими потерями – у него-де осталось всего четыреста человек конницы (о 
пехоте там не говорилось). После чего остатки войска Ходкевича двинулись на запад по 
Смоленской дороге. Русские их не преследовали. 

Поражение Ходкевича не сплотило ополчения – наоборот, начались новые ссоры. 
Боярин Трубецкой требовал подчинения от Пожарского и Минина – они-де должны были 
являться к нему в стан за приказаниями. Ведь князь Пожарский не бегал за боярством в 
Тушино и так и остался стольником. Те же помнили Ляпунова и не собирались подчиняться 
проходимцу. 

В начале сентября среди казаков пошли разговоры, что надо уезжать из-под Москвы и 
отправляться гулять по северным русским городам. Заводчики кричали, что казаки голодны, 
раздеты и разуты и не могут стоять в осаде, а под Москвой пусть богатые дворяне остаются. 

Если бы воровские казаки провалились в тартарары, Минин и Пожарский, наверное, 
перекрестились бы, но допустить разорения северных городов они не могли. 

Воспользовавшись конфликтом между Пожарским и Трубецким, отдельные воеводы 
решили вообще никому не подчиняться. Так, 12 сентября князь Василий Тюфякин привел из  
Одоева триста всадников и расположился отдельным лагерем, эдаким независимым полевым 
командиром. 

Дело решил уладить троицкий архимандрит Дионисий. Он созвал монахов для совета: 
что делать? Денег в монастыре нет, нечего послать казакам, как их упросить остаться под 
Москвой? Решили послать казакам в заклад в тысячу рублей на короткое время церковные 
сокровища, ризы, стихари, епитрахили саженные и написали казакам грамоту. Расчет 
Дионисия оказался правильным: суеверные казаки не решились брать в заклад церковные 
вещи. Два атамана отвезли утварь обратно в монастырь и дали монахам грамоту, в которой 
клятвенно обещали все претерпеть, но не уйти от Москвы. 

В свою очередь воеводы договорились встречаться на нейтральной территории – на 
реке Неглинной. 

В районе Пушечного двора, в Егорьевском монастыре и у церкви Всех Святых на 
Кулишках были построены осадные батареи, которые открыли круглосуточный огонь 
калеными ядрами и мортирными бомбами по Кремлю и Китай-городу. 20 сентября от 
каленых ядер начался сильный пожар; сгорели три дома и во дворе князя Мстиславского. С 
большим трудом полякам удалось погасить огонь. 

Пожарский и Трубецкой договорились перегородить Замоскворецкий полуостров 
глубоким рвом и палисадом от одного берега Москвы-реки до другого, чтобы исключить 
возможность провоза продовольствия полякам. Оба воеводы попеременно день и ночь  
следили за работами. 

15 сентября Пожарский послал в Кремль грамоту: «Полковникам и всему рыцарству, 
немцам, черкасам и гайдукам, которые сидят в Кремле, князь Дмитрий Пожарский челом 
бьет. Ведомо нам, что вы, будучи в городе в осаде, голод безмерный и нужду великую 
терпите, ожидаючи со дня на день своей гибели, а крепит вас и упрашивает Николай Струсь, 
да Московского государства изменники, Федька Андронов с товарищами, которые сидят с 
вами вместе для своего живота… Гетмана в другой раз не ждите: черкасы, которые были с 
ним, покинули его и пошли в Литву. Сам гетман ушел в Смоленск, где нет никого прибылых 
людей, сапежинское войско все в Польше… Присылайте к нам не мешкая, сберегите головы 
ваши и животы ваши в целости, а я возьму на свою душу и у всех ратных людей упрошу: 
которые из вас захотят в свою землю, тех отпустим без всякой зацепки, а которые захотят 
Московскому государству служить, тех пожалуем по достоинству… А что вам говорят 
Струсь и московские изменники, что у нас в полках рознь с казаками и многие от нас уходят, 
то им естественно петь такую песню и научить языки говорить это, а вам стыдно, что вы 
вместе с ними сидели. Вам самим хорошо известно, что к нам идет много людей и еще 
большее их число обещает вскоре прибыть… А если бы даже у нас и была рознь с казаками, 
то и против них у нас есть силы и они достаточны, чтобы нам стать против них». 

21 сентября был получен ответ: «От полковника Мозырского, хорунжего Осипа 



Будилы, трокского конюшего Эразма Стравинского, от ротмистров, поручиков и всего 
рыцарства, находящегося в московской столице, князю Дмитрию Пожарскому. Мать наша 
отчизна, дав нам в руки рыцарское ремесло, научила нас также тому, чтобы мы прежде всего 
боялись бога, а затем имели к нашему государю и отчизне верность, были честными… 
Каждый из нас, не только будучи в отечественных пределах, но и в чужих государствах, как 
доказательство своих рыцарских дел, показывает верность своему государю и расширяет 
славу своего отечества… Письму твоему, Пожарский, которое мало достойно того, чтобы его 
слушали наши шляхетские уши, мы не удивились… Мы хорошо знаем вашу доблесть и 
мужество; ни у какого народа таких мы не видели, как у вас, – в делах рыцарских вы хуже 
всех классов народа других государств и монархий. Мужеством вы подобны ослу или 
байбаку, который, не имея никакой защиты, принужден держаться норы… Впредь не пишите 
к нам ваших московских сумасбродств – мы их уже хорошо знаем». 

Это поляки, разграбившие Москву и пол-России, пишут про «честность»! Паны 
«рокошане» разглагольствуют о верности королю. Вот как только «ослы и байбаки» загнали 
поляков в Кремль и накостыляли Ходкевичу?! В таких случаях на Украине о поляках 
говорили: «Всравшись орет – наша берет!» 

На самом деле хвастунишки ляхи сильно голодали. Как писал участник осады поляк 
Осип Будила, «…ни в каких историях нет известий, чтобы кто-либо, сидящий в осаде, терпел 
такой голод, чтобы был где-либо такой голод, потому что когда настал этот голод и когда не 
стало трав, корней, мышей, собак, кошек, падали, то осажденные съели пленных, съели 
умершие тела, вырывая их из земли: пехота сама себя съела и ела других, ловя людей. 
Пехотный поручик Трусковский съел двоих своих сыновей; один гайдук тоже съел своего 
сына, другой съел свою мать; один товарищ съел своего слугу; словом, отец сына, сын отца 
не щадил; господин не был уверен в слуге, слуга в господине; кто кого мог, кто был здоровее 
другого, тот того и ел. Об умершем родственнике или товарище, если кто другой съедал 
такового, судились, как о наследстве, и доказывали, что его съесть следовало ближайшему 
родственнику, а не кому другому. Такое судное дело случилось в взводе г. Леницкого, у 
которого гайдуки съели умершего гайдука их взвода. Родственник покойного – гайдук из 
другого десятка жаловался на это перед ротмистром и доказывал, что он имел больше права 
съесть его, как родственник; а те возражали, что они имели на это ближайшее право, потому 
что он был с ними в одном ряду, строю и десятке. Ротмистр не знал, какой сделать приговор 
и, опасаясь, как бы недовольная сторона не съела самого судью, бежал с судейского места». 

Некоторые историки обвиняют Сигизмунда в том, что он бросил московский гарнизон 
на произвол судьбы. Король действительно совершил много тактических и стратегических 
ошибок, главной из которых было столь долгое «сидение» под Смоленском. Осенью же 
1612 г. он делал все, что мог. Но у короля опять не было денег. Он не заплатил польскому 
«рыцарству» за три летних месяца, и оно разъехалось по домам, забыв о своих коллегах в 
Москве. В итоге Сигизмунду пришлось отправиться в поход лишь с отрядом иностранных 
наемников и несколькими эскадронами гусар из своей гвардии. Король двинулся из 
Смоленска на Москву через «царские ворота», однако они сорвались с петель и загородили 
дорогу войскам. Королю пришлось выбираться из Смоленска окольным путем. Дорогой к 
королю присоединился Адам Жолкевский, племянник гетмана, со своей частной армией в  
1200 всадников. Король с войском прибыл в Вязьму в конце октября, но к этому времени уже 
произошла развязка затянувшейся драмы. 

По приказу князя Пожарского у Пушечного двора была устроена большая осадная  
батарея, которая открыла с 24 сентября интенсивный огонь по Кремлю. 3 октября открыла 
огонь осадная батарея, построенная Первым ополчением у Никольских ворот. 

21 октября поляки предложили русским начать переговоры и прислали к Пожарскому 
полковника Будилу, однако переговоры затянулись: рыцарство требовало почетной 
капитуляции, то есть выпуска поляков из Кремля с оружием и т. п.; Пожарский же был 
согласен лишь на безоговорочную капитуляцию. 

Казаки узнали о переговорах и решили, что их лишают части добычи. 22 октября без 



команды главных воевод они бросились к стенам Китай-города. Поляки не ожидали 
нападения и растерялись. Казаки ворвались в Китай-город и выбили из него ляхов. Среди 
убитых были знатные паны Серадский, Быковский, Тваржинский и другие. 

Потеря Китай-города несколько сбила спесь с поляков. Они вновь запросили 
переговоров. На сей раз переговоры велись у самой Кремлевской стены. Поляков 
представлял полковник Струсь, а бояр, сидевших в Кремле, – князь Мстиславский, со 
стороны осаждающих были Пожарский и Трубецкой. 

В начале переговоров бывший глава Боярской думы Мстиславский покаялся и бил 
челом «всей земле», а конкретно Пожарскому и Трубецкому. Для начала поляки попросили 
разрешения покинуть Кремль всем русским женщинам, и русские воеводы согласились. 

Вышедшие из Кремля боярыни и княжны пытались унести с собой драгоценности. 
Казаки хотели ограбить их, но Пожарский с дворянами отконвоировал женщин в свой 
лагерь. 

Наиболее серьезный исследователь Смутного времени, советский историк Р.Г. 
Скрынников, писал по поводу переговоров Пожарского с поляками: «После трехдневных 
переговоров земские вожди и боярское правительство заключили договор и скрепили его 
присягой. Бояре получили гарантию того, что им будут сохранены их родовые 
наследственные земли. Сделав уступку знати, вожди ополчения добились огромного 
политического выигрыша. Боярская дума, имевшая значение высшего органа монархии, 
согласилась аннулировать присягу Владиславу и порвать всякие отношения с Сигизмундом 
ІІІ. Земские воеводы молчаливо поддержали ложь, будто „литва“ держала бояр в неволе во 
все время осады Москвы».89 

Такой вывод маститого ученого, многие десятилетия занимавшегося историей Руси 
XVI – начала XVII в., представляется мне странным. О каком «огромном политическом 
выигрыше» могла идти речь? Какой такой «высший орган монархии» мог быть? Де-юре 
Боярская дума была совещательным органом при московских князьях, которые, начиная с 
Ивана IV, именовали себя царями. В Боярскую думу наряду с князьями Рюриковичами 
московские князья включали и безродных лиц, оказавших им различные услуги, в том числе 
и весьма сомнительные. Теперь род Ивана Калиты пресекся, и правителем России с точки 
зрения феодального права должен был стать князь Рюрикович, а не потомок беспородных 
бояр – холопов московских князей. Так несколько десятилетий назад во Франции сделали 
королем Генриха IV. Пусть он был гугенот, пусть владения его родителей были ничтожны, 
но он был королевской крови! Феодальное право было основано на прямом родстве по 
отцовской линии, и никакое иное родство или богатство не принималось в расчет. 

Иван Грозный несколько десятилетий правил, игнорируя Боярскую думу, а подчас и 
издеваясь над ней. За годы Смуты Боярская дума полностью себя скомпрометировала. Да и 
что такое боярство? Это чин, присваиваемый законным правителем страны. К 1612 г. 
в России практически не осталось бояр, которым этот чин присвоили Иван Грозный или 
Федор Иоаннович. Кому-то дал боярство Борис Годунов, кому-то – Лжедмитрий I, кому-то – 
Василий Шуйский, а кому-то – «Тушинский вор». Все они Боярской думой были признаны 
незаконными правителями. Тогда соответственно и все боярские чины получены незаконно. 
Разве генерал царской армии сохранял свои чины при переходе в Красную армию? Я уж не 
говорю о генералах из власовской армии. 

Рассмотрим ситуацию де-факто. Боярин – это соратник князя, приводящий в случае 
опасности князю свою дружину «конно, людно и оружно». Но в октябре 1612 г. у сидевшей в  
Москве знати не было никаких дружин, и они никого не представляли. Наоборот, «большие 
батальоны» были у Пожарского, а у Трубецкого сил было куда меньше. 

На мой взгляд, Пожарский допустил роковую ошибку, признав бояр «пленниками 
ляхов». Пожарский сам, своими руками вернул им вотчины, сохранил их драгоценности. И 
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вот через несколько месяцев, вернув себе власть в вотчинах, воссоздав дружины, эти 
ничтожества вновь стали настоящими боярами. Так появилась третья сила (кроме Первого и 
Второго ополчений). 

Пожарский мог отдать бояр под суд, лишив их боярства и вотчин. А их земли и другое 
имущество следовало раздать освободителям Москвы – дворянам Пожарского и казакам. 
Надо ли говорить, что в этот момент князь Дмитрий стал бы кумиром подавляющего 
большинства казаков. А каждому, кто пожалел бы бояр и стал противиться секвестру, казаки 
просто перерезали бы глотку. Первое ополчение сразу прекратило бы свое существование. И 
совсем нетрудно угадать, кто был бы избран царем на соборе 1613 г. 

Был и другой путь. Пожарский мог намекнуть своим людям, чтобы те не очень мешали 
казакам нападать на бояр, выходящих из Кремля, а при необходимости даже помогли 
устроить самосуд. В этом случае «этикет» был бы соблюден, а последствия были бы те же, 
что и в первом варианте. Известны многочисленные случаи, когда на великих полководцев и 
государственных деятелей находило некое «затмение» и они совершали непростительные 
ошибки. Видимо, так произошло и с Пожарским. 

26 октября распахнулись Троицкие ворота Кремля, и на каменный мост вышли бояре и 
другие москвичи, сидевшие в осаде вместе с поляками. Впереди процессии шел Федор 
Иванович Мстиславский, за ним – Иван Михайлович Воротынский, Иван Никитич Романов с 
племянником Михаилом и его матерью Марфой. 

Казаки попытались напасть и как минимум ограбить бояр, но Пожарский с дворянами 
силой оружия удержали казаков и заставили убраться в их табор. 

На следующий день произошла капитуляция польского гарнизона. Принимал 
капитуляцию Кузьма Минин. Часть пленных во главе с полковником Струсем отдали 
Трубецкому, а остальных с полковником Будилой – Второму ополчению. Казаки перебили 
большую часть доставшихся им поляков. Уцелевших поляков Пожарский и Трубецкой 
разослали по городам: в Нижний Новгород, Балахну, Галич, Ярославль и другие. 

Поляки совершили столько зверств на Русской земле, что властям малых городов не 
всегда удавалось защитить пленных от самосуда населения. Так, в городе Галиче толпа 
перебила всех пленных из роты Будилы. То же случилось с ротой Стравинского в Унже. 
Более удачно сложилась судьба роты Талафуса в Соли-Галицкой – ее освободил отряд 
запорожских казаков, случайно забредший туда в поисках добычи. 

Польских офицеров во главе с Будилой 15 декабря доставили в Нижний Новгород, где 
взяли под строгий караул. Позже Будила напишет, что местные власти решили их всех 
утопить в Волге и лишь вмешательство матери князя Пожарского спасло им жизнь. 

26 октября дворяне и казаки заняли Кремль, но торжественный въезд в Кремль воеводы 
назначили на 27 октября. С утра казаки Трубецкого собрались у церкви Казанской 
Богородицы за Покровскими воротами, а ополчение Пожарского – у церкви Иоанна 
Милостивого на Арбате. Взяв кресты и образа, оба ополчения двинулись с разных сторон в 
Китай-город и сошлись у Лобного места. Там троицкий архимандрит Дионисий начал 
служить молебен. В это время из Спасских ворот Кремля вышел другой крестный ход во 
главе с галасунским (архангельским) архиепископом Арсением и кремлевским 
духовенством. Они несли икону Владимирской Богоматери. После молебна войско и 
горожане отправились в Кремль. Увиденное за воротами Кремля их ужаснуло. Все церкви 
были разграблены и загажены, почти все деревянные постройки разобраны на дрова и 
сожжены. В больших чанах нашли разделанные и засоленные человеческие трупы. Тем не 
менее воеводы приказали отслужить обедню и молебен в Успенском соборе. 

Сразу же после изгнания поляков начались очистка и восстановление Кремля и всей 
столицы. Трубецкой поселился в Кремле, во дворце Годунова, а Пожарский – на Арбате, в  
Воздвиженском монастыре. Кремлевские сидельцы бояре разъехались по своим вотчинам, 
Михаил Романов с матерью уехали в село Домнино Костромского уезда. 

Король Сигизмунд в Вязьме узнал о капитуляции польских войск в Москве. Там 
королевские войска соединились с отрядами гетмана Ходкевича и вместе двинулись 



осаждать укрепленный городок Погорелое Городище. Местный воевода князь Юрий 
Шаховский на требование сдачи ответил королю: «Ступай к Москве. Будет Москва за тобою, 
и мы твои». Король послушался и пошел дальше. 

Основные силы поляков осадили Волоколамск, а конный отряд пана Адама 
Жолкевского двинулся к Москве и дошел до села Ваганьково, где был атакован русскими. 
Поляки были разбиты и бежали. В бою поляки захватили смоленского дворянина Ивана 
Философова. Жолкевский велел допросить его и узнать, хотят ли по-прежнему москвичи 
королевича Владислава на царство, полнолюдна ли Москва и много ли там припасов. 
Философов ответил, что Москва «людна и хлебна» и все готовы помереть за православную 
веру, а королевича на царство брать не будут. То же самое дворянин сказал и самому 
Сигизмунду. 

Потеряв надежду овладеть Москвой, король решил взять Волоколамск, который 
обороняли воеводы Иван Карамышев и Чемесов. Поляки трижды штурмовали город, но 
были отбиты. Третий штурм кончился вылазкой казаков под началом атаманов Нелюба 
Маркова и Ивана Епанчина. Казакам удалось отогнать ляхов и захватить у них несколько 
пушек. 

27 октября Сигизмунд приказал войску уходить в Польшу. По дороге от холода и 
голода поляки потеряли несколько сотен человек. 

Зиму 1612/13 года князь Пожарский провел в Москве. После освобождения столицы от 
поляков его влияние постепенно падало. Историки давно ломают копья в спорах – домогался  
ли Дмитрий Михайлович царского престола. Сторонники этой версии любят приводить 
показания  дворянина Л. Сукина, который в 1635 г. утверждал, что «Дмитрий Пожарский 
воцарялся, и стало ему в двадцать тысяч». Противники утверждают, что Сукин лгал со 
злости на князя. Главным же аргументом против «воцарения Пожарского» служит миф о 
храбром, но наивном и глуповатом воеводе, который и помыслить не мог о царском венце. 

Давайте зададим себе простой вопрос: почему никто из историков не отрицает 
полководческого таланта Пожарского, его блестящих способностей как политика, так и 
дипломата? И вдруг зимой 1612 г. Пожарский предлагал выбрать в цари малограмотного 
подростка, всю жизнь проведшего за бабскими юбками, из семейства изменников, активно 
участвовавшего во всех заговорах против государства Российского с 1600 г. Я уж не говорю 
о том, что Михаил, в отличие от Пожарского и большинства его ратников, целовал крест 
Владиславу, а его отец находился в польском плену. 

Что же произошло, почему поглупел славный воевода? Может, его польским ядром 
контузило или шестопером по шлему ударили? Нет, Дмитрий Михайлович Пожарский 
активно участвовал в борьбе за престол. Почему же не осталось письменных свидетельств  
очевидцев о предвыборной борьбе Пожарского? Ну, во-первых, резонно предположить, что 
все такие документы были уничтожены по указу Михаила, а во-вторых, Москва не Варшава 
и не Париж – громко обещать панам злотые за избрание на престол и произносить  
исторические фразы, что-де Париж стоит мессы, не принято. Ни Годунов, ни Михаил ни разу 
не предлагали себя на престол, а, наоборот, категорически отказывались от него. 
Соответственно и Пожарский не мог нарушить традицию. Но, увы, он совершил две роковые 
ошибки. Во-первых, о чем уже говорилось, вошел в соглашение с боярами при капитуляции 
поляков, а во-вторых, не сумел удержать в Москве дворянские части из Второго ополчения. 
В результате тушинским казакам угрозой применить силу, а в отдельных случаях и грубой 
силой удалось затащить на престол Михаила Романова. 

Предположим, что Пожарский действительно был недалеким политиком и поддержал 
кандидатуру Михаила. Надо ли говорить, что об этом факте триста лет тараторили бы 
романовские пропагандисты. Рисовались бы сусальные картинки и иконы, где седой воевода 
подает корону юноше с ангельским ликом. Увы, официальная пропаганда как-то невнятно 
говорит о позиции Пожарского на соборе. А теперь предположим, что Пожарский пытался  
«воцариться», но потерпел неудачу. Как должна была это отразить официальная 
историография? Вот, мол, хотел князь Дмитрий быть на престоле, а казаки-тушинцы 



посадили Михаила? Тогда у многих возник бы резонный вопрос: а на каком основании 
Романовы оттерли от престола спасителя России, да еще и князя Рюриковича? Да и у меня  
самого, когда я в пятом классе прочитал какую-то книжку о Пожарском, где рассказывалось, 
как царь Михаил унижал князя, возникла мысль, а как Пожарский допустил, чтобы престол 
заняла столь ничтожная личность. Естественно, что самым популярным объяснением 
позиции Пожарского на соборе было то, что он по простоте души сам отказался от престола. 

Русские самодержцы были вольны уничтожать свои архивы и насиловать своих 
историков. Но существуют и архивы других государств. Вот, к примеру, протоколы допроса 
стольника Ивана Чепчугова и дворян Н. Пушкина и Ф. Дурова, попавших в 1614 г. в плен к 
шведам. Пленников допрашивали каждого в отдельности, поочередно, и их рассказы о 
казацком перевороте совпали во всех деталях: «Казаки и чернь не отходили от Кремля, пока 
дума и земские чины в тот же день не присягнули Михаилу Романову». 

Подобное говорили и дворяне, попавшие в плен к полякам. Польский канцлер Лев 
Сапега прямо заявил пленному Филарету Романову: «Посадили сына твоего на Московское 
государство одни казаки». 

13 апреля 1613 г. шведский разведчик доносил из Москвы, что казаки избрали Михаила 
Романова против воли бояр, принудив Пожарского и Трубецкого дать согласие после осады 
их дворов. Французский капитан Маржерет, служивший в России со времен Годунова, в  
1613 г. в письме к английскому королю Якову I подчеркивал, что казаки выбрали «этого 
ребенка», чтобы манипулировать им. 

Фактически в Москве не было правомочного Земского собора. По официальной версии 
14 апреля 1613 г. собор постановил составить утвержденную грамоту об избрании царем 
Михаила Романова. Об этой грамоте хорошо сказал профессор Р.Г. Скрынников: «За образец 
дьяки взяли годуновскую грамоту. Нимало не заботясь об истине, они списывали ее целыми 
страницами, вкладывали в уста Михаила слова Бориса к собору, заставляли иноку Марфу 
Романову повторять речи иноки Александры Годуновой. Сцену народного избрания Бориса 
на Новодевичьем поле они воспроизвели целиком, перенеся ее под стены Ипатьевского 
монастыря. Обосновывая права Романовых на трон, дьяки утверждали, будто царь Федор 
перед кончиной завещал корону братаничу Федору Романову. Старая ложь возведена была 
теперь в ранг официальной доктрины».90 

Чтобы убедиться, что избирательная грамота является фальшивкой, достаточно 
взглянуть на подписи под ней. Грамота помечена маем 1613 г., но в грамоте боярами названы 
Дмитрий Пожарский, И.Б. Черкасский, И.Н. Одоевский и Б.М. Салтыков, а между тем 
первые два получили боярство 11 июля 1613 г., а два последних – в декабре 1613 г. 
Формально грамоту подписали представители пятидесяти городов и уездов, многие города 
подписаны одним человеком, хорошо еще, если дворянином, а то и посадским человеком. 
Кузьма Минин – исключение в XVII в. В то время ни один город не послал бы от себя  
выбирать царя одного посадского человека. 

 
Глава 7 

ОКОНЧАНИЕ СМУТЫ (1613–1618) 
 
После поражения войск Ходкевича под Москвой и воцарения Михаила Романова 

военные действия в России вела исключительно бандитствующая шляхта. Особенно 
отличился Александр Лисовский. Банды поляков грабили деревни, выжигали городские 
посады. За ними с переменным успехом гонялись царские воеводы. 

Рейды Лисовского стали поводом для царского окружения, чтобы удалить Дмитрия 
Пожарского из Москвы. Как уже говорилось, Александр Лисовский был отпетым бандитом, 
приговоренным к смертной казни еще за разбои в Польше в 1608 г. Его отряд буквально 
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исколесил всю европейскую часть России. Лисовский был смел и хитер. Его отряд состоял из 
отборных кавалеристов, которые сами себя именовали «лисовчиками». Лисовский 
действовал по типовому принципу всех грабителей: набег – отход, набег – отход. 

С Лисовским русским, безусловно, надо было кончать, но был ли смысл давать такое 
поручение Пожарскому? Князь был многократно ранен, что не давало ему возможности, 
подобно Лисовскому, сутки и более непрерывно скакать, меняя лошадей. А как без этого 
словить «лисовчиков»? Тут нужен был не стратег, а лихой гусар типа Дениса Давыдова. 

Царь Михаил и его окружение были заинтересованы в том, чтобы воевода осрамился и 
не поймал Лисовского, а в случае удачи тоже не велика заслуга – поймать грабителя. 

29 июня 1615 г. Пожарский с отрядом дворян, стрельцов и несколькими иностранными 
наемниками, всего не более тысячи человек, двинулись из Москвы на ловлю «лисовчиков». 
Среди наемников был и известный нам шотландский капитан Яков Шав, которого 
Пожарский отказался принять на службу в 1612 г. Однако теперь Шав служил примерно, чем 
завоевал доверие воеводы. 

Царь Михаил дал наказ (инструкцию) Пожарскому о методах борьбы с «лисовчиками»: 
«Расспрося про дорогу накрепко, послать наперед себя дворян, велеть им на станах, где им 
ставиться, места разъездить и рассмотреть, чтоб были крепки, да поставить надолбы; а как 
надолбы около станов поставят и укрепят совсем накрепко, то воеводам идти на стан с 
великим береженьем, посылать подъезды и проведывать про литовских людей, что они 
безвестно не пришли и дурна какова не учинили». 

Лисовский на какое-то время засел в городе Карачеве. Узнав о быстром продвижении 
отряда Пожарского через Белев и Волхов, Лисовский испугался, сжег Карачев и отправился 
«верхней дорогой» к Орлу. Разведчики донесли об этом воеводе, и тот двинулся наперерез 
Лисовскому. По пути к Пожарскому присоединился отряд казаков, а в Волхове – две тысячи 
конных татар. 

Рано утром на Орловской дороге «лисовчики» внезапно встретились с головным 
отрядом Пожарского, которым командовал Иван Пушкин. Отряд Пушкина не выдержал 
скоротечного встречного боя и отступил. Отошел и другой русский отряд, под началом 
воеводы Степана Исленьева. На поле битвы остался лишь сам Пожарский с шестьюстами 
ратниками. Пожарский долго отбивал атаки более чем трех тысяч поляков, а потом приказал 
установить укрепление из сцепленных обозных телег и засел там. 

Лисовский не мог и предположить, что у Пожарского так мало людей, поэтому не 
посмел атаковать его, а раскинул стан неподалеку–в двух верстах. Пожарский не хотел 
отступать и говорил своим ратникам, уговаривавшим его отойти к Волхову: «Всем нам 
помереть на этом месте». 

К вечеру вернулся воевода Исленьев, а ночью подошли и остальные беглецы. Утром 
Пожарский, видя вокруг себя большую рать, начал преследование Лисовского. Тот быстро 
снялся с места и стал под Кромами, но, видя, что погоня не прекращается, он за сутки 
проделал сто пятьдесят верст и подошел к Волхову, где был отбит воеводой Федором 
Волынским. Затем Лисовский подошел к Белеву, сжег его и направился было к Лихвину, но 
потерпел здесь неудачу и занял Перемышль, воевода которого оставил город без боя и бежал 
со своими ратниками на Калугу. 

Пожарский остановился в Лихвине. Здесь к нему присоединились несколько сотен 
ратников из Казани. После непродолжительного отдыха князь возобновил преследование 
Лисовского. Тот по-прежнему отступал. Поляки сожгли Перемышль и прошли на север 
между Вязьмой и Можайском. 

Пожарский после нескольких дней невероятно быстрой (для русского войска того 
времени) погони тяжело заболел. Он передал командование вторым воеводам, а сам на 
телеге был отвезен в Калугу. 

Без Пожарского войско потеряло боеспособность. Отряд казанцев самовольно ушел в  
Казань, а воеводы с оставшимися ратниками побоялись продолжать преследование 
«лисовчиков». И Лисовский свободно прошел под Ржев Володимиров, который с трудом 



удержал воевода боярин Федор Иванович Шереметев, шедший на помощь Пскову. Отступив 
от Ржева, Лисовский пытался занять Кашин и Углич, но и там воеводам удалось удержать 
свои города. После этого Лисовский не нападал уже на города, а пробирался между ними, 
опустошая все на своем пути: прошел между Ярославлем и Костромой к Суздальскому 
уезду, потом между Владимиром и Муромом, между Коломной и Переяславлем-Рязанским, 
между Тулой и Серпуховом до Алексина. Несколько воевод отправились в погоню за 
Лисовским, но они лишь бесплодно кружили между городами, не находя «лисовчиков». 
Только в Алексине ком уезде князь Куракин один раз сошелся с Лисовским, но тот без  
существенных потерь ушел. Так Лисовскому удалось уйти в Литву после своего 
поразительного в военной истории и надолго запомнившегося в Московском государстве 
круга. 

Замечу, что молниеносные рейды, требовавшие от Лисовского и его сподвижников 
чрезвычайных физических усилий, не прошли даром. В октябре 1616 г. в походе Лисовский 
внезапно упал с коня мертвым. Был ли это обширный инфаркт или инсульт, установить тогда 
не могли. 

Справедливости ради следует снять с поляков обвинение в убийстве народного героя 
Ивана Сусанина. Начну с того, что никому не известно, чем занимался Михаил с матерью с 
начала 1613 г. по 13 марта 1613 г. Об этом ничего не говорят ни грамоты послов, ни речи 
позднее приехавших в Москву Михаила и Марфы. Но вот в начале XIX в. делается 
сенсационное открытие – «подвиг Ивана Сусанина». Оказывается, после сдачи Москвы, но 
еще до 13 марта 1613 г.,  большой отряд поляков решил захватить в плен или убить Михаила 
Романова, чтобы не допустить его избрания на престол. Михаил с матерью находились в это 
время в Костроме или в Ипатьевском монастыре, но злодеи ляхи об этом не знали. 

Поляки схватили крестьянина Ивана Сусанина из села Домнино Костромского уезда, 
принадлежавшего Романовым, и пытали его страшными пытками, заставляя рассказать, где 
скрывается Михаил. Сусанин знал, что царь в Костроме, но не сказал и был замучен до 
смерти. Я пересказал версию СМ. Соловьева. Как известно, Михаил Глинка пошел дальше. У  
него Иван Сусанин завел целый полк поляков в лес, где они и погибли от холода и голода, 
предварительно порубав на куски самого Сусанина. 

У Соловьева и Глинки Сусанин спасал царя. Посему и опера получила название 
«Жизнь за царя». Позже большевики решили, что мужик не должен спасать царя. Опера 
Глинки была переделана и переименована. В опере «Иван Сусанин» герой спасал не царя, а 
русский народ в лице его достойных представителей – граждан города Костромы. В 90-х гг. 
XX в. «демократы» вернули опере первоначальное название, и там Сусанин опять спасает 
царя. 

В советское время вся пропагандистская шумиха с Сусаниным явно отдавала враньем. 
Это чувствовали даже дети. В нашей школе большой популярностью пользовались анекдоты 
о Сусанине, которые были на четвертом месте после анекдотов о Василии Ивановиче, чукче 
и армянском радио. 

На самом деле никаких польских отрядов зимой 1612–1613 гг. в районе Костромы не 
было. Миф о Сусанине был разоблачен еще в середине XIX в. профессором Н.И. 
Костомаровым. По-видимому, крестьянин Иван Сусанин был схвачен небольшой шайкой 
«воров» (воровских казаков), которых немало бродило по Руси.91 За что же они стали его 
пытать и замучили до смерти? Скорее всего «ворам» требовались деньги. Ни воровской 
шайке, ни даже большому польскому отряду ни Кострома, ни Ипатьевский монастырь были 
не по зубам. Они были обнесены мощными каменными стенами и имели десятки крепостных 
орудий. 

Костомаров писал: «Сусанин на вопросы таких воров смело мог сказать, где находился  
                                                 

91 Историк А.Л. Станиславский предположил, что это были около 400 запорожских казаков, которые 
пограбили русский север и теперь шли мимо Костромы на юг. (Гражданская война в России. XVII в. М., 1990. 
С. 68.) 

 



царь, и воры остались бы в положении лисицы, поглядывающей на виноград. Но 
предположим, что Сусанин, по слепой преданности своему барину, не хотел ни в каком 
случае сказать о нем ворам: кто видел, как его пытали и за что пытали? Если при этом были 
другие, то воры и тех бы начали тоже пытать, и либо их, так же как Сусанина, замучили бы 
до смерти, либо добились бы от них, где находится царь. А если воры поймали его одного, 
тогда одному богу оставалось известным, за что его замучили. Одним словом, здесь какая-то 
несообразность, что-то неясное, что-то неправдоподобное. Страдание Сусанина есть  
происшествие само по себе очень обыкновенное в то время. Тогда казаки таскались по 
деревням и жгли и мучили крестьян. Вероятно, разбойники, напавшие на Сусанина, были 
такого же рода воришки, и событие, громко прославленное впоследствии, было одним из  
многих в тот год. Через несколько времени зять Сусанина воспользовался им и выпросил 
себе обельную грамоту». 

Действительно, крестьянин Богдан Собинин в 1619 г. обратился к царю Михаилу с 
челобитной, где рассказал, что его тестя Ивана Сусанина Богдашкова литовские люди 
запытали, дабы узнать, где государь. Обратим внимание: сказочники XIX–XX вв. даже 
перепутали фамилию героя с отчеством. Чудесная сказка понравилась царю и его матери. 
Зятьку дали денег и грамоту, подтверждавшую геройское поведение Ивана Богдашкова. 

Естественно, никто не проверял сообщение Богдана, да и проверить его было 
физически невозможно. А главное, зачем? Просил Богдан немного, а польза для династии 
Романовых была огромная. 

Миф о Сусанине оказался чрезвычайно востребованным как при проклятом царизме, 
так и при развитом социализме. Естественно, что с наступлением эпохи рыночных 
отношений эксплуатация мифа стала источником доходов. Так, например, пользуется 
успехом туристский маршрут «Кострома – Сусанине». Вот выдержка из программы тура: 
«9.00 – отъезд в село Сусанине (бывшее Молвитино) – 65 км от Костромы. Экскурсионная 
программа: Музей подвига Ивана Сусанина… Экскурсия по памятным местам Сусанина. 
Часовня на месте деревни Деревеньки, где жил патриот, Юсуповское болото – памятный 
камень на месте гибели Сусанина». 

Итак, точно установлено место гибели Сусанина. Где-то в окрестностях нашли чьи-то 
кости и обломок сабли. Разумеется, оные кости оказались останками героя, а сабля 
принадлежала злым панам, зарубившим старца. 

Но вернемся в Смутное время. В ноябре 1614 г. радные паны прислали московским 
боярам грамоту, в которой упрекали их в измене Владиславу и в жестоком обращении со 
знатными польскими пленниками. Но несмотря ни на что, они, паны, хотят завести мирные 
переговоры на границе. Бояре поначалу заартачились, что-де им и принять панскую грамоту 
не пригоже, не только что по ней какие государственные дела делать, потому что в грамоте 
все написано высокомерно и не по прежнему обычаю, великого государя имени не указано. 
Но все же, по миролюбию своему, бояре приняли панскую грамоту и ответили на нее. 

С боярской грамотой послом в Польшу был направлен некий Желябужский (до нас не 
дошло его имя). Переговоры Желябужского с панами ничего не дали и вылились в поток 
взаимных обвинений и оскорблений. 

В Москву Желябужский привез грамоту боярам, в которой паны предлагали провести 
съезд уполномоченных на границе между Смоленском и Вязьмой. В грамоте паны писали 
также: «Пока холопи вами владеть будут, а не от истинной крови великих государей 
происходящие, до тех пор гнев божий над собою чувствовать не перестанете, потому что 
государством как следует управлять и успокоить его они не могут. Из казны московской 
нашему королю ничего не досталось, своевольные люди ее растащили, потому что 
несправедливо и с кривдою людскою была собрана». 

И все же московские бояре, несмотря на столь грубую грамоту, приняли предложение 
панов и в сентябре 1615 г. отправили на литовскую границу уполномоченных по соборному 
решению послов – бояр князя Ивана Михайловича Воротынского и Алексея Сицкого и 
окольничего Артемия Васильевича Измайлова. От радных панов прибыли киевский бискуп 



князь Казимирский, литовский гетман Ян Ходкевич, канцлер Лев Сапега и велижский 
староста Александр Гонсевский. Посредником был императорский посол Еразм Ганделиус. 

Переговоры начались 24 ноября 1615 г. у Духова монастыря под Смоленском. Они 
также были безрезультатны и вылились в перебранку. На переговорах Иван Михайлович 
Воротынский хлестко высказался о королевиче Владиславе, которому поляки предлагали 
дать отступные за отказ именоваться московским царем: «У нас про то давно отказано, 
вперед о том говорить и слушать не хотим, и в Московском государстве ему нигде места нет: 
и так от его имени Московское государство разорилось». 

Но, увы, ляхи никак не могли взять в толк, что 1615 г. совсем не 1609-й, и теперь не 
только нет места польскому королевичу в России, но и сама Польша стала злейшим врагом. 
Последний съезд послов состоялся 28 февраля 1616 г. Затем польские послы демонстративно 
покинули место переговоров. 

Формально война возобновилась, но в первые месяцы происходили лишь мелкие 
стычки. 

1 июля 1616 г. по царскому указу воеводы князь Михаил Тинбаев и Никита Лихарев с 
отрядом в полторы тысячи всадников совершили лихой рейд в Литву, разгромив окрестности 
Сурежа, Велижа и Витебска. В свою очередь отряд литовцев и казаков действовал у 
Карачева и Кром. За ними гонялись воеводы князь Иван Хованский и Дмитрий Скуратов, но 
уничтожить не сумели, и большинство литовцев ушло за рубеж. 

В июле 1616 г. паны решили отправить королевича Владислава с войском на Москву. 
Интересно, что радные паны, с одной стороны, были уверены в успехе, а с другой – не 
доверяли королевичу. Поэтому вместе с ним сеймом было послано восемь специальных 
комиссаров: епископ Луцкий Андрей Липский, бельский каштелян Станислав Журавинский, 
сохачевский каштелян Константин Плихта, канцлер Литовский Лев Сапега, шремский 
староста Петр Опалинский, мозырский староста Балтазар Стравинский, сын люблинского 
воеводы Яков Собеский (отец Яна Собеского) и Андрей Менцинский. 

Обязанностью комиссаров было наблюдать, чтобы Владислав не противодействовал 
заключению «славного мира» с Москвой. После занятия Москвы комиссары должны были 
проследить, чтобы царь Владислав не отступал от выработанных сеймом условий. Главными 
условиями были: 1) соединить Московское государство с Польшей неразрывным союзом; 2) 
установить между ними свободную торговлю; 3) возвратить Польше и Литве страны, от них 
отторгнутые, преимущественно княжество Смоленское, а из Северского – города Брянск, 
Стародуб, Чернигов, Почеп, Новгород-Северский, Путивль, Рыльск и Курск, а также Невель, 
Себеж и Велиж; 4) отказаться от прав на Ливонию и Эстляндию. 

Вторая половина 1616-го и начало 1617 г. прошли в подготовке к походу. С огромным 
трудом удалось собрать 11 тысяч человек. Паны собирали деньги буквально по копейке. Так, 
Лев Сапега занял огромные суммы, а в Литве ввели специальную подать для оплаты 
наемников. 

Между тем в западной и юго-западной частях России продолжали бесчинствовать  
отряды воровских казаков, из которых настоящие донские и запорожские казаки не 
составляли и десятой доли. Многие из них обрадовались, узнав о походе Владислава. К 
королю прибыли атаман Борис Юмин и есаул Афанасий Гаврилов. 22 ноября 1616 г. 
Владислав принял их. Юмин и Гаврилов заявили, что хотят ему «правдою служить и 
прямить». Владислав 26 ноября отвечал им, чтоб «совершили, как начали». 

В апреле 1617 г. Владислав торжественно двинулся в поход из Варшавы. 
Архиепископ-примас напутствовал его: «Господь дает царства и державы тем, которые 
повсюду распространяют святую католическую веру, служителям ее оказывают уважение и 
благодарно принимают их советы и наставления. Силен господь бог посредством вашего 
королевского высочества подать свет истины находящимся во тьме и сени смертной, извести 
заблужденных на путь мира и спасения, подобно тому как привел наши народы посредством 
королей наших Мстислава и Ягайло». Владислав отвечал: «Я иду с тем намерением, чтоб 
прежде всего иметь в виду славу господа бога моего и святую католическую веру, в которой 



воспитан и утвержден. Славной республике, которая питала меня доселе и теперь отправляет 
для приобретения славы, расширения границ своих и завоевания северного государства, буду 
воздавать должную благодарность». 

Но уже в пути Владиславу пришлось отправить часть войска на юг к гетману 
Жолкевскому для отражения наступления турок. Посему королевич вернулся на несколько 
месяцев в Варшаву и лишь в августе прибыл в Смоленск. 

В конце сентября войско Владислава подошло к Дорогобужу, который уже был 
оставлен отрядом Ходкевича. Узнав о прибытии королевича, дорогобужский воевода И.Г. 
Ададуров (бывший постельничий Василия Шуйского) открыл ворота ляхам и целовал крест 
Владиславу как русскому царю. 

Владислав приказал не разорять город, он торжественно прикладывался к крестам и 
образам, которые ему подносило православное духовенство. Русский гарнизон был отпущен 
по домам. Воевода Ададуров с казаками и частью дворян присоединился к войску 
королевича. 

Известие о взятии Дорогобужа вызвало панику в отстоявшей на 70 верст Вязьме. 
Местные воеводы, князья Петр Пронский, Михаил Белосельский и Никита Гагарин, бросили 
город и бежали в Москву, стрельцы и часть горожан последовали за ними, а казаки из  
гарнизона Вязьмы отправились разбойничать на Украину. 

18 октября 1617 г. Владислав торжественно вступил в Вязьму. Надо ли говорить, что от 
этих успехов двадцатидвухлетний королевич впал в эйфорию и направил в Москву воеводу 
Ададурова и жителя Смоленска Зубова с грамотой. В ней говорилось: «…по пресечении 
Рюрикова дома люди Московского государства, поразумев, что не от царского корня 
государю быть трудно, целовали крест ему, Владиславу, и отправили послов к отцу его 
Сигизмунду для переговоров об этом деле, но главный посол, Филарет митрополит, начал 
делать не по тому наказу, каков дан был им от вас, прочил и замышлял на Московское 
государство сына своего Михаила. В то время мы не могли сами приехать в Москву, потому 
что были в несовершенных летах, а теперь мы, великий государь, пришли в совершенный 
возраст к скипетродержанию, хотим за помощию божиею свое государство Московское, от 
бога данное нам и от всех вас крестным целованием утвержденное, отыскать и уже в 
совершенном таком возрасте можем быть самодержцем всея Руси, и неспокойное 
государство по милости божией покойным учинить». 

Владислав  утверждал, что вместе с ним в Москву идут патриарх Игнатий, архиепископ 
Смоленский Сергий и бояре – князь Юрий Никитич Трубецкой с товарищами. Но грамота 
эта не произвела никакого действия в Москве; Ададурова и Зубова схватили и разослали по 
городам, воевод же Пронского и Белосельского высекли кнутом и сослали в Сибирь, а 
имения их раздали московским дворянам. 

Поляки попытались внезапно овладеть Можайском, но получили отпор. Можайские 
воеводы Федор Бутурлин и Данила Леонтьев заперлись в городе и решили стоять насмерть, а 
из Москвы на помощь Можайску двинулись воеводы Б.М. Лыков и Г.Л. Валуев. Помимо 
трех тысяч дворян и боевых холопов у них было четыреста татар и 1600 казаков. Город 
Волоколамск был занят русским пятитысячным отрядом во главе с князем Дмитрием 
Мамстрюковичем Черкасским и Василием Петровичем Лыковым. Поляки сочли за лучшее 
отойти обратно к Вязьме. 

Ситуация в королевском войске под Вязьмой стала обостряться. Наемники и 
«рыцарство» начали требовать денег, но у королевича казна была пуста, а тут наступили 
морозы и голод. Воеводы Лыков и Валуев чуть ли не ежедневно посылали под Вязьму 
казаков и татар, которые уничтожали поляков, пытавшихся добыть еду в окрестностях 
города. Любопытно, что значительная часть русских партизан передвигалась на лыжах. 

Первыми от Владислава побежали казаки. Их нравы можно проиллюстрировать на 
примере перехода двух сотен казаков во главе с атаманом Д.И. Конюховым. Отряд Конюхова 
занимал Федоровский монастырь недалеко от Вязьмы и прикрывал Владислава с запада. В 
одну прекрасную ночь двое молодых казаков убежали в Можайск, прихватив у атамана двух 



лошадей, 30 золотых и дорогие ткани: атлас, камку и сукно. Атаман возмутился и написал 
письмо Лыкову, что готов вернуться на царскую службу, если Лыков найдет похищенное 
имущество и отдаст жене Конюхова. А та в свою очередь должна лично написать письмо 
мужу. 

Положение у московских воевод тоже было не блестящее, и волей-неволей 
приходилось пользоваться услугами изменников. Жену атамана Анну нашли в 
Волоколамске, где она жила у матери и братьев. Ей вернули украденное у мужа имущество, а 
взамен Анна под диктовку написала грамоту: «…мы-то, жонки, все ведаем его царскую 
милость, а ты взят неволею, от нужи, и тебе было чево боятись?» Заканчивалась грамота так: 
«Умилися на наши слезы, не погуби нас во веки, приедь к государю и, что государю годно, 
то учини». 

Конюхов получил грамоту и, оставив монастырь, вместе с отрядом отправился в 
Можайск. «За службу и за выезд» атаман 27 февраля 1618 г. был награжден в Москве 
«сороком куниц и сукнами». 

Получив известие о «сидении» Владислава в Вязьме, радные паны направили письмо 
комиссарам с предложением закончить дело миром с русскими. В конце декабря 1617 г. 
в Москву был направлен королевский секретарь Ян Гридич с предложением устроить 
перемирие с 20 января по 20 апреля 1618 г., немедленно разменять пленных и начать  
переговоры. Бояре отказали ему. 

5 июня 1618 г. польское войско вышло из Вязьмы. Накануне гетман Ходкевич 
предложил двинуться на Калугу в менее опустошенные войной края, однако комиссары 
настояли на походе на Москву. Но на пути ляхов был Можайск, где засел с войском воевода 
Лыков. Взять Можайск приступом поляки не могли за неимением осадных орудий, а 
оставлять его в тылу было опасно. Тогда поляки атаковали небольшую крепость Борисово 
Городище, построенную в 1599 г. в качестве летней резиденции царя Бориса. Ходкевич 
надеялся таким путем выманить Лыкова из Можайска и разбить его «в поле». В Борисовом 
Городище было всего несколько сотен защитников, но полякам так и не удалось его взять. 

В конце июня начались бои за Можайск. Поляки стояли под городом, но полностью 
блокировать его не могли. Запасы продовольствия быстро таяли, поэтому по приказу из 
Москвы воеводы Лыков и Черкасский с основной частью войска покинули город в начале 
июля, оставив небольшой гарнизон с осадным воеводой Федором Волынским. 

Борисово Городище было сожжено русскими, а его гарнизон отступил к Москве. 
Владислав с войском вновь начал наступление на Москву. С юго-запада ему на помощь  

шел малороссийский гетман Петр Конашевич Сагайдачный. 17 сентября королевич занял 
Звенигород, а 20-го стал лагерем в знаменитом Тушине. Сагайдачный подошел тем временем 
к Донскому монастырю и через два дня воссоединился с поляками. 

В ночь на 1 октября 1618 г. поляки начали штурм Москвы. Кавалер Мальтийского 
ордена Адам Новодворский сделал пролом в стене Земляного города и дошел до Арбатских 
ворот. Но из ворот выскочили русские. Тридцать поляков были убиты на месте и около ста 
ранены. Ранен был и Новодворский. Уцелевшие поляки бежали. Штурм был отбит и в других 
местах. 

20 октября на реке Пресне, недалеко от стен Земляного города, начались переговоры 
русских и польских представителей. Обе стороны вели переговоры, не слезая с лошадей. 
Теперь поляки и не поминали о воцарении в Москве Владислава, речь шла в основном о 
городах, уступаемых Польше, и сроках перемирия. Ни русские, ни ляхи не собирались  
уступать. Последующие съезды 23 и 25 октября также ничего не дали. 

Между тем наступили холода. Владислав с войском оставил Тушино и двинулся по 
Переяславской дороге к Троице-Сергиеву монастырю. Гетман Сагайдачный пошел на юг. Он 
сжег посады Серпухова и Калуги, но взять оба города не сумел. Из Калуги Сагайдачный 
отправился в Киев, где объявил себя гетманом Украины. 

Подойдя к Троицкому монастырю, поляки попытались взять его штурмом, но были 
встречены интенсивным артиллерийским огнем. Владислав приказал отступить на 12 верст 



от монастыря и разбить лагерь у села Рогачева. Королевич отправил отряды поляков грабить 
галицкие, костромские, ярославские, пошехонские и белозерские места, но в Белозерском 
уезде поляки были настигнуты воеводой, князем Григорием Тюфякиным, и побиты. 

В конце ноября в селе Деулине, принадлежавшем Троице-Сергиеву монастырю и 
находившемся в трех верстах от него, возобновились русско-польские переговоры. 
Объективно время работало на Москву – вторая зимовка могла стать роковой для польского 
войска. К тому же пришлось бы зимовать не в Вязьме, а почти в чистом поле, и расстояние 
до польской границы было в два раза большим. Но тут большое влияние на русских послов  
оказали субъективные факторы. В дела посольские вмешалось руководство Троицкого 
монастыря, которое мало интересовала судьба юго-западных русских городов, но зато 
требовалось снятие польской блокады с монастыря любой ценой. А главное, Михаилу 
Романову и его матери во что бы то ни стало хотелось видеть Филарета в Москве. 

В итоге 1 декабря 1618 г. в Деулине было подписано перемирие сроком на 14 лет и 6 
месяцев, то есть до 3 января 1632 г. По условиям перемирия полякам отдавались уже 
захваченные ими города Смоленск, Белый, Рославль, Дорогобуж, Серпейск, Трубчевск, 
Новгород-Северский с округами по обе стороны Десны, Чернигов с областью, а также ряд 
городов, контролируемых русскими войсками, среди которых были Стародуб, Перемышль, 
Почеп, Невель, Себеж, Красный, Торопец, Велиж с их округами и уездами. Причем крепости 
отдавались вместе с пушками и «пушечными запасами». Эти территории переходили к врагу 
вместе с населением. Право уехать в Россию получали дворяне со служилыми людь ми, 
духовенство и купцы. Крестьяне и горожане должны были принудительно оставаться на 
своих местах. 

Царь Михаил отказывался от титулов князя Ливонского, Смоленского и Черниговского 
и предоставлял их королю Польши. 

В свою очередь поляки обещали вернуть захваченных русских послов во главе с 
Филаретом. Польский король Сигизмунд отказывался от титула царя Руси (великого князя 
Русского). России возвращалась икона святого Николая Можайского, захваченная поляками 
и вывезенная ими в 1611 г. в Польшу. 

Заключить такой позорный мир в то время, когда у поляков не было ни одного шанса 
взять Москву и были все шансы потерять армию от голода и холода (вспомним 1812 год!), 
мог только сумасшедший или преступник. Но Мишенька Романов так давно не видел 
папочку! 

А между тем существовал еще и внешнеполитический фактор, складывавшийся явно не 
в пользу поляков. Московский Посольский приказ не мог не знать о кризисе отношений Речи 
Посполитой с Турцией и Швецией. В 1618 г. на турецкий престол вступил Осман П. 
Молодой султан немедленно начал подготовку к походу на Польшу. В 1621 г. большая армия 
перешла Днестр, но в битве у Хотина польские и запорожские войска под командованием 
королевича Владислава нанесли им поражение. Риторический вопрос: что произошло бы, 
если бы Владислав с коронным войском увяз в русских лесах? 

В том же 1621 г. шведский флот вошел в устье Западной Двины и высадил 
двадцатитысячный десант, предводительствуемый королем Густавом II Адольфом. Началась 
изнурительная восьмилетняя война со шведами. 

 
Глава 8 

СМОЛЕНСКАЯ КОНФУЗИЯ (РУССКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 1632–1634 гг.) 
 
В 20-х гг. XVII в. отношения между Россией и Польшей продолжали оставаться  

напряженными. Русские пограничные области периодически будоражили слухи о 
самозванцах «Дмитриях». На границе происходили стычки между частными армиями 
польских магнатов. Но больше всего царя Михаила раздражало, что королевич Владислав  
продолжал именовать себя государем всея Руси. Это русскому народу можно было «вешать 
лапшу на уши» о всенародном избрании Михаила. Польские же паны хорошо знали 



обстоятельства этого фарса. Вот типовой образец переписки между польским и русским 
пограничными воеводами. Серпейский воевода писал калужскому воеводе Вельяминову: 
«Описываешь Михаила Романова, жильца государя царя Владислава Жигимонтовича всея  
Руси, которого воры, казаки, посадили… на Московском государстве без совета с вами 
боярами и дворянами». 

 
Стрельцы пеший и конный (один из разрядов служилого чина в Московском 

государстве) 
Существенно влияли на взаимоотношения России и Польши и события в Центральной 

Европе. В 1618 г. восстание чешского дворянства в Праге положило начало знаменитой 
Тридцатилетней войне, в которую постепенно втянулись почти все государства Европы. 
Европа разделилась на два лагеря. Воинствующая феодально-католическая реакция  
стремилась железом и кровью восстановить господство католицизма прежде всего во всей 
«Священной Римской империи», а затем и в других государствах, где победила реформация. 
Главными представителями этого лагеря были германский император, католические князья 
империи и Испания. Их основными противниками на различных этапах войны выступали 
последовательно Чехия, Дания, Швеция и Франция в союзе с рядом государств (Англия, 
Голландия и др.). 

С некоторыми оговорками частью Тридцатилетней войны можно считать войну короля 
Сигизмунда со шведами, начавшуюся в 1621 г. Война шла с переменным успехом в течение 
восьми лет (с небольшими перерывами) на территории Речи Посполитой. Итогом войны стал 
Альтмаркский мир, заключенный 16 сентября 1629 г. Точнее говоря, это было перемирие 
сроком на 6 лет. По этому договору Сигизмунд признал своего двоюродного брата Густава 



Адольфа королем Швеции. До этого, как мы знаем, шведским королем числился почти 30 лет 
сам Сигизмунд. Кроме того, поляки признали Густава владетелем Лифляндии (с Ригой), 
Эльбинга, Мемеля, Пиллауи Баунсберга, правда, не навечно, а лишь на время перемирия. 

В ходе Тридцатилетней войны в Европе резко возросли цены на хлеб. Основными 
поставщиками воюющих сторон стали Речь Посполитая и Россия. Экономическое развитие 
обеих стран выходит за рамки нашего исследования, поэтому я упомяну лишь два 
политических следствия увеличения экспорта хлеба. Во-первых, жадные паны существенно 
усилили эксплуатацию населения Украины, что вызвало ответную реакцию – казацкие 
восстания, а во-вторых, экономическая конкуренция добавила и политические противоречия 
между Россией и Речью Посполитой. 

Страны – противники Габсбургов с самого начала войны хотели втянуть в нее Россию, 
чтобы связать руки королю Сигизмунду ІІІ. Но и без этого обиженные Михаил и Филарет 
непрерывно готовились к реваншу. 

Один из  самых знаменитых полководцев Тридцатилетней войны, граф Раймунд 
Монтекуккули, сказал крылатую фразу: «Для войны нужны только три вещи – деньги, 
деньги и еще раз деньги»,92 а польский королевич Владислав повторял в своих письмах: 
«Ресшііа nervusbelli» («Деньги – нерв войны»). 

В Москве по сему поводу крылатую фразу никто не произносил, но Филарет в качестве 
главы Русской церкви ввел практику экстраординарных поборов с монастырей на военные 
нужды. Так, в 1631 г. он потребовал от многих монастырей сведений об имевшейся у них 
денежной наличности, а затем предложил половину этой наличности немедленно прислать в  
Москву. В том же году по указу царя и патриарха с вотчин некоторых монастырей 
предписано брать взамен «даточных людей» по 25 рублей за конного и по 10 рублей за 
пешего.93 В 1633 г. решено было взять со всех людей «пятину» – 20-процентный 
подоходный сбор. 

На военные нужды шла и большая часть доходов от экспорта хлеба. Наконец, из  
Англии на покупку оружия Москва получила заем на 40 тысяч рейхсталеров. 

Начиная с 1626–1627 гг. ввоз военного снаряжения из-за границы непрерывно 
возрастал. В 1627 г. было куплено у гамбургских купцов «пушечных запасов» на 2545 
рублей, в 1629 г. – на 7925, в 1630 г. – на 28 893 рубля. В том же году голландскому купцу 
Трипу было заказано 10 пушек, а в июне 1631 г. он получил новый заказ – на изготовление 
6000 пищалей и другого оружия. 

В 1630–1632 гг. через Архангельск было доставлено из Голландии и Швеции около 35 
тысяч пудов свинца, свыше 30 тысяч пудов шведского железа и др. Свинец, олово и медь 
привозились в значительных количествах и из Англии. Несмотря на строгий запрет вывозить 
из страны металлы, английское правительство для России делало исключение. В 1630 г. 
английские купцы обязались доставить «200 мушкетов и иную ратную сбрую», в 1632 г. 
англичанин Катер изготовил для русских 5 тысяч шпаг по 1 рублю за штуку, а другой 
английский купец, Картарайт, доставил московскому правительству железные пушки, 1000 
мушкетов, 1000 пистолетов и много другого оружия на общую сумму 9 тыс. рублей. 

Крупные заказы для России выполнялись по указаниям правительства Голландии. В 
начале 1629 г. по просьбе царя оно разместило русский заказ на 10 тысяч мушкетов. Этот 
заказ был выполнен к лету 1631 г. В том же году русские послы Племянников и Аристов 
заказали много оружия в оккупированной шведами части Германии и в самой Швеции. 

В годы войны закупки оружия за границей еще более возросли. В начале 1633 г. 
Михаил Федорович обратился к голландскому правительству с просьбой разрешить 
беспошлинный вывоз закупленного через Томаса Свана оружия и боеприпасов – 10 тысяч 

                                                 
92 Позже фразу Монтекуккули любил повторять Петр Великий. 
 
93 В 1633 г. также и с отдаленных городов взимали по 20 рублей за каждого «даточного» человека. 
 



пудов пороху, 15 тысяч пудов железных ядер, Зтысячи сабельных полос. В мае 1632 г. 
царский агент Елизаров купил у Свана 5 тысяч пудов «зелья» (пороху) и у англичанина 
Ладала – 100 пудов. В том же году было получено из Англии еще 350 бочек пороху. 

Битвы Смутного времени показали, что русские дворянские конницы и стрельцы 
действовали тактически менее грамотно, чем поляки, поэтому Михаил решил набрать 
профессионалов-наемников за рубежом. Для этого в январе 1631 г. в Швецию поехал 
старший полковник Александр Ульянович Лесли. Он должен был нанять не менее пяти 
тысяч пехотинцев. Кроме того, Лесли должен был везде вербовать пушечных дел мастеров. 
Замечу, что к этому времени главным мастером на Московском пушечном дворе был 
голландец Коет. 

Шведский король Густав Адольф считал Россию своим потенциальным союзником, но 
проводить вербовку наемников запретил – ему самому не хватало рекрутов. 

Зато Лесли удалось в Германии, Англии и Голландии найти нужное количество 
наемных солдат. Он заключил договоры с четырьмя полковниками – двумя англичанами и 
двумя немцами, – которые обязались доставить в Россию четыре полка с общим числом 
около пяти тысяч солдат. Часть их была набрана в соседних с Голландией немецких областях 
и стянута к Амстердаму. Один полк, набранный в Англии, состоял целиком из англичан и 
шотландцев (полк Сандерсона). 

Убыль от болезней, смерти, дезертирства была так велика, что до Москвы добралось 
всего около четырех тысяч наемников, а в Смоленском походе участвовало менее трех 
тысяч. 

Набор наемников-иностранцев в Москве не был новинкой – этим занимался еще царь 
Борис, – но при Михаиле впервые решили учить «иноземному строю» русских ратных 
людей. Первыми в 1631–1632 гг. были сформированы драгунский (рейтарский) полк под 
командованием голландца Ван Дама, а также четыре солдатских пехотных полка. 
Численность личного состава этих пяти полков составляла 9500 человек. Первоначально 
планировалось в таких полках иметь одну треть иноземцев и две трети русских, но сделать  
это не удалось, и, кроме офицеров, иноземные отряды состояли сплошь из русских. Полки 
иноземного строя делились на роты, а старые стрелецкие полки – на сотни. 

В июне 1632 г. Михаил и Филарет отправили к Дорогобужу и Смоленску большую рать 
под началом воеводы, князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского, и князя Бориса 
Михайловича Лыкова. В эту рать было включено не менее трех тысяч иностранных 
наемников. 

В апреле 1632 г. умер польский король Сигизмунд. Наступило междуцарствие, затем 
был созван избирательный сейм, начались смуты. Для наступления русских создалась почти 
идеальная ситуация. И тут внезапно войска остановились: заместничали Д.М. Черкасский и 
Б.М. Лыков. Михаил с Филаретом направили в войска следственную бригаду в составе князя 
А. В. Хилкова и дьяка Дашкова для выявления виновных. Таковым оказался Лыков, который 
«князя Дмитрия Мамстрюковича обесчестил и в государевой службе учинил многую смуту». 
Тогда Михаил и Филарет «указали князю Дмитрию Мамстрюковичу Черкасскому на князе 
Борисе Лыкове доправить бесчестье, оклад его вдвое, 1200 рублей». Два месяца в Москве 
думали, кем бы заменить Черкасского и Лыкова; наконец в августе 1632 г. назначили 
боярина Михаила Борисовича Шеина и окольничего Артемия Измайлова. 

На момент прибытия в армию Шеина там было 32 082 человека при 158 орудиях (151 
пушка и 7 мортир). Русским воеводам был дан наказ: «Неправды польскому и литовскому 
королю отмстить, и города, которые отданы Польше и Литве за саблею, поворотить 
по-прежнему к Московскому государству». Воеводы должны были сначала отправить 
мобильные отряды к Дорогобужу, чтобы захватить его врасплох. Если же эта операция  
сорвется, то следовало идти к Дорогобужу всеми полками, но под городом долго не стоять, а 
действовать иными методами – посылать грамоты к русским жителям города, чтобы они, 
помня православную веру и крестное целование, послужили своему государю, литовское 
население побили и город бы сдали. Если же Дорогобуж взять не удастся, то воеводам 



Шеину и Измайлову велено было оставить под городом младших воевод с несколькими 
полками, а самим с основными силами идти на Смоленск и действовать там так же, как и под 
Дорогобужем. 

Поход этот был предпринят с целью вернуть Смоленск и Дорогобуж с уездами 
Московскому государству, поэтому воеводам было крепко наказано «не грабить». 
Специально для этого ратным людям выдали большое жалованье, а полковникам, 
ротмистрам и пехоте кормовые деньги должны были выдавать помесячно. 

Несмотря на задержку с началом наступления, военное счастье улыбнулось русским. 12 
сентября стрелецкий голова князь Гагарин взял Серпейск, а 18 октября полковник Лесли – 
Дорогобуж. Михаил и Филарет велели Шеину идти из Дорогобужа под Смоленск и 
приказали всем воеводам, головам и дворянам быть без мест до окончания войны, так как 
разряды этой войны не будут иметь значения при последующих случаях. 

Крепость Белая сдалась князю Прозоровскому. Покорились русским войскам Рославль, 
Невель, Себеж, Красный, Почеп, Трубчевск, Новгород-Северский, Стародуб, Овсей, Друя, 
Сураж, Батурин, Ромен, Иван-Городище, Мена, Миргородок, Борзна, Пропойск, Ясеничи и 
Носеничи. 

Русские отряды подошли к Полоцку. Цитадель взять не удалось, зато был разграблен и 
сожжен посад, причем московским ратным людям активно помогало местное православное 
население. То же произошло и с посадами Велижа, Усвята, Озерища, Лужей, Мстиславля и 
Кричева. 

Главные воеводы Шеин и Измайлов осадили Смоленск. Польский губернатор 
Смоленска с трудом продержался 8 месяцев и к началу августа 1633 г. в связи с нехваткой 
продовольствия в городе был готов сдаться. 

До конца избирательного сейма польские шляхтичи и слышать не хотели о помощи 
Смоленску. Однако радные паны отправили изрядную сумму запорожцам и крымцам, 
натравив их таким образом на московитов. 

Литовский канцлер Радзивилл отмечал в своих записках: «Не спорю, как это 
по-богословски, хорошо ли поганцев напускать на христиан, но по земной политике вышло 
это очень хорошо». 

Несколько тысяч запорожских казаков во главе с атаманом Гиреем Каневцом вторглись 
в русские пределы, но 17 июня 1633 г. отряд московских ратников под началом Наума 
Пушкина нагнал запорожцев в Новгородском уезде. Атаман Каневец и большинство казаков 
были убиты, а остальные бежали. 

Крымцы же принесли России куда больший ущерб. В начале лета 1633 г. поход 
тридцатитысячного войска возглавил сам хан Джанибек-Гирей. Татары опустошили 
окрестности Тулы, Серпухова, Каширы, Венева и Рязани и даже попытались штурмом взять 
Пронск, но были отбиты. 

Узнав о татарском набеге, многие дворяне дезертировали из-под Смоленска. Как 
писали московские бояре, «…Дворяне и дети боярские украинных городов, видя татарскую 
войну, что у многих поместья и вотчины повоевали, и матери и жены и дети в плен взяты, 
из-под Смоленска разъехались, а остались под Смоленском с боярином и воеводою немногие 
люди». 

А тем временем польский сейм избрал королем сына Сигизмунда Владислава, ставшего 
Владиславом IV (г. пр. 1632–1648). Король собрал 23-тысячное войско, 25 августа 1633 г. 
подошел к Смоленску и встал на речке Боровой в семи верстах от города. 

Первым делом Владислав решил выбить русских с Покровской горы, где укрепился 
полковник русской службы Юрий Маттисон, а рядом в острожке стояли князья Семен 
Прозоровский и Михаил Белосельский. 28 августа коронный гетман по Зарецкой стороне 
нижней дорогой двинулся к этому острогу, но был отбит и отошел с большими потерями. В 
тот же день король по Покровской горе пробрался в Смоленск, откуда осажденные сделали 
вылазку и заняли шанцы Маттисона, но были вытеснены оттуда стрельцами, присланными 
Прозоровским и Белосельским. 



Утром 11 сентября поляки вновь напали на укрепленный городок Маттисона и на 
острог Прозоровского. Бой шел почти двое суток. Наконец русские воеводы, посовещавшись  
с Маттисоном, решили, что городка на Покровской горе им не удержать. Гарнизон городка 
вместе с полковником отошел к большому острогу русских. При этом много наемников из  
отряда Маттисона перебежало к ляхам. 

Получив донесение об этом, царь Михаил писал Шеину: «Мы все это дело полагаем на 
судьбы божий и на его праведные щедроты, много такого в военном деле бывает, приходы 
недругов случаются, потом и милость божия бывает. Ты бы нашим царским делом 
промышлял, чтоб наряд уберечь, а если окольничему князю Прозоровскому в своих таборах 
от приходу королевского стоять нельзя и в земляных городах пешим людям сидеть нельзя, то 
ты бы боярин наш, Михаил Борисович, велел князю Семену Васильевичу [Прозоровскому] 
со всеми людьми идти к себе в обоз и стоять бы вам со всеми нашими людьми в одном 
месте». 

В ответ Шеин отправил донесение царю о том, что Прозоровский перешел в большой 
обоз за Днепр. При этом в окопах были брошены несколько осадных пушек и запасы. 
Русские, уходя, подожгли деревянные укрепления, но дождь погасил пламя и после их ухода 
король Владислав лично осматривал брошенные окопы. 

Позже поляки – участники похода говорили, что огромные валы, насыпанные 
московитами, равнялись высотой стенам Смоленска, и «если бы их добывать приступом, то 
много бы пролилось крови». 

Михаил писал Шеину и Прозоровскому: «Вы сделали хорошо, что теперь со всеми 
нашими людьми стали вместе. Мы указали идти на недруга нашего из Москвы боярам и 
воеводам, князю Дмитрию Мамстрюковичу Черкасскому и князю Дмитрию Михайловичу 
Пожарскому со многими людьми. К вам же под Смоленск из Северской страны пойдет 
стольник Федор Бутурлин, и уже послан к вам стольник князь Василий Ахамашуков 
Черкасский с князем Ефимом Мышецким. Придут к вам ратные люди из Новгорода, Пскова, 
Торопца и Лук Великих. И вы бы всем ратным людям сказали, чтоб они были надежны, 
ожидали себе помощи вскоре, против врагов стояли крепко и мужественно». 

8 это время поляки в тылу армии Шеина взяли и сожгли Дорогобуж, где были 
складированы запасы для русского войска. Шеин доносил, что 6 октября король со своими 
отрядами с Покровской горы перешел на Богданову околицу вверх по Днепру и стал обозом 
в версте позади их острога по Московской дороге, а пехоту и туры поставил напротив 
большого острога русских на горе. 

9 октября Шеин вывел свои войска против поляков. Польская конница обратила в  
бегство часть русской пехоты, но другие русские полки пошли в контрнаступление и 
отогнали поляков, и только наступившая ночь помешала им завершить дело. По польским 
данным, русские в этот день потеряли около двух тысяч человек убитыми, а у поляков было 
очень много раненых, а убитых немного, зато погибло много лошадей. 

Шеин доносил в Москву, что все дороги из Смоленска в Россию перерезаны ляхами и 
«проезду ниоткуда нет». К концу октября в русском войске стала ощущаться нехватка 
продовольствия и фуража. 

Периодически происходили перестрелки между обоими укрепленными лагерями. 
Поляки стреляли по русским со Сковронковой горы, а русские – снизу и потому 
нерезультативно. И только когда русские начали бить крупной картечью, ядра94 стали 
долетать до королевских наметов. Шеин созвал военный совет и спросил воевод, можно ли 
попытаться ударить на королевский обоз и с какой стороны. Полковник Лесли, главный 
среди иноземцев, говорил, что можно, а англичанин, полковник Сандерсон, сомневался в 
успехе. Тогда Лесли, разгорячившись, назвал Сандерсона изменником, и Шеину едва 
удалось их разнять. 

                                                 
94 В русской картечи элемент весом менее фунта назывался пулей, а более – ядром. 
 



Окончательно военный совет принял мнение Лесли, но 2 декабря случилось несчастье. 
Большой русский отряд отправился в лес за дровами, где был застигнут поляками. Пятьсот 
человек ляхи положили на месте. Когда в русском стане узнали о происшедшем, Лесли 
уговорил Шеина поехать на место стычки и самим посчитать, сколько погибло русских 
ратников. С ними отправился и Сандерсон. Добравшись до места, Лесли вдруг, указав рукой 
на кучу трупов, сказал англичанину: «Это твоя работа, ты дал знать королю, что наши 
пойдут в лес». – «Лжешь!» – закричал Сандерсон. Тогда Лесли выхватил пистолет и 
застрелил его на глазах у Шеина. 

К концу года голод, холод и дизентерия привели к большим потерям в русском стане. 
Король Владислав, узнав об этом, послал Шеину и иноземным офицерам грамоту, где 
убеждал их сдаться вместо того, чтобы погибать от меча и болезней. Шеин долго не решался  
давать эту грамоту иноземным офицерам, говоря, что наемные слуги не могут принимать  
участия ни в каких переговорах, что сами же поляки не разрешают своим наемникам 
сноситься с неприятелем. На это поляки отвечали, что у них иноземцы находятся в полном 
подчинении у гетмана, а у русских этого нет, и привели в пример Лесли, который за 
убийство Сандерсона не был наказан Шейным. 

После долгих споров русские уступили, и полковник Розверман взял лист королевской 
грамоты от имени иноземцев, а стрелецкий голова Сухотин – от имени Шеина. Прочитав 
грамоту, Шеин велел отослать ее назад без всякого ответа, а когда поляки не захотели брать 
грамоту назад, то посланцы просто бросили ее на землю и уехали. 

В середине января 1634 г. Шеин под видом переговоров о размене пленных начал 
проявлять готовность заключить перемирие с королем. К этому его принуждали 
иностранные наемники, не привыкшие, в отличие от русских, терпеть голод и холод. Но 
поляки ответили, что у русского воеводы есть единственный путь к этому – через литовского 
гетмана и других сановников просить короля о милосердии, согласившись на все его 
условия. А условия эти были следующие: Шеин должен был выдать всех польских 
перебежчиков; освободить всех пленных; иноземным наемникам дать право самим решать, 
возвратиться ли им на родину или поступить на службу в королевское войско; русским 
ратникам также позволить идти на королевскую службу. Все иноземцы должны присягнуть, 
что никогда более не будут воевать против короля и Польского королевства или каким-либо 
другим способом вредить ему. Русские также должны присягнуть, что в течение четырех 
месяцев не будут занимать никаких крепостей и острогов, не соединяться ни с каким 
московским войском и не предпримут ничего плохого против короля. Русские должны 
передать полякам весь наряд (то есть пушки) и оружие, оставшееся после убитых ратников. 
Оставшимся же в живых ратникам разрешалось выйти только с личным оружием, а 
торговым людям – с саблей или рогатиной. Также русские должны были оставить  
королевскому войску все припасы. 

Шеин согласился на эти условия, и 19 февраля 1634 г. русские тихо, без музыки и 
барабанного боя, вышли из острога со свернутыми знаменами и погашенными фитилями. 
Проходя мимо короля, русские бросили к его ногам все знамена, а затем ждали, пока гетман 
именем королевским не разрешил знаменосцам их поднять. Шеин и другие воеводы, проходя 
мимо короля, сошли с лошадей и низко поклонились ему. После этого в русском войске 
ударили в барабаны, запалили фитили, и полки двинулись по Московской дороге, взяв с 
собой с позволения Владислава только 12 полковых пушек. 

Замечу, что во время агонии русского войска под Смоленском довольно большая армия  
князей Черкасского и Пожарского застряла под Москвой у Можайска. Почему Черкасский и 
Пожарский за пять месяцев не сумели дойти от Москвы до Смоленска, я объяснить не могу. 
Это еще одна загадка нашей истории. Ясно, что здесь могло быть или традиционное 
российское разгильдяйство – «хотели как лучше, а вышло как всегда», – или предательство. 
Существует довольно обоснованная версия, что московские бояре ненавидели Михаила 
Борисовича Шеина и решили его погубить, умышленно затягивая движение войска. Кроме 
того, в Москве в это время была большая замятия. 1 октября 1633 г. умер патриарх Филарет. 



Михаил, за которого первоначально правила мать, а потом отец, был в полной 
растерянности. 

Чтобы избежать упреков ретивых патриотов – вот, мол, самого Пожарского в предатели 
записал, – я расставлю точки на і. Пожарский был вторым воеводой, то есть командовал 
войском в Можайске не он, а князь Черкасский, а главное, каждый шаг воевод 
контролировался из Москвы – благо до нее было всего сто верст. Выступление же князя 
Пожарского против верховной власти в  военное время могли расценить как мятеж. 
Пожарский молчал, когда войско остановилось в Можайске, молчал и в Москве, когда 
судили и казнили героя обороны Смоленска. 

Участие Пожарского в войне 1633 г. большинство наших историков замалчивают. 
Некоторые же пытаются объяснить его поведение недостатком сил. Так, Валерий Шамшурин 
пишет: «Но Пожарский оказался без  войска. Сбор дворянского ополчения задержался  
надолго, вместо тысяч собралось лишь три с половиной сотни ратников. С такими силами 
нечего было и думать пускаться в путь».95 

На самом деле у Черкасского и Пожарского сил было вполне достаточно – одних 
только иностранных наемников под командованием полковника Александра Гордона 
насчитывалось 1729 человек. Вообще говоря, еще в 1631 г. в войске царя Михаила служило 
66 690 человек, а сколько еще было мобилизовано в 1632–1633 гг.? Риторический вопрос: а 
где они были? 

Польских войск под Смоленском стояло немного. Резервов в Польше у короля 
Владислава практически не было. Даже небольшой отряд в три-пять тысяч хорошо 
обученных ратников мог перерезать коммуникации противника между Смоленском и 
Польшей. И тогда капитулировать пришлось бы не Шеину, а войску Владислава и гарнизону 
Смоленска. 

В Москве известие о почетной капитуляции Шеина получили 4 марта 1634 г. На 
следующий день к Шеину был отправлен придворный Моисей Глебов с требованием отчета 
о происшедшем. Шеин прислал статьи договора с Владиславом и список погибших и 
перешедших к королю ратных людей, причем последних было всего 8 человек, из них 6 
донских казаков. Кроме того, под Смоленском были оставлены 2004 больных русских 
ратника. Всего же из-под Смоленска с Шейным вышли 8056 человек, многие из которых 
были больны и некоторые умерли в дороге, а других оставили в Дорогобуже, Вязьме и 
Можайске. Большая часть наемников пошла на службу к Владиславу, многие из них умерли 
по дороге, но сколько именно умерло и сколько перешло в королевское войско, неизвестно, 
так как иноземные полковники отказались дать роспись своих людей. 

По приезде в Москву воевода Шеин и все начальники смоленской армии были 
арестованы и предстали перед судом бояр. Шеин был приговорен к смерти. Перед плахой 
дьяк прочитал ему следующее объявление: «Ты, Михаила Шеин, из Москвы еще на 
государеву службу не пошед, как был у государя на отпуске у руки, вычитал ему прежние 
свои службы с большою гордостью, говорил, будто твои и прежние многие службы были к 
нему государю перед всею твоею братьею боярами, будто твоя братья бояре, в то время как 
ты служил, многие за печью сидели и сыскать их было нельзя, и поносил всю свою братью 
перед государем с большою укоризною, по службе и по отечеству никого себе сверстников  
не поставил. Государь, жалуя и щадя тебя для своего государева и земского дела, не хотя  
тебя на путь оскорбить, во всем этом тебе смолчал. Бояре, которые были в то время перед 
государем, слыша себе от тебя такие многие грубые и поносные слова, чего иному от тебя и 
слышать не годилось, для государской к тебе милости, не хотя государя тем раскручинить, 
также тебе смолчали». 

Я умышленно привел длинную цитату из СМ. Соловьева, поскольку она прекрасно 
характеризует ненависть московских бояр к герою смоленской обороны 1609–1611 гг., а 
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также людей, получивших боярство в Тушине и сидевших с поляками в осажденной Москве 
в 1611–1612 гг. 

Далее следовали обвинения Шеина в неправильных действиях при осаде Смоленска и в  
капитуляции перед поляками. И, наконец, любопытное обвинение: «Будучи в Литве в плену, 
целовал ты крест прежнему литовскому королю Сигизмунду и сыну его, королевичу 
Владиславу, на всей их воле. А как ты приехал к государю в Москву, тому уже пятнадцать  
лет, то не объявил, что прежде литовскому королю крест целовал, содержал это крестное 
целование в тайне. А теперь, будучи под Смоленском, изменою своею к государю и ко всему 
Московскому государству, а литовскому королю исполняя свое крестное целование, во всем 
ему радел и добра хотел, а государю изменял». 

Вот уж, как говорится, с больной головы на здоровую. Достоверных сведений о присяге 
Шеина королевичу Владиславу нет, зато хорошо известно, что все московские бояре и их 
окружение за исключением князя Д.М. Пожарского в свое время целовали крест королевичу, 
включая царька Мишу. 

Заодно с Шейным отрубили голову и второму воеводе, Измайлову. Князей Семена 
Прозоровского и Михаила Белосельского бояре приговорили сослать в Сибирь, жен их и 
детей разослать по городам, а имения отобрать в казну. В приговоре было сказано, что от 
смертной казни этих князей спасло то, что все ратные люди засвидетельствовали о радении 
Прозоровского и болезни Белосельского. Иван Шеин, виновный только в том, что он сын 
главного воеводы Михаила Шеина, избежал смертной казни по просьбе царицы, царевичей и 
царевен и был сослан с матерью и женой в понизовые города. 

Выпустив войско Шеина из-под Смоленска, Владислав двинулся к крепости Белой, 
расположенной в 130 верстах к северо-западу от Смоленска. Король надеялся с ходу 
овладеть крепостью, но вышло иначе. По словам Соловьева, «польское войско подошло под 
Белую полумертвое от голода и холода». 

Король обосновался в трех верстах от городка, в Михайловском монастыре, и послал 
местному воеводе предложение о капитуляции, ссылаясь на пример Шеина. Воевода же 
ответил, что шеинский пример внушает ему отвагу, а не боязнь. Тогда Владислав приказал 
окружить Белую шанцами и заложить мины. Но от этих мин пострадали только поляки – 
передовых ротмистров так завалило землей, что их еле откопали. Стрельба также не 
причинила никакого вреда осажденным. 

Поляки, окрыленные победой под Смоленском, потеряли всякую осторожность. Этим 
воспользовались русские и пошли на вылазку. Им удалось захватить восемь польских 
знамен, прежде чем поляки успели взяться за оружие. 

Тяжело далась эта осада королевскому войску. Канцлер Радзивилл96 даже предложил 
переименовать крепость из Белой в Красную из-за большого кровопролития под ее стенами. 
Голод в войске усиливался. Как писал СМ. Соловьев: «…сам король половину курицы 
съедал за обедом, а другую половину откладывал до ужина, другим же кусок хлеба с 
холодную водою был лакомством. От такой скудости начались болезни и смертность в 
войске». 

А тем временем с юга на Речь Посполитую двинул большое войско под командованием 
Аббас-паши турецкий султан Мурад IV. Владислав IV оказался в отчаянном положении и 
вынужден был отправить в Москву гонцов с предложением вступить в переговоры. 

Казалось, победа русских неизбежна. Большинство наших ратей еще и не побывали в  
боях, а королевское почти небоеспособное войско стояло в трехстах верстах от Москвы. Я 
уж не говорю о турецких войсках Аббас-паши. Но трусливые тушинские бояре с великой 
радостью приняли предложение короля. 

В марте 1634 г. Михаил назначил Федора Ивановича Шереметева и князя Алексея 
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Михайловича Львова великими послами и отправил на съезд с польскими комиссарами, 
бискупом халминским Якубом Жадником с товарищами. Место съезда определялось на 
речке Поляновке у села Поляново, в 21 километре юго-западнее Вязьмы. По другим данным 
переговоры шли фактически в селе Семлёво на реке Поляновке, в 7 километрах юго-западнее 
села Поляново, по Дорогобужско-Вяземскому тракту. В нескольких километрах от места 
встречи скрытно была развернута ставка Владислава. 

Переговоры начались с перепалки о давних спорах. Поляки утверждали, что их король 
имеет право на московский престол и что русские нарушили Деулинское перемирие, послав  
войско Шеина под Смоленск до истечения перемирного срока. Они говорили: «Знаем мы 
подлинно, что война началась от патриарха Филарета Никитича, он ее начал и вас всех 
благословил». Русские же послы настаивали, чтобы Владислав отказался от титула 
московского государя, а в противном случае они будут вынуждены прервать переговоры. «У 
нас, – говорили они, – увсехлюдей великих российских государств начальное и главное дело 
государское честь оберегать, и за государя все мы до одного человека умереть готовы». 

Тогда поляки, уступив в этом требовании московским послам, предложили заключить  
«вечный мир» на условиях мира, заключенного королем Казимиром с великим князем 
Московским Василием Темным. А королю Владиславу за отказ от московского престола и 
титула «царь» должны давать ежегодно по сто тысяч рублей и выплатить контрибуцию за 
понесенные в последней войне издержки. 

Московские послы отвечали: «Мы вам отказываем, чтоб нам о таких запросах с вами 
вперед не говорить. Несбыточное то дело, что нам такие запросы вам давать, чего никогда не 
бывало и вперед не будет, за то нам, всем людям Московского государства, стоять и головы 
свои положить». Поляки на это резонно заметили, что царь Михаил дал Густаву Адольфу 
города и деньги неизвестно за что, а королю Владиславу даст за отречение от московского 
престола. 

После долгих споров поляки сказали: «Когда учиним мирное постановление на вечное 
докончанье, то королю будем быть челом, чтоб он крестное целованье с вас снял и титул 
свой государю вашему уступил, а вы объявите, чем вы за то государя нашего станете 
дарить». 

С этого и начались настоящие переговоры. Полякам нужны были лишь деньги и земли. 
Отмечу любопытный момент: польские комиссары потребовали, чтобы царь платил 
запорожским казакам жалованье ежегодно, как им на то грамота была дана и как то раньше 
бывало. Московские послы ответили: «Казакам запорожским какое жалованье, и за какую 
службу давалось и какая у них грамота есть, – того не упомним. Думаем, что то могло быть, 
когда запорожские казаки великим государям служили, и теперь если начнут служить, то им 
государево жалованье будет по службе». 

В конце переговоров для проформы поспорили и о титуле Михаила. Комиссары 
согласились называть его царем потому, что польское правительство признало этот титул, 
называя Владислава царем. Но слова «всея Руси» в титуле московского государя их не 
устраивали. Комиссары говорили: «Великий государь ваш пишется всея Руси,а Русь и в 
Московском, и в Польском государстве есть: так написать бы в польскую докончальную 
запись великого государя вашего царем своея Руси,чтоб титулом всея Русик польской Руси 
причитанья не иметь, а в московской докончательной записи и вперед в грамотах царских к 
королям польским писать по-прежнему всея Руси».Московские послы на это возразили: 
«Этого начинать непригоже: ваша Малая Русь, которая принадлежит к Польше и Литве, к 
тому царского величества ишеяоваяъю всея Русинейдет, применять вам этой своей Руси ко 
всея Русинечего». Закончив спор о титуле, послы сошлись на вечном докончании.Это 
произошло 17 (27) мая 1634 г. 

Договор, получивший название Поляновского, содержал 11 статей. 
1. Устанавливались «вечный мир» и забвение всего происшедшего (с 1604 по 1634 г.). 
2. Польский король отрекался от прав на российский престол и обещал вернуть 

присланный ему в 1610 г. избирательный акт московских бояр (в том числе подписанный и 



отцом царя Филаретом). 
3. Владислав IV отказывался от титула «царь Московский». 
4. Царь Михаил Федорович исключал из своего титула слова «князь Смоленский и 

Черниговский» и обязался не подписываться «государь всея Руси», чтобы не намекать тем 
самым на распространение своего суверенитета на русские земли, находящиеся в Польше и 
Литве. 

5. Царь отказывался от всяких прав и покушений на возвращение Лифляндии, 
Эстляндии и Курляндии. 

6. Царь (Россия) уступал Польше Смоленск и Чернигов с их областями, а также города: 
Дорогобуж, Белую, Рославль, Стародуб, Трубчевск, Красный, Невель, Себеж, 
Новгород-Северский с артиллерией, боеприпасами и архивами, а также со всеми жителями, 
которым запрещалось переходить в Россию, кроме лиц духовного и купеческого звания. 

7. Русским, в том числе и купцам, запрещено было приезжать в Краков и Вильно, а 
полякам – в Москву, в остальных же городах купечество обеих стран могло торговать 
свободно. 

8. Пленными обоюдно производился обмен без всякого выкупа. 
9. Царь уплачивал Польше 20 тысяч рублей за город Серпейск, который оставался за 

Россией. 
Статьи 10 и 11 касались ратификации условий договора и демаркации границ. 
Кроме того, стороны заключили и секретный протокол к договору, который был лично 

подписан королем Владиславом и царем Михаилом. В протоколе говорилось, что русская 
казна выплачивает лично Владиславу 20 тысяч золотых рублей (венецианскими дукатами 
или голландскими гульденами). Это обстоятельство обе стороны обязались держать в 
секрете и скрыть в тексте мирного договора, где сумма в 20 тысяч рублей без уточнения в 
какой валюте была отнесена на другой счет (якобы в уплату за возвращение России 
Серпейска). 

Польский оригинал договора я, увы, не видел. Но, судя по всему, в 9-й статье 20 тысяч 
рублей фигурировали только в русском варианте, а в польском Серпейск просто отдавался  
России. 

Так тихо, по-семейному, Миша и Владя уладили свои дела, надув и бояр, и радных 
панов, и оба государства на целых 20 тысяч золотых. 

Грамоту русских бояр об избрании Владислава поляки так и не вернули России. В 
марте 1636 г. сейм Речи Посполитой принял акт об утрате Грамоты и об обязательстве 
возвратить ее России, как только она будет обнаружена в архивах Польши. Замечу, что 
обещание вернуть Грамоту бояр сохраняет свою юридическую силу до настоящего времени, 
так как эта статья Поляновского мира и Второго протокола к нему никогда не отменялась и 
не пересматривалась за всю историю русско-польских отношений. 

 
Глава 9 

КАЗАЦКИЕ ВОССТАНИЯ НА УКРАИНЕ (1580–1653) 
 
Формально казацкие войны до 1654 г. не являются русско-польскими войнами, но без  

хоть краткого знакомства с ними невозможно понять сути русско-польских войн 1653–1655 и 
1658–1667 гг. 

Мы уже знаем, что присоединение западных и юго-западных русских княжеств к Литве 
происходило относительно мирно, а главное, не привело к существенному изменению в  
административной системе, экономике и религии этих княжеств. 

В годы правления династии Ягеллонов в начале XV – середине XVI в. шло постепенное 
подчинение Малой и Белой Руси польским феодалам, однако темпы полонизации и 
окатоличивания местного населения были сравнительно низки. 

С приходом к власти в Польше католического фанатика Сигизмунда ІІІ ситуация резко 
изменилась. Будучи шведом, Сигизмунд плохо разбирался в истории Польши, в ее 



социальных, религиозных и межнациональных отношениях. Кроме того, он прибыл, как 
говорится, «с пылу, с жару» из страны, где шла беспощадная борьба католиков с 
протестантами. 

Простое население Малороссии от гнета панов и религиозных гонений десятками 
тысяч бежало на юг к казакам. Неслучайно конец XVI в. ознаменовался первыми казацкими 
восстаниями на юге Малороссии. Вот характерный пример: в конце 1624 г. в Киеве униат 
войт97 Федор Ходына и мещанин Созон начали опечатывать православные церкви. 
Киевский митрополит Иов Борецкий немедленно послал гонца к гетману Коленику Андрееву 
и всему Войску Запорожскому. По приказу гетмана в начале 1625 г. к Киеву подошли два 
казацких полковника, Яким Чигринец и Антон Лазаренко, с казацким войском. 
Православные церкви были распечатаны, а Ходына и несколько мещан-униатов заключены в  
оковы. 

У населения Малой и Белой Руси не меньшее, чем религиозные преследования, 
раздражение вызывали экономический гнет и грабежи со стороны польских панов. Чтобы 
избежать обвинений в предвзятости, приведу большую цитату из работы канадского 
историка (украинского происхождения) Ореста Субтельного: «На земледельцах-магнатах 
лежит и огромная доля ответственности за напряженность и нестабильность, ставшие 
хроническими болезнями украинского общества. 

В то время в Украине действовал один закон и одно право – закон и право сильного. К 
насилию прибегали прежде всего сами магнаты – при малейшем конфликте со своими 
подданными и друг с другом. При слабости королевской власти царили эгоизм и анархия. 
Даже сами поляки вынуждены были признавать: «На Украине правит беззаконие». 

Склонность магнатов к применению грубой силы ярче всего проявлялась в их 
отношении к крестьянству. Как мы помним, на первом этапе освоения целинной степи 
землевладельцы заманивали к себе крестьян, учреждая на определенный срок свободные от 
повинностей слободы. Но когда все сроки истекли, магнаты набросились на крестьян как 
голодные звери, отвечая на малейшие попытки сопротивления жестким насилием и все 
больше зверея по мере того, как им удалось гасить очаги крестьянских волнений… 

Пахари новоосвоенных земель, еще не забывшие вкус свободы, отныне должны были 
трижды или четырежды в неделю работать «на пана». А в придачу землевладельцы 
выдумывали все новые и новые службы и повинности, к тому же и королевская казна 
требовала уплаты за дом, скотину и хозяйство. Но хуже всего приходилось крестьянину, 
когда магнат сдавал свои владения в аренду – а к этому ненавидимому крестьянами способу 
управлять своими землями украинские помещики прибегали довольно часто. Условия 
аренды заключались в следующем: арендатор регулярно выплачивал землевладельцу твердо 
установленную сумму, а все, что удавалось выжать из крестьян сверх того, забирал себе… 

К 1616 г. более половины принадлежавших польской короне украинских земель были 
арендованы евреями. У одних только князей Острожских было 4 тысячи евреев-арендаторов. 
Вкладывая собственные деньги в аренду и получая ее всего на два-три года, они были 
заинтересованы в получении за столь короткий срок максимальной прибыли, а потому 
нещадно эксплуатировали и земли и крестьян, вовсе не интересуясь последствиями. Нередко 
арендатор требовал, чтобы крестьяне работали «на пана» уже не три-четыре, а шесть или 
даже все дни недели, и челядь магната силой выгоняла их в панское поле. 

Другой формой аренды стало приобретение монопольного права на производство и 
продажу табака и алкоголя. Монополист-арендатор мог требовать с крестьян любую плату за 
эти столь высоко ценимые ими товары – и надо ли говорить, что это не прибавляло ему 
популярности… По выражению английского историка Нормана Дейвича, именно участие 
евреев в эксплуатации украинского крестьянства польской шляхтой «было главной причиной 
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той страшной расплаты, что не единожды ожидала их в будущем».98 
А вот типовой договор польского феодала с арендатором: «Дали мы, князь Коширский, 

лист жиду Абрамку Шмойловичу. По этому арендному листу имеет он, жид, право владеть 
нашими имениями, брать себе всякие доходы и пользоваться ими, судить и рядить бояр 
путных, даже всех крестьян виновных и непослушных наказывать денежными пенями и 
смертию».99 

Согласно летописи начала XVII в., паны и их арендаторы взимали подати – «дуды, 
повивачное, огородщизна, подымное, поголовщина, очковое, ставщина, сухотелыцизна, 
пороховщизна, пересуды и аренды, а сверх того от всякого скота и от пчел девятая часть, от 
рыбных ловель урочное». «По толкованию самого летописца, дани, взимаемые жидами, 
были следующие – от играния на дудке, свирели, скрепке и прочее; от детей новорожденных 
за повияч 200, от всяких садовых и огородных плодов 200, от каждой хаты 5, подушный 
оклад 10, от вступления в брак 6, от улья пчел 2, от рыболовни, из стодола 10, от ветряных 
мельниц и жерновов 20, судные посулы, т. е. позов для судящих 29; особо за откуп жидами 
церквей божиих, а также и всяких питейных статей; пороговщина от каждого рога волового; 
от рога коровьего – девятая доля».100 

Религиозная и экономическая эксплуатация поляков не могла не вызвать крестьянских 
и казацких восстаний в Украине. Перечислю наиболее крупные из них. 

1591–1593 гг. Украинский шляхтич Кристоф Косинский поднимает казаков и крестьян. 
Восставшие захватывают города Белая Церковь, Триполье, Переяслав, Богуслав и осаждают 
Киев. 

1594–1596 гг. Восстание поднимает казацкий атаман Северин Наливайко. Летом 1595 г. 
восставшие овладели Слуцком, Бобруйском, Могилевом и др. Восстание охватило огромный 
район от Запорожской Сечи до Могилева и от русской границы на востоке до Луцка и 
Кременца на западе. Лишь в мае 1596 г. польским войскам удалось подавить восстание. 
Наливайко был казнен в Варшаве 1(11) апреля 1597 г. 

Несколько слов стоит сказать и о малороссийских казаках.101 Казаки делились на 
запорожских и реестровых. Официально существование запорожских казаков было признано 
в 1499 г. в уставной грамоте великого князя Литовского Александра, данной киевскому 
войску: «Которые козаки з верху Днепра и с иншних сторон ходят водою на низ до Черкас и 
далей». 

С начала 90-х гг. XX в. в Украине делаются попытки доказать, что запорожцы были 
каким-то особым народом. Аналогично в России кое-кто пытается доказать, что донские 
казаки тоже были каким-то особым народом – не русским, не украинским, а неведомым. На 
самом деле в XV–XVI вв. запорожские казаки сами считали себя русскими, говорили и 
писали по-русски с небольшими вкраплениями местных выражений, то есть можно говорить 
о говоре запорожцев. Запорожские казаки часто уходили на Дон и, наоборот, донские – на 
Днепр, и никто никого не считал иностранцами. 

Прием в запорожские казаки был очень прост – надо было правильно перекреститься и 
говорить по-русски, все равно на каком диалекте. Запорожцы делились на сечевых и 
зимовых казаков. Первые жили в казачьей столице – Сечи – по куреням. Кстати, столица не 
всегда находилась на острове Хортица. Сечевые казаки были привилегированной частью 
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запорожского казачества. Только они имели право выбирать из своей среды старшину, 
получать денежное и хлебное жалованье, участвовать в дележе добычи, вершить все дела 
войска. Все они были холостыми или по крайней мере считали себя таковыми. 

Семейным казакам разрешалось жить вблизи Сечи по балкам, луговинам, берегам рек, 
лиманов и озер, где появлялись или целые слободы, или отдельные зимовники и хутора. 
Жившие в них казаки занимались хлебопашеством, скотоводством, торговлей, ремеслами и 
промыслами и потому назывались не «лыцарями» и «товарищами», а подданными или 
посполитыми сечевых казаков, «зимовчаками», «сиднями», «гниздюками». Но все, вместе 
взятые, сечевые и зимовые, составляли одно войско – «арматное стадо», именовавшее себя  
официально «Славным низовым запорожским войском и товариством», или пространнее: 
«Войско днепровское, кошевое, верховое, низовое и все будучее на полях, на лугах, на 
полянках, и на всех урочищах морских, днепровских и полевых, и морской кошевой атаман, 
старшина и чернь». Московские люди неофициально называли иногда запорожцев низовыми 
людьми или низовиками. 

Запорожцы принципиально не разрешали пересчитывать себя, и сами не пытались  
этого делать. Поэтому данные, приводимые историками, сильно разнятся. Я же процитирую 
лучшего знатока казачества Д.И. Яворницкого: «В 1534 г. всех запорожских казаков  
считалось не более 2000 человек, а в 1535 г. около 3000 человек. В 

 
Герб Войска Запорожского 
1594 г. иностранцы насчитывали у них 3000, а они сами показывали 6000 человек. В 

1657 г. всего сичевого войска считалось 5000 человек. В 1663 г. стряпчий Григорий Косагов 
писал в Москву, что запорожские казаки все разбежались по городам, и в Сичи осталось  
всего лишь 200 человек. В 1675 г. кошевой атаман Иван Дмитриевич Серко (Сирко), задумав 
большой поход на Крым, собрал 20 000 человек запорожцев и с ними «несчадно струснул» 
Крым и счастливо возвратился в Сичь. Но это число кажется слишком преувеличенным. В 
1727 г. Христофор Манштейн определял всю численность войска запорожского от 12 000 до 
15 000 человек. В 1732 г. сами запорожцы показывали, что у них «добрых и вооруженных 
воинов» наберется до 10 000 человек, а в 1735 г. сообщали, что о «числе всего войска 



подлинно никак показать нельзя, потому что оно ежедневно прибывает и убывает», но 
надеются собрать хорошо вооруженных 7000 человек».102 

Реестровые казаки принципиально отличались от запорожцев. Первоначально их 
называли также городовыми казаками, потому что они жили в основном в небольших 
городках юга и юго-востока Малороссии. Так, например, в 1600 г. население Канева 
состояло из 960 мещан и 1300 казаков с семьями. 

Точно так же, как и сечевики, городовые (то есть городские) казаки игнорировали 
какие-либо власти, признавая только своих старшин. Но городовые казаки находились в куда 
большей зависимости от польских властей, чем запорожцы. Начиная с Сигизмунда II 
Августа польские короли пытались создать из городовых казаков послушные себе части. 

Так, в 1578 г. Стефан Баторий определил жалованье шести сотням казаков и разрешил 
им разместить в городе Трахтомирове свой госпиталь и арсенал. За это казаки согласились  
подчиняться назначенным королем офицерам-дворянам и воздерживаться от самовольных 
нападений на татар, сильно осложнявших ведение внешней политики Речи Посполитой. По 
заведенным правилам все шестьсот казаков были занесены в специальный список – реестр. И 
с тех пор эти зарегистрированные, реестровые, казаки стали использоваться не только для 
охраны границ от татар, но и для контроля за нереестровыми. 

В 1589 г. количество реестровых казаков достигло уже трех тысяч. В основном это 
были оседлые, семейные, хорошо устроенные казаки, часто обладавшие значительной 
собственностью. К примеру, завещание некоего Тишки Воловича включало дом в Чигирине, 
два имения с рыбными прудами, леса и пастбища, 120 ульев и 3 тысячи золотых слитков (из  
них тысяча в закладе под большие проценты). Нереестровые городовые казаки были 
значительно беднее реестровых. 

В 1620 г. казаки участвовали в знаменитой битве под Хотином, где вместе с поляками 
разгромили огромную турецкую армию. Причем польские войска насчитывали 57 тысяч 
человек, а казацкие – 40 тысяч. После битвы поляки потребовали, чтобы 37 тысяч казаков  
было возвращено в крестьянское сословие. Казаки взбунтовались. Летом 1625 г. поляки 
предприняли карательную экспедицию. Тридцатитысячное войско возглавил коронный 
гетман Станислав Конецпольский. 

30 октября 1625 г. Конецпольский разбил казачье войско гетмана Марка Жмайла у 
старого городища под Куруковым озером. Однако у казаков остались значительные силы, и 
3–6 ноября на месте сражения начались переговоры. 5 ноября городовые казаки выбрали 
нового гетмана Михаила Дорошенко – деда впоследствии известного гетмана Петра 
Дорошенко, а на следующий день было подписано соглашение с поляками. Городовые 
казаки признавали себя подданными польского короля, король же увеличивал число 
реестровых казаков до 6 тысяч, а остальных велено было вынести за реестр и лишить  
казацкого звания. Такие люди были названы выписчиками и составляли огромное 
большинство против реестровых. Из шести тысяч реестровых казаков одна тысяча должна 
была по очереди находиться за Днепровскими порогами, не пускать неприятеля к 
переправам через Днепр и не допускать вторжения его в королевские земли. Всем казакам 
запрещалось выходить в море, предпринимать сухопутные набеги на земли мусульман и 
приказывалось сжечь морские лодки в присутствии польских комиссаров. 

Из реестровых казаков было составлено шесть полков-округов: Киевский, 
Переяславский, Белоцерковский, Корсунский, Каневский и Черкасский. Центром полка 
являлся город (по нему и дано было название), где находилась полковая старшина. Полки 
делились на сотни. Артиллерия реестра и войсковая «музыка» (трубачи, барабанщики и др.) 
размещались в Каневе. Над всеми полками стояла войсковая старшина во главе с гетманом. 

Сразу оговорюсь: соглашение касалось только городовых казаков, запорожцев статьи 
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соглашения не касались.103 
Но уже через несколько месяцев после Куруковского договора семьдесят запорожских 

чаек вышли в Черное море. В 1628 г. в Крыму был лишен престола хан Мухаммед-Гирей II, а 
его место занял Джанибек-Гирей. Свергнутый хан обратился за помощью к гетману Михаилу 
Дорошенко, и тот – разумеется, без санкции короля – повел казаков (реестровых, 
нереестровых малороссийских и запорожцев) в Крым. Однако в сражении с татарами в  
степном Крыму Дорошенко был убит, а его голову насадили на кол на стене Кафы 
(современная Феодосия). 

После смерти Михаила Дорошенко в Малороссии оказалось сразу два гетмана – 
Григорий Черный и Тарас Трясило, из которых первый был сторонником поляков, а второй – 
русских. Спасаясь от Черного, Трясило бежал в Сечь к запорожцам. Просидев там около 
полугода, Тарас вышел с войском в Малороссию. Шедшие с ним казаки распускали слухи, 
будто бы идут к Черному с покорностью. Черный поверил молве, но был схвачен 
запорожцами, доставлен к Трясиле и изрублен на куски. После этого Тарас объявил себя  
гетманом и предъявил требования полякам: вывести из Малороссии жолнеров, уничтожить  
Куруковскую комиссию, ограничившую численность казацкого сословия, и выдать 
приверженцев Григория Черного. 

Генеральное сражение поляков с казаками произошло в конце мая 1630 г. у города 
Переяслава (с 1943 г. Переяслав-Хмельницкий). Историк запорожского казачества Д.И. 
Яворницкий назвал эту битву «загадочной по своим последствиям». Судя по всему, обе 
стороны понесли большие потери, и в конце концов 29 мая был подписан мирный договор. 

Основным источником для русских (Соловьев и др.) и украинских историков 
(Яворницкий, Субтельный и др.) служат показания русского лазутчика Григория Гладкого 
родом из Путивля, которые он дал в августе 1631 г. в Посольском приказе в Москве. По 
словам Гладкого, «гетман Конецпольский осадил казаков в Переяславе. У польских людей с 
черкасами в три недели бои были многие, и на тех боях черкасы поляков побивали, а на 
последнем бою черкасы у гетмана в обозе наряд взяли, многих поляков в обозе выбили, 
перевозы по Днепру отняли и паромы по перевозам пожгли. После этого бою гетман 
Конецпольский с черкасами помирился, а приходил он на черкас за их непослушанье, что 
они самовольством ходят под турецкие города, и всем войском убили Гришку Черного, 
которого он прежде дал им в гетманы. Помирясь с черкасами, Конецпольский выбрал им на 
них же другого гетмана, каневца Тимоху Арандаренка. А было у Конецпольского польских и 
немецких людей и черкас лучших, которые от черкас пристали к полякам, 8000, а черкас 
было 7000». 
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Казацкие восстания 1625, 1630–1632 гг. 
Полякам действительно пришлось пойти на уступки. Так, число реестровых казаков  

было увеличено до восьми тысяч. Судьба же Трясилы (в русских документах Тарас 
Федорович) точно неизвестна. Соловьев и Яворницкий считали, что его казнили в Варшаве, а 
более поздние историки (Субтельный, авторский коллектив «Истории Украинской ССР») 
отрицают это и, мало того, утверждают, что перед подписанием соглашения Тарас 
Федорович ушел с десятью тысячами казаков в Сечь, где был выбран гетманом.104 

В 1632 г. в Польше умер король Сигизмунд ІІІ. Собравшийся по этому поводу сейм 
приступил к избранию нового короля. В это время на вальный (избирательный) сейм явились  
депутаты от нереестровых казаков. Ссылаясь на то, что казаки составляют часть польского 
государства, депутаты потребовали от имени войска обеспечения православной веры и права 
голоса на выборах короля. На это требование сенат Речи Посполитой ответил казакам, что 
хотя они действительно составляют часть польского государства, но такую, «как волосы или 
ногти в теле человека: когда волосы или ногти слишком вырастут, то их стригут. Так 
поступают и с казаками: когда их немного, то они могут служить защитой Речи Посполитой, 
а когда они размножатся, то становятся вредными для Польши». Относительно обеспечения  
православной веры казацким депутатам сказали, что этот вопрос рассмотрит будущий 
король Польши, а относительно участия в избрании короля ответили, что на избрание короля 
имеют право сенат и земское собрание. 
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Таким образом, казаки и жители Малороссии были признаны неполноценными 
гражданами, а Малороссия – колонией Польши. 

В 1634 г. польский сейм постановил построить на Днепре мощную крепость с польским 
гарнизоном, чтобы отрезать Запорожскую Сечь от Малороссии. На эту затею сейм выделил 
из казны сто тысяч злотых. Место для крепости выбрали на высоком правом берегу Днепра, 
чуть ниже впадения речки Самары (сейчас это окраина города Днепропетровска). Крепость 
получила название Кодак, поскольку находилась рядом с первым Кодачкиным порогом 
Днепра. 

Строительство крепости шло под руководством коронного гетмана Конецпольского. В 
июле 1635 г. строительство крепости завершилось. Забегая вперед, скажу, что сия фортеция 
неоднократно разрушалась, а затем восстанавливалась. Окончательно она была срыта в 
1711 г. по Прутскому договору. 

Комендантом крепости Кодак назначили французского полковника Мориона. Он не 
только не пропускал вверх или вниз по Днепру вооруженных казаков, но даже запрещал 
ловить рыбу вблизи крепости. Двадцать казаков-нарушителей оказались в подвалах 
крепости. 

Бравый француз арестовал бы и больше казаков, но тут на его беду в начале августа 
1635 г. показались чайки запорожского гетмана Сулимы, который возвращался с богатой 
добычей из дальнего похода по Черному и Азовскому морям. Подивились казаки на знатную 
фортецию, неведомо как выросшую у Кодачкина порога, ведь в поход они ушли два года 
назад и видели тогда лишь пустынные берега. Что говорили казаки, увидев крепость, 
неизвестно. Доподлинно же известно, что Кодак был взят штурмом, польский гарнизон 
перебит, бравого француза лично «зарезал» Сулима, после чего велел казакам «раскопать» 
крепость. 

Далее Сулима с казаками пошел вверх по Днепру. Однако полякам удалось добиться 
раскола в казачьем стане, и гетман с пятью приближенными казаками был обманом захвачен 
поляками. Его отправили в Варшаву и там четвертовали. В конце 1635 г. Кодак вновь был 
занят поляками, которые немедленно приступили к восстановлению крепости. 

В 1637 г. комиссар польского правительства Адам Кисель и польный гетман Николай 
Потоцкий произвели чистку реестра. В нем остались лишь те, за кого поручились старосты и 
подстаросты. Под давлением поляков реестровые казаки выбрали гетмана Василия  
Томиленко. Между тем в Крым двинулось войско запорожских и нереестровых 
малороссийских казаков во главе с Карпо Павлюком, турком по происхождению. 

По возвращении в Малороссию Павлюк узнал о притеснениях казаков поляками и 
овладел Черкасском, где хранилась артиллерия реестровых казаков. По приказу Павлюка 
пушки были вывезены в Сечь, туда же стали собираться все недовольные панами и их 
приспешником Томиленко. 

Реестровые казаки тоже были недовольны Томиленко и в результате созвали раду, где 
новым гетманом избрали Савву Кононовича, выходца из  Московии. Но Савва попытался  
угодить «и нашим и вашим». В результате его схватили казаки Павлюка и привезли в  
городок Крылов. Там Савва Кононович и несколько старшин были публично расстреляны. 

Теперь и реестровые казаки выбрали атаманом Карпо Павлюка. 11 октября 1637 г. он 
написал универсал всему казачеству, мещанству и поспольству, призывая всех против 
«неприятелей народарусского христианского и древней греческой веры», то есть против 
поляков. 

28 октября 1637 г. из польского города Бера против казаков двинулось 15-тысячное 
королевское войско под началом Николая Потоцкого. 6 декабря в бою под Кумейками казаки 
потерпели поражение, Павлюк с остатками войска отступил к Черкассам, но 10 декабря был 
окружен поляками в местечке Боровица. Полякам удалось поджечь деревянные постройки, 
но казаки защищались с такой отвагой, что польский гетман был вынужден вступить в 
переговоры. В польский лагерь прибыли Павлюк, Томиленко и еще несколько старшин. 
Николай Потоцкий и Адам Кисель пообещали всем осажденным свободу, если они 



прекратят сопротивление. Старшина согласилась на капитуляцию, но едва казаки вышли из  
местечка, как их окружило коронное войско. Павлюк и несколько старшин были схвачены и 
в оковах отправлены в Варшаву, где их казнили в торжественной обстановке. 

 
Казацкое восстание 1637–1638 гг. 
14 декабря 1637 г. казакам объявили условия Потоцкого: отныне реестр сокращался до 

шести тысяч человек, выборы командного состава отменялись, командовать войском теперь 
будут только назначенные королем офицеры. 

В 1638 г. поляки восстановили Кодакскую крепость. Руководил работами французский 
инженер Боплан. На сей раз крепость стала намного сильнее. Восстановленный Кодак решил 
осмотреть сам коронный гетман Конецпольский. «Каков вам кажется Кодак?» – хвастливо 
спросил гетман у присутствовавших малороссийских старшин. «Магш facta manu 
distruo»,105 – ответил гетману Чигиринский сотник. Звали этого сотника Богданом, а 
прозвище было Хмельницкий (ок. 1595–1657). 

Между тем повстанческое движение в Малороссии не утихало ни на один день. 
Крестьяне и мещане продолжали бежать в Запорожье. Туда же отступали разбитые 
повстанческие отряды. В Запорожской Сечи собирались силы для новых выступлений. Уже в  
феврале 1638 г. там под началом атамана Скидана скопилось пять-шесть тысяч человек. 

Конецпольский, надеясь подавить восстание в самом начале, направил за пороги 
реестровое войско, а чтобы оно снова не перешло на сторону повстанцев, провел еще одну 
«чистку». Ранней весной 1638 г. за пороги был послан отряд жолнеров численностью 500 
человек во главе с ротмистром Мелецким. Жолнеры должны были обманом выманить  
запорожцев из Сечи, пообещав им вписать всех без исключения в реестр. Для этого 
                                                 

105 «Что руками создается, то руками и разрушается» (лат.). 
 



Мелецкий должен был составить фиктивный реестр, а если казаки не поверят ему, то 
разгромить Сечь с помощью реестрового отряда. 

Мелецкий прибыл в Запорожье, но казаки отвергли все его предложения, а попытки 
взять Сечь силой закончились полным разгромом жолнеров и реестровых казаков. Самому 
ротмистру едва удалось спастись. 

В начале 1638 г. запорожцы в Сечи избрали нового гетмана. Им стал Яцко Острянин – 
предводитель восстания на Левобережье в 1637 г. Одновременно на Дон отправились  
посланцы с просьбой о помощи. В марте, накануне похода, Острянин обратился к 
малороссийскому народу с универсалом, где говорилось, что идет он «з войском на Украину 
для выдвигненья [освобождения] вас, народа нашего православного, от ярма порабощения и 
мучительства тиранского ляховского и для отмщения починенных обид, разорений и 
мучительских ругательств… всему поспольству рода Русского и Малой России, по обоим 
сторонам Днепра мешкаючого». 

Ранней весной 1638 г. повстанцы начали боевые действия. Они разделились на три 
отряда. Первый во главе с Остряниным, двигаясь левым берегом Днепра, занял Кременчуг и 
повернул на Хорол и Омельник. Запорожские чайки под началом Дмитро Гуни поднялись по 
Днепру и заняли переправы в Кременчуге, Максимовке, Бужине и Чигирин-Диброве. Третий 
отряд под началом атамана Скидана, шедший правым берегом Днепра, занял Чигирин. 

Навстречу отряду Острянина двинулся Станислав Потоцкий с королевским войском. 
Острянин занял оборону в городке Голтва, на левом берегу одноименной речки, впадающей 
в Псел, в полукружии, образованном этими двумя реками. Городок, обнесенный частоколом, 
имел замок, от которого до правого берега, болотистого и лесистого, тянулся длинный узкий 
мост. Казаки укрепили Голтву, насыпали вал, перегородив таким образом открытую сторону 
полукружия, а находившийся перед валом курган превратили в редут, где поставили пушки. 

В конце апреля войско Потоцкого подошло к Голтве и заняло позиции. Свой лагерь 
осаждавшие от одной реки до другой обнесли валом. 25 апреля Потоцкий отправил на 
правый берег реки Псел два полка иностранной пехоты и несколько тысяч реестровых 
казаков под началом Караимовича с заданием овладеть замком с противоположной стороны 
– от моста. Острянин разгадал этот план и послал в тыл Караимовичу отряд казаков. 
Караимович, перейдя реку, попытался по мосту подступить к замку, но был встречен 
сильным огнем. Потеряв многих убитыми и ранеными (сам Караимович тоже был ранен), он 
хотел вернуться к переправе, чтобы перейти на левый берег, но повстанцы преградили ему 
путь, сделав завалы из деревьев, и открыли оттуда уничтожающий огонь. Отряду 
Караимовича оставалось только бежать в болото, где он и был полностью истреблен 
казаками. 

Потерпев поражение, Станислав Потоцкий 1 мая отвел свое войско к Луб нам – 
удобному для обороны месту, а оттуда послал к коронному гетману послов с просьбой о 
помощи. Станислав ожидал также подхода своего брата Николая Потоцкого и Иеремии 
Вишневецкого. А тем временем казаки Острянина шли следом за Потоцким, торопясь 
разбить противника до подхода к нему подкреплений. 

Повстанцы тоже ждали подхода новых сил, и действительно их войско вскоре 
увеличилось до 12 тысяч человек. 6 мая 1638 г. между повстанцами и польским 
шеститысячным войском Станислава Потоцкого началось сражение. Результат битвы был 
ничейным, причем обе стороны понесли большие потери. Однако ночью отряды Острянина 
стали отходить на северо-восток, а потом повернули к Миргороду. 

Поляки настигли войско Острянина 31 мая под Жовнином близ впадения реки Сулы в 
Днепр. Казаки были разбиты, а Острянин с частью войска перешел русскую границу. Всего в 
Белгород с ним прибыло немногим более тысячи казаков. 

Другая часть повстанцев во главе с Дмитро Гуней засела в Жовнине и продолжала 
сопротивление. 29 июля 1638 г. Николай Потоцкий заключил соглашение с повстанцами, 
часть казаков, не согласных с соглашением, бежала с Гуней в Сечь. 

Разгром восстания привел к резкому усилению гнета польских феодалов. Как доносил в  



Москву белгородский воевода, «их [казаков] крестьянскую веру нарушают и церкви божие 
разрушаются, и их побивают и жен их и детей, забирая в хоромы, пожигают и пищальное 
зелье, насыпав им в пазуху, зажигают, и сосцы у жен их резали, и дворы их и всякое 
строение разоряли и пограбили». 

Замечу, что беспредел польские магнаты творили по отношению не только к 
крестьянам и казакам, но и к дворянам, владевшим землями в Малороссии, причем 
независимо от их этнического происхождения и вероисповедания. Так, крупный магнат 
Иеремия Вишневецкий в 1643 г. захватил у городельского старосты А. Харлезского 
городище Гайворон с окрестными селами, присоединив их к своим огромным заднепровским 
владениям. В следующем году он отобрал у надворного маршала А. Казановского город 
Ромны «с волостью», а также в разное время занял над реками Оржицей и Хоролом 
«наймней 36 миль». 

Польский шляхтич, Чигиринский подстароста Даниель Чаплинский, в 1645 г. напал на 
хутор Субботово, принадлежавший его соседу, Чигиринскому сотнику Богдану 
Хмельницкому. Чаплинский захватил гумно, где находилось четыреста копен хлеба, и вывез 
их. Но хуже всего было то, что подстароста умыкнул любовницу сотника. Богдан недавно 
овдовел и вроде не прочь был жениться еще раз. Скорее всего причиной налета и был спор 
из-за бабы, а не из-за копен хлеба. К тому же Чаплинский велел высечь плеть ми 
десятилетнего сына Богдана, после чего мальчик расхворался и вскоре умер. Самого Богдана 
Чаплинский четыре дня держал в цепях, но потом отпустил. 

Богдан Хмельницкий с десятью казаками в январе 1646 г. прибыл в Варшаву и лично 
бил челом королю Владиславу на обидчиков своих. 

По сведениям московского лазутчика Кунакова, бывшего в то время в Варшаве, старик 
Владислав посетовал Хмельницкому на свое бессилие перед беспределом панов. Король 
одарил казаков сукнами, а Хмельницкому, кроме того, подарил саблю со словами: «Вот тебе 
королевский знак: есть у вас при боках сабли, так обидчикам и разорителям не поддавайтесь  
и кривды свои мстите саблями; как время придет, будьте на поганцев и на моих 
непослушников во всей моей воле». 

По возвращении в Субботово Хмельницкий получил приглашение на банкет от гетмана 
Конецпольского, но хитрый Богдан быстро смекнул, чем для него кончится сей банкет, и не 
поехал. Тогда Конецпольский послал двадцать всадников взять Богдана силой. Хмельницкий 
с четырьмя казаками отразил нападение на хутор: пять человек были убиты на месте, а 
остальные бежали. Не долго думая сотник с сыном Тимофеем и верные ему казаки оседлали 
коней и поскакали в традиционное убежище казаков – в Сечь. 

Польский отряд из 300 поляков и 500 реестровых казаков отправился (видимо, из  
Кодака) в Сечь ловить Хмельницкого. Согласно казачьему преданию, Богдан отправил двух 
своих товарищей к реестровым казакам, которые объяснили им, что Хмельницкий – жертва 
поляков и т. п. Дело кончилось бунтом, реестровые казаки перебили ляхов и подались к 
запорожцам. 



 
Запорожская Сечь 
Прибыв в Сечь, Хмельницкий обратился к запорожцам: «К вам уношу душу и тело, – 

укоряйте меня, старого товарища, защищайте самих себя, и вам тоже угрожает!» Тронутые 
этой речью, казаки ответили Хмельницкому: «Приймаемо тебя, пане Хмельницкий, 
хлибом-силью и щирным сердцем!» 

В Сечи вокруг Богдана стали собираться казаки, мечтавшие поквитаться с ляхами. В 
первых числах марта 1648 г. Богдан с Тимофеем и несколькими товарищами выехали из  
Сечи на остров Токмаковский, чтобы подкормить лошадей. Так поступали многие казаки, и 
польские лазутчики в Сечи ничего не заподозрили. А Богдан тем временем скакал в Крым. 

Хан Ислам-Гирей II долго колебался, давать ли своих воинов в помощь Хмельницкому. 
Наконец хан решился, но заставил Богдана присягнуть на своей сабле и оставить сына 
Тимофея в заложниках. Тем не менее Ислам-Гирей сам не пошел на Украину, а отправил с 
Хмельницким мурзу Тугай-бея с четырьмя тысячами конных татар. 

18 апреля в Сечи внезапно объявился Хмельницкий. К тому времени кошевой атаман 
собрал здесь всех сечевых и зимовых казаков. На рассвете следующего дня в Сечи раздалось 
три пушечных выстрела. Отовсюду толпы казаков собрались на раду. На сей раз народу было 
так много, что все не уместились, как обычно на раде, на сечевом майдане (главной 
площади). Тогда сечевой атаман предложил выйти в чистое поле за «сечевую фортецию». 
Там, по словам очевидца, оказалось тридцать тысяч казаков. 

 



 
Церковь, рада и курени запорожцев 
В середину круга вышел Богдан в сопровождении четырех знатных татар и объявил, 

что начинает войну с поляками вместе с крымским ханом. «Услыхав эти слова, войско 
отвечало: „Слава и честь Хмельницкому! Мы как стадо без пастуха. Пусть Хмельницкий 
будет нашим головою, а мы все, сколько нас тут есть, все готовы идти против панов и 
помогать Хмельницкому до последней утраты живота нашего!“ Эти слова сказаны были 
„едиными устами и единым сердцем“ всего собравшегося на площади запорожского 
низового войска. После этой речи тот же час кошевой атаман послал в войсковую скарбницу 
сечевого писаря с несколькими куренными атаманами и значными товарищами и велел 
посланным вынести оттуда войсковые клейноты, чтобы вручить их на площади 
Хмельницкому».106 

Лазутчики немедленно донесли полякам о событиях в Запорожье, но еще раньше 
коронный гетман Николай Потоцкий двинулся с войском на Украину и 18 февраля 1648 г. 
вошел в Черкассы, а польный гетман Мартын Калиновский – в Корсунь. Замечу, что все эти 
передвижения и приготовления к войне происходили без ведома центральных властей. Уже 
задним числом Потоцкий отписал Владиславу IV: «Не без важных причин, не необдуманно 
двинулся я в Украину с войском вашей королевской милости… Казалось бы, что значит 500 
человек бунтовщиков. Но если рассудить, с какою смелостью и в какой надежде поднять 
бунт, то каждый должен признать, что не ничтожная причина заставила меня двинуться 
против 500 человек, ибо эти 500 человек возмутились в заговоре со всеми казацкими 
полками, со всею Украиною. Если б я этому движению не противопоставил своей скорости, 
то в Украине поднялось бы пламя, которое надобно было бы гасить или большими усилиями, 
или долгое время». 

Польша не такая уж большая страна, и гонец за день-два мог доскакать до Варшавы и 
дня через четыре вернуться с приказом короля. Эти четыре дня для Потоцкого не играли 
никакой роли, за это время и войско-то толком к походу не подготовить. Но, как видим, 
коронный гетман проигнорировал короля и сообщил ему о своем походе тогда, когда 
изменить ничего уже было нельзя. Эпизод этот, во-первых, хорошо показывает нравы 
польских магнатов и слабость королевской власти, а во-вторых, ставит точки над і: Богдан 
шел воевать не с польским народом и даже не с королем, а с шайкой жадных магнатов и 
арендаторов. 
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22 апреля 1648 г. Богдан Хмельницкий с войском покинул Сечь и двинулся навстречу 
ляхам. Без особых усилий казаки захватили крепость Кодак и двинулись к речной протоке 
Желтые Воды. 

Коронный гетман Николай Потоцкий разделил свое войско. Одна его часть, 
насчитывавшая от 4000 до 5000 человек, состояла из реестровых казаков и «немецкой 
пехоты».107 Командовал ими Барабаш. Эта часть войска должна была двигаться водным 
путем до Кодака, где находился польский гарнизон. Другая часть, насчитывавшая по 
различным данным от 12 до 20 тысяч человек, состояла из жолнеров и драгун, которыми 
командовали 26-летний сын коронного гетмана, нежинский староста Стефан Потоцкий, и 
казацкий комиссар Шемберг. Эта часть войска должна была двигаться от Черкасс сухим 
путем, также дойти до Кодака и там соединиться с реестровыми казаками первого отряда. 
Стефану Потоцкому было приказано «пройти степи и леса, разорить и уничтожить дотла 
презренное скопище казаков и привести зачинщиков на праведную казнь». «Иди, – сказал 
старый Потоцкий сыну, – и пусть история напишет тебе славу». Сам гетман с коронным 
войском обещал идти следом за Стефаном. 

 
Район реки Желтые Воды 
3 мая реестровые казаки и «немецкая пехота» причалили к правому берегу Днепра у 
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Каменного затона. Тут сечевые казаки встретились с реестровыми и популярно объяснили 
им ситуацию. Через несколько часов реестровые и «немцы» подняли мятеж и перебили 
своих начальников – Барабаша, Вадовского, Ильяша и других, а трупы их бросили в Днепр. 

4 мая реестровые казаки соединились с войском Богдана: они добрались к Желтым 
Водам по просьбе Хмельницкого на конях Тугай-бея и в тот же день вошли в казацкий 
лагерь на левом берегу Желтых Вод. 

Желтые Воды – приток Ингульца, или Малого Ингула, она образует в верховье две 
ветки: западную, большую, под названием Желтая, и восточную, меньшую – Очеретнюю 
балку. Между этими двумя ветками находится полуостров, который в XVII в. был покрыт 
лесом и доступен только с одной, северной, стороны. 

В этой-то трущобе у левого берега речки Желтые Воды и засели казаки Хмельницкого, 
окопавшись земляным валом и укрепившись табором. Хмельницкий хорошо знал, что 
Стефану Потоцкому не миновать Желтых Вод. Здесь было очень удобное для отдыха место: 
можно было найти среди сухой степи и воду, и лес, и корм для лошадей, и прохладу. К тому 
же этот полуостров лежал на прямом тракте от западной окраины запорожских вольностей в  
Сечь и представлял собой возвышенность, господствующую над окружающей местностью. 

И Хмельницкий не ошибся – Потоцкий, не подозревая о засаде, пришел прямо к 
правому берегу Желтых Вод и уже переправился было на левый, но тут узнал о засаде 
казаков и поспешил обратно. На правом берегу поляки построили укрепление, сбили возы в 
четырехугольник, возвели перед собой на версту кругом вал и поставили пушки. 

5 мая 1648 г. началось знаменитое сражение у Желтых Вод. Битва длилась три дня. 
Поляки храбро отбивались, но в конце концов были вынуждены сдаться. В плен попали 
Стефан Потоцкий,108 Шемберг, Сапега,109 Чарнецкий и другие, всего 80 знатных панов. 

Разбив молодого Потоцкого, Хмельницкий двинулся на старого к Корсуню. Стоит 
отметить, что уже тогда Богдан проявил себя как опытный военачальник. Так, он быстро 
навел порядок в запорожском войске. На больших лодках, на которых реестровые казаки 
плыли по Днепру, имелось 26 пушек и фальконетов калибра 1–3 фунта. Богдан приказал 
немедленно изготовить для них примитивные деревянные станки с двумя колесами и 
оглобельными передками, в которые впрягали одну лошадь. В прислугу к этим орудиям 
Богдан определил лучших запорожских стрелков. Как гласит летопись, «эти вновь 
назначенные пушкари также искусно стреляли из армат, как и из мушкетов». 

16 мая войско Хмельницкого и татары Тугай-бея сошлись у Корсуня с коронным 
войском. Ляхи были разбиты наголову. Оба гетмана – коронный Николай Потоцкий и 
польный Калиновский – потеряли 127 офицеров, 8520 рядовых и 41 пушку. 

По поводу сражения у Корсуня польский комиссар и киевский каштелян Адам Кисель  
31 мая писал архиепископу Гнезненскому: «Рады теперь господствуют над нами. Изменник 
учреждает новое княжество. Несчастные братии наши среди внезапной опасности, бросая 
родину, дома и другие ценные предметы, бегут во внутренность государства. Безумная 
чернь, обольщенная тем, что Хмельницкий щадит ее, предавая огню и мечу одно шляхетское 
сословие, отворяет города, замки и вступает в его подданство. Я первый, хотя в отечестве 
последний, потеряв за Днепром сто тысяч доходу, едва имею от десяти до двадцати тысяч, да 
и то один бог знает, не завладеет ли и этим неприятель? Кроме того, я имею несколько сот 
тысяч долгу, нажитого на службе королю и отечеству. Много и других мне подобных. Мы 
будем нищими». 

Риторический вопрос: откуда у господина Киселя и «многих ему подобных» по 
несколько сот тысяч долгу при таких доходах? Может, они города строили, флот, земли за 
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океаном открывали? Или, может, траты на драгоценности, пиры, балы, псовую охоту следует 
считать службой королю и отечеству? 

После Корсуньской победы Хмельницкий подошел к Белой Церкви и встал там обозом. 
Оттуда он разослал 60 универсалов с призывом к восстанию. Как писал СМ. Соловьев, «вся 
Украйна волновалась; поднялись крестьяне, пошли в казаки и стали свирепствовать против 
шляхты, жидов и католического духовенства; они образовали несколько шаек, или 
гайдамацких загонов, как тогда называли, и рассеялись в разных направлениях под 
начальством вождей, оставивших по себе кровавую память в летописях и преданиях 
народных».110 

На беду полякам, на Украину пришла весть о смерти короля Владислава IV. 
Утопающий хватается за соломинку, и у польских панов осталась одна надежда – на… 
русского царя! 

Наши историки почему-то не афишируют строгий нейтралитет царей Михаила 
Федоровича и Алексея в ходе всех польско-казацких войн до 1648 г. По моему мнению, 
такая политика была неразумной. Зачем было посылать Шеина под Смоленск и нести 
большие потери, когда достаточно было поддержать малороссийских и запорожских казаков  
в любой из войн с поляками. При этом не обязательно было посылать туда регулярное 
московское войско. Достаточно было отправить донских казаков и «охочих людей» с 
Северского края, а главное – порох, мушкеты и деньги. Поляки завязли бы по уши в войне на 
Украине, а Смоленск рано или поздно упал бы спелой грушей к ногам царя. Но, увы, 
повторяю, московские власти придерживались строгого нейтралитета и не пытались  
вмешиваться в малороссийские дела. 

Определенные проблемы возникли у русских пограничных воевод с потоками 
беженцев. Десятки тысяч крестьян, спасаясь от бесчинств панов, пересекали русскую 
границу. Значительная часть их, правда, стремилась на Дон к казакам, но немало беженцев  
оседало на Брянщине и Белгородчине. Тот же Адам Кисель в качестве посла в Москве в 
августе 1647 г. от имени короля потребовал выдачи беглых, мотивируя это тем, что они 
являются крепостными, принадлежащими магнатам Вишневецкому и Конецпольскому. 
Однако московские власти и на сей раз, как и прежде, решительно отклонили требование 
поляков. 

Теперь Кисель решил разыграть русскую карту. Сразу после поражения поляков на 
Желтых Водах он отправил гонцов к путивльскому и севскому воеводам с грамотами, в 
которых говорилось, что татары 22 апреля 1648 г. на Желтых Водах окружили польский 
отряд, высланный против изменников-черкасов. Кисель смещал акценты и представил 
повстанческое войско Хмельницкого шайкой изменивших реестровых казаков, а 
четырехтысячный татарский отряд – огромной ордой. 

Воеводы немедленно отправили гонцов в Москву. 20 мая царь Алексей Михайлович 
приказал своим ратным людям «сходиться с литовскими людьми и с ними заодно 
промышлять над татарами». Царя и бояр можно понять – татарские орды часто вторгались в 
Малороссию, а затем поворачивали и шли к Туле и Москве. Но тут пришли вести о 
Корсуньском поражении, и в Москве постепенно стали понимать, что Кисель их пытался  
надуть. Из Москвы пошло указание пограничным воеводам не ввязываться в конфликт на 
Украине. Тем не менее еще раньше севский и путивльский воеводы отправили гонцов к 
полякам для координации действий против татар. 

Севский воевода отправил гонцом Григория Климова с грамотой к Киселю в  город 
Гощ, что в 150 верстах от Киева. Но недалеко от Киева его перехватили татары. Как гласит 
летопись: «Казаки, видя, что у него хохла нет, взяли его у татар к себе и отвели к гетману 
своему Богдану Хмельницкому, который стоял в городе Мошнях, от Киева верстах во ста. 
Хмельницкий взял у него листы, назначенные к Киселю, и сказал: „Не по что тебе к Адаму 
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ехать, я тебе дам к царскому величеству от себя грамоту…“. Хмельницкий говорил Климову: 
„Скажи в Севске воеводам, а воеводы пусть отпишут к царскому величеству, чтоб царское 
величество Войско Запорожское пожаловал денежным жалованьем. Теперь ему государю на 
Польшу и на Литву наступать пора. Его бы государево войско шло к Смоленску, а я, 
Хмельницкий, стану государю служить с своим войском с другой стороны“. 

В своей грамоте к царю от 8 июня Хмельницкий извещал о Желтоводской и 
Корсуньской победах и о смерти короля Владислава: «Думаем, что смерть приключилась от 
тех безбожных неприятелей его и наших, которых много королям в земле нашей. Желали бы 
мы себе самодержца государя такого в своей земле, как ваша царская велеможность  
православный христианский царь. Если б ваше царское величество немедленно на 
государство то наступили, то мы со всем Войском Запорожским услужить вашей царской 
велеможности готовы». 

Путивльский воевода Плещеев послал гонца к князю Иеремии Вишневецкому, чтобы 
сговориться с ним о совместных действиях против татар. Этот гонец также был перехвачен 
людьми Хмельницкого. Богдан отправил его обратно в Путивль со своей грамотой, где 
писал, что русские хотят помогать полякам против казаков, так как война у поляков с 
казаками, а не с татарами. «Мы желаем, – писал Хмельницкий, – не того, чтоб православный 
государь Алексей Михайлович воевал с нами, но чтоб он был и ляхам и нам государем и 
царем, чтоб ляхи за веру нашу с нами больше биться не помышляли». 

Царь велел Плещееву отписать Хмельницкому, что он никогда не писал к 
Вишневецкому о соединении русских с поляками против казаков, что кто-то специально 
распускает об этом слухи, чтобы поссорить царя с казаками. Но Богдан не удовлетворился 
этим ответом и опять послал Плещееву грамоту: «Уже третьего посла вашего 
перехватываем, вы все сноситесь с ляхами на нас. Если вы хотите на нас, на свою веру 
православную христианскую меч поднять, то будем богу молиться, чтоб вам не 
посчастливилось. Легче нам, побившись между собою, помириться, а помирившись, на вас 
поворотиться. Мы вам желали всего доброго, царю вашему желали королевства Польского, а 
потом, как себе хотите, так и начинайте, хотите с ляхами, хотите с нами». 

Одновременно Хмельницкий попытался вступить в переговоры с польским 
правительством (он еще как бы не знал о смерти Владислава IV). Четыре казацких старшины 
поехали в Варшаву с письмом, содержавшим жалобу на притеснения панов. На мой взгляд, 
хитрый Богдан прекрасно понимал, что король, даже если захочет, все равно не сможет 
обуздать магнатов, а те никогда не простят Богдану содеянное. Поэтому отправка старшин 
была тактическим ходом в сложной политической игре. 

Казацкие старшины застали короля уже в гробу, они были допущены к телу, а от 
временного правительства 22 июля получили следующий ответ: «Нет надобности объяснять 
вам совершенного вами преступления. Хотя республика могла бы отомстить вам, но мы, не 
желая более пролития крови христианской, снисходя на вашу нижайшую и покорную 
просьбу, согласились назначить панов комиссаров, людей знатных, которые объявят вам 
дальнейшую волю республики». 

Для переговоров с Хмельницким были назначены комиссары во главе с Киселем. Тот 
вел переговоры через монаха Лешко. Расхваливая польские вольности, Кисель писал 
Хмельницкому: «Милостивый пан старшинаЗапорожского Войска республики, издавна 
любезный мне пан и приятель! Верно нет в целом свете другого государства, подобно 
нашему отечеству, правами и свободою. И хотя бывают разные неприятности, однако разум 
повелевает принять во внимание, что в вольном государстве удобнее достигнуть 
удовлетворения, между тем, как потеряв отчизну нашу, мы не найдем другой ни в 
христианстве, ни в поганстве: везде неволя, одно только королевство Польское славится 
вольностию». 

Хмельницкий отвечал Киселю: «Послушав совета вашей милости, старого своего 
приятеля, мы сами приостановили свои военные действия и орде приказали возвратиться, а к 
республике с покорностью и верным подданством отправили послов». 



Кажется, что многомудрый Кисель попался на нехитрую казацкую уловку. Он 
поспешил донести о следствиях своих переговоров с повстанцами архиепископу-примасу: 
«Развеял господь бог через меня, наименьшего сына отечества, кровавую радугу и 
приостановил ужасную внутреннюю войну… Я прошу, чтоб настоящая моя верная услуга и 
дальнейшая служба никем у меня не была отнимаема и не оставалась бы без памятника, 
заслуженного любовью к отечеству». 

А тем временем на Украине казаки продолжали громить поляков, организованное 
сопротивление которых почти прекратилось. С казаками воевала лишь частная армия 
Иеремии Вишневецкого. «Недавний отступник от православия, с ненавистью ренегата к 
старой вере, вере хлопской, Иеремия соединял ненависть польского пана к хлопам, 
усугубленную теперь восстанием и кровавыми подвигами гайдамаков».111 

Иеремия действовал в традициях пана Лисовского. Разница была лишь в том, что 
целью первого были грабежи, а убивать приходилось по необходимости; у Вишневецкого же 
целью было убийство православных, а грабежи – второстепенным делом. Так, Вишневецкий 
напал на местечко Погребища, где перебил почти всех жителей, с особой жестокостью он 
убивал православных попов. Из Погребищ Вишневецкий пошел в принадлежавший ему 
город Немиров. Жители заперли ворота перед своим паном, но он взял город приступом, и 
выданные мещанами виновники восстания погибли в  страшных муках. «Мучьте их так, чтоб 
они чувствовали, что умирают!» – кричал Иеремия палачам. 

В конце июля 1648 г. частная армия Вишневецкого встретилась с многочисленным 
казацким отрядом под началом атамана Кривоноса, и после двух кровопролитных стычек 
поляки вынуждены были отступить. 

К сентябрю 1648 г. магнатам удалось собрать под Львовом 32 тысячи поляков и 8 
тысяч немецких наемников. Во главе этой новой армии стали три польских магната: 
изнеженный сибарит Доминик Заславский, образованный латинист Миколай Остророг и 
19-летний Александр Конецпольский. «Перина, латина и детина», – как съязвил про эту 
троицу украинский гетман. 

20 сентября началось сражение под Пилявцами. В этот день ляхам удалось потеснить  
казаков. На следующий день бой шел с переменным успехом, но к вечеру подошли 4 тысячи 
татар. Наутро третьего дня к трем польским стратегам привели перебежчика, 
утверждавшего, что к Хмельницкому подошли 40 тысяч татар с самим Ислам-Гиреем П. 
Командование не знало, что делать, а в польском лагере началось смятение. Да тут еще 
напали казаки и вырезали два польских полка. К утру 23 сентября ляхи обнаружили, что 
«перина, латина и детина» бежали. И вот тогда паны бросились бежать кто куда. 

После триумфа под Пилявцами Хмельницкий занял без боя городки Константинов и 
Збараж и, слыша крики казаков: «Веди на ляхов!» – повел войско ко Львову, с которого взял 
огромный выкуп: жители вынуждены были отдать все свои драгоценности. От Львова 
Хмельницкий пошел к Замостью, а оттуда 15 ноября послал письмо польскому сенату, в 
котором по-прежнему утверждал, что виноваты во всех бедах два пана – Конецпольский и 
Вишневецкий, и требовал, чтобы сенат объявил их виновными. «Если ваша милость начнете 
войну против нас, – писал Хмельницкий, – то мы примем это за знак, что вы не хотите иметь  
нас своими слугами». 

В ответном письме польские сенаторы писали об избрании нового короля Яна 
Казимира (г. пр. 1648–1668), брата Владислава IV, и о том, что новый король приказывал 
Хмельницкому отступить от Замостья. Тот отвечал, что повинуется, и на радостях велел 
палить из пушек, пил и говорил послам: «Если б вы на конвокации еще короля выбрали, то 
не было бы ничего, что случилось, а если б выбрали какого-нибудь другого, а не Яна 
Казимира, то я пошел бы на Краков и дал бы корону кому надобно». 

Есть доказательства того, что до выборов короля Ян Казимир вел тайные переговоры с 
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Хмельницким. Теперь же новый король отвечал Богдану: «Начиная счастливо наше 
царствование, по примеру предков наших, пошлем булаву и хоругвь нашему верному Войску 
Запорожскому, пошлем в ваши руки, как старшего вождя этого войска, и обещаемся  
возвратить давние рыцарские вольности ваши. Что же касается смуты, которая до сих пор 
продолжалась, то сами видим, что произошла она не от Войска Запорожского, но по 
причинам, в грамоте вашей означенным». Ян Казимир обещал, что Войско Запорожское 
отныне будет под непосредственной властью короля, а не украинских старост, обещал 
исполнить желание казаков относительно унии, но требовал за это, чтобы Хмельницкий 
отослал татар и распустил чернь. 

 
Казаки под Львовом 
В первых числах нового, 1649 г. Хмельницкий торжественно въехал в Киев. Вокруг 

него ехали полковники в золоте и серебре, добытом у поляков, несли польские хоругви и 
другие трофеи. В толпе раздавались радостные крики, слышались мольбы за Хмельницкого. 
Духовенство и академия вышли ему навстречу, профессора говорили панегирики, называли 
Богдана Моисеем веры русской, защитником свободы русского народа, новым Маккавеем. 
Богдан усердно молился, раздавал церквям богатые дары из польской добычи, но в то же 
время расспрашивал колдунов и колдуний о будущем. 

Из Киева Хмельницкий поехал в Переяслав, туда к нему приехали королевские 
комиссары – Адам Кисель с товарищами. Хмельницкий выехал им навстречу в окружении 
полковников, есаулов и сотников, с военной музыкой, с бунчуком и красным знаменем. При 



въезде комиссаров в город раздались залпы из двадцати пушек. 
На следующий день Кисель торжественно вручил Богдану булаву и королевское знамя. 

Однако это было не примирение, а лишь красивое представление. На этой церемонии пьяный 
казацкий полковник Дзялак закричал Киселю: «Король как король, а вы королевята, князья, 
проказите много, наделали дела! А ты, Кисель, кость от костей наших, отщепился от нас и 
пристаешь к ляхам!» А почти одновременно с этим в Варшаве трезвый польский пан 
закричал в лицо королю: «Мы и вся Речь Посполитая будем против Войска Запорожского и 
против своих холопов войну вести и мстить им до кончины своей. Либо казаков истребим, 
либо они нас истребят. Лучше нам всем помереть, чем видеть такое разоренье, упадок и 
вечное бесславие. Лучше умереть, чем казакам и своим холопам в чем уступить!» 

Паны жаждали мести казакам и полной покорности украинских крестьян, а десятки 
тысяч холопов, присоединившихся к Хмельницкому, не желали более видеть ляхов на 
Украине. Кроме того, примирение Хмельницкого с королем не устраивало ни крымского 
хана, ни турецкого султана. Поэтому и хан, и султан, и примкнувший к ним трансильванский 
князь Юрий Рагоцы предлагали Хмельницкому совместно идти войной на Польшу. 

Богдан осмелел и в ультимативной форме предложил полякам свои условия мира: «1) 
чтоб имени, памяти и следа унии не было; 2) митрополит киевский по примасе польском 
первое место должен иметь в сенате; 3) воеводы и кастеляны на Руси должны быть  
православные русские; 4) Войско Запорожское по всей Украине при своих вольностях 
давних остается; 5) гетман казацкий подчиняется прямо королю; 6) жиды изгоняются изо 
всей Украины; 7) Иеремия Вишневецкий никогда не должен быть гетманом коронным».112 

Адам Кисель, просмотрев условия мира, заметил Богдану, что недостает самого 
главного для поляков пункта: каково будет число казаков, – и услышал в ответ: «Зачем 
писать это в договор? Найдется нас и сто тысяч, будет столько, сколько я скажу». 

Естественно, что на такие условия польское панство не пошло бы, даже если бы 
Хмельнцкий взял приступом Варшаву. Польский король собирал войско под Зборовом. 
Польские частные армии вырезали местечки, население которых сочувствовало казакам. 
Украинские крестьяне и казаки в конце апреля 1649 г. устроили большой погром в Киеве. 
СМ. Соловьев писал: «На улицах началась потеха: начали разбивать католические 
монастыри, до остатка выграбили все, что еще оставалось, и монахов и ксендзов волочили по 
улицам, за шляхтою гонялись, как за зайцами, с торжеством великим и смехом хватали их и 
побивали. Набравши на челны 113 человек ксендзов, шляхтичей и шляхтянок с деть ми, 
побросали в воду, запретивши под смертною казнию, чтоб ни один мещанин не смел 
укрывать шляхту в своем доме, и вот испуганные мещане погнали несчастных из домов 
своих на верную смерть; тела убитых оставались собакам. Ворвались и в склепы, где 
хоронили мертвых, трупы выбросили собакам, а которые еще были целы, те поставили по 
углам, подперши палками и вложили книжки в руки. Три дня гуляли казаки и отправили на 
тот свет 300 душ: спаслись только те шляхтичи, которые успели скрыться в православных 
монастырях».113 

В тот же день Хмельницкий послал в Москву Чигиринского полковника Вешняка с 
грамотой к царю. «Нас, слуг своих, – писал Богдан, – до милости царского своего величества 
прими и благослови рати своей наступать на врагов наших, а мы в божий час отсюда на них 
пойдем. Вашему царскому величеству низко бьем челом: от милости своей не отдаляй нас, а 
мы бога о том молим, чтоб ваше царское величество, как правдивый и православный 
государь, над нами царем и самодержцем был». 

Царь Алексей отвечал очень осторожно, что вечного докончания с поляками нарушить 
нельзя, «а если королевское величество тебя, гетмана, и все Войско Запорожское освободит, 
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то мы тебя и все войско пожалуем, под нашу высокую руку принять велим». 
В июле 1649 г. порубежные воеводы получили из Москвы инструкцию, в которой 

содержалось предписание не давать Польше ни единого повода для претензий. Казаков из 
Малороссии принимать на царскую службу только женатых, с семьями, а холостых 
отправлять на Дон. Но и семейных казаков не держать в пограничных с Польшей городах, 
чтобы избежать конфликта с Речью Посполитой, а посылать в городки на южные границы 
для защиты от крымских татар. 

В начале мая Ян Казимир с 25-тысячным польским войском двинулся с Волыни на 
Украину. С Галичины на помощь ему шло 15-тысячное войско Иеремии Вишневецкого. 
Навстречу им из Чигирина вышло войско Хмельницкого. Вскоре Хмельницкий соединился с 
ордой Ислам-Гирея, в которой вместе с татарами было 6 тысяч турок. Кроме того, на помощь  
к Богдану подошел отряд донских казаков. 

Объединенная 80-тысячная казацко-татаро-турецкая армия быстрым маршем двинулась  
навстречу Иеремии Вишневецкому и осадила его крепость Збараж. Вишневецкий отбивался  
от осаждающих более месяца. В начале августа Хмельницкий узнал, что Ян Казимир с 
главным войском стоит под Зборовом, и, оставив пехоту под Збаражем, с конницей и ханом 
отправился к Зборову. 

5 августа 1649 г. Хмельницкий внезапно атаковал королевское войско. К ночи поляки 
были окружены со всех сторон. Тогда канцлер Оссолинский, видя спасение только в расколе 
в войске противника, надоумил короля переманить Ислам-Гирея на свою сторону. Ян 
Казимир послал передать хану о своем расположении и напомнить о благодеяниях 
покойного короля Владислава, который некогда отпустил Ислам-Гирея из плена. Хан велел 
передать о его готовности вступить в переговоры. Есть основания полагать, что Ислам-Гирей 
повлиял и на Хмельницкого и тот тоже согласился начать переговоры с королем. 

9 августа 1649 г. договор был заключен. Ян Казимир обещал Ислам-Гирею 
единовременно прислать в Крым 200 тысяч злотых и потом присылать ежегодно по 90 тысяч. 
А для Хмельницкого были выговорены следующие условия: «1) Число Войска Запорожского 
будет простираться до 40 000 человек, и составление списков поручается гетману; 
позволяется вписывать в казаки как из шляхетских, так и из королевских имений, начавши от 
Днепра, на правой стороне в Димере, в Горностайполе, Корыстышове, Паволоче, Погребище, 
Прилуке, Виннице, Браславле, Ямполе, в Могилеве, до Днестра, а на левой стороне Днепра в 
Остре, Чернигове, Нежине, Ромнах, даже до московского рубежа. 2) Чигирин с округом 
должен всегда находиться во владении гетмана запорожского. 3) Прощение казакам и 
шляхте, которая соединилась с казаками. 4) В тех местах, где будут жить реестровые казаки, 
коронные войска не могут занимать квартир. 5) В тех местах, где будут находиться казацкие 
полки, жиды не будут терпимы. 6) Об унии, о церквах и имениях их будет сделано 
постановление на будущем сейме; король позволяет, чтоб киевский митрополит заседал в  
сенате. 7) Все должности и чины в воеводствах Киевском, Черниговском и Брацлавском 
король обещает раздавать только тамошней шляхте греческой веры».114 

На следующий день, 10 августа, Богдан Хмельницкий прибыл к королю и, встав на 
одно колено, произнес речь, в которой повторил, что у него и в мыслях не было поднимать  
оружие против короля, но что казаки восстали против шляхетства, которое угнетало их как 
самых последних рабов. Король дал Богдану поцеловать свою руку, а литовский подканцлер 
прочел ему наставление, чтобы верностью и радением загладил свое преступление. На 
следующий день войска разошлись. 

В октябре 1649 г. к Хмельницкому приехал Григорий Неронов – специальный 
посланник царя Алексея Михайловича. На обеде с послом Богдан начал высказывать  
Неронову свои обиды на донских казаков, которые ему не помогают, а, наоборот, нападают 
на Крым и ссорят его с ханом. Гетман даже пригрозил, что может пойти на Московские 

                                                 
114 Там же. С. 551. 
 



земли вместе с Ислам-Гиреем. Неронов резко осадил Богдана: «Донцы ссорятся и мирятся, 
не спрашивая государя, а между ними много запорожских казаков. Тебе, гетману, таких 
речей не только говорить, и мыслить о том непригоже». Богдан сразу сник и ответил: «Перед 
восточным государем и светилом русским виноват я, слуга и холоп его. Такое слово 
выговорил с сердца, потому что досадили мне донские казаки, а государева милость ко мне и 
ко всему Запорожскому Войску большая». 

СМ. Соловьев писал: «До Хмельницкого запорожские и донские казаки составляли 
почти одно общество: запорожцы жили на Дону, донцы на Запорожье; запорожцев на Дону 
насчитывали иногда с 1000 человек. Донцов в Запорожье – до 500; запорожцы жили на Дону 
лет по пяти, по шести, по осьмнадцати».115 

В Чигирине Неронов познакомился с писарем Войска Запорожского Иваном 
Выговским. Тот был очень любезен с московским посланником, тем более что за эту 
любезность ему платили соболями. Неронов доносил в Москву, что дал Выговскому лишних 
соболей, и тот сообщил ему список статей Зборовского мира и про «иные дела» рассказывал. 

Надо ли говорить, что условия Зборовского договора полностью не выполнялись ни 
одной из сторон. Возвратившийся в Варшаву из крымского плена гетман Потоцкий доносил, 
что вся Украина волнуется, Хмельницкий самовольничает: без королевского позволения  
призвал на Украину татар и послал их вместе с казаками опустошить союзницу Польши – 
Молдавию только за то, что господарь Липул не захотел выдать свою дочь за сына гетмана 
Тимофея; по своей воле сносится с Турцией и Швецией, а холопы и не думают повиноваться 
панам, и те терпят страшные убытки. 

Польские шляхтичи боялись возвращаться на Украину. В конце 1650 г. в Варшаве был 
созван сейм. Прибыли туда и послы от Хмельницкого. Они потребовали, чтобы в трех 
воеводствах – Киевском, Брацлавском и Черниговском – ни один пан не имел власти над 
крестьянами: пусть живет как хочет, наравне со всеми, и повинуется казацкому гетману. 
Казаки требовали уничтожить унию не только на Украине, но и во всех землях Короны 
Польской и Великого княжества Литовского, а православное духовенство должно получить 
право и те же почести, что и католическое. Эти требования наравне с другими статьями 
Зборовского договора должны быть утверждены присягой знатнейших сенаторов, и еще 
поляки должны дать в заложники четырех своих знатных панов, в том числе князя Иеремию 
Вишневецкого. 

Требования эти привели панов в бешенство, и 24 декабря 1650 г. сейм единодушно 
постановил объявить войну казакам. В феврале следующего года поляки внезапно напали на 
казацкий отряд, который стоял в местечке Красном под началом полковника Нечая, и 
перебили всех до единого. В апреле 1651 г. в Польше было объявлено «посполитное 
рушенье», то есть поголовное вооружение шляхты. Легат папы Иннокентия IX привез 
полякам благословение папы и отпущение грехов, а королю – мантию и священный меч и 
провозгласил Яна Казимира защитником веры. 

В свою очередь коринфский митрополит Иоасаф опоясал Богдана Хмельницкого 
мечом, освященным на Гробе Господнем, кропил войско святой водой и сам шел при войске. 
На помощь казакам прибыл и хан Ислам-Гирей со всей ордой. 

Решающая битва произошла на Волыни, у городка Берестечко, что на реке Стырь. По 
масштабам того времени силы противников были очень велики: 150 тысяч у поляков, 
включая 20 тысяч немецких наемников, и почти 100 тысяч казаков и 50 тысяч татар. 
Сражение началось 18 июня 1651 г. и длилось несколько дней. Татары, натолкнувшись на 
решительное сопротивление хорошо обученных немецких наемников, бежали. Казаки же 
окопались и несколько дней выдерживали нападения поляков, но вынуждены были отойти. 
По разным сведениям на поле боя осталось от 7 до 30 тысяч убитых казаков и татар. Но судя 
по тому, что трофеями поляков стали только 28 из 115 казацких пушек, Богдан отступил в  

                                                 
115 Там же. С. 571. 
 



полном порядке. 
Через несколько дней после сражения умер естественной смертью ненавистный 

православному казачеству Иеремия Вишневецкий. Оставшаяся часть польского войска 
разделилась. Литовский гетман Януш Казимир Радзивилл (1612–1655) повел свои войска на 
Киев, а король двинулся к Каменцу. Радзивилл почти без боя взял Киев. Значительная часть  
города была сожжена, все православные церкви города и Печерский монастырь были 
разграблены поляками. 

От войска Радзивилла отделился отряд князя Четвертинского, который расположился  
на отдых у города Хвостова. На рассвете 5 сентября Хмельницкий атаковал Четвертинского 
и разгромил его отряд. Узнав об этом, гетман Радзивилл начал отступление из Киева в  
Литву. Хмельницкий напал на войско Радзивилла, было убито много поляков и захвачен 
обоз с награбленным в Киеве имуществом. Однако большей части войска Радзивилла 
удалось организованно отойти. 

Параллельно с боевыми действиями Хмельницкий проявлял активность и на 
дипломатическом фронте. Он вновь отправил посланцев в  Москву просить царя Алексея о 
принятии Украины в его подданство. Но Москва опять дала уклончивый ответ. 

Хан Ислам-Гирей ушел в Крым и более не проявлял желания воевать с поляками. 
Польские войска на Украине находились в сложном положении. В результате 28 

сентября 1651 г. в городе Белая Церковь гетманы Хмельницкий и Потоцкий подписали 
новый мирный договор. Согласно ему: «1) Войска Запорожского будет только двадцать  
тысяч; оно должно находиться в одних только имениях королевских и в воеводстве 
Киевском, не касаясь воеводств Брацлавского и Черниговского. 2) Коронное войско не 
должно стоять в воеводстве Киевском в тех местечках, где будут реестровые казаки. 3) 
Обыватели воеводств Киевского, Брацлавского и Черниговского сами лично и через своих 
урядников вступают во владение своими имениями и пользуются всеми доходами и 
судопроизводством. 4) Чигирин остается при гетмане, который должен состоять под властию 
гетмана коронного. 5) Жиды должны быть обывателями и арендаторами в имениях 
королевских и шляхетских. 6) Гетман запорожский должен отпустить орду и вперед не 
вступать ни в какие сношения с нею и вообще с иностранными государствами».116 

Как видно из статей договора, Белоцерковский мир был куда менее выгодным казакам, 
чем Зборовский. Но и польских панов такой мир не устраивал. Хмельницкий прекрасно 
понимал, что новая война может начаться в любой момент. Воевать в одиночку с Речью 
Посполитой означало для Богдана заведомо обречь себя на поражение. Поскольку Москва 
по-прежнему отказывалась принимать Украину в свое подданство, Хмельницкий отправил 
послов к турецкому султану. И вот в 1651 г. Махмед IV признал Украину и запорожцев  
своими вассалами, пожаловав им тот же статус, который имели Крым, Молдавия и Валахия. 

Надо ли говорить, что православное население Украины не желало считать себя  
подданными басурманского царя, а запорожцы к тому же лишались своего основного 
промысла – добычи «зипунов» у татар и турок. Спору нет, Богдан страдал запоями и был 
склонен к резким поступкам, но в этом случае гетман решил лишь попугать Москву. И его 
замысел полностью оправдался. Алексей Михайлович и бояре поверили, что гетман решил 
податься к туркам, и начали форсировать мероприятия по возможному соединению Украины 
с Россией. 

Осенью 1653 г. в Москве был созван Земский собор, на котором было решено 
удовлетворить просьбу Богдана Хмельницкого и Войска Запорожского и принять 
православный украинский народ «под высокую руку» русского царя. 1 октября при закрытии 
собора царь Алексей торжественно заявил, что Россия будет вести войну с Польшей, если 
последняя будет удерживать Малороссию силой. 

9 октября из Москвы на Украину выехало великое русское посольство в составе 
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ближнего боярина Василия Бутурлина, окольничего Ивана Алферова, начальника 
московских стрельцов Артамона Матвеева и думного дьяка Лариона Лопухина. При 
посольстве были стольники, дворяне, стряпчие, толмачи и охрана из двухсот стрельцов. 

31 декабря посольство прибыло в Переяслав. А незадолго до этого Хмельницкий 
разослал по всем казацким полкам универсал с указанием прибыть в Переяслав на великую 
раду представителям казачества, горожан, духовенства и других слоев населения. Все 
выборные должны были прибыть в начале января 1654 г. 

Вечером 7 января 1654 г. (по старому стилю) у Богдана Хмельницкого с полковниками, 
судьями и есаулами состоялась тайная рада, и все собравшиеся единодушно «под государеву 
высокую руку поклонились». После тайной рады в  тот же день была назначена и явная. С 
раннего утра били в барабаны, чтобы собирался народ. Когда набралось несколько сот 
человек, сделали просторный круг, куда вошел Хмельницкий под бунчуком, с ним судьи, 
полковники, есаулы и писарь. Гетман стал посреди круга, войсковой есаул велел всем 
молчать, и гетман начал говорить: «Паны полковники, есаулы, сотники, все Войско 
Запорожское и все православные христиане! Ведомо вам всем, как бог освободил нас из рук 
врагов, гонящих церковь божию и озлобляющих все христианство нашего восточного 
православия. Вот уже шесть лет живем мы без государя, в беспрестанных бранях и 
кровопролитиях с гонителями и врагами нашими, хотящими искоренить церковь божию, 
дабы имя русское не помянулось в земле нашей, что уже очень нам всем наскучило, и видим, 
что нельзя нам жить больше без царя. Для этого собрали мы Раду, явную всему народу, чтоб 
вы с нами выбрали себе государя из четы-рех, кого хотите: первый царь турецкий, который 
много раз через послов своих призывал нас под свою власть; второй – хан крымский; третий 
– король польский, который, если захотим, и теперь нас еще в прежнюю ласку принять 
может; четвертый есть православный Великой России государь царь и великий князь 
Алексей Михайлович, всея Руси самодержец восточный, которого мы уже шесть лет 
беспрестанными моленьями нашими себе просим. Тут которого хотите выбирайте!» 

Исход выборов был предрешен заранее: толпа закричала: «Болим под царя восточного 
православного! Лучше в своей благочестивой вере умереть, нежели ненавистнику Христову, 
поганину достаться!» 

Потом переяславский полковник Тетеря ходил по кругу и спрашивал: «Все ли так 
соизволяете?» В ответ раздавалось: «Все единодушно!» 

Тогда гетман стал снова говорить: «Будь так, да господь бог наш укрепит нас над его 
царскою крепкою рукою!» Народ кричал в ответ: «Боже, утверди! Боже, укрепи! Чтоб мы 
вовеки все едино были». 

Затем Бутурлин, Хмельницкий и вся казацкая старшина проследовали в городскую 
церковь, чтобы скрепить решение взаимной присягой. Духовенство хотело было начать  
приводить к присяге по чиновной книге, присланной из Москвы, но Хмельницкий подошел к 
Бутурлину и сказал: «Тебе бы, боярину Василью Васильевичу с товарищами, присягнуть за 
государя, что ему нас польскому королю не выдавать, за нас стоять и вольностей не 
нарушать: кто был шляхтич или казак, или мещанин, и какие маетности у себя имел, тому бы 
всему быть по-прежнему и пожаловал бы великий государь, велел дать нам грамоты на наши 
маетности». 

Бутурлин ответил на это: «За великого государя присягать никогда не бывало и вперед 
не будет, тебе, гетману, и говорить об этом непристойно, потому что всякий подданный 
повинен присягнуть своему государю, и вы бы, как начали великому государю служить и о 
чем били челом, так бы и совершили и присягнули бы великому государю по евангельской 
заповеди без всякого сомнения, а великий государь вольностей у вас не отнимает и 
маетностями каждому велит владеть по-прежнему». 

Хмельницкий в гневе покинул церковь и отправился советоваться с полковниками. 
Через некоторое время в церковь вошли два полковника – переяславский Тетеря и 
миргородский Сахнович – и от имени гетмана стали говорить Бутурлину, чтобы он 
присягнул за государя. Но тот снова отказался: «Непристойное дело за государя присягать, 



никогда этого не повелось». Тогда полковники сослались на польских королей, которые 
подданным своим всегда присягают. Бутурлин парировал: «Польские короли подданным 
своим присягают, но этого в образец ставить не пристойно, потому что это короли неверные 
и не самодержцы, на чем и присягают, на том никогда в правде своей не стоят». 

Полковники ушли советоваться со старшиной. Всем стало обидно, но отступать было 
уже некуда – пришлось присягать царю. 

Позднее условия подписания Переяславского договора стали предметом многолетних 
дискуссий. Канадский историк Орест Субтельный насчитал пять основных толкований 
Переяславского договора. 

«По мнению русского историка права Василия Сергеевича (ум. 1910), соглашение 
1654 г. относилось к разряду так называемых „персональных уний“, при которых две страны, 
имея общего монарха, тем не менее остаются самоуправляемыми. 

Другой специалист по русскому праву, Михаил Александрович Дьяконов (1899–1919), 
доказывал, что коль скоро украинцы согласились на «личное подчинение» царю, они тем 
самым безусловно принимали поглощение их земель Московским царством, и потому это 
соглашение было «реальной унией». 

Выдающийся украинский историк Михайло Грушевский, а также русский историк 
Венедикт Мякотин (умер в эмиграции в 1937 г.) полагали, что переяславское соглашение по 
форме являлось не чем иным, как вассалитетом – то есть такой системой отношений, при 
которой более сильная сторона (в данном случае царь) соглашается защищать более слабую 
(украинцев), не вмешиваясь в ее внутренние дела и получая взамен налоги, военную помощь  
и так далее. 

Другой украинский историк, Вячеслав Липинский, пошел еще дальше и предположил, 
что соглашение 1654 г. было не более чем временным военным союзом между Украиной и 
Московией. 

И совсем уж особняком стоит пятое истолкование Переяславского договора. В 1954 г., 
во время помпезного празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией, в СССР 
было объявлено (правда, не историками, а коммунистической партией), что Переяславское 
соглашение стало естественной кульминацией вековечного стремления украинцев и русских 
друг к другу, а союз двух народов явился главной целью восстания 1648 г.».117 

Обилие мнений не в последнюю очередь было вызвано тем, что оригинальные 
документы давно потеряны, а сохранились лишь неточные копии и переводы. По мнению же 
автора, каковы бы ни были тексты оригинальных документов, наиболее справедливым 
является «пятое толкование образца 1954 г.». В нем много пустословия, и оно, безусловно, 
создано на потребу дня, но, нравится кому или не нравится, оно верно по сути дела. 

Естественно, что население Киевского и Брацлавского воеводств куда больше 
симпатизировало русскому царю и русскому народу, нежели султану с турками и татарами 
или королю с его панами. И если на Переяславской раде казаки голосовали саблями за союз с 
Москвой, то после Люблинской унии (1569 г.) десятки, если не сотни тысяч малороссов 
проголосовали ногами, бежав от поляков в Брянск, Путивль и на Дон. 

Создание же казацкого государства в XVII в. на Украине было физически невозможно. 
Это признает даже крайне националистически настроенный Орест Субтельный: «Как 
показали беспрерывные войны, казаки могли успешно сражаться с поляками, нанося им 
тяжкие поражения, но не могли раз и навсегда отстоять Украину от притязаний шляхты. Для  
обеспечения сколько-нибудь длительной победы над поляками Хмельницкий нуждался в 
постоянной и надежной поддержке могущественной внешней силы. А для того чтобы 
получить такую поддержку извне, в то время требовалось лишь одно: признать себя вассалом 
того правителя, который эту поддержку оказывал».118 
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Меня же заинтересовал вопрос, почему-то не поднимавшийся ни официальными 
русскими, ни советскими историками, ни украинскими националистами. В обстоятельном 
сборнике архивных документов119 присоединению Украины к России отведено лишь 15 
страниц, а присоединению Молдавии – 53, Грузии – 133 и т. д. В этом сборнике есть только 
три документа, относящихся к 1648–1654 гг.: «1648 г. 8 июля. Лист Богдана Хмельницкого, 
посланный из Черкасс царю Алексею Михайловичу, с сообщением о победах над польским 
войском и желании украинского народа объединиться с Россией», «1653 г. октября 1. 
Решение Земского собора о воссоединении Украины с Россией» и «1654 г. января 8. Лист 
Богдана Хмельницкого, посланный из Переяслава царю Алексею Михайловичу, с 
благодарностью за воссоединение Украины с Россией». 

Любопытно, что названия заголовков придумали составители, а в  текстах всех трех 
документов слово «Украина» ни разу не встречается. Мало того, в первом документе гетман 
Войска Запорожского Богдан Хмельницкий просит царя принять его и Войско Запорожское 
под высокую руку. В постановлении собора говорится: «А о гетмане о Богдане Хмельницком 
и о всем Войске Запорожском бояре и думные люди приговорили, чтоб великий государь 
царь и великий князь Алексей Михайлович всея Русии изволил того гетмана Богдана 
Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами их и з землями принять под свою 
государскую высокую руку».120 

В третьем документе говорится: «…мы, Богдан Хмельницкий, гетман Войска 
Запорожского, и все Войско Запорожское за милость неизреченную вашему царскому 
величеству паки и паки до лица земли низко челом бьем».121 

Прошу в очередной раз у читателя извинение за длинные цитаты, но вопрос-то 
деликатнейший! Получается, что сохранилось всего три документа, и в них ни разу не 
упоминаются ни Украина, ни Малороссия, ни воевода Киевский, ни Киевская земля, ни иные 
названия земель, входящих в нынешний состав Украины. Везде фигурируют лишь гетман и 
Войско Запорожское, а о реестровых и малороссийских казаках нет ни слова! 

Строго говоря, вопрос о подданстве Войска Запорожского должен был решаться не в  
Переяславле, а в Сечи. Но под каким-то предлогом запорожцы от присяги увильнули 
вообще. Московские бояре в марте 1654 г. по этому поводу даже специально запросили 
Хмельницкого. Богдану ничего не оставалось делать, как ответить отпиской: 
«…запорожские казаки люди малые, и то из войска переменные, и тех в дело почитать  
нечего». 

 
Глава 10 

ПЕРВАЯ РУССКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА ЗА УКРАИНУ 1653–1655 гг 
 
В Москве прекрасно понимали, что присоединение к России украинских земель  

неизбежно вызовет войну с Польшей. Стремление избежать войны было основной причиной 
отказов царей Михаила и Алексея от принятия в подданство казаков и от любого 
вмешательства в события на территории Речи Посполитой. 

Принимая решение о начале войны с Польшей, царь Алексей приказал произвести 
большие закупки вооружения за границей. Так, в октябре 1653 г. в Голландию был отправлен 
подьячий Головин для приобретения 20 тысяч мушкетов и 20–30 тысяч пудов пороху. В 
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Россию были направлены и два десятка голландских наемников. В Швеции также было 
закуплено 20 тысяч мушкетов. 

Поскольку в прошлых войнах местнические споры воевод неоднократно приводили к 
поражению, 23 октября 1653 г. царь торжественно объявил в Успенском соборе Кремля: 
«Воеводам и всяких чинов  ратным людям быть на нынешней службе без мест, и этот наш 
указ мы велели записать в разрядную книгу и закрепили своею государской рукою». 

Первой в поход выступила осадная артиллерия («наряд») под началом боярина 
Долматова-Карпова. 27 февраля 1654 г. пушки и мортиры двинулись по «зимнему пути». 26 
апреля вышли из Москвы и основные силы под началом князя Алексея Никитича 
Трубецкого. 18 мая с арьергардом выехал и сам царь. Не будем забывать, царю Алексею 
было только 25 лет и он не мог не мечтать о ратной славе. 

26 мая царь прибыл в Можайск и оттуда писал сестрам: «Из Можайска пойдем 28 
числа: спешу, государыни мои, для того, что, сказывают, людей в Смоленске и около 
Смоленска нет никого, чтоб поскорей захватить». 

Первую приятную весть царь Алексей получил по дороге из Царева Займища в Вязьме 
4 июня. Ему дали знать, что едва отряд Вяземских охочих людей показался перед 
Дорогобужем, как поляки побежали оттуда в Смоленск, а посадские люди сдали Дорогобуж 
без боя. 11 июня на дороге из Вязьмы в Дорогобуж царь получил весть о сдаче его войскам 
Невеля. 14 июня в Дорогобуж пришла весть о сдаче Белой. 26 июня передовой полк имел 
первую стычку с поляками на реке Колодне под Смоленском, а уже 28 июня царь прибыл 
под Смоленск и встал в Богдановой околице. На следующий день пришла весть о сдаче 
Полоцка, 2 июля – Рославля. 5 июля царь расположился станом на Девичьей горе в двух 
верстах от Смоленска. 20 июля Алексею доложили о сдаче Мстиславля. 

Среди этих радостных вестей одна была печальная. Под Оршей русский отряд был 
уничтожен литовцами. Но эта частная неудача не остановила общее наступление русских. 

Царь Алексей желал присоединить к Москве не только потерянный в Смутное время 
Смоленск, но и все русские земли, захваченные в XIV–XV вв. Литвой, и требовал от воевод 
не обижать своих новых подданных. Так, православной шляхте из Полоцка и других земель  
был предложен выбор: поступать на русскую службу и ехать к царю под Смоленск за 
жалованьем, а тем, кто по-прежнему считал себя королевским подданным, было разрешено 
беспрепятственно ехать в этническую Польшу*. 

Как сказано в летописи, «22 июля выехал на государево имя могилевский шляхтич 
Поклонский и жалован в полковники; ему поручено было уговаривать земляков, чтоб 
поддавались государю и служили ему против поляков, для чего велено было тому же 
Поклон-скому всяких служивых людей прибирать к себе в полк и обнадеживать их 
государским жалованьем. Уговаривать могилевцев к сдаче отправлен был вместе с 
Поклонским московский дворянин Воейков с отрядом ратных людей. На дороге прислали к 
ним чаусовцы с просьбою принять их под государеву руку, и Поклонский набрал из  них 800 
человек пехоты». 

24 июля русские войска овладели малыми крепостями Дисной и Друей, которые поляки 
сдали без боя. Войско литовского гетмана Януша Радзивилла оставило Оршу и отошло на 
запад. 2 августа город был занят русскими. 20 августа князь Трубецкой настиг войско 
Радзивилла на речке Шкловке, в 15 верстах от города Борисова. Поляки и литовцы были 
наголову разбиты, 282 человека взяты в плен, среди них оказались двенадцать полковников. 
Трофеями русских стали гетманские знамя и бунчук, а также другие знамена и литавры. Сам 
Радзивилл, раненный, едва ушел с несколькими своими людьми. 

* Для удобства читателя земли, подавляющее большинство населения которых 
составляли этнические поляки, я буду называть этнической Польшей. 

Конный отряд московских дворян под началом Воейкова и казацкий отряд Ивана 
Золотаренко 20 августа взяли Гомель. А еще через четыре дня без боя сдался Могилев. 
Воейков отписал Алексею Михайловичу, что православных могилевцев он привел к присяге, 
а католиков, которые хотят служить царю, приводить к присяге не смеет, потому что они не 



христиане. 
«Жиды были побиты в Могилеве, но мещане сложили эту вину на казаков 

Поклонского. Государь исполнил челобитье могилевцев, чтоб жить им под магдебургским 
правом, носить одежду по прежнему обычаю, не ходить на войну, чтоб не выселять их в  
другие города; дворы их были освобождены от военного постоя, позволено было выбирать 
из черни шаферов для заведывания приходами и расходами городскими; обещано не 
допускать ляхов ни в какие должности в городе; казаки не могли жить в Могилеве, разве по 
делам службы; жиды также не допускались в город на житье; школе быть по образцу 
киевских училищ»122. 

Подобные же грамоты были даны и другим покорившимся городам. 
29 августа пришла весть от Золотаренко о взятии им Чечерска, Нового Быхова и 

Пропойска. 
Между тем осажденный Смоленск по-прежнему держался. В ночь на 16 августа 

русские воеводы, желая выслужиться перед царем, устроили штурм, не проведя должной 
подготовки. Штурм был отбит с большими потерями с обеих сторон. Поляки утверждали, 
что русских убито 7 тысяч и ранено 15 тысяч. Сам же Алексей Михайлович писал сестрам: 
«Наши ратные люди зело храбро приступали и на башню и на стену взошли, и бой был 
великий; и по грехам под башню польские люди подкатили порох и наши ратные люди 
сошли со стены многие, а иных порохом опалило; литовских людей убито больше двухсот 
человек, а наших ратных людей убито с триста человек да ранено с тысячу». 

Однако эта победа не вдохновила поляков на новые подвиги. Наоборот, они решили, 
что повоевали достаточно. Позже, уже в Польше, их комиссары оправдывались – мол, 
защитников Смоленска не набиралось и двух тысяч, а защищать надо было стены, 
растянутые на таком огромном пространстве, и тридцать четыре башни, да и порох был уже 
на исходе. Шляхта, отчаявшись, отказывалась повиноваться, не шла на стены, отказывалась  
работать на восстановлении укреплений. А казаки чуть не убили королевского инженера, 
когда тот попытался выгнать их на работы, да и толпами перебегали к неприятелю, и т. д. 

К огромной радости царя, через три недели после отражения штурма руководители 
обороны города воевода Обухович и полковник Корф сами предложили начать переговоры о 
капитуляции. 10 сентября у стен Смоленска начались переговоры, но население не захотело 
ждать – народ отворил городские ворота и пошел кланяться царю. Обуховичу и Корфу царь 
позволил уехать в Литву, а остальной шляхте и мещанам предоставил выбор: ехать в Литву 
или присягать русскому царю. 

По случаю сдачи Смоленска царь-батюшка 24 сентября закатил грандиозный пир на 
четыре дня. Когда у юного Алексея перестала болеть голова, ближние бояре посоветовали 
ему отправляться восвояси. Мол, жена молодая Марья ждет не дождется, военная фортуна 
изменчива, да и вообще брать города – дело не царское, на то воеводы с большими боярами 
есть. В итоге 5 октября Алексей уже ехал в карете по направлению к Вязьме. 

Тем временем царские войска продолжали наступление в Белоруссии. 20 ноября 
боярин Василий Петрович Шереметев взял штурмом Витебск. Однако в тылу наступавших 
войск начали бесчинствовать запорожские казаки Золотаренко. Они не только грабили 
крестьян, но и стали устанавливать налоги и оброки в свою пользу. 

Вот пример, хорошо иллюстрирующий ситуацию на занятых русскими войсками 
землях. 14 октября 1654 г. жители Могилева – бурмистры, райцы, лавники и мещане – 
пришли к командиру русского отряда Воейкову со словами: «Из Смоленска государь 
изволил пойти к столице и своих ратных людей отпустил. А к нам в Могилев ратных людей 
зимовать не прислано, пороху нет и пушек мало. Мы видим и знаем, что государь хочет нас 
выдать ляхам в руки, а на казаков Золотаренковых нечего надеяться: запустошив 
Могилевский уезд, все разбегутся, и теперь уже больше половины разбежалось. Мы на своей 
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присяге стоим, но одним нам против ляхов стоять не уметь». 
Воейков тотчас сообщил об этом царю и вскоре получил ответ: «Собери всех мещан к 

съезжему двору и скажи всем вслух, что государь их пожаловал, велел к ним в Могилев 
послать из Дубровны окольничего и воеводу Алферьева, да солдатского строю полковника с 
полком, да двух стрелецких голов с приказами; из Смоленска пришлется к ним 300 пуд зелья 
и 300 пуд свинцу». 

Новый, 1655 г. принес русским ряд тактических неудач. Жители Орши перешли на 
сторону короля. Жители городка Озерище взбунтовались, убили 36 русских ратников, а 
остальных вместе с воеводой взяли в плен и отправили к гетману Радзивиллу. Удалось уйти 
только четырем русским. 

Гетман Радзивилл собрал новое войско и 2 января 1655 г. подошел к Новому Быхову, 
где заперся с запорожцами Золотаренко. Тут Радзивилл получил грамоту от шляхтича 
Поклонского, его, как мы уже знаем, царь в июле 1654 г. произвел в полковники. 
Поклонский предлагал полякам сдать Могилев, который был гораздо богаче Быхова, и 
литовский гетман немедленно снял осаду с города и двинулся к Могилеву. Поклонский и его 
люди впустили поляков в город, но в цитадели123 заперся русский дворянин Воейков с 
русскими ратниками и могилевскими мещанами. 

Поляки сделали три приступа и четыре подкопа, но Воейков храбро держал оборону. 
Золотаренко стоял под Старым Быховом, откуда в марте писал царю, что глубокие снега 
мешают ему прийти на помощь к Могилеву. Но «глубокие снега» не помешали, однако, 
казакам Золотаренко взять Бобруйск, Глуск, Королевскую слободу и ограбить их жителей. В 
апреле, когда дороги просохли, казаки вместе с московским воеводой Михаилом 
Дмитриевым двинулись на помощь Могилеву. 

В ночь на 9 апреля Радзивилл предпринял генеральный штурм могилевской цитадели. 
Поляки взорвали три подкопа, а четвертый завалился сам и «подавил литовских ратных 
людей». Русские пошли на вылазку и «побили много неприятеля». Радзивилл не стал ждать  
Михаилу Дмитриева, 1 мая снял осаду и двинулся на запад, к Березине. 

Зиму 1654/55 г. царь Алексей провел в Вязьме. В Москве свирепствовала моровая язва, 
и царь решил отсидеться за кордонами. В апреле 1655 г. он уже был в Смоленске, где 
готовился к новой кампании. 24 мая царь с войском выступил из Смоленска и в первых 
числах июня остановился в Шклове. Тем временем черниговский полковник Попович с 
отрядом запорожцев взял Свислочь, «неприятелей в нем всех под меч пустили, а самое место 
и замок огнем сожгли». Потом казаки взяли Кайданы. Московский воевода Матвей 
Васильевич Шереметев взял Велиж, боярин князь Федор Юрьевич Хворостинин занял 
Минск. 

29 июля боярин князь Яков Куденетович Черкасский, соединившись с Золотаренко в 
полумиле от литовской столицы Вильно, напал на обоз гетманов Радзивилла и Гонсевского. 
Бой длился с шестого часа дня до ночи, гетманы потерпели поражение и бежали за реку 
Вилию, а русские подошли к Вильно и заняли город. Царь с основными силами стоял в  
деревне Крапивне в 50 верстах от Вильно, когда прискакал гонец с этим радостным 
известием. 

9 августа Алексей Михайлович получил известие о взятии Ковно, а 29 августа – о 
взятии Гродно. 

Весной 1655 г. на Украину с московским войском был направлен боярин Андрей 
Васильевич Бутурлин, вторым воеводой у него был Василий Васильевич Бутурлин. Русские 
войска объединились с казаками Богдана Хмельницкого и вместе двинулись в Галицию. 

Бутурлин и Хмельницкий разгромили польское войско коронного гетмана Потоцкого у 
Гродка. Затем объединенное войско осадило Львов, но Хмельницкий не захотел брать город, 
а взял с осажденных 60 тысяч злотых (по другим источникам 50 тысяч) и отступил на восток. 
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Войсковой же писарь Иван Выговский отправил горожанам Львова грамоту, где призывал их 
не сдаваться «на царское имя». 

Другая часть русско-украинского войска под началом Данилы Выговского – брата 
войскового писаря, и русского воеводы Петра Потемкина осадила Люблин и добилась сдачи 
города «на царское имя», то есть люблинцы присягнули на верность Алексею Михайловичу. 

В начале сентября 1655 г. на речных судах из Киева вверх по Днепру отправилось 
русское войско князя Дмитрия Волконского. Затем эта флотилия вошла в Припять и 15 
сентября подошла к городу Турову. Туровцы вышли навстречу русским и присягнули царю. 
Не задерживаясь в Турове, Волконский двинулся сухим путем к городу Давыдову. 16 
сентября в версте от Давыдова его встретило литовское войско. После непродолжительного 
боя литовцы бежали в город, но русские ратники на плечах неприятеля ворвались следом. 
Городок почти весь выгорел, жители и уцелевшие литовские ратники бежали из него через 
противоположные ворота. А победители вернулись на суда и поплыли вниз по реке Горыне к 
Припяти, а по ней вверх – до реки Вятлицы. Оттуда войско Волконского шло сухим путем и 
20 сентября подошло к городу Сталину. Там повторились события у Давыдова: литва вышла 
навстречу, затем бежала в город, русские захватили и сожгли Столин. 

От Сталина Волконский вернулся к Припяти, ратники сели на свои суда и поплыли до 
реки Пины. 25 сентября флотилия подошла к Пинску, но пристать к берегу у города не 
позволил ружейный и артиллерийский огонь литовцев, поэтому суда русских вернулись 
назад и высадили десант в нескольких верстах ниже города, у села Пенковичи. При подходе 
русских к Пинску произошло сражение с литовцами. Уже по традиции русские на плечах 
неприятеля ворвались в город. 

В Пинске Волконский дал отдохнуть войску два дня, а 27 сентября сжег город и 
окрестные слободы и отправился на судах вниз по Припяти. У села Стахова русские разбили 
еще один литовский отряд, привели к присяге царю жителей городов Кажана и Латвы. Тем 
же путем по Днепру русская флотилия вернулась в Киев. 

Любопытно, что в донесении в Москву Волконский говорил, что в ходе этого рейда у 
него было лишь трое раненых: «.. только у одного солдата под Пинском руку оторвало из 
пушки да двух человек из пищали ранили». Тут, видимо, или воевода лукавил, или все 
вышеуказанные города сдавались без боя. 

Другое русское войско, под началом князей Семена Урусова и Юрия Барятинского, 
двинулось от Ковно к Бресту. 23 октября 1655 г. в 150 верстах от Бреста, у местечка Белые 
Пески, русские разбили польский отряд. 

13 ноября у Бреста русские встретили войско нового литовского гетмана Павла Сапеги. 
Русские были разбиты и заняли оборону в обозе за Бугом, но Сапега выбил их и оттуда. 
Урусов отступил и занял оборону в деревне Верховичи, что в 25 верстах от Бреста. Литовцы 
окружили русских и двое суток держали в  осаде. Сапега прислал парламентеров и 
потребовал полной капитуляции. Урусов сдаваться не пожелал и внезапно атаковал литву. 
По-видимому, ему удалось застать врага врасплох. Русские гнали литву шесть верст. В 
качестве трофеев Урусову достались четыре пушки и двадцать восемь знамен. После боя  
Урусов приказал войску идти на Вильно. 

Стоит заметить, что боевые действия князь Урусов вел уже после начала 
русско-польских переговоров о перемирии. Причем поляки пошли на переговоры не столько 
из-за успехов царских войск и казаков Хмельницкого, сколько из-за вмешательства в войну 
третьей силы – армии шведского короля. 

Несколько слов надо сказать о предыстории шведско-польской войны. После 
окончания шведско-польской войны 1621–1629 гг. шведский король Густав II Адольф в 
1630 г. ввязался в Тридцатилетнюю войну. Шведская армия под командованием короля 
Густава Адольфа высадилась в Померании и одержала ряд побед над войсками германского 
императора. В ходе войны Густав Адольф провел кардинальные реформы в вооружении и 
тактике войск. Шведская армия, без преувеличения, стала сильнейшей в мире. 

В первую очередь Густав Адольф реорганизовал пехоту. Громоздкие и неповоротливые 



полки в две-три тысячи человек были уменьшены до 1300–1400 человек. Каждый пехотный 
полк делился на восемь рот, а два полка составляли бригаду. В пехоте число пикинеров124 
он уменьшил до одной трети от всей пехоты, а в 1631 г. начал формирование мушкетерских 
полков, где вся пехота была вооружена мушкетами облегченного образца. Для облегчения и 
ускорения заряжания Густав Адольф ввел бумажные патроны. 

Одновременно были изменены боевые порядки пехоты. В то время в Европе было 
принято строить колонны в тридцать шеренг, Густав Адольф строил своих мушкетеров в три 
шеренги, а пикинеров, которые прикрывали мушкетеров от кавалерии, в шесть шеренг. 
Такое построение колонн уменьшало потери от огня неприятельской артиллерии, в то время 
как 30-шеренговые колонны противника несли большой урон от огня шведской артиллерии. 

Но наиболее революционными были преобразования в шведской артиллерии. 
Шведские орудия, перевозимые на колесных лафетах, король разделил на три группы. В 
первую группу вошла тяжелая артиллерия калибром до 24 фунтов – это был прообраз 
современной корпусной артиллерии. Батареи тяжелой артиллерии зачастую передвигались  
отдельно от полевых частей. Перед сражением тяжелая артиллерия занимала позиции на 
флангах или впереди центра шведской армии. 

Во вторую группу входили 12– и 6-фунтовые пушки, которые всегда сопровождали 
войска и участвовали во всех операциях. Эту группу можно считать аналогом современной 
дивизионной артиллерии. 

К третьей группе принадлежали 4-фунтовые пушки, весившие вместе с повозкой около 
35 пудов (573 кг) и перевозившиеся парой лошадей. По две таких пушки придавались  
каждому пехотному полку. Эти пушки следовали за полками, во всех боях их поддерживали, 
вследствие чего и были названы полковыми орудиями. Первоначально они стреляли только 
картечью, но затем были приспособлены для стрельбы ядрами. 

Увлекшись созданием легких маневренных полковых орудий, Густав Адольф в 1626 г. 
ввел на вооружение 4-фунтовые кожаные орудия. Конечно, они не были целиком сделаны из  
кожи. У них был очень тонкий медный ствол толщиной 1/4 калибра, немного утолщаясь у 
каморы. Ствол стягивался железными обручами, расстояние между которыми составляло 
длину, равную калибру пушки. Затем он скреплялся полотном и конскими жилами, а 
последним скрепляющим слоем была кожа. Цапфы у таких орудий были накладными. 
Кожаные пушки стреляли в основном картечью, как свинцовой, так и каменной, в отдельных 
случаях велась стрельба железными ядрами. 

В 1626–1630 гг. кожаные пушки участвовали в ряде сражений. По полю боя такую 
пушку могли передвигать два номера расчета. Принципиальным конструктивным 
недостатком кожаных орудий являлся их разогрев после произведения 8–10 выстрелов. 
Кожа, как известно, плохой проводник тепла. В результате перегрева горела полотняная и 
кожаная обмотка пушек, происходили преждевременные выстрелы, несколько орудий 
разорвалось. Поэтому Густав Адольф заменил кожаные орудия легкими чугунными 
4-фунтовыми пушками длиной 16 калибров. Скорострельность этих пушек равнялась 3 
выстрелам в минуту. 

До Густава Адольфа вертикальное наведение пушки производилось с помощью 
деревянных, окованных железом клиньев и подушек. Шведский король ввел винтовой 
механизм для вертикального наведения орудия, а для удобства горизонтального наведения – 
деревянное правило, прикрепленное к хоботу орудия. Кроме этого, он ввел передки орудий 
усовершенствованной конструкции, значительно облегчившие маневрирование. Воронка на 
хоботе подушки вставлялась в шворень передка, укрепленный на высокой подушке под 
осью. 

У полковых пушек пару лошадей запрягали в дышло. Густав Адольф приказал диаметр 
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передковых колес делать меньше, чем у лафетных. Малые передковые колеса обеспечивали 
лучшую маневренность при поворотах, а большие лафетные колеса, на которые приходилась  
основная нагрузка, – лучшую проходимость. 

16 ноября 1632 г. в сражении при Люцене Густав Адольф, возглавлявший атаку 
шведской кавалерии, был смертельно ранен. На шведском престоле оказалась его дочь, 
королева Кристина. 

В 1648 г. был подписан Вестфальский мир, положивший конец Тридцатилетней войне. 
По этому миру Швеция получила Западную Померанию и город Штеттин с частью 
Восточной Померании, а также остров Рюген, город Сисмар, архиепископство Бремен и 
епископство Форден. Таким образом, почти все устья судоходных рек в Северной Германии 
оказались под ее контролем. Балтийское море фактически превратилось в шведское озеро. 

Королева Кристина осталась незамужней, и в 1654 г. шведские аристократы заставили 
ее отречься от престола в пользу 32-летнего Карла Густава – пфальцграфа Цвейбрюкского. 
Новый король получил имя Карл X Густав. Он был племянником Густава Адольфа и под 
командованием дяди участвовал во многих сражениях, а к концу Тридцатилетней войны стал 
главнокомандующим шведских войск в Померании. 

В ходе отречения королевы Кристины польский король Ян Казимир вдруг вспомнил о 
правах своего отца Сигизмунда ІІІ на шведский престол, хотя и его отец, и брат Владислав  
давно отреклись от него. 

Итак, на престол взошел молодой король, успевший проявить себя способным 
полководцем. Шведская казна была пуста, а лучшая армия Европы уже семь лет тосковала 
без войны. И тут появился такой хороший повод сходить «за зипунами» в Польшу! 
Естественно, Карл X двинул туда войска. 

В июле 1655 г. семнадцатитысячная шведская армия вышла из Померании на Познань  
и Калиш. Король Ян Казимир оставил Варшаву и отошел к Кракову. 6 сентября шведы 
настигли королевскую армию и разбили ее при Чернове. Варшава и Краков были заняты 
шведскими войсками. Литовский гетманЯнуш Радзивилл перешел на сторону шведского 
короля Карла X Густава. Кстати, Радзивилл был протестант. На севере Польши держался 
только город Данциг, да и то из-за поддержки голландской эскадры. В пику Голландии 
Англия и Франция заявили о поддержке Швеции. (Как видим, хулиганский поступок 
господина Чаплинского, уведшего бабу у Хмельницкого, привел к большой европейской 
войне.) 

Еще до начала боевых действий Карл X отправил к царю посла Розенлинда с грамотой, 
где объяснялись причины, побудившие Швецию начать войну, и предлагался военный союз 
против Речи Посполитой. В июле 1655 г. Розенлинд был принят Алексеем Михайловичем в  
Смоленске. 

Вступление Швеции в войну с точки зрения здравого смысла было большой удачей для  
Русского государства. Спору нет, русская армия заняла значительные территории Речи 
Посполитой, но ее военную мощь сокрушить не удалось. Неужели в Москве надеялись, что 
соседние государства одобрят захват Россией большей части Речи Посполитой? Шведы 
должны были радоваться выходу русской армии к Риге, а турки – появлению русских на 
Волыни, вблизи вассальной Молдавии? Единственным союзником царя против Польши, 
Швеции, турецкого султана и крымского хана был Богдан Хмельницкий, преследовавший 
совсем другие цели, нежели царь, да еще к 1655 г. ставший хроническим алкоголиком. 

Раздел Речи Посполитой, предложенный Карлом X, был идеальным вариантом для  
России, даже если бы большая часть бывших польских земель досталась шведам. В любом 
случае России потребовалось бы не менее 20–40 лет, чтобы переварить даже небольшие 
территории, побывавшие под властью Речи Посполитой. А вот шведы бы гарантированно 
подавились польским пирогом, благо польское панство – еще та публика! 

Но молодого Алексея занесло. Он уже считал себя чуть ли не Александром 
Македонским. При этом царя жестко опекал пятидесятилетний патриарх Никон. Он-то 
должен был помнить, как поляки накостыляли Шеину под Смоленском. Но переполненный 



гордыней патриарх уже видел себя духовным владыкой всей Польши, а вместо того чтобы 
одернуть зарвавшегося «тишайшего», буквально подзуживал его на новые захваты. 

Царь Алексей гордо заявил шведскому послу: «За многие злые неправды к нам королей 
Владислава и Яна Казимира дал бог нам взять всю Белую Русь и многие воеводства, города и 
места с уездами Великого княжества Литовского, да наш же боярин Бутурлин с запорожским 
гетманом Хмельницким в Короне Польской, на Волыни и в Подолии побрал многие 
воеводства, города и места, и мы учинились на всей Белой Руси и на Великом княжестве 
Литовском, и на Волыни, и на Подолии великим государем». 

Послу ничего не оставалось делать, как промолчать, но после такого заявления  
конфликт был неизбежен. 

В августе – сентябре 1655 г. ряд литовских городов, присягнувших в прошлом году 
царю, передался шведам. Особое раздражение царя вызвало занятие шведами крепости 
Друя,125 расположенной на Западной Двине и имевшей стратегическое значение. 

Еще больше разозлили Алексея и Никона донесения лазутчиков о том, что Карл X 
вступил в переписку с Богданом Хмельницким и Иваном Золотаренко – наказным гетманом 
запорожцев, действовавшими в Белоруссии. Король предлагал Хмельницкому создать  
Киевское княжество, состоящее в вассальной зависимости от шведского короля. Забегая 
вперед, скажу, что в январе 1656 г. шведский посол в Москве утверждал, что инициатором 
переписки с королем Карлом X был сам Богдан, и он первым попросился в шведское 
подданство. 

Между тем успехи Карла X в Польше вызвали большие опасения у австрийского 
императора Фердинанда ІІІ.126 В октябре 1655 г. в Москву прибыли цесарские послы 
Аллегретти и Лорбах. Для Австрии было опасным падение союзной католической Польши и 
усиление на ее развалинах враждебной протестантской Швеции, и Фердинанд решил 
предложить свое посредничество между царем Алексеем и королем Яном Казимиром, чтобы 
прекратить между ними войну и, если получится, обратить русское оружие против Швеции. 

17 декабря послы прямо заявили московским боярам: «Всякой войне бывает конец – 
мир, а к миру приводят посредники, и если царское величество не изволит заключить мир с 
польским королем посредством цесарского величества, а потом заключит мир посредством 
другого какого-нибудь государя, то цесарскому величеству будет это бесчестье». Бояре 
промолчали, и лишь 20 декабря ответили послам: «Государь принимает в любовь 
доброхотный совет цесаря и для братской дружбы к нему соглашается на мир с Польшею, но 
требует, чтоб ему немедленно дано было знать, на каких статьях быть миру, потому что у 
государя войска собраны многие и без дела держать их убыточно». Послы ответили, чтобы 
государь назначил пограничное место для посольского съезда, они дадут знать об этом 
императору, а тот в свою очередь даст знать королю Яну Казимиру и что пересылка эта не 
займет больше двух месяцев. При этом бояре осведомились, а где теперь король Ян Казимир. 
Аллегретти ответил: «Король Ян Казимир еще не сгинул… Теперь он стоит от Кракова 
близко, в Силезии». 

Алексей, Никон и ближние бояре все еще колебались. Следствием этого стал и 
боярский запрос, сделанный 24 декабря цесарским посланникам: «Если шведы Польшею 
завладеют, то цесарь польскому королю будет ли помогать против шведов?» Аллегретти 
ответил: 

«Если польский король будет в крайности, то есть если царское величество помириться 
с ним не изволит и цесаря в посредники не возьмет, то за польского короля не один цесарь, 
но и папа, и французский, и другие государи двинутся». Потом цесарский посланник 
спросил: «Хмельницкий царскому величеству верен ли и вперед от него шатости в  

                                                 
125 В настоящее время городок Друя находится на границе Белоруссии и Латвийской Республики. 
 
126 Император «Священной Римской империи». 
 



какую-нибудь сторону не чаять ли?» Бояре поинтересовались, зачем это знать посланнику. 
Тот ответил: «У шведов речь несется, будто Хмельницкий хочет поддаться под шведскую 
корону». На что бояре возразили: «Черкасы никогда от царского величества не отступят, 
нельзя этому быть». 

Замечу, что бояре127 нагло врали. Хмельницкий собирался передаться шведам, и в 
Москве об этом хорошо знали. 

В апреле следующего, 1656 года в Москву приехал посол польского короля Яна 
Казимира Петр Галинский и заявил, что король желает мира, но в этом случае царь должен 
уступить все завоеванные земли. Бояре ответили, что это невозможно, а Галинский сказал: 
«Если мало попросить, так незачем и уговору быть, а как много попросить, так есть из чего 
убавить, а все это в воле великого государя». 

В конце декабря 1655 г. в Москву прибыли шведские послы. Формальной целью этого 
посольства было подтверждение Столбовского мира 1617 г. Согласно протоколу новый 
монарх должен был подтвердить договора, заключенные его предшественниками. И Карл X 
20 (30) июня 1655 г. официально подтвердил ратификацию этого договора. В Москве же 
придрались к грамоте, что-де не все титулы царя в ней прописаны. Но часть этих титулов и 
появилась только в 1655 г..128 Царь отказался подтвердить Столбовский мир. 

Для войны со Швецией Москва решила заручиться помощью Дании. В марте 1656 г. 
туда был отправлен стольник князь Данила Мышецкой, который предложил датскому 
королю Фредерику ІІІ военный союз против Карла X. 

17 мая 1656 г. под звон московских колоколов царь Алексей Михайлович объявил 
войну шведскому королю Карлу X Густаву. Русский корпус под началом Петра Потемкина 
двинулся к берегам Финского залива. На помощь ему был направлен большой отряд донских 
казаков. При отправке казаков патриарха Никона занесло – он благословил их идти морем к 
Стокгольму и захватить его. 

Теперь Алексею Михайловичу ничего не оставалось делать, как мириться с Яном 
Казимиром. К началу июля 1656 г. боевые действия против поляков и литовцев, 
сохранивших верность Яну Казимиру, были прекращены, а 30 июля в Вильно начались  
мирные переговоры. 

Однако переговоры сразу же зашли в тупик из-за статуса Малороссии – ни одна 
сторона не хотела ее уступать, но и прерывать переговоры ни Польша, ни Россия не желали. 
Бесполезная дискуссия затянулась на много месяцев. Польша была очень слаба, а царь не 
хотел начинать новую войну, не закончив кампанию со шведами. Кроме того, Речь 
Посполитую и окрестные страны будоражили вести о тяжелой болезни короля Яна 
Казимира. Ряд польских магнатов, объединившихся вокруг Винцента Гонсевского (сына 
гетмана Александра Гонсевского, умершего в 1636 г.), предлагали возвести на польский трон 
царя Алексея Михайловича или его сына, царевича Алексея Алексеевича. Царь был явно не 
против такого варианта. 

Параллельно с русско-польскими переговорами в Вильно Богдан Хмельницкий в  
Чигирине в 1656–1657 гг. открыто вел переговоры с польскими и шведскими 
представителями. 3 июня 1657 г. в Чигирин прибыли из Москвы окольничий Федор 
Васильевич Бутурлин и дьяк Василий Михайлов. Бутурлин при личном свидании довольно 
резко спросил у гетмана, на каком основании он ведет переговоры со шведским королем, с 
которым Россия находится в состоянии войны. Богдан в сердцах ответил: «От шведского 
                                                 

127 Переговоры вели князья Алексей Никитич Трубецкой, Григорий Семенович Куракин, Юрий Алексеевич 
Долгоруков. 

 
128 Послы заявили, что никогда ранее не знали о титулах царя  «Белой России, литов ской, волынской и 

подольской», а титул «восточной и западной и северной страны отчичь и дедичь, наследник и благодетель» 
назвали «сомнительным». Кстати, крымский хан Камиль-Мухаммед-Гирей называл этот титул 
«непристойным». Совсем зарвался наш «тишайший» Алешенька! 

 



короля я никогда отлучен не буду, потому что у нас дружба давняя, больше шести лет. 
Шведы люди правдивые, всякую дружбу и приязнь додерживают, слово свое держат, а 
царское величество надо мною и надо всем войском учинил было немилосердие свое: 
помирясь с поляками, хотел было нас отдать им в руки». Хмельницкому было очень обидно, 
что его представителей даже не допустили на русско-польские переговоры в Вильно, где 
решалась судьба Украины. 

Затем гетман перешел в наступление: «Великому государю во всем воля. Только мне 
диво, что бояре ему ничего доброго не посоветуют: Короною Польскую еще не овладели и 
мира в совершенье еще не привели, а уже с другим государством, со шведами, войну 
начали». Это было, как говорится, не в бровь, а в глаз, и Бутурлину ничего не оставалось  
делать, как бормотать о каких-то «неправдах шведского короля» и т. д. 

Гетман был тяжело болен, и Бутурлин предложил ему: «В дороге мы слышали от 
всяких людей, что была у тебя рада, и на той раде сдал ты гетманство сыну своему 
Юрию:129 и тебе бы велеть сыну своему в церкви божией, пред святым Евангелием, при нас 
присягнуть на подданство великому государю». Богдан ответил: «Видите сами, что я сильно 
болен и в старости, и я поговорил с полковниками, чтоб попомнили свою службу, промысл и 
раденье, по смерти моей выбрали на запорожское гетманство сына моего Юрия. А ныне, 
пока жив буду, гетманство и всякое старшинство держу при себе, а когда по моей смерти 
сделается гетманом сын мой Юрий, то он царскому величеству присягу учинит». 

Так закончились последние переговоры московских послов с гетманом. 27 июля 1657 г. 
Богдан Хмельницкий скончался. 

26 августа в Чигирине состоялась рада, и казаки выбрали гетманом генерального 
писаря Ивана Выговского.130 При вручении булавы казаки дали наказ новому гетману верно 
служить великому государю и над Войском Запорожским добрую управу чинить. 

Но хотя и был выбран Выговский гетманом Войска Запорожского, сами запорожцы в  
Сечи в выборах не участвовали и признать его не пожелали. В ноябре 1657 г. в Москву 
пробрались, избежав всех застав Выговского, посланцы от кошевого атамана Якова 
Федоровича Барабаша. Они рассказали, что Выговский был избран незаконно, что он ведет 
переговоры с ляхами и шведами, обижает запорожских казаков. На вопрос бояр, чего же они 
хотят, запорожцы ответили: «Хотим, чтоб послан был в войско ближний [государю] человек 
и собрал раду; на этой раде выбирать в гетманы, кого всем Войском излюбят». 

Новый, 1658 г. гетман Выговский начал с казней казацких старшин, недовольных его 
властью, а против полтавского полковника Мартына Пушкаря отправил полторы тысячи 
казаков и сербов (из своей личной охраны). 25 января 1658 г. близ знаменитой впоследствии 
деревни Диканьки полтавские казаки Пушкаря вместе с отрядом запорожцев разгромили 
отряд Выговского. Пушкарь занял Миргород и выгнал оттуда сторонников гетмана 
Лесницкого, вместо которого миргородские казаки выбрали полковником Степана Довгаля. 

8 февраля Пушкарь прислал в Москву первый донос на Выговского. Он писал, что 
гетман – изменник государю, помирился с ляхами и Ордою и что он, Пушкарь, слышал об 
этом от Юрия Хмельницкого. 

17 мая 1658 г. войско Выговского и призванные им татары подошли к Полтаве, где 
стояли Пушкарь и Барабаш. Московские послы тщетно пытались помирить противников. В 
ночь на 1 июня Пушкарь и Барабаш внезапно атаковали гетманское войско и захватили его 
обоз. Но утром сторонники Выговского контратаковали противника. Пушкарь был убит, а 
Барабаш с «немногими людьми» ушел в Полтаву. Выговский утверждал, что его войско 

                                                 
129 Средний сын Богдана, Тимофей, погиб в бою, а младшему, Юрию, было только 16 лет. 
 
130 Еще перед выборами Выговский писал путивльскому воеводе Зимину: «…после похорон соберется рада 

из всей старшины и некоторой черни». Из чего следует, что на раде присутствовали старшина, собранная с 
разных городов, и местные Чигиринские казаки («чернь»). 

 



потеряло тысячу человек, а мятежники – восемь тысяч. 
Итак, переговоры с поляками, длившиеся почти два года, зашли в тупик, а на Украине 

фактически началась гражданская война между гетманом и его противниками. Новая 
русско-польская война была неизбежна. 

 
Глава 11 

ВТОРАЯ РУССКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА ЗА УКРАИНУ 1658–1667 гг 
 
В августе 1658 г. гетман Выговский в городке Гадяче вступил в переговоры с 

представителями польского короля. 6 сентября был подписан Гадячский договор, согласно 
которому Выговский получал титул русского гетмана и первого сенатора Киевского, 
Брацлавского и Черниговского воеводств. Гетман становился вассалом польской короны. 
Число реестровых казаков увеличивалось до 60 тысяч. 

Выговский и верные ему старшины получили массу льгот и привилегий. Чтобы не 
раздражать казаков, в 15-й статье договора было сказано: «В войне короля с Москвою казаки 
могут держать нейтралитет, но в случае нападения московских войск на Украину король 
обязан защищать ее». 

Но ни в одной из 22 статей ничего не говорилось о том, будут ли польские паны 
владеть своими поместьями на Украине. А это был основной вопрос, волновавший население 
Украины, и без его кардинального разрешения любой договор становился филькиной 
грамотой. 

Ведя переговоры с ляхами, Выговский в августе 1658 г. клялся перед московским 
посланником, дьяком Василием Михайловым, в своей верности царю, а в это время 
гетманское войско шло на Киев, где находился русский гарнизон. 23 августа киевский 
воевода боярин Василий Борисович Шереметев разгромил запорожских казаков под Киевом. 
Особо отличились полки «иноземного строя» под командованием полковника фон Стадена. 
Трофеями русских стали 12 пушек, 48 знамен и три бочки с порохом. 

В сентябре 1658 г. царь разослал грамоты, где подробно и обстоятельно рассказывалось  
об изменах гетмана, а Выговский все еще продолжал притворяться. 8 октября он писал царю, 
что и не думает наступать на московские города и нарушать присягу: «Бога ради усмотри, 
ваше царское величество, чтоб неприятели веры православной не тешились и сил не 
восприняли, пошли указ свой к боярину Василию Борисовичу Шереметеву, чтоб он больше 
разорения не чинил и крови не проливал». 

На левом (восточном) берегу Днепра большая часть старшины была за Выговского, но 
зато подавляющее большинство простых казаков стояли за Москву. В последних числах 
ноября в местечке Верва была созвана рада из верных царю казаков и выбран в гетманы 
полковник Иван Беспалый, «чтоб дела войсковые не гуляли». 

Поляки не приходили к Выговскому на помощь, и, чтобы остановить присылку новых 
московских войск, Выговский отправил к царю белоцерковского полковника Кравченко с 
повинной. 

13 декабря 1658 г. Беспалый писал царю, что враги наступают со всех сторон, а царские 
воеводы помощи им, верным малороссиянам, не дают. Царь ответил, что вследствие приезда 
Кравченко с повинной он назначил раду в Переяславе на 1 февраля, а между тем пусть он, 
Беспалый, соединившись с князем Ромодановским, промышляет над неприятелем. 

Неприятель не заставил себя ждать: 16 декабря наказной гетман Выговского 
Скоробогатенко подошел к Ромнам, где находился Беспалый, но был им разгромлен. 
Беспалый доносил царю: «Если ваша пресветлая царская милость с престола своего не 
подвигнитесь в свою отчину, то между нами, Войском Запорожским, и всем народом 
христианским покою не будет. Выговский Кравченка на обман послал и ему бы ни в чем не 
верить». 

В сентябре 1658 г. оба польских гетмана, Сапега и Гонсевский, двинулись с войсками к 
Вильно, занятому русскими. 1 октября поляки осадили Минск. Князь Юрий Алексеевич 



Долгоруков контратаковал поляков и 8 октября у села Верки разбил войско Гонсевского, а 
самого гетмана взял в плен. 

Павлу Сапеге удалось уцелеть только благодаря местничеству: двинувшись против 
неприятелей, Долгоруков послал к уполномоченным Одоевскому с товарищами, чтобы 
направили ему на помощь своих ратных людей, но сотенные, князь Федор Барятинский и 
двое Плещеевых, заявили, что им идти на помощь к князю Долгорукову «невместно». 

В феврале 1659 г. «параллельный гетман» Беспалый сообщил в Москву, что из Новой 
Чернухи под Лухвицу приходило тридцатитысячное польско-татарское войско 
Скоробогатенко и Немирича, три раза пыталось взять город приступом, но было отбито. Сам 
же Выговский под Лухвицу не приходил, а стоял в Чернухе, а к 4 февраля подошел к 
Миргороду и стал там. Находившиеся в Миргороде московские драгуны укрепили осаду в 
малом городе, а все миргородцы присягнули служить царю и ратных людей не выдавать. 
7 февраля полковник Степан Довгаль, прельстившись обещаниями Выговского, выехал из  
Миргорода, после чего горожане решили сдаться. Казаки Выговского отослали московских 
драгун в Лухвицу, предварительно ограбив, после чего Выговский двинулся в Полтавский 
полк. На просьбы Беспалова о помощи из Москвы отвечали, что идет в Малороссию боярин 
князь Алексей Никитич Трубецкой. 

15 января 1659 г. Трубецкой действительно выступил из Москвы с большим войском (в  
летописи говорится о ста тысячах человек) и 10 марта пришел в Путивль. 26 марта 
московское войско выступило из Путивля и направилось к местечку Константинов на реке 
Суле, позвав к себе московских воевод из Лухвицы и казаков Беспалого из Ромен. 

10 апреля Трубецкой вышел из Константинова к Конотопу, где засел сторонник 
Выговского полковник Гуляницкий. 19 апреля войско было под стенами города, но осада 
безуспешно длилась до 27 июня, пока к Конотопу не подошли казаки Выговского вместе с 
татарами. Оставив всех татар и половину своих казаков в засаде за речкой Сосновкой, 
Выговский с остальными казаками ночью скрытно подошел к Конотопу, на рассвете 
атаковал осаждающих, многих перебил, лошадей отогнал и начал отступление. Московские 
воеводы решили, что их атаковало все войско Выговского, и отрядили для его преследования  
князей Семена Романовича Пожарского и Семена Петровича Львова. 28 июня Пожарский 
нагнал черкасов, многих перебил и погнался дальше за отступавшими, все более и более 
удаляясь от Конотопа. Взятые в плен казаки Выговского предупреждали, что впереди 
поджидает большое войско – целая ханская орда и половина казаков, – но все было тщетно: 
Пожарский ничего не хотел слышать и шел вперед. «Давайте мне ханишку! – кричал он. – 
Давайте калгу! Всех их с войском… таких сяких… вырубим и выпленим». 

Но только князь перебрался через речку Сосновку, как навстречу ему выступили 
многочисленные толпы татар и казаков. Русские были окружены и разбиты. Оба воеводы 
попали в плен. Пожарского привели к хану, и тот начал выговаривать ему за дерзость и 
презрение к татарским силам, но воевода и на поле битвы, и в плену был одинаков. В ответ 
он, как дипломатично писал СМ. Соловьев, «выбранил хана по московскому обычаю», то 
есть высказался о нравственности ханской матушки и плюнул в глаза Камиль-Мухаммеду. 
Взбешенный хан приказал немедленно отрубить князю голову. 

По поводу Конотопского сражения СМ. Соловьев писал: «Цвет московской конницы, 
совершившей счастливые походы 54 и 55 года, сгиб в один день; пленных досталось  
победителям тысяч пять; несчастных вывели на открытое место и резали как баранов: так 
уговорились между собою союзники – хан крымский и гетман Войска Запорожского! 
Никогда после того царь московский не был уже в состоянии вывести в поле такого сильного 
ополчения. В печальном платье вышел Алексей Михайлович к народу, и ужас напал на 
Москву. Удар был тем тяжелее, чем неожиданнее; последовал он за такими блестящими 
успехами! Еще недавно Долгорукий привел в Москву пленного гетмана литовского, недавно 
слышались радостные разговоры о торжестве Хованского, а теперь Трубецкой, на которого 
было больше всех надежды, „муж благоговейный и изящный, в воинстве счастливый и 
недругам страшный“, сгубил такое громадное войско! После взятия стольких городов, после 



взятия столицы литовской царствующий град затрепетал за собственную безопасность: в 
августе по государеву указу люди всех чинов спешили на земляные работы для укрепления 
Москвы. Сам царь с боярами часто присутствовал при работах; окрестные жители с 
семействами, пожитками наполняли Москву, и шел слух, что государь уезжает за Волгу, за 
Ярославль».131 

Теперь этот пассаж с удовольствием цитируют украинские националисты. О. 
Субтельный пишет: «Под Конотопом царская армия испытала одно из крупнейших 
поражений за всю свою историю».132 

На самом деле, будучи в целом довольно объективным историком, Соловьев здесь явно 
перегнул палку. Гибель отряда Пожарского под Конотопом была лишь тактической 
неудачей. Когда Камиль-Мухаммед-Гирей и Выговский двинулись к Путивлю, основные 
силы русских уже начали отступление. Хан и гетман попытались догнать Трубецкого, но 
лихая конная атака татар и казаков была встречена картечью русских пушек. Понеся  
большие потери, союзники отступили к Ромнам. В свою очередь Трубецкой с войском без  
помех 19 июля прибыл в Путивль. 

Выговский осадил Ромны, где находился небольшой московский отряд, и поклялся 
отпустить гарнизон с оружием на все четыре стороны, но нарушил клятву: разоружил 
москалей и отправил их к полякам. Из-под Ромен гетман и хан пошли к городу Гадячу. 
Местные жители отказались открыть им ворота. Тогда казаки пошли на приступ, а хан 
отказался участвовать в штурме. Потеряв свыше тысячи человек, гетманские казаки были 
вынуждены отступить от стен Гадяча. 

Уже давно у запорожских и донских казаков стало традицией нападать на татарские 
улусы, когда хан отправлялся с войском в поход. Дело в том, что крымские татары были 
профессиональными разбойниками. Я говорю так не для того, чтобы оскорбить их, а просто 
указываю их основной способ производства. Сельским хозяйством и животноводством 
татарские мужчины стали заниматься лишь после покорения их Екатериной П. До этого 
основной статьей дохода татар была военная добыча, и поэтому в поход с ханом133 уходило 
подавляющее большинство мужского населения. 

Так было и на этот раз. Атаман Иван Дмитриевич Серко собрал несколько тысяч 
запорожцев и на лодках начал действовать на Южном Буге, громя казаков Выговского и 
татар. Молодой Юрий Хмель-ницкийтоже собрал несколько тысяч запорожцев и двинулся в 
Керчь, где разорил несколько улусов. 

Пока Шереметев и Выговский воевали под Конотопом, флотилии стругов донских 
казаков ходили у крымских берегов. Донцы высадились под Кафой, Балаклавой, Керчью, 
прошли в глубь полуострова верст на 50, взяли в плен около двух тысяч татар, освободили 
полтораста русских пленников. 

Затем донцы пересекли Черное море и пограбили Анатолийское побережье от Синопа 
до города Кондра, который находился всего в одном дневном переходе от Стамбула. 

Узнав о казацких «шалостях», хан Камиль-Мухаммед-Гирей с основными силами 
форсированным маршем двинулся в Крым, оставив Выговскому лишь 15 тысяч татар. 

Иван Выговский из Чигирина отправил под Киев казацко-та-тарское войско под 
началом своего брата, Данилы Выговского, но 22 августа 1659 г. русский отряд, вышедший 
из Киева, наголову разбил это войско. 

После ухода Выговского с татарами из Чигирина переяславский полковник Тимофей 
Цецура объявил себя подданным царя и перебил в городе немногих сторонников  
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Выговского. 
30 августа киевский воевода Василий Борисович Шереметев писал в Москву, что 

переяславский, нежинский, черниговский, киевский и лубенский полковники «добили челом 
и присягнули» царю. 

В середине сентября 1659 г. казаки выбрали (судя по всему, без рады) гетманом Юрия 
Хмельницкого, которому уже исполнилось 18 лет и он хорошо проявил себя во время 
крымского похода. Иван Выговский переслал молодому Хмельницкому бунчук и булаву 
(символы гетманской власти) через Данилу Выговского, который был шурином Юрию 
Хмельницкому, так как был женат на его родной сестре Елене Богдановне. Самже Иван 
Выговский в октябре 1659 г. бежал в Польшу. 

5 сентября Трубецкой выступил из Путивля в левобережные города. Там везде 
встречали московское войско с радостью, полковники и старшины под пушечную стрельбу 
присягали на верность русскому царю. 27 сентября Трубецкой подошел к Переяславу. 
Полковник Цецура со своим войском выехал ему навстречу за пять верст. 

Протопоп Григорий, священники с крестами, мещане, бурмистры, лавочники и вся  
чернь вышли за стены города встречать московское войско. Въехав в Переяслав, Трубецкой 
отстоял молебен в церкви и затем объявил переяславцам царскую милость, что велел им 
государь «быть под своею высокою рукою по-прежнему, прав и вольностей их нарушать не 
велел, а что были они он него отступны, и он вины им отдал». Так было и в других городах. 

9 сентября в Переяслав прибыл Юрий Хмельницкий и на следующий день со своими 
старшинами явился к Трубецкому, который встретил его словами: «Известно великому 
государю, что ты ему служить и ни к каким прелестям не приставал. За твою службу великий 
государь тебя жалует, милостиво похваляет, и тебе бы и вперед служить верно, как служил 
отец твой гетман Богдан Хмельницкий». Юрий и его старшины били челом, чтобы царь 
простил им их вину, поскольку отлучились они от него не по своей воле, а принудил их к 
этому Ивашка Выговский. Трубецкой ответил, что царь их простил, велел созвать в 
Переяславе раду и выбрать себе гетмана, кого захотят. 

17 октября 1659 г. за городом была созвана большая рада с участием как 
левобережных, так и правобережных казаков. Почти единогласно гетманом избрали Юрия 
Хмельницкого. 

Между тем 21 июля 1658 г. в Москве было подписано предварительное перемирие со 
Швецией. Война не нужна была ни Карлу X, ни Алексею Михайловичу. Шведы увязли в 
войне с Данией, а русские – в Малороссии. Окончательный мир со Швецией был подписан 
21 июня 1661 г. на мызе Кардис уже после смерти Карла X (в феврале 1660 г.). 

В Белоруссии в 1660 г. боевые действия шли с переменным успехом. В январе 1660 г. 
боярин князь Иван Андреевич Хованский взял штурмом крепость Брест и разрушил ее. В 
трех сражениях Хованский разгромил три польских отряда, которыми командовали 
Полубенский, Обухович и Огиньский. 

18 июня 1660 г. у местечка Полонка, в 30 верстах от города Ляховичи, русское войско 
И.А. Хованского было разбито поляками под командованием Чарнецкого, Полубенского и 
Кмитица. Воевода, князь Семен Щербатый, попал в плен, двое сыновей Хованского и 
воевода Змеев были ранены. И.А. Хованский с оставшимся войском отошел к Полоцку. 
Осаду с Ляховичей пришлось снять, а русская осадная артиллерия досталась ляхам. 

С 24 по 26 сентября 1660 г. у села Губареве, в 30 верстах от Могилева, шло сражение 
русских под началом князя Юрия Алексеевича Долгорукова с войском гетмана Павла 
Сапеги. В первый день поляки заставили русских отступить и занять оборону в своем лагере. 
На следующий день, 25 сентября, русские упорно оборонялись в окружении, на третий день  
атаковали и заставили поляков бежать. 

На юге киевский воевода В.Б. Шереметев с Юрием Хмельницким в августе 1660 г. 
двинулись на Львов. Русское и казацкое войска шли разными дорогами: Шереметев пошел 
на Котельню, а Хмельницкий – на Гончаризу. По пути к Шереметеву присоединился отряд 
казаков под началом Цецуры. 



Полякам удалось тайно сосредоточить у Любара тридцатитысячное войско гетмана 
Потоцкого и маршалка Любомирского и 60 тысяч татар. 5 сентября ляхи и татары внезапно 
атаковали войско Шереметева. Русские были отброшены, но засели в обозе. В ходе боев 5 и 6 
сентября было потеряно около полутора тысяч русских и двести казаков. Затем противник 
отошел, но в стане Шереметева начался голод. 9 сентября воевода выслал за фуражом 
трехтысячный отряд, который перехватили татары, 500 человек было убито, 300 взято в 
плен, остальные вернулись в русский лагерь. 

На рассвете 17 сентября Шереметев повел свое войско на прорыв. В ходе боя русские и 
казаки потеряли несколько сотен человек убитыми. Полякам достались 400 телеги 9 пушек. 
Если верить летописи, отступление шло непрерывно весь день и всю ночь – лишь в 7 часов 
утра 18 сентября войска достигли города Чуднова. Однако уже через три часа появились  
поляки и заняли возвышенность, господствующую над городом, поэтому оставаться в 
Чуднове стало невозможно. 

Шереметев приказал взять как можно больше съестных припасов, сжечь город и, 
отойдя на несколько верст, укрепиться. Русское укрепление (табор) имело вид треугольника. 
Вскоре появились ляхи и начали артиллерийский обстрел русского табора. 

Между тем к месту сражения двигалось войско Юрия Хмельницкого. Поляки 
разделили свои силы: Потоцкий остался держать Шереметева, а Любомирский двинулся 
наперерез Хмельницкому и напал на него под Слободищами. В ходе встречного боя обе 
стороны понесли большие потери, но в целом результат был ничейный. Ночью после битвы 
Хмельницкий получил грамоту от Выговского с уговорами отлучиться от Москвы, «которой 
силы уже сокрушены, которая более не светит, а чадит, как погасающая лампада». 

В туже ночь войско Любомирского отправилось на соединение с Потоцким. 
Хмельницкий же вместо преследования Любомирского остался под Слободищами и послал к 
полякам гонца с предложением начать переговоры о мире. 

4 октября войско Шереметева пошло на прорыв, но, встретив войска Потоцкого и 
Любомирского, повернуло обратно. По польским данным, было убито около трех тысяч 
русских и казаков. 

5 октября Хмельницкий прислал полякам свои новые предложения, в ответ его 
пригласили лично явиться к ним и принести присягу королю. 8 октября гетман приехал в  
польский стан. Поляки удивились, увидев сына человека, одно имя которого наводило на них 
ужас. Это был скромный темноволосый мальчик, молчаливый и неловкий, более похожий на 
монастырского послушника, чем на казацкого гетмана и знаменитого Хмеля. 

На следующий день Юрий присягнул королю, а вечером того же дня отправил письмо в  
русский стан к Цецуре с объявлением, что мир с Польшей заключен и чтобы полковник 
следовал его примеру и перешел на сторону поляков. 11 октября Цецура прислал ответ. Он 
писал, что отделится от москалей, как только убедится, что гетман действительно находится  
у поляков. Юрий выехал на холм под гетманским бунчуком, и тут Цецура с двумя тысячами 
казаков (остальные остались в обозе) рванул из табора. Татары, решив, что это вылазка, 
бросились на них, поляки кинулись защищать перебежчиков, около двухсот казаков было 
перебито татарами, а остальные, цепляясь за польских всадников, достигли польского стана. 

Уход казаков Цецуры серьезно ухудшил положение Шереметева. Помощи ждать было 
неоткуда, а между тем «от пушечной и гранатной стрельбы теснота была великая. С голоду 
ратные люди ели палых лошадей и мерли. Пороху и свинцу у них не стало». В таком 
положении Шереметев продержался еще 11 дней и 23 октября начал переговоры с поляками. 
В результате были подписаны следующие условия: 

«1) царские войска должны очистить малороссийские города: Киев, Переяслав, Нежин, 
Чернигов, оставя в них пушки и всякие пушечные запасы, после чего беспрепятственно 
отступят к Путивлю, взявши с собою имение свое и казну царскую. 

2) Войско Шереметева, сдавши оружие, все военные запасы и хоругви, остается в обозе 
три дня, а на четвертый выступает в города Ковно, Котельню, Паволоч и ближние места. 

3) Шереметев с начальными людьми остается у гетманов коронных и у султана 



крымского, пока царские войска не выйдут из Киева, Переяслава, Нежина и Чернигова; им 
позволяется оставить при себе только сабли и иметь сто топоров в войске для рубки дров; 
когда упомянутые города будут очищены, то войско, под защитою королевских полков, 
отпустится к Путивлю, где будет ему возвращено все ручное оружие; дорогою русских 
ратных людей не будут ни грабить, ни побивать, ни в плен брать; пищу себе и лошадям 
вольно им будет покупать. 

4) Казаки, оставшиеся в таборе Шереметева по уходе Цецуры, выйдут наперед из обоза, 
оружие и знамена повергнут под ноги гетманов коронных, и Москве нет до них никакого 
дела. 

5) Шереметев с товарищами ручаются, что воевода князь Юрий Никитич Барятинский 
на все эти статьи согласится, приедет к гетманам и останется в них до очищения Киева, 
Переяслава, Нежина и Чернигова». Если он этого не сделает, то уговорные статьи войска 
Барятинского не касаются. 

Шереметев немедленно отправил грамоты Барятинскому, стоявшему под Киевом, и 
воеводе Чаадаеву, находившемуся в Киеве, и просил их согласиться на Чудновский договор. 

Князь Барятинский и не подумал капитулировать перед ляхами и написал Шереметеву: 
«Я повинуюсь указам царского величества, а не Шереметева; много в Москве 
Шереметевых!» Получив этот ответ, поляки решили задержать русское войско и воевод, 
поскольку главное условие – очистка малороссийских городов – не было выполнено. 

В качестве награды за ратные труды поляки передали В.Б. Шереметева татарам. Те 
отвели боярина в Крым и поместили в кандалах в ханском дворце. Через три месяца по 
ходатайству Сефергазы-аги кандалы с него сняли и послали в «жидовский город» (видимо, 
имелся в виду Чуфут-Кале). 

Видя, что московские воеводы и не думают сдавать Киев, поляки тайно отправили туда 
пана Чаплинского поднимать жителей против Москвы. Чаплинского в Киеве схватили и 
посадили под стражу, но тот сбежал и скрылся в монастыре, где игумен Сафонович сбрил у 
него усы и бороду, переодел монахиней и велел выпустить из города, когда монахини будут 
выгонять коров. 

По наущению поляков Юрий Хмельницкий собрал в городе Корсунь раду для 
утверждения его гетманства. На раду прибыл и представитель польского короля знатный пан 
Беневский. На сей раз раду устроили не на майдане, как положено, а в большом доме. Там 
Беневский объявил, что ни одно из царских распоряжений не имеет больше силы, и при 
всеобщем восторге от имени короля вручил булаву Хмельницкому. 

К вечеру Беневскому испортили настроение известием, что «чернь» бунтует: почему 
рада прошла в избе, а не на майдане, как всегда было, и нет ли в том какого злого умысла 
против Войска. Беневский велел Хмельницкому наутро созвать «черную» раду, чтобы тот 
при всех снова принял булаву. Гетман не хотел созывать «чернь» и отвечал: «Если пан 
воевода хочет черной рады, да еще во время ярмарки, то пусть знает, что погубит и себя, и 
меня, и полковников, и учинит смуту большую». 

Поэтому Беневскому пришлось самому собрать еще одну раду на площади у церкви 
Святого Спаса. Собралось около 20 тысяч казаков. На раде Беневского поддержал языкастый 
казак Павло Тетеря. Он в свое время ездил в Москву, где, приветствуя царя Алексея, ставил 
его выше святого князя Владимира. Теперь же он вещал о страшных замыслах царя против 
казаков. Якобы он все это проведал, будучи в Москве. Оратор произвел сильное впечатление 
на слушателей. «Не дай нам, боже, мыслить о цари, ни о бунтах!» – говорили казаки. Через 
несколько минут Тетеря был избран войсковым писарем и ему передали войсковую печать. 
«Пан писарь! – кричали казаки. – Будь милостив, учи гетмана уму-разуму, ведь он 
молоденький еще! Поручаем его тебе, поручаем тебе жен, детей, имение наше!» 

В то время как в Корсуне происходили эти события, в то время как казаки в здешней 
соборной церкви присягали королю, на другой стороне Днепра, в Переяславе, также в 
соборной церкви толпился народ. Там дядя Юрия Хмельницкого полковник Яким Самко 
вместе с казаками, горожанами и духовенством клялся умереть за царя, за церкви Божьи, за 



веру православную, а городов малороссийских врагам не сдавать, против неприятелей стоять 
и отпор давать. 

Запорожье также было за царя. Вскоре после чудновского поражения в Москву 
прискакал запорожский кошевой атаман Иван Брюховецкий и объявил: «Мир с поляками 
Хмельницкий заключил по наговору тех, которым от короля дана честь: Носача, Лесницкого, 
Гуляницкого. У гетмана наперед была ли о том мысль или нет – не знаю, только гетман шел 
в сход к Шереметеву не на то место». 

1661 г. начался наступлением поляков на Украину. 2 января поляки с казаками 
Хмельницкого штурмовали Козелец, но были отбиты и понесли большой урон. 6 января 
поляки и татары появились под Нежином, ворвались в посад, но город взять не сумели. 10 
января поляки опять приступили к Козельцу и опять были отбиты. Верные царю казаки 
начали наступательные действия и бились с поляками под Остром. 30 января, 2, 4 и 6 
февраля поляки и татары снова приходили под Нежин, бились с его жителями, но город так и 
не взяли. 

В начале февраля в Белоруссии под Друей князь Иван Андреевич Хованский разбил 
польский отряд полковника Лисовского. Замечу, пан Лисовский несколько раз переходил с 
польской службы на царскую. 

Но вернемся в Украину. В Москве боялись, что казаки, воспользовавшись чудновской 
победой, немедленно перейдут со всеми силами на левый берег Днепра, займут всю 
Малороссию и двинутся с юго-запада на Москву. А между тем лазутчики доносили, что 
поляки очистили Левобережную Украину и двинулись на запад, в Польшу. Уж не шведы ли 
нарушили Оливский мир с поляками, заключенный 3 мая 1660 г.? Или турецкий султан с 
огромным войском идет на Подолию? Увы, все оказалось гораздо проще – польское 
воинство потребовало жалованье, а не получив его, вышло из повиновения командиров и 
двинулось обратно в Польшу, чтобы пограбить тамошних хлопов. А почему бы им не 
пограбить Малороссию? Она уже и так была основательно разграблена за пятнадцать лет 
войны, да и казаки не очень-то давали грабить. А вот в Польше казаков не было, и грабить 
забитых польских хлопов было куда проще. 

Однако верные царю малороссийские казаки не воспользовались уходом поляков, а 
затеяли тяжбу, кому быть гетманом. В апреле 1661 г. у Нежина собралась рада, но выбрать 
гетмана не смогли. Часть казаков была за Якима Самко, часть – за нежинского полковника 
Василия Золотаренко. В итоге положили «отдать гетманское избрание на волю царскую, 
кого государь пожалует в гетманы». 

В Москве бояре плохо разбирались в ситуации в Малороссии и не знали, кому отдать  
гетманскую булаву. Ситуацию сильно усложнил и Юрий Хмельницкий, приславший царю 
покаянное письмо, где утверждал, что его принудили к союзу с ляхами 
полковники-изменники, а он, Юрий, по-прежнему желает «быть в подданстве Вашего 
царского величества». 

Однако с подходом в начале июня 1661 г. польского войска и татар любовь к царю у 
Юрия Богдановича как-то пропала. 12 июля шеститысячное войско, состоявшее из казаков, 
поляков и татар, внезапно напало на казаков Якима Самко, стоявших табором в трех верстах 
от Переяслава. Битва длилась с полудня до ночи. А на следующий день к Самко подошел 
отряд московских ратных людей, что позволило казакам в полном порядке отойти к 
Переяславу. Хмельницкий осадил Переяслав, но Самко внезапно пошел на вылазку и 
поразил неприятеля. Хмельницкий отступил к Каневу. 

Кременчугские казаки изменили царю и 23 июня впустили в город две тысячи казаков 
Хмельницкого, но пятьсот человек московского гарнизона вместе с мещанами засели в  
малом городе и отбили осаждавших. Узнав об этом, князь Ромодановский немедленно 
выслал в Кременчуг десятитысячное московское войско. 1 июля войско уже было под 
стенами города и атаковало осаждавших. Осажденные со своей стороны пошли на вылазку, в 
результате казаки Хмельницкого потерпели полное поражение и Кременчуг был спасен. 

В Каневе и Черкассах стояли московские войска. Но вскоре ситуация изменилась. 



Хмельницкий с татарами под Бужином разбил московский отряд под началом стольника 
Приклонского и 3 августа прогнал его за Днепр. Хмельницкий доносил королю, что 1 августа 
под Каневом было истреблено более трех тысяч царского войска, под Бужином погибло 
десять тысяч, казаки и татары взяли семь царских пушек, множество знамен, барабанов и 
другие военные трофеи. 

Ромодановский приказал отходить, но крымский хан Камиль-Мухаммед-Гирей, 
переправившись со своими татарами через Сулу, нагнал Ромодановского, разбил его, взял 18 
пушек и весь лагерь. Князь с остатками войска ушел в Лубны. 

Вторая половина 1662 г. и первая половина 1663 г. прошли в Украине бурно, но крайне 
бестолково. У поляков и русских было мало сил, татары предпочитали заниматься грабежом, 
а на Левобережье промосковски настроенные полковники устроили между собой настоящую 
грызню. 

Наконец 18 июня 1663 г. близ Нежина состоялась генеральная рада в присутствии 
специального посланника царя князя Данилы Великого-Гагина. СМ. Соловьев так описал эту 
раду: «Не дали еще Гагину дочитать царского указа о гетманском избрании, как с одной 
стороны раздались крики: „Брюховецкого!“, а с другой: „Самка!“, но за криками следовала 
драка: запорожцы Брюховецкого кинулись на приверженцев Самка; бунчук наказного 
гетмана был сломан, он сам едва мог выдраться из толпы и скрыться в шатер царского 
воеводы; несколько человек было убито; победители запорожцы столкнули Гагина с его 
места и выкрикнули своего кошевого гетманом. Гагин, однако, не дал Брюховецкому 
утверждения от имени царского: Самко объявил ему, что гетманство Брюховецкого, 
приобретенное насилием, не есть законное, что ни он, ни Войско не признает его гетманом и 
что необходимо собрать новую раду. Рада была созвана, но Самко не получил от нее никакой 
выгоды, потому что приверженцы его перешли на сторону Брюховецкого, провозгласили его 
гетманом и стали грабить возы своей старшины… После этого нового избрания, против 
которого нельзя было ничего сказать, Гагин дал булаву Брюховецкому. Запорожцы 
праздновали свое торжество трехдневным убийством: гибли неприязненные Брюховецкому 
полковники, и их место заступали запорожцы. Новый гетман отправил в Москву 
благодарственное посольство и, вместе с Мефодием,134 по-прежнему твердил об измене 
Самка и Золотаренко; обвиненные отданы были на войсковой суд по древнему обычаю 
казацкому: судьями были враги-победители, которые и приговорили побежденных к 
смертной казни; приговор был исполнен в Борзне 18 сентября».135 

Замечу, что ситуация в занятых московскими войсками областях Малороссии была 
осложнена не только распрями между полковниками – искателями гетманской булавы, но и 
экономическими факторами. Так, большую настороженность казаков и мещан вызвало 
введение царем Алексеем медных денег. В 1656 г. в царской казне недостало денег на 
жалованье ратным людям, и Алексей по совету Федора Ртищева велел чеканить медные 
деньги, имевшие нарицательную стоимость серебряных. В 1657 и 1658 гг. эти деньги 
действительно ходили как серебряные, но с сентября 1658 г. стали падать в цене: серебряный 
рубль стал стоить шесть медных рублей. К марту 1659 г. за серебряный рубль уже просили 
десять медных, а в 1663 г. – двенадцать. Наступила страшная дороговизна, указы, 
запрещавшие поднимать цены на необходимые предметы потребления, не действовали. 
Развелось множество фальшивомонетчиков. Им рубили руки, позже стали рубить и головы, 
но это не помогало. 

В Москве 25 июля 1662 г. произошел Медный бунт. Стрельцам удалось его подавить, 
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но при этом было убито и утонуло в Москве-реке несколько сотен человек. 
В Малороссии царь тоже велел выдавать войску жалованье медными деньгами, но 

купцы и мещане отказывались их брать. Так, в Киеве за двадцать медных рублей давали 
один серебряный, а в Смоленске воевода для предупреждения побегов солдат и стрельцов, 
недовольных выплатой жалованья медными деньгами, велел вообще не выпускать их за 
городские ворота. 

Надо ли говорить, что медные деньги вносили серьезную рознь между москалями и 
малороссами. И это при том, что финансовое положение России не было критическим. Царь 
вполне мог платить войскам, находившимся за границей, серебром, но ни он, ни бояре не 
понимали специфики ситуации в Украине. Ни до Алексея, ни до его сына так и не дошло, что 
вещи, допускаемые в задавленной самодержавием России, не пройдут со свободолюбивыми 
казаками и что грошовые приобретения позже могут обернуться миллионными убытками 
вследствие противостояния казачества. Это в равной степени касается и Малороссии, и 
Запорожской Сечи, и Дона. 

Польский же король ухитрился собрать деньги и заплатил золотом войску Жеромского, 
дислоцированному в Белоруссии. Результаты не заставили себя ждать – к началу 1662 г. 
русские потеряли Гродно, Могилев и Вильно. 

Разумеется, дело решили не только деньги, но и умение воевод. Так, в мае 1662 г. из  
города Корбина вышел полковник Статкеевич с отрядом конницы и пятнадцатью 
хоругвями136 старой королевской пехоты. Ему была поставлена задача не допустить  
подхода подкреплений русским гарнизонам Быхова и Борисова, осажденным поляками. 
Узнав, что из Смоленска к Быхову идет московское войско с казной и запасами, Статкеевич 
послал свое войско на перехват. В пяти верстах от Чаус, между реками Проней и Басей, 
поляки Статкеевича атаковали русских, но вместо стрельцов или конницы из дворянского 
ополчения ляхи нарвались на русских солдат «иноземного строя» под командованием 
генерал-майора Вильяма Друмонта. В ходе упорного боя все пятнадцать пехотных хоругвей 
были уничтожены «до единого человека, конницу победители топтали на 15 верстах и взяли 
в плен 70 человек». 

Однако успех этот был частным и не мог переменить ситуацию в пользу Москвы. 
Поляки знали, что пехота из-за скудного жалованья, да еще медными деньгами, начала 
перебегать из московских полков, что солдаты бегут из самой Москвы и из украинских 
полков, бегут в степи и в Сибирь. 

В 1662 г. царь Алексей попытался заключить перемирие с Польшей. Начались  
многомесячные переговоры, но единственным результатом их в 1662 г. стал частичный 
обмен пленными. 

Замечу, что польские паны устроили самосуд и зверски убили освобожденных 
русскими гетмана Гонсевского и маршалка Жеромского. Им были предъявлены обвинения, 
будто они присягнули царю и хотели подвести Польшу под его власть. 

Боевые действия во второй половине 1662 г. шли вяло. В осажденном Борисове 
кончилось продовольствие, и воевода Хлопов с разрешения царя оставил город. При этом 
отступление русских прошло в полном порядке. Из Борисова были вывезены все пушки и 
обоз. 

16 декабря 1662 г. королевские войска под начальством полковника Черновского взяли 
штурмом город Усвят. При этом шляхетский ротмистр Глиновецкий, шляхтич Сестинский и 
мещанский войт были повешены за то, что не сдали город полякам. 

Несколько слов скажу о ситуации в 1663 г. на Украине. Летом 1663 г. князь 
Ромодановский послал в Сечь 500 драгун и донских казаков под начальством стряпчего 
Григория Касогова. Между тем кременчугские казаки опять переметнулись на сторону 
поляков. В город прибыл казачий атаман Правобережной Украины Петр Дорошенко. Узнав, 
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что в Запорожье пробирается московский отряд, Дорошенко в июле 1663 г. послал 
«проведать об нем» 200 казаков и сотню татар, которые столкнулись с отрядом Касогова под 
Кишенкой и были разбиты. 

Касогов благополучно добрался до Сечи и, объединившись с запорожцами, двинулся в 
сентябре за Днестр. И, как сказано в донесении в Москву, «выжгли они ханские села, много в  
них побили армян и волохов и 20 сентября возвратились в Сечь все в целости». 

2 октября Касогов и кошевой атаман Иван Серко выступили из Сечи и направились к 
Перекопу. Крепость («большой каменный город») Перекоп была взята, но цитадель («малый 
город») осталась за янычарами. Касогов потерял в этом деле из своего отряда убитыми 
десять человек. 

Пленных, взятых в Перекопе, в Сечь не повели, а порубили на месте, не пощадив ни 
женщин, ни детей. Как доносил в Москву Касогов, сделали это на том основании, что в  
Крыму и Перекопе было моровое поветрие. Однако посланцы от запорожских казаков, 
прибывшие в Москву с тем же известием о победе, говорили: «В Перекопи при нас морового 
поветрия не было, слышали мы, что было поветрие, но задолго до нашего прихода. Пленных 
мы всех порубили, будучи между собою в  ссоре, а кошевой атаман Иван Серко писал про 
моровое поветрие к гетману Брюховецкому, думаем, от стыда, что языков к нему послать 
было некого, потому что войском всех побили». 

8 октября 1663 г. король Ян Казимир взял город Белая Церковь, находившийся в 60 
верстах к юго-западу от Киева. Но король пошел не на Киев, а на запад, и вышел к Днепру у 
городка Ржищев, где начал переправу через Днепр. 

Королевское войско было невелико: три конных полка общей численностью около 
полутора тысяч человек и триста человек пехоты. У гетмана Потоцкого было три казацких 
полка, две роты польских гусар и 4 тысячи пехотинцев; у пана Чарнецкого – 240 гусар, 400 
драгун и три казацких полка общей численностью около 2500 человек; у пана Песочинского 
– 9 рот немецких наемников и 950 поляков. Кроме того, имелось 5 тысяч конных татар. 
Резервом королевского войска могло стать 14-тысячное литовское войско под началом 
Сапеги, которое стояло в Досугове. 

Чтобы привлечь к себе малороссиян, король выкупил у татар русских пленников и 
отпустил их по домам. Ратным людям король запретил брать что-либо силой у местных 
жителей и даже велел повесить в назидание трех шляхтичей за грабежи. 

Переправившись через Днепр, король двинулся по Левобережной Украине. Тринадцать  
небольших городков без боя сдались полякам, однако город Лохвицу пришлось брать 
штурмом с большими потерями для ляхов. Город Гадяч вообще не удалось взять. От 
ГадячаЯн Казимир двинулся вдоль старой (1618) русской границы. Он форсировал реку 
Сейм, но под Глуховом встретился с царскими воеводами и отступил за Десну. Однако под 
Новгородом-Северским князь Ромодановский и гетман Брюховецкий настигли короля и 
нанесли ему поражение. 

Между тем 6 декабря 1663 г. Косагов и Серко, взяв с собой калмыцкого мурзу Эркет 
Артукая, вновь отправились под Перекоп. В районе Перекопа союзники разгромили 
несколько татарских селений и освободили свыше ста русских и украинских пленников. 
Против них вышло с тысячу всадников под предводительством перекопского хана Карачбея, 
которых союзники вдребезги разбили, а калмыки перекололи всех пленных. 

Вскоре казаки захватили важного турка, который сообщил Серку, что польский король 
постоянно шлет к крымскому хану посланцев с просьбой послать ему орду на помощь. Хан 
же отвечает ему, что из-за казаков, калмыков и московских войск орде из Крыма выйти 
невозможно. В действительности же хан был напуган успехом запорожских казаков под 
Перекопом и гибелью Карачбея. 

Вернувшийся из татарского плена в Запорожье князь Василий Борисович Шереметев с 
рейтаром Иваном Кулагиным подтвердили, что хан действительно так напуган запорожцами, 
что даже отправил к королю своего посланца с отказом тому в помощи. То же сообщали и 
другие беглецы и пойманные татары. 



В январе 1664 г. Серко двинулся к рекам Буг и Днестр, где побил много турок. После 
взятия турецкого города Тягина Серко повернул на север, на украинские города, лежащие на 
Буге. Сам Серко доносил царю: «Услыша же о моем, Ивана Серка, приходе, когда я еще с 
войском к городу и не подошел, горожане сами начали сечь и рубить жидов и поляков, а все 
полки и посполитые, претерпевшие столько бед, неволю и мучения, начали сдаваться. Через 
нас, Ивана Серка, обращена вновь к вашему царскому величеству вся Малая Россия, города 
над Бугом и за Бугом, а именно: Брацлавский и Калницкий полки, Могилев, Рашков, 
Уманский повет, до самого Днепра и Днестра. Безвинные люди (этих мест) обещались  
своими душами держаться под крепкою рукою вашего царского пресветлого величества до 
тех пор, пока души их будут в телах, и врагам Креста Господня не поддаваться и не 
служить».137 

Действительно, Серку не сдался только один город – Чигирин, но и тот был осажден. 
Успехи Серка вдохновили на мятеж и бывшего гетмана Ивана Выговского. Поляки сделали 
его сенатором, но тот все равно считал себя обойденным. Однако вскоре Выговский был 
захвачен польским полковником Махоцким и расстрелян. 

После разгрома королевских войску Новгорода-Северского гетман Брюховецкий 
отправился на Правобережную Украину и сжег Черкассы, после чего пошел к Каневу. 

Отряд Серка двинулся к Бужину, где 7 апреля 1664 г. на него напал Стефан Чарнецкий 
с двухтысячной польской и татарской конницей. После почти двухнедельных боев поляки и 
татары были разбиты запорожцами и русскими из отряда Касогова. 

Между тем Брюховецкий с московским воеводой Петром Скуратовым стояли обозом 
под Каневом. 21 мая на них напали поляки и татары, но были отбиты. В тот же день  
Брюховецкий и Скуратов вошли в Канев, на следующий день под город явился сам 
Чарнецкий с хорунжим коронным Собеским, полковником Маховским, Тетерей и татарами. 
Бой под Каневом продолжался целый день, и только к вечеру неприятель отступил и стал в  
версте от города. Шесть дней все было тихо, а 29 мая Чарнецкий, отпустив свои обозы к 
Ржищеву, двинулся опять под Канев и всеми силами атаковал гетманскую пехоту. Та 
дрогнула и опрокинулась на московский солдатский полк Юрия Пальта, но солдаты 
выдержали натиск. В тот же день Чарнецкий отошел от Канева и встал на Днепре в десяти 
верстах выше города. 2 июня он пошел к Корсуню, оставив под Каневом небольшой отряд 
конницы, чтобы прикрыть его отступление. От Корсуня Чарнецкий пошел за Белую Церковь, 
к местечку Ставищи, попытался взять его штурмом, но потерпел неудачу, потеряв, как 
доносили в Москву, три тысячи человек. Чарнецкий был ранен и вскоре умер. 

Весной 1665 г. военные действия начались удачно для русских: Брюховецкий и 
Протасьев отправили из Канева любенского полковника Григория Гамалея, который 4 апреля 
вошел в Корсунь. Поляки, обороняясь, сожгли город, и Гамалей привел в Канев всех его 
жителей с женами и детьми. 

Преемник Чарнецкого Яблоновский 21 мая под Белой Церковью был разбит 
высланными из Канева русскими и калмыками. 

Гетман Брюховецкий выступил из Канева под Белую Церковь, но узнав, что татарская 
орда собирается в Цыбульнике и хочет напасть на русский лагерь, что казацкий полковник 
Опара «отводит города от царской руки», отступил к Каневу, под Мотовиловку. Здешние 
жители присягнули царю и перебили стоявших у них польских гайдуков. Но слухи о 
наступлении орды оказались ложными. Орда не приходила, отряды Яблоновского и Тетери 
ушли в Польшу, польские гарнизоны оставались только в Белой Церкви, Чигирине, Корсуне 
(в малом городке) и Умани, да еще Опара с небольшим отрядом стоял под Корсунем. 
Брюховецкий, расквартировав войска по правобережным городкам, перешел на левый берег 
Днепра, остановился в Гадяче и отправил царю гонца с известием, что едет в столицу 
«видеть его пресветлые очи». 
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13 сентября 1665 г. гетман со спутниками предстал перед государем. Прием был 
обычный, посольский, все целовали царю руку и были спрошены о здоровье. 15 сентября 
гости били челом, «чтоб великий государь пожаловал их, велел малороссийские города со 
всеми принадлежащими к ним местами принять и с них денежные и всякие доходы сбирать в 
свою государеву казну, и послать в города своих воевод и ратных людей». 

Царь велел сказать Брюховецкому, чтобы он представил свои просьбы в письменном 
виде. Брюховецкий подал царю в письме следующее: «1) Для усмирения частой шатости и 
для доказательства верности к государю всякие денежные и неденежные поборы от мещан и 
поселян погодно в казну государеву сбираются; по всем городам малороссийским кабаки 
будут только на одну горелку, и приходы кабацкие отдаются в государеву казну; туда же 
идут сборы с мельниц, дань медовая и доходы с купцов чужеземных. 2) Стародавние права и 
вольности казацкие подтверждаются. 3) После избрания каждый гетман обязан ехать в 
Москву и здесь от самого царя будет принимать булаву и знамя большое. 4) Киевским 
митрополитом должен быть святитель русский из Москвы». 5-я статья определяла 
численность царского войска и в каких городах ему стоять. «6) На войсковую армату 
(артиллерию) назначаются города Лохвицы и Ромен. 7) Московские ратные люди не должны 
сбывать по рынкам воровских денег. 8) Не должны называть казаков изменниками». 

Статьи эти были приняты царем, кроме одной, 4-й, о митрополите. Царь сказал, что 
прежде об этом он должен посоветоваться с константинопольским патриархом. 

Брюховецкий загостился в Москве до конца декабря 1665 г., а между тем еще в  
сентябре стали приходить из Малороссии дурные вести и требования скорейшего 
возвращения гетмана. 

Правобережный гетман Дорошенко в сентябре 1665 г. начал военные действия, напав  
на верного Москве браславского полковника Дрозда. Браславцы оказались в окружении и не 
могли добыть даже воды, но 22 сентября Дрозд сделал вылазку на неприятельские шанцы, 
перебил всех находившихся там ратных людей Дорошенко, взял восемь знамен и дал 
возможность браславцам добыть воду. Овруцкий полковник Демьян Васильевич Децик 
разбил сторонников Дорошенко между Мотовиловкой и Паволочью. Западные казаки 
появились на левой стороне, но были перебиты. 

В ноябре 1665 г. Дорошенко удалось все-таки взять Браславль (Бряслав). Полковник 
Децик покинул Мотовиловку и отступил к Каневу, а оттуда поехал в Переяслав к наказному 
гетману. В войске его начались болезни, часть казаков перешла на Левобережье, а на 
западной стороне из верных казаков не осталось никого, кроме тех, которые были в Каневе. 

Казаки Дорошенко и поляки заняли Мотовиловку, которая находилась всего в 35 
верстах от Киева. Чтобы защитить столицу, киевский воевода князь Никита Львов послал 
под Мотовиловку рейтарского майора Сипягина. В полночь Сипягин подошел к городу, 
приказал ратным людям перелезть через стену и отбить ворота. Поляки и казаки начали 
стрелять, но рейтары всех их перебили и выжгли город. 

И Москва, и Варшава давно устали от войны. В феврале 1664 г. в ставку короля Яна 
Казимира под Севском прибыл из  Москвы посланник стряпчий Кирилла Пущин с царской 
грамотой с предложением нового съезда уполномоченных. Литовский канцлер Христофор 
Пац объявил посланнику, что с королевской стороны комиссары готовы и что съезду быть в 
Белеве или Калуге. 

1 июня 1664 г. в селе Дуровичи под Смоленском состоялся первый съезд русских и 
польских послов. Но, как и следовало ожидать, мирный процесс увяз в бесконечных спорах. 
Послы разъехались в сентябре 1664 г., договорившись начать новые переговоры не ранее 
июня 1665 г. после окончания польского сейма. 

Между тем в 1664 г. маршалок Юрий Любомирский поссорился с королем и королевой. 
Сейм приговорил его «к потере достоинства, имущества и жизни». Любомирский бежал в 
Силезию, но шляхта Великой Польши поднялась на его защиту и Любомирский в результате 
стал во главе рокоша и начал боевые действия против королевских войск. 

В начале марта 1665 г. в Москву к царю прибыл польский полковник с грамотой от 



Юрия Любомирского. В грамоте были две просьбы: «1) чтоб сыну Любомирскому служить 
царскому величеству и держать на Украине два города, заступая Московскую землю от татар 
и поляков; 2) самому Любомирскому помочь деньгами, чтоб ему людну и сильну быть 
против короля». Любомирский предлагал также царю заключить союз с цесарем, 
курфюрстом Бранденбургским и со Швецией и не допустить на польский престол принца 
Конде. 

Однако царь Алексей по совету Богдана Нащокина отказал Любомирскому во всем, 
кроме приезда сына Любомирского в Москву. 

На Правобережной Украине гетман Дорошенко 20 февраля 1666 г. предложил 
старшине выслать всех ляхов из Украины в Польшу и вместе со всеми правобережными 
городами перейти в подданство крымскому хану, а весной идти с ордой на левобережцев. 
Тут старшина Серденева полка закричал на Дорошенко: «Ты татарский гетман, татарами 
поставлен, а не Войском выбран. Мы все поедем к королю». – «Хоть сейчас поезжайте к 
королю, – отвечал Дорошенко, – вы мне не угрозите, я вас не боюсь». 

Дорошенко сообщил в Крым и Константинополь, что Украина теперь в воле султана и 
хана. И вот из Константинополя пришел приказ новому крымскому хану Адиль-Гирею, 
сменившему Камиль-Мухаммед-Гирея весной 1666 г., чтобы тот с ордой шел войной на 
польского короля. В сентябре 1666 г. татары под началом нурадина Девлет-Гирея напали на 
Украину. Царевич остановился под Крыловом и оттуда разослал загоны за Днепр под 
Переяслав, Нежин и другие черкасские города и увел около пяти тысяч пленных. 

Захватив эту добычу в Левобережье, Девлет-Гирей отошел на Умань, там два месяца 
кормил лошадей, потом соединился с казачьим войском и двинулся на короля. Под 
Межибожьем союзное войско встретилось с отрядами польских полковников Маховского и 
Красовского, насчитывавшими около двух тысяч гусар, рейтар, шляхты и драгун. Поляки 
были наголову разбиты, а Маховского в кандалах привезли в Крым. 

После этой победы татары и казаки кинулись за добычей под Львов, Люблин и 
Каменец, «побрали в плен шляхты, жен и детей, подданных их и жидов до 100 000, а по 
рассказам польских пленников – 40 000. Татары брали пленных, но казаки этим не 
довольствовались: они вырезывали груди у женщин, били до смерти младенцев».138 

Теперь у Дорошенко не было дороги назад, и он отправил двух полковников в Крым 
уговаривать Адиль-Гирея помириться с Москвой. 

 
Глава 12 

АНДРУСОВСКИЙ МИР 
 
20 апреля 1666 г. в деревне Андрусово Мстиславского уезда, на границе между Россией 

и Польшей,139 начались съезды русских и польских уполномоченных. Россию представляли 
шацкий наместник, окольничий Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, кадомский 
наместник Богдан Иванович Ордин-Нащокин и дьяк Григорий Богданов, а Польшу – 
генеральный жемайтский староста Юрий Карол Глебович, великий надворный литовский 
маршалок Кшиштоф Завиша, референдарий и великий писарь Великого княжества 
Литовского Киприан-Павел Брестовский и кременецкий подкоморий Стефан Ледоховский. 

28 мая (8 июня) 1666 г. в Андрусово было подписано перемирие. Что же касается  
мирного договора, то по этому поводу у сторон шли жаркие дебаты. Царь Алексей приказал 
Нащокину пообещать наиболее неуступчивым польским комиссарам по 20 тысяч рублей. 
Забавно, что взятка польскому королю была в два раза меньше – 10 тысяч рублей. 
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Далее я, дабы избежать обвинений в предвзятости, процитирую СМ. Соловьева. 
«Нащокин объявил комиссарам государево жалованье, по десяти тысяч золотых польских: 
референдарю Брестовскому объявлено, что сверх товарищей своих получит еще 10 000 
золотых, а если приедет с подтверждением договора в Москву, то будет большая ему 
государская милость. „Королевскому величеству, – писал Нащокин комиссарам, – мы не 
может назначить, но когда будут у него царские послы с мирным подтверждением, то 
привезут достойные дары, также и канцлеру Пацу прислано будет необидно“. 6 января 
приехал от комиссаров Иероним Комар и бил челом, чтоб сверх обещанных денег в тайную 
дачу пожаловал им государь явно соболями, чтобы им можно было хвалиться перед людьми; 
сам Комар бил челом, чтоб вместо обещанных ему ефимков дали золотыми червонными, 
потому что червонцы легче скрыть, так что и домашние не узнают; Комар объявил, что, как 
скоро комиссары получат государево жалованье, сейчас же станут писать договорные статьи. 
Деньги были высланы из Москвы немедленно»,140 и 20 (30) января 1667 г. было подписано 
перемирие сроком на 13 лет и 6 месяцев. В историю оно вошло как Андрусовский мир. 

Согласно условиям мира Польша получала Витебск и Полоцк с уездами, Динабург, 
Лютин, Резицы, Мариенбург и всю Ливонию, а также всю Правобережную Украину. К 
России отходили воеводство Смоленское со всеми уездами и городами, повет Стародубский, 
воеводство Черниговское и вся Украина с путивльской стороны по Днепр. Причем 
остававшимся там католикам разрешалось беспрепятственно отправлять богослужение в 
собственных домах, а шляхта, мещане, татары и жиды имели право продать свои имения и 
уйти на польскую сторону. 

Киев с окрестностью в одну милю до 5 апреля 1669 г. оставался у русских, а затем 
передавался полякам. 

Южная граница России и Польши должна была идти по линии от Днепра (у Киева) на 
восток до южных границ Путивльского округа, то есть по линии Киев – Прилуки – Ромны – 
Недригайлов – Белополье и до стыка с нынешней границей России. 

Левобережье к югу от этой линии и до современного Запорожья было объявлено 
территорией запорожских казаков. Сами же запорожские казаки должны были находиться 
«под послушанием обоих государей» и быть готовыми служить против неприятелей и 
королевских и польских, но оба государя должны были запретить запорожцам, как и вообще 
всем черкасам, выходить в Черное море и нарушать мир с турками. 

При подписании Андрусовского мира договорились, что оба монарха будут 
подписываться короткими титулами. Король будет писаться «польским, шведским, 
литовским, русским, белорусским и иных», а царь – «великим государем царем и великим 
князем и прочих». На царской печати не будет титулов литовского, киевского, 
ВОЛЫНСКОГО и подольского. 

Особо была оговорена необходимость подтверждения договора в случае смерти одного 
из монархов его наследником. Этот пункт был исполнен довольно быстро – 6 (16) сентября 
1668 г. король Ян Казимир отрекся от престола, и сейм 31 мая (9 июня) 1669 г. избрал 
королем князя Михаила Корибута Вишневецкого, который 28 августа 1672 г. ратифицировал 
Андрусовский договор. Но царствовать Михаилу пришлось недолго – 30 октября (10 ноября) 
1673 г. он умер, и 11 (21) мая 1674 г. сейм избрал королем Яна Собеского-Жолкев-ского, 
правившего под именем Яна ІІІ. 

30 января 1676 г. умер Алексей Михайлович, и на престол вступил царь Федор 
Алексеевич. Оба новых монарха также подписали Андрусовский мир. 

Несколько слов стоит сказать и об исполнении Андрусовского мира. На переговорах в 
Москве 30 марта (9 апреля) 1672 г. русские и польские уполномоченные согласились  
отложить вывод русских войск из Киева до 1674 г. Потом решение этого вопроса отложилось  
еще на десять лет. В ходе встречи в деревне Андрусово 3(13) марта 1684 г. поляки вновь 
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подняли вопрос о Киеве, но, судя по всему, им опять «дали на лапу», и вопрос опять 
отложили. 

Замечу, что все это время действовало периодически продляемое перемирие. 
Русско-польский договор о «вечном мире» был подписан в Москве 26 апреля (6 мая) 1686 г. 
Россия передала Польше небольшие пограничные территории: районы Невеля, Себежа, 
Велижа и Посожья, – зато за Россией уже окончательно был закреплен маленький, но очень  
ценный правобережный анклав – Киев и Печерский монастырь с окружавшей его 
территорией, ограниченной речушками Ирпень с севера и Стугна с юга и оканчивавшейся на 
западной окраине окрестностей Киева у местечка Васильково (крайний западный 
пограничный пункт России до конца XVIII в.). 

Южнее устья реки Тясмин и до Запорожья территория по левую сторону Днепра 
принадлежала фактически и формально Войску Запорожскому, которое согласно мирному 
договору ставилось в вассальную зависимость с этих пор только от России и в отношения  
которого с Россией польский король обязался не вмешиваться. 

Кроме того, в отношении Малороссии и Запорожья польский король должен был 
категорически отказаться от какого-либо упоминания их в своих титулах, а также от 
употребления их гербов в своем государственном гербе. 

Отдельно был решен вопрос о принадлежности разоренных многолетней войной 
XVII в. украинских городов на правой стороне Днепра, но прилегающих к его течению, 
откуда бежало население. Поскольку поляки не захотели уступать их России, было 
постановлено, что города Ржищев, Трактемиров, Канев, Мошны, Сокольня, Черкассы, 
Боровица, Бужин, Воронков, Крылов и Чигирин, а также вся прилегающая к ним территория 
от местечка Стайки до устья реки Тясмин не будут ни заселяться, ни восстанавливаться и 
останутся пустынными до тех пор, пока сейм и король не дадут полномочия на 
окончательное решение их судьбы, и потому дело об этой территории откладывалось обеими 
сторонами до лучших и благоприятных времен. 

Для закрепления «дружбы и братства» с польским королем Россия обязалась уплатить  
146 тысяч рублей двумя взносами: первый, в размере 100 тысяч, сразу же по подписании 
мирного договора вручался польской делегации послов, а второй, в размере 46 тысяч рублей, 
Россия должна была передать в Смоленске польскому уполномоченному в январе 1687 г., то 
есть спустя девять месяцев после подписания договора. 

11 (21) декабря 1686 г. во Львове король Ян ІІІ ратифицировал «вечный мир». В 
Москве же его ратифицировали еще раньше, 18 июня 1686 г., сразу два царя – слишком 
глупый Иван (1666–1696) и чересчур умный Петр (1672–1725). 

Андрусовский мир был благоприятен для Московского государства, и официальные 
русские и советские историки восторженно его оценивали. На самом же деле из-за грубой 
ошибки царя Алексея, ввязавшегося в войну со Швецией, был упущен шанс подлинного 
воссоединения с Украиной. Фактически царь Алексей вернул России то, что отдал его отец 
Михаил. Севернее Киева по Андрусовскому миру граница пролегла по старой русской 
границе, существовавшей еще со времен Ивана ІІІ и Василия ІІІ. Разница была максимум в 
20 верст по ширине. Лишь на юге Левобережной Украины были присоединены небольшие 
куски территории в районах Переяслава, Лубен и Полтавы. Замечу, что район Харькова 
никогда не был под владычеством Польши и никогда не считался ни Малороссией, ни 
Украиной, – до 1922 г., разумеется, когда большевистское космополитическое правительство 
Троцкого, Каменева, Зиновьева и K° решило усилить пролетариат Украины рабочим классом 
Донбасса и Харькова. 

Андрусовский мир вызвал недовольство Москвой у большинства населения Украины – 
так, например, возмущенные запорожцы убили в Сечи царского посла стольника Ефима 
Лодыжевского и его свиту. Гетман же Дорошенко попытался объединить Левобережную и 
Правобережную Украину, но был разбит русскими войсками. 

 
 



РАЗДЕЛ ІІІ 
АГОНИЯ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ 

 
Глава 1 

САКСОНСКАЯ ДИНАСТИЯ И РУССКИЕ ШТЫКИ 
 
После заключения Андрусовского мира официально Россия и Польское государство не 

воевали до 1918 г. Многочисленные же конфликты русских и поляков в XVIII–XIX вв. 
можно считать в первом приближении участием России в гражданских войнах и смутах на 
территориях Речи Посполитой. 

В ходе Северной войны 1700–1725 гг. русские войска почти постоянно находились на 
землях Речи Посполитой, однако пришли они туда не как противники, а как союзники 
польского короля Августа П. 

В 1696 г. умер польский король Ян ІІІ Собеский. Сразу же объявилось несколько 
кандидатов на вакантный престол. Среди них были Яков Собеский (сын покойного короля), 
пфальцграф Карл, герцог Лотарингский и маркграф Баденский Людовик. 

Однако основными кандидатами стали двое: саксонский курфюрст Фридрих Август I 
(Альбертинская линия династии Веттинов) и французский принц Людовик Конти 
(двоюродный брат французского короля Людовика XIV). 

Большинство польских панов предпочитали принца Конти, к тому же он был католик, а 
Фридрих Август – протестант, но усиление французской власти в Речи Посполитой 
оказалось невыгодно австрийскому императору, русскому царю и папе римскому. 

Петр I, находившийся в составе русского Великого посольства в Кенигсберге, отправил 
радным панам грамоту, где утверждал, что до сих пор он не вмешивался в выборы, но теперь 
объявляет, что если французская фракция возьмет верх, то не только союз на общего 
неприятеля, но и «вечный мир» «зело крепко будет поврежден». 

17 июня 1697 г. в Польше две враждебные группировки собрали параллельно два 
сейма; один избрал королем принца Людовика, а другой – саксонского курфюрста. 

Петру I «петуховский»141 король явно не понравился, и он послал в Польшу 
«избирателей» – князя Ромодановского с сильным войском. Одновременно в Польшу с 
запада вошло саксонское войско. Франция была далеко, и на польском престоле утвердился 
27-летний Фридрих Август. Он хорошо помнил фразу великого французского короля 
Генриха IV: «Париж стоит мессы» – и немедленно перешел в католичество. Замечу, что 
конституция Речи Посполитой обязывала короля быть католиком. При этом жена его могла 
не принимать католичество, но тогда она не могла короноваться вместе с мужем. 

Между прочим, Фридрих Август был удивительно похож на Генриха IV. Фридрих 
Август родился 22 мая 1870 г., он был вторым сыном саксонского курфюрста Иоанна Георга 
ІІІ из Альбертинской ветви династии Веттинов. Основоположниками династии были 
Фридрих II (1412–1464) и Маргарита Габсбург (1416–1486). 

К Августу вполне подходила французская песенка про Генриха IV: «…войну любил он 
страшно и дрался как петух, и в схватке рукопашной один он стоил двух…» В 1686 г., то 
есть в 16 лет, Август отличился, осаждая вместе с датчанами Гамбург. Под началом отца, а 
затем курфюрста Баварского воевал на Рейне с французами в 1689–1691 гг. После сражался с 
турками, командуя армией римского (австрийского) императора Леопольда. Замечу, в те 
годы было много командующих армиями, не достигших 25-летнего возраста. 

Фридрих Август был высок, красив и физически силен. Он легко гнул подковы и 
серебряные кубки, поднимал 450-фунтовое (184-килограммовое) чугунное ядро. «Еще любил 
он женщин, имел средь них успех, победами увенчан, он жил счастливей всех». 
Современники насчитали у Фридриха Августа 700 любовниц и 354 внебрачных ребенка. 
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В 1694 г., после смерти своего старшего брата Иоганна Георга IV, Фридрих Август стал 
курфюрстом Саксонии Фридрихом Августом I, а на польский престол он вступил под 
именем Августа II. В историю же он вошел как Август Сильный. 

Воинственный и честолюбивый Август II решил вернуть Речи Посполитой 
захваченную шведами Лифляндию, а при удачном стечении обстоятельств – и Эстляндию. В 
1698 г. к Августу приехал лидер оппозиционного шведам лифляндского дворянства 
Рейнгольд фон Паткуль и предложил план организации союза для борьбы со Швецией. Он 
писал: «Легче и выгодней склонить к тому два кабинета – московский и датский, равно 
готовые исторгнуть у Швеции силою оружия то, что она отняла у них при прежних 
благоприятных обстоятельствах и чем до сих пор незаконно владеет». 

В своих мемориалах Паткуль отводил России роль пушечного мяса и заранее 
предполагал ограничить ее территориальные приобретения. «Надобно опасаться, – писал 
Паткуль, – чтоб этот могущественный союзник не выхватил у нас из-под носа жаркое, 
которое мы воткнем на вертел; надобно ему доказать историей и географией, что он должен 
ограничиться одной Ингерманландией и Карелией. Надобно договориться с царем, чтоб он 
не шел дальше Наровы и Пейпуса; если он захватит Нарву, то ему легко будет потом 
овладеть Эстляндией и Лифляндией». 

Август II в конце июля 1699 г. поручил польскому Тайному совету рассмотреть 
предложения Паткуля и выработать конкретные меры по их реализации. Совет постановил 
отправить в Москву генерал-майора Карловича для заключения наступательного союза 
против Швеции, с тем чтобы царь в конце 1699 г. вторгся в Ижорскую землю и Карелию. 
Вместе с Карловичем Тайный совет решил отправить в Москву сведущего в военном деле 
лифляндца. Таковым, разумеется, оказался Паткуль, поехавший в Россию под именем 
Киндлера. 

Молодого русского царя особенно уговаривать не пришлось. Петр лишь решил ждать  
заключения мира с Турцией. 8 августа 1700 г. в Москве было получено известие о том, что 
русский посол Е.И. Украинцев подписал в Константинополе перемирие сроком на 30 лет. На 
следующий же день, 9 августа, Россия объявила войну Швеции. 

Первым двадцатиоднолетнюю Северную войну начал Август П. В феврале 1700 г. 
семитысячная польско-саксонская армия вошла в Лифляндию и с ходу овладела крепостью 
Динамюнде.142 Однако сразу взять Ригу саксонцам не удалось и пришлось перейти к 
правильной осаде. 

История Северной войны выходит за рамки нашего исследования. Тех, кто 
интересуется действиями русских войск в Польше в этот период, я отсылаю к книге 
«Северные войны России». Здесь же я отмечу некоторые эпизоды этой войны. 

После поражения русских войск под Нарвой шведский король Карл XII овладел всей 
Курляндией и северной Польшей. 14 мая 1702 г. Карл XII вошел в Варшаву, а король Август 
II бежал в Краков. Глава (примас) Польской католической церкви Михаил Радзеевский 
обратился к Августу с предложением о посредничестве в поисках мира. Август разрешил 
примасу отправиться в Варшаву. Аудиенция примаса у Карла XII длилась всего 15 минут. В 
заключение ее король громко произнес: «Я не заключу мира с поляками, пока они не 
выберут другого короля!» 

В декабре 1703 г. Карл XII обратился с письмом к польскому сейму, в котором 
предлагал возвести на польский престол принца Якова Собеского и обещал поддержать его 
всеми силами. 

В январе 1704 г. примас Радзеевский созвал сейм в Варшаве под предлогом заключения  
мира со шведским королем, который объявил, что хочет договориться только с республикой, 
а не с польским королем Августом. Этот предлог нужен был для того, чтобы сейм 
происходил в отсутствие короля. Уполномоченным от Карла XII на сейме был генерал Горн, 
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а отряд шведского войска разместился около здания, где заседал сейм. 
2 февраля Горн передал сейму письменное объявление, что король его не может войти 

ни в какие переговоры с республикой, пока она не будет свободна, то есть переговоры и 
решения настоящего сейма не должны ни от кого зависеть, а для этого необходимо свергнуть 
короля Августа II с престола. 

Шведы представили сейму несколько перехваченных писем Августа, где говорилось о 
скандальности, вероломстве и пьянстве поляков. Раздражение панов еще более усилилось, 
когда они узнали, что Август арестовал Якова Собеского и его брата Константина. Братья 
охотились в Силезии, где на них внезапно напали тридцать саксонских драгун. Они были 
отвезены в Кенигсштейн и заключены под стражу. 

В итоге Варшавский сейм объявил, что «Август, саксонский курфюрст, не способен 
носить польскую корону». Польский престол был единогласно признан свободным. 

Когда Карлу доложили об аресте Якова Собеского, он заявил: «Ничего, мы состряпаем 
другого короля полякам». Он предложил корону младшему из Собеских – Александру, но 
тот проявил благоразумие и отказался. Тогда Карл предложил корону познанскому воеводе 
Станиславу Лещинскому. Тот был молод, приятной наружности, честен, отлично образован, 
но у него недоставало главного, чтобы быть королем в такое бурное время, – сильного 
характера и выдержки. Выбор человека, не отличавшегося ни блестящими способностями, 
ни знатностью происхождения, ни богатством, разумеется, был принципиальной ошибкой 
Карла XII. 

Когда паны узнали о выборе короля, поднялся страшный ропот, поскольку десятки 
фамилий считали себя выше Лещинского. Примас Радзеевский обратился к королю с 
предложением снять кандидатуру Лещинского и заменить кем-либо из родственников  
коронного гетмана Любомирского. «Но что вы можете возразить против Станислава 
Лещинского?» – спросил король. «Ваше величество, он слишком молод», – опрометчиво 
ответил примас. Карл сухо заметил: «Он приблизительно одного со мной возраста». И, 
повернувшись к примасу спиной, король тотчас послал графа Горна объявить сейму, что в  
течение пяти дней следует выбрать Станислава Лещинского польским королем. 

7 июля 1704 г. Горн прибыл в Варшаву и назначил выборы на 12 июля. В 
воспитательных целях шведы жгли без пощады имения магнатов, стоявших за Августа II, и 
тем не менее на избирательный сейм не явился ни один воевода, кроме Лещинского. Из 
епископов был только один познанский, из важных чиновников – один Сапега.143 

12 июля, в субботу, в три часа пополудни, состоялось избрание. Вместо примаса 
председательствовал епископ Познанский. На заседании открыто присутствовали Горн и два 
шведских генерала как чрезвычайные послы Карла XII при Речи Посполитой. Рядом с 
местом, где проходил сейм, выстроились 300 шведских конных драгун и 500 пехотинцев. 
Сам Карл с войском находился в пяти верстах от Варшавы. 

На сейме паны дебатировали шесть часов, пока не был избран король Станислав. На 
следующий день Карл выделил для личной охраны короля Стася шведский отряд. 

4 октября 1705 г. в Варшаве состоялась коронация Станислава Лещинского. 
Архиепископ Львовский торжественно надел корону польских королей на ставленника 
Карла XII. Сам же шведский король наблюдал церемонию инкогнито. 

1 сентября 1706 г. шведы вступили в  Саксонию и заняли ее без сопротивления в  
течение двух недель. Август II был вынужден подписать 20 октября 1706 г. в городе 
Альтранштадте мир с Карлом XII. Первая статья договора гласила: «Король Август навсегда 
отказывается от польской короны: он признает Станислава Лещинского законным королем и 
обещает никогда не думать о возвращении на престол, даже после смерти Станислава». 

Лишь после Полтавской виктории Август II решил вновь начать войну со шведами и 
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Станиславом Лещинским трокским воеводой. 
 



двинул из Саксонии в Польшу четырнадцатитысячное войско. 26 сентября 1709 г. в Торуни 
царь Петр встретился с Августом II. Переговоры завершились 9 октября подписанием 
договора, провозгласившего восстановление русско-саксонского оборонительного и 
наступательного союза. Станислав Лещинский бежал в Померанию вместе со шведским 
генералом Крассау. Королем Польши был провозглашен Август П. 

В 1719 г. Август II прекратил войну со шведами. С этого времени он постоянно жил в  
Дрездене, наведываясь в Варшаву лишь на время сеймов. Лещинскому же пришлось бежать  
в Париж. Там беглому королю Стасю в 1725 г. удалось выдать свою дочь Марию за 
15-летнего французского короля Людовика XV. Этот брак был дважды оскорбительным для 
России. Во-первых, французы взяли в невесты дочь давнего врага России. Во-вторых, Петр I 
давно хлопотал о браке Людовика со свой дочерью Елизаветой, которая была ровесницей 
королю. Получив отказ, Петр предложил Елизавету герцогу Шартрскому, намекнув, что в 
перспективе их сын может стать королем Польши, но и тут русская дипломатия потерпела 
фиаско. Мало того – французы оскорбительно намекнули на «сомнительное происхождение» 
матери невесты. 

В январе 1733 г. король Август II приехал на сейм в Варшаву, где и скончался 1(11) 
февраля. По смерти короля первым лицом в Речи Посполитой становился архиепископ 
Гнезненский Федор Потоцкий, сторонник бывшего короля Станислава Лещинского. Примас 
распустил сейм и гвардию покойного короля и велел 1200 саксонцам, находившимся на 
службе при дворе Августа, немедленно выехать из Польши. 

Франция уже давно плела интриги, чтобы вновь возвести на престол Станислава 
Лещинского, и немедленно отправила в Варшаву миллион ливров золотом. 

Покойный король Август II и власти Саксонии надеялись, что польская корона 
перейдет к его сыну Августу, который после смерти отца стал новым саксонским 
курфюрстом. Август (сын) был женат на племяннице австрийского императора Карла VI. Но 
прусский король Фридрих Вильгельм был категорически против. Тогда австрийский 
император предложил компромиссную фигуру португальского инфанта дона Эммануила. По 
сему поводу из Вены на подкуп радных панов было отправлено сто тысяч золотых. 

В то время как в Варшаве шла эта бойкая торговля, из Петербурга к примасу была 
отправлена грозная грамота, в которой императрица Анна Иоанновна требовала исключения  
Станислава Лещинского из числа кандидатов на польский престол: «Понеже вам и всем 
чинам Речи Посполитой давно известно, что ни мы, ни другие соседние державы избрание 
оного Станислава или другого такого кандидата, который бы в той же депенденции и 
интересах быть имел, в который оный Станислав находится, по верному нашему 
доброжелательству к Речи Посполитой и к содержанию оной покоя и благополучия и к 
собственному в том имеющемуся натуральному великому интересу никогда допустить не 
можем и было бы к чувствительному нашему прискорбию, ежели бы мы для  
препятствования такого намерения противу воли своей иногда принуждены были иные 
действительные способы и меры предвоспринять». 

14 августа 1733 г. русский посланник обер-шталмейстер Левенвольде заключил в  
Варшаве с саксонскими комиссарами следующий договор: «императрица и курфюрст 
заключают на 18 лет оборонительный союз, гарантируя друг другу все их европейские 
владения и выставляя вспомогательное войско: Россия – 2000 кавалерии и 4000 пехоты, а 
Саксония – 1000 пехоты и 2000 кавалерии; курфюрст признает за русской государыней 
императорский титул, а по достижении польской короны будет стараться, чтоб и Речь 
Посполитая сделала то же самое; обе стороны пригласят к союзу Пруссию, Англию и Данию; 
по вступлении на польский престол курфюрст употребит всевозможное старание, чтоб Речь 
Посполитая удовлетворила всем требованиям России, основанным на договоре вечного мира 
(относительно земель приднепровских и прав православного народонаселения), чтоб 
отказалась от притязаний на Лифляндию». 

25 августа 1733 г. в Варшаве начался избирательный съезд. На подкуп «избирателей» 
Людовик XV отправил три миллиона ливров. Большинство панов было за Станислава 



Лещинского, но оппозиция тоже была достаточно сильна. 9 сентября в Варшаву тайно 
приехал сам Станислав Лещинский. Он проехал через германские государства под видом 
купеческого приказчика и остановился инкогнито в доме французского посла. К вечеру 11 
сентября подавляющее большинство панов на сейме высказалось за Лещинского, а 
несогласные переехали на другой берег Вислы, в предместье Прагу. 

Колоритная деталь – помимо денег Людовик XV отправил к польским берегам 
французскую эскадру в составе девяти кораблей,144 трех фрегатов и корвета под 
командованием графа Сезара Антуана де ля Люзерна. Официально считалось, что эскадра 
будет конвоировать корабль «Le Fleuron», на котором в Польшу прибудет Станислав  
Лещинский. Однако в ночь с 27 на 28 августа 1733 г. в Бресте на борт «Le Fleuron» поднялся 
граф де Трианж в костюме короля Стася, а сам король, как мы уже знаем, отправился сушей 
инкогнито. 

В плохую погоду суда эскадры разделились, но в сентябре они постепенно собрались в  
Копенгагене. Узнав о том, что Станислав избран королем в Варшаве, Людовик XV приказал 
де ля Люзерну возвращаться назад, а де Трианжу кончать маскарад. 22 октября французская 
эскадра подняла якоря и отправилась из Копенгагена в Брест. 

Увы, французский король слишком плохо знал и поляков и русских. Судьба польского 
короля была решена не в Варшаве 11 сентября, а в Петербурге 22 февраля 1733 г. на 
секретном совещании, собранном по приказу императрицы Анны Иоанновны. На нем 
присутствовали канцлер граф Гавриил Иванович Головкин, генерал-фельдмаршал граф 
Бурхард Кристоф фон Миних; действительные тайные советники вице-канцлер граф Андрей 
Иванович Остерман, князь Алексей Михайлович Черкасский, генерал Андрей Иванович 
Ушаков; действительные тайные советники князь Иван Юрьевич Трубецкой, барон фон 
Миних, вице-адмирал граф Николай Федорович Головин и тайный советник граф Михаил 
Гаврилович Головкин. 

Совещание приняло решение об интервенции в Польшу, то есть о введении туда 
«ограниченного контингента» войск в составе 18 полков пехоты и 10 полков кавалерии. К 
этому регулярному корпусу предполагалось отрядить нерегулярные войска: «донских 
казаков – 2000, украинских гусар – сколько есть, слободских полков – 1000, из Малороссии – 
10 тысяч, чугуевских калмыков – 150 и волжских калмыков тысячи три». 

30 июня 1733 г. императрица отдала приказ лифляндскому губернатору 
генерал-аншефу П.П. Ласси145 отправиться к полкам Рижского корпуса, дислоцированным 
на польской границе, и готовиться к походу. Такое же повеление было отправлено и 
генерал-поручику Загряжскому, командовавшему Смоленским корпусом. Оба корпуса, 
Рижский и Смоленский, должны были соединиться и идти к Гродно под общим 
командованием Ласси, которому было предписано по дороге не грабить местное население, а 
покупать все необходимое за настоящую цену «и платить деньги без удержания». Для этого 
всем штаб-, обер– и унтер-офицерам было выплачено полуторное жалованье, а рядовым – из  
расчета по три копейки надень. 

31 июля Ласси перешел русскую границу в Лифляндии и через Курляндию двинулся в 
Литву, откуда доносил, что в Литве все тихо, нет никаких войсковых собраний или других 
съездов, гусарские и панцирные хоругви стоят по квартирам, но неукомплектованы, знатного 
шляхетства в своих домах нет, говорят, что все уехали в Варшаву. Некоторые паны 
приезжали к Ласси и высказывали поддержку действиям русской императрицы. 
                                                 

144 До середины XIX в. термин «корабль» обычно использовался при обозначении линейного корабля 66-, 
130-пушечного ранга. Далее шли фрегаты, корветы и т. д. Сам же термин «линейный корабль» был введен в 
России в 1907 г. 

 
145 Ласси родился в Ирландии в 1678 г.; в 13 лет стал наемником во французской армии; в 1700 г. вместе со 

своим начальником гарнизона герцогом де Кроа прибыл в Россию и поступил на службу к Петру I. В России 
его звали Петр Петрович. 

 



Полная индифферентность населения к вторжению иноземных войск, возможно, 
вызывает удивление у современного читателя, однако польские паны давным-давно 
привыкли призывать иноземные войска для решения своих внутренних распрей, да и 
передвижение армий других государств по территории Польши было тогда скорее нормой, 
чем исключением. Не будем забывать, что почти двадцать лет в ходе Северной войны 
шведы, русские и немцы (саксонцы) постоянно находились в Польше. 

Между тем оппоненты Лещинского покинули Варшаву и образовали конфедерацию 
против нового короля. 27 августа 1733 г. Ласси занял Гродно, а 13 сентября у местечка Нура 
к нему прибыли представители конфедератов. Они поздравили генерал-аншефа со 
счастливым прибытием в  Польшу, «всенижайше поблагодарили императрицу за высокую 
милость и защиту и просили не оставить их при нынешних их крайних нуждах». 

В ночь на 20 сентября Ласси прибыл со своим Рижским корпусом в предместье 
Варшавы Прагу, а наутро на берегу Вислы, напротив самой Варшавы, устроил 
пятипушечную батарею. Польская конница и пехота занимали противоположный берег и 
остров на Висле между Варшавой и Прагой. 

Между обоими войсками началась перестрелка. Однако русские вскоре прекратили 
огонь, поскольку их ядра не летали до другого берега. У поляков пушки имели лучшую 
баллистику, но огонь их был неэффективен – за несколько часов русские потеряли только 
двоих убитыми и пятерых ранеными. 

22 сентября поляки продолжали обстрел Праги. Ласси приказал войскам выйти из зоны 
поражения, благодаря чему русские потерь не имели. К тому времени в Прагу съехалось  
несколько десятков панов – противников Станислава Лещинского. 22 сентября они 
составили новую конфедерацию, маршалом которой был избран Понинский. В тот же день  
король Станислав в сопровождении нескольких знатных панов, а также французского и 
шведского послов выехал из Варшавы в Данциг. 

24 сентября, в пятом часу пополудни, недалеко от Праги в урочище Грохуве пятнадцать  
сенаторов и около шестисот шляхтичей и их челяди выбрали в короли Фридриха Августа, 
курфюрста саксонского, сына покойного короля Августа П. Новый король стал именоваться 
Августом ІІІ. 

По прибытии в Прагу Ласси приказал собрать лодки для переправы на другой берег 
Вислы. Однако все лодки в этом районе были либо угнаны поляками на левый берег, либо 
уничтожены. Поэтому 26 сентября Ласси оставил у Праги генерал-майора Любераса с 
несколькими полками, а сам с двумя драгунскими и четырьмя пехотными полками 
отправился вниз по Висле и в трех милях, у деревни Сухотино, начал переправу на другой 
берег. Польские отряды отступили без малейшего сопротивления, а 28 сентября Люберас дал 
знать Ласси, что отступило и неприятельское войско около Варшавы. 

Вскоре Ласси получил известие от русского посла в Варшаве Левенвольде, что 
польские войска покинули Варшаву и отступают к Кракову. 

После этого Ласси разделил войско на две части, одну поставил в Скерневичах, другую 
– в Ловиче (оба места в десяти верстах от Варшавы). В Варшаве он оставил четыре пехотных 
полка, один драгунский и несколько иррегулярных. Кроме того, отряд из одного драгунского 
и трех пехотных полков был поставлен в Плоцке под командованием генерал-майора Густава 
Бирона. 

В районе Варшавы Ласси решил дождаться вступления в Польшу саксонских войск с 
королем Августом ІІІ. После занятия Варшавы Ласси фактически перестал командовать  
войском. Всем стал распоряжаться граф Левенвольде – человек очень импульсивный и 
глупый. Генерал-майор Густав Бирон 25 октября 1733 г. написал брату Эрнсту – любовнику 
Анны Иоанновны: «Здесь как высшие, так и низшие страшно недовольны, потому что 
старший граф Левенвольд, министр наш, неслыханным образом сурово с нами поступает; 
решения его так слабы и непостоянны, что почти каждую минуту их отменяет и сам не знает, 
чего хочет; войско наше разбросано и подвержено неприятельским нападениям; людей 
наших перед нашими глазами перехватывают: вчера унтер-офицер с четырьмя солдатами в  



плен взят. Этого бы ничего не было, если бы мы лучше охраняли заслуженную славу нашего 
войска, шли за неприятелем и его разогнали, но мы благодаря нашему министру теряем 
время, занимаясь посторонними и неважными делами, без всякой причины стоим в Варшаве 
с несколькими пехотными и конными полками; принуждены на 6 или на 7 миль  
фуражировать и за недостатком потребного пропитания почти пропадаем. Сверх того, люди 
наши никогда покоя не знают, но принуждены день и ночь работать, укреплять Варшаву, все 
улицы рогатками перегораживать, как будто неприятеля боимся». 

Из этого письма видно, как большинство поляков относились к русским войскам. К 
концу 1733 г. в разных частях Польши паны организовали конфедерацию сторонников  
короля Станислава. В нее входили: сандомирская конфедерация, составленная в Опатовне 
люблинским воеводой Тарло; волынская конфедерация, составленная в Луцке бельзским 
воеводой Михаилом Потоцким; подольская конфедерация, составленная в  Каменце 
Стадницким; киевская конфедерация в Житомире, составленная Вороничем. Поляки 
надеялись найти понимание у русских, недовольных немецким засильем в Петербурге, и 
поэтому в манифесте сандомирской конфедерации говорилось: «Яснее солнца для каждого, 
который исследует причины вещей и откуда встала буря на нашу вольность, что не русская 
монархия сама по себе была виновницею настоящей революции в Польше и в Европе, ибо 
эта революция в основании противна интересам России, которая сама находится под гнетом 
немецкой власти, стремящейся ко всемирной империи и ненавидящей нашу вольность, как 
соль в глазу. Видя, что насилие, учиненное нашему королевству московскими войсками, 
сделано не по совету доблестных вельмож, правдивых наследников российского имени, 
обязали мы нашего маршала объявить войскам российским и чинам панств московских, что с 
ними враждовать не желали бы». 

Король Станислав был тертым калачом и прекрасно понимал, что отряды конфедератов 
не способны противостоять русской армии, поэтому все свои планы он строил на помощи 
Франции. Простейшим решением проблемы он считал вторжение французских войск в 
Саксонию. Он хотел, чтобы его зять сделал с Августом ІІІ то, что сделал Карл XII с Августом 
II. Как мы помним, Август II куда больше дорожил саксонской короной, чем польской. Он 
был готов десятилетиями воевать со шведами на польской земле, но сразу же после 
вторжения Карла XII отказался от польской короны в пользу Станислава Лещинского. 
Станислав откровенно писал своей дочери Марии: «Если король ЛюдовикXV не овладеет 
Саксонией, то буду принужден покинуть Польшу и возвратиться во Францию». Но если для 
утверждения Лещинского в Польше французам было необходимо напасть на Августа в 
Саксонии, то для утверждения Августа в Польше русским необходимо было выгнать  
Станислава из Данцига, куда к нему на помощь могли прийти морем французы и, возможно, 
другие союзники. 

Поэтому в конце 1733 г. генерал-аншеф Ласси получил приказ из Петербурга двинуться 
на Данциг. В Польше в это время и находилось 50 тысяч русских солдат, однако большая 
часть их была необходима здесь для сдерживания конфедератов. Поэтому Ласси смог взять с 
собой к Данцигу не более 12 тысяч человек. Ібянваря 1734 г. Ласси занял Торн, жители 
которого присягнули Августу ІІІ и приняли русский гарнизон. 

11 февраля 1734 г. войска Ласси подошли к Данцигу и заняли окрестные деревни. 
Генерал-аншеф остановился в местечке Пруст в полумиле от Данцига. Он отправил в город 
трубача пригласить сенат отступиться от короля Станислава и его приверженцев и 
покориться законному королю Августу ІІІ, впустив русский гарнизон. В случае отказа 
ожидать «дурных последствий». Однако горожане отказались впустить русских в Данциг. 

К началу осады гарнизон Данцига состоял из 8 тысяч «данцигских» войск, 4 тысяч 
поляков, прибывших с Лещинским, и 8 тысяч вооруженных горожан. Некоторые 
дореволюционные русские историки прибавляют к этим силам еще 20 тысяч крестьян, 
укрывшихся в городе, но если следовать такой логике, то надо приплюсовать сюда еще 
женщин и детей Данцига. Комендантом города был генерал Фитингоф. В городе находились  
несколько французских инженеров и около ста шведских офицеров. 



Взятие Данцига в Петербурге считали важнейшей целью кампании и, не очень доверяя 
способностям Ласси, отправили туда лучшего полководца империи графа Бурхарда 
Кристофа Миниха.146 Другой причиной удаления Миниха из Петербурга стали интриги его 
политических противников Бирона и Остермана. 

Миних отправился под Данциг под именем артиллерийского полковника Беренса, но 
инкогнито долго не могло сохраняться: в Мемеле за несколько дней до его приезда уже 
знали, что едет Миних, а не Беренс. 

5 марта Миних приехал под Данциг с канцелярией, небольшой свитой и с 13 300 
червонцами. Сразу же был созван войсковой совет, где Миних объявил повеление 
императрицы немедленно начать боевые действия против Данцига. Для начала Миних 
предложил овладеть господствующими высотами. Генерал-майор Берне поддержал Миниха, 
но генерал-аншеф Ласси, генерал-лейтенант князь Барятинский и генерал-майор Волынский 
были против и считали, что надо оставаться на месте и ждать подхода осадной артиллерии. 

Для начала Миних приказал построить траншеи и редут со стороны Циганкенберга. В 
ночь с 19 на 20 марта 1734 г. осаждающие атаковали укрепление Ору, в котором находилось  
четыреста человек гарнизона, и овладели им после двухчасового сопротивления. 

Русские войска имели только полковые пушки калибра 3–6 фунтов, а в Оре были 
захвачены двенадцать 8-фунтовых пушек и две мортиры. По приказу Миниха из них начали 
обстреливать город. 

Миних направил 500 драгун и 400 пехотинцев к небольшому городу Эльбингу, 
расположенному примерно в 50 верстах от Данцига. 

Город сдался без сопротивления, а захваченные там орудия и припасы были 
отправлены в лагерь под Данцигом. 

Миниху донесли, что корпус конфедератов под командованием графа Тарло и 
каштеляна Черского перешел Вислу и направляется на помощь городу. Миних направил ему 
навстречу генерал-поручика Загряжского и генерал-майора Карла Бирона с двумя тысячами 
драгун и тысячей казаков. Отряд этот под городом Швец встретил корпус Черского, 
состоявший из 33 рот (около трех тысяч человек конной польской шляхты и до двух тысяч 
пехотинцев регулярного войска), который занял позицию за рекой Бреда, предварительно 
разрушив мост. Генерал Загряжский прежде всего послал людей восстановить мост и двести 
драгун для их защиты. Поляки первыми открыли огонь, русские ответили им выстрелами из  
полевых пушек, и это так напугало ляхов, что они начали отступать. Как только мост был 
восстановлен, русские войска перешли через него и стали преследовать отступавших. 

Через несколько дней пришло известие, что граф Тарло приближается со 130 ротами 
поляков, двумя пехотными полками и остатками разбитого корпуса; всего около 10 тысяч 
человек. Корпус этот должен был напасть на генерала Загряжского, пробиться к Данцигу и 
заставить снять осаду. Тогда 17 апреля Миних отрядил Ласси с 1500 драгунами в помощь 
Загряжскому, поручив ему прогнать неприятеля из окрестностей. Ласси сделал усиленный 
переход, в тот же день соединился с Загряжским и принял командование над всем войском. 
18 и 19 апреля корпус был в походе, а 20 апреля нагнал неприятеля вблизи деревни 
Вичезины, находившейся у моря недалеко от границы Померании. 

Первыми поляков атаковали казаки, но были отбиты. За ними двинулись драгуны, при 
этом два драгунских полка пошли в атаку в пешем строю. Увидев русских, польская  
                                                 

146 Миних родился 9 мая 1683 г. в крестьянской семье из дерев ни Нейн-гунторф в княжестве Ольденбург 
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генерал-аншефом. 

 



кавалерия бросилась наутек, за ней последовала пехота. 
В начале апреля 1734 г. из Саксонии через недружественную Пруссию удалось 

провезти в Данциг четыре однопудовые мортиры. Везли их раздельно со станками, спрятав 
под барахлом на больших телегах. Официально обоз считался собственностью герцога 
Вейсенфельского. 

30 апреля была начата уже серьезная бомбардировка Данцига, вызвавшая пожары в 
городе. Однако с боеприпасами у русских были проблемы. По приказу Миниха солдаты 
начали сбор польских ядер и мортирных бомб (за каждое ядро или бомбу солдат получал три 
копейки). По непонятным причинам (единственное разумное объяснение – ляхи были сильно 
пьяны) бомбы противника не разрывались, а когда русские начали вынимать из них порох, то 
он оказался отменного качества. Кроме того, Миних приказал всем солдатам, находившимся  
в траншеях, ежедневно дополнительно выдавать «по чарке водки и по алтыну денег». 

В ночь с 26 на 28 апреля русские войска овладели фортом Замерманд. Офицер и 70 
солдат, оборонявших форт, успели отступить. 

Миних понимал, что у него недостаточно сил для штурма Данцига, и приказал 
генерал-майору Люберасу, командовавшему русскими войсками в районе Варшавы, 
отправить полки к Данцигу, оставив в Варшаве 400 человек. «Но Люберас, – писал 
приближенный Миниха Кристоф Манштейн, – находил, что квартиры в Варшаве лучше, чем 
под Данцигом, и под каким-то предлогом отказался идти. Миних послал ему вторичное 
приказание, которого Луберас также не послушался, как и первого. Тогда Миних приказал 
его арестовать, передав начальство старшему из офицеров; войска были посажены на суда, 
на которых по реке Висле и прибыли в лагерь под Данцигом. Тем не менее Люберас 
благодаря поддержке обер-штал-мейстера графа Левенвольде предоставил двору свои 
извинения и был освобожден. Левенвольде не было бы неприятно, если бы Миних не успел в  
своих предприятиях».147 

На самом деле Люберас был абсолютно прав, и обстановка в Варшаве была более чем 
тревожная. 

27 апреля в ходе объезда укреплений Данцига Миних обратил внимание на слабость  
первой линии укреплений города в западном предместье Гагельсберг, примыкающем к 
Висле, и решил немедленно атаковать поляков в этом месте. Для штурма был выделен 
трехтысячный отряд под началом генералов, князей Барятинского и Бирона, и пятитысячный 
отряд оставлен в резерве. Для отвлечения сил и внимания противника в то же время провели 
три демонстрации: на фронте, примыкающем к Висле, напротив Бишофсберга и напротив 
правой стороны Гагельсберга. 

28 апреля, около полуночи, войска пошли на приступ, спустились в ров, взобрались на 
вал и взяли семиорудийную батарею противника. Но дальше штурмовые колонны, потеряв 
убитыми или ранеными начальников и почти всех офицеров, остановились и в течение более 
двух часов находились под сильным огнем крепостной артиллерии. 

Штурм не удался. Прибывший генерал Ласси приказал отступить в траншеи. Потери 
составили 120 офицеров и около двух тысяч солдат. 

Однако людские потери в лагере осаждающих были быстро восполнены. С 3 по 9 мая к 
Миниху прибыли на речных судах русские полки из-под Варшавы, а 13 мая объявились и 
саксонцы в составе восьми батальонов пехоты и 22 эскадронов конницы. Командовал 
саксонцами герцог Вейсенфельский. Замечу, что места в осадных траншеях саксонская  
пехота заняла лишь в ночь с 17 на 18 мая. После прибытия саксонцев численность  
осаждающих дошла до 16 337 человек. 

Людовик XV, узнав о вводе русских войск в Польшу, решил помочь полякам и 
отправил туда Перигорский полк, а затем еще два полка. В апреле 1734 г. к Данцигу вышли 
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пять военных кораблей148 под командованием адмирала Берейла (Barailh). 
11 мая обе стороны согласились на двухдневное перемирие, а 12 мая к Данцигу 

подошла французская эскадра. Французы высадили на Востерплятте три пехотных полка – 
Блезуа, Перигорский и Ла-марш – под командованием бригадира Ламмота де Лаперуза, всего 
2400 человек. Русские не противодействовали десанту. Говорят, что Миних, узнав о высадке 
французов, изрек: «Благодарю Бога. Россия нуждается в руках для извлечения руд». 

Французы расположились лагерем на острове Лапист в устье Вислы и 16 мая атаковали 
русские укрепления на правом берегу. Вот как описывает этот бой Кристоф Манштейн: 
«Расположившись вдоль берега между каналом и морем, французские войска вышли из  
лагеря и тремя колоннами двинулись прямо на русские позиции. Они подавали сигналы 
городу, приглашая осажденных вылазкой помочь им в предприятии. Действительно, из  
города вышел большой отряд пехоты и направился с необычайной отважностью клевому 
крылу русских, пока французы атаковывали их с другой стороны. Перейдя через засеки, 
прикрывавшие позиции, французы подошли к нему на расстояние 15 шагов, прежде чем 
русские сделали один выстрел, но потом, открыв огонь как раз кстати, продолжали его с 
большой силой. Французы несколько раз пытались овладеть позициями, но так как это им не 
удавалось, то они удалились, оставив на месте 160 человек убитыми, в числе которых был и 
граф де Плело, посланник французского короля в Копенгагене. Городские, увидев, что 
французы отбиты, ушли за свои стены; их преследовали вплоть до ворот».149 

Стоит сказать и о боевых действиях на море. Осенью 1733 г. несколько русских 
фрегатов крейсировали у Данцига, но в конце октября ушли на зимовку в свои порты. 

15 мая 1734 г., то есть почти сразу после очищения Финского залива ото льда, русский 
флот в составе десяти кораблей,150 пяти фрегатов, двух бомбардирских кораблей и 
нескольких транспортов вышел из Кронштадта и направился к Данцигу. Таким образом, к 
Данцигу были отправлены все боевые суда, способные пересечь Балтийское море. 
Командовал русским флотом адмирал-шотландец Томас Гордон, племянник знаменитого 
сподвижника Петра I Патрика (Петра Ивановича) Гордона. 

При подходе к Данцигу 32-пушечный фрегат «Митау», шедший самостоятельно, 25 мая  
был остановлен пятью французскими судами. Фрегат сдался французам без боя. Забегая 
вперед, скажу, что после окончания военных действий «Митау» вместе с командой был 
возвращен России и 8 октября 1734 г. прибыл в Кронштадт. Командир фрегата и офицеры 
были преданы военному суду. (Кстати, среди офицеров «Митау» был Харитон Лаптев – 
будущий знаменитый полярный исследователь.) Кроме «Митау», французы захватили три 
русских галиота (транспортных судна). 

После сдачи «Митау» русский флот не осмелился приблизиться к Данцигу. Зато 
французы захватили три одиночных русских галиота: «Лоцман», «Гогланд» и «Керс-Макор». 
Но тут французская эскадра подняла паруса и ушла, оставив у Данцига фрегат «Брильянт», 
гукор и прам.151 Фрегат «Брильянт» сел на мель, а тихоходный ирам лишь мешал эскадре. 
                                                 

148 Корабли «Le Fleuron» (60 пушек), «Ь'АсЫПе» (62 пушки), фрегаты «L'Astree» (36 пушек), «La Gloire» (46 
пушек), «La Brillabt» (30 пушек). 

 
149 Манштейн К. Записки о России. Ростов-на-Дону. С. 78. 
 
150 Число русских кораблей в различных капитальных дореволюционных изданиях колеблется от 10 до 14 

(см.: Веселаго Ф.Ф. Краткая история русского флота. М., Военмориздат, 1939; Военная энциклопедия под ред.  
К.И. Величко, В.Ф. Новицкого, А.В. Фон-Шварца и др. Петербург, 1911–1914). Я же нашел только 10 линейных 
кораблей, участвовавших в походе эскадры Гордона. Это 100-пушечный корабль «Петр I и Петр II», 
74-пушечный «Св. Александр», 66-пушечные «Нарва», «Св. Наталия», «Слава России», «Шлиссельбург» и 
54-пушечные корабли «Рига», «Петр II», «Выборг» и «Новая Надежда». 

 
151 Гукор – небольшое двухмачтовое парусное судно, вооруженное малокалиберными пушками (калибра 1–6 

фунтов). Прам – мелкосидящее парусно-гребное судно, с вооружением от 8 до 36 пушек калибра 24–36 фунтов;  



Уход адмирала Берейла совершенно необъясним. Возможно, он хотел обеспечить  
конвой для девяти французских торговых судов, которые должны были перебросить из Кале 
в Данциг еще два французских пехотных полка, но они так и не были посажены на суда. В 
любом случае Берейл допустил непростительную ошибку. С одной стороны, большая по 
численности русская эскадра была в неудовлетворительном состоянии и вряд ли могла 
выдержать сражение с французами.152 Поэтому-то адмирал Гордон и боялся подходить к 
Данцигу, пока не ушла французская эскадра. Даже если бы Гордон узнал о подходе новой 
французской эскадры, он вряд ли бы рискнул идти со всеми или с частью своих кораблей к 
датским проливам на перехват ее. А с другой стороны, моральный дух французской пехоты и 
поляков был очень низок, и их никак нельзя было оставлять без такого сильного морального 
фактора, как присутствие французского флота в видимости Данцига. Адмирал Берейл 
должен был атаковать русскую эскадру Гордона или по крайней мере спокойно ждать  
подхода подкреплений. 

Под прикрытием французского флота с моря и тяжелых пушек польского форта 
Вейхсельмюнде французская пехота на острове Лаплатта была недосягаема как для русской 
пехоты, так и для русских пушек. С уходом французской эскадры ситуация кардинально 
изменилась. 

1 июня 1734 г. к острову Лаплатта подошел русский флот и уже на следующий день  
открыл огонь по французам. Русские корабли подвезли осадные орудия, которые 3 июня 
открыли огонь по Вейхсельмюнде. На следующий день в форте взлетел на воздух пороховой 
склад. 

Из Петербурга под Данциг русские корабли доставили осадную артиллерию в составе 
двух 10-пудовых и двенадцати 5-пудовых мортир, сорока 24-фунтовых и двадцати 
18-фунтовых пушек. 

12 июня французские войска, находившиеся на острове Лаплатта, капитулировали, а на 
следующий день сдался гарнизон Вейхсель мюнде, состоявший из 468 человек. Все они 
немедленно присягнули королю Августу ІІІ. Любопытно, что французы на переговорах о 
капитуляции требовали, чтобы их отвезли в Копенгаген. Миних же их обманул, сказав, что 
их отвезут в один из балтийских портов, по согласованию с русским морским начальством. 
«Лягушатники», плохо знакомые с географией Балтийского моря, согласились, и их 
отправили в… Кронштадт. 

Вместе с французской пехотой сдались 30-пушечный фрегат «Брильянт», 14-пушечный 
гукор, купленный французами у шведов, и 8-пушечный прам, принадлежавший городу. 
Фрегат «Брильянт» включили в состав русского флота, разобран он был после 1746 г. 

Капитуляция французов потрясла горожан, и уже 17 июня данцигский магистрат 
прислал к русскому главнокомандующему парламентеров для ведения переговоров о сдаче 
города. Но Миних поставил им предварительным условием выдачу короля Станислава 
Лещинского, примаса Потоцкого, знатных польских вельмож и французского посла – 
маркиза де Монти. На следующий день магистрат сообщил Миниху, что король покинул 
город. Действительно, Станислав Лещинский бежал, переодевшись в крестьянское платье. 
Замечу, что позже петербургские недоброжелатели Миниха утверждали, что король дал 
графу большую взятку за пропуск через позиции русских войск. 

Узнав о бегстве короля, Миних страшно разгневался (или сделал вид) и велел 
возобновить обстрел города. Спектакль продолжался несколько часов, после чего граф 
согласился на капитуляцию. 

                                                                                                                                                                  
иногда прамы называли плавучими батареями. 

 
152 После смерти Петра I (28 января 1725 г.) русский флот пришел в совершенный упадок. Историк флота 

Ф.Ф. Веселаго кратко и метко дал характеристику того времени: «Печальное состояние флота, несовместимое с 
политическим положением и достоинством России, заставило обратить на себя внимание высшего 
правительства». 

 



Выражение «спектакль» я употребил не для красного словца. На 18 июня 1734 г. 
русские потеряли под Данцигом не менее двухсот офицеров и восемь тысяч солдат. Данные 
о числе раненых и больных в русском войске отсутствуют, известно лишь, что половина 
генералов были больны. Ясно, что выбывшие из строя исчислялись тысячами. 

К 18 июня траншеи осаждающих находились в 350 метрах от передовых польских 
укреплений и в 725 метрах (340 саженях) от крепостных стен. Надо ли говорить, что 
осажденные при желании могли держаться еще долго и нанести урон русским и немцам 
(саксонцам). Наконец, французы могли отправить к Данцигу эскадру и десант во много раз 
больший, чем в мае 1734 г. Понятно, что у Людовика XV вопрос упирался лишь в 
целесообразность выделения столь больших сумм ради польских дел. 

Прусский король Фридрих Вильгельм I требовал, чтобы за его нейтралитет в войне 
польский король Август ІІІ передал Пруссии Курляндию и Померанию. Лишь падение 
Данцига положило конец его претензиям. Затянувшаяся осада могла привести к втягиванию 
в войну Пруссии. Поэтому Миних и его генералы были до смерти рады, узнав о намерении 
магистрата капитулировать. Официальная сдача города прошла 19 июня. Все поляки, 
находившиеся в городе, согласились принять присягу Августу ІІІ. 

По приказу Миниха солдаты арестовали королевского примаса графа Потоцкого и 
маркиза де Монти. Оба были отправлены в Торн. 

Данциг должен был отправить в Петербург торжественную депутацию из самых 
знатных граждан по выбору императрицы с просьбой о всемилостивейшем прощении. Город 
обязался не принимать никогда в свои стены неприятелей императрицы и заплатить ей за 
военные издержки миллион ефимков. За то, что во время осады против военного обычая  
звонили в колокола, город должен был заплатить 30 тысяч червонных; за уход Станислава 
Лещинского – миллион ефимками, если не предоставит беглеца в четыре недели. 

Пока основные силы русской армии осаждали Данциг, небольшие отряды русских вели 
бои почти по всей Польше со сторонниками короля Станислава. Успех был полностью на 
стороне русских. 

Кристоф Манштейн так описал ситуацию: «Я уже выше говорил, что почти все паны 
королевства и большая часть мелкой шляхты пристали к партии этого государя [Станислава 
Лещинского]. Они набрали много войска, которым наводнили весь край; но главным их 
делом было грабить и жечь имущество своих противников, принадлежавших к партии 
Августа, а не воевать с русскими. Все их действия клонились к тому, чтобы беспокоить  
войска бесполезными походами, к которым они их время от времени принуждали. Они 
собирались большими отрядами в нескольких милях от русских квартир, жгли поместья 
своих соотечественников и распространяли слух, что намерены дать сражение, как скоро 
завидят неприятеля; но как только неприятель показывался вдали, не успевал он сделать по 
ним два выстрела из пушки, как поляки обращались в бегство. Ни разу в этой войне 300 
русских человек не сворачивали ни шагу с дороги, чтобы избежать встречи с 3000 поляков; 
они их били каждый раз. 

Не так везло саксонцам: поляки частенько их побивали и потому презирали, тогда как к 
русским они питали сильный страх».153 

Эту оценку можно было бы считать субъективной и конъюнктурной, пока Манштейн 
находился на русской службе, но свои воспоминания он писал в Германии, после бегства из  
России, где был приговорен к смертной казни через повешение. Так что искажать факты в  
пользу русских ему явно не имело смысла. 

Несколько месяцев о короле Стасе не было слышно, по Польше ходили слухи, что он 
бежал в Турцию. Объявился же он в Кенигсберге, где прусский король предоставил ему для 
пребывания свой дворец. Отсюда в августе 1734 г. Станислав Лещинский отправил 
манифест, призывавший к генеральной конфедерации, которая и сформировалась в Данциге 

                                                 
153 Манштейн К. Записки о России. Ростов-на-Дону. С. 81. 
 



под предводительством Адама Тарло. Но эта конфедерация не надеялась на собственные 
силы и отправила Ожаровского великим послом во Францию просить сорокатысячное 
войско и денег на его содержание, а также о привлечении Турции и Швеции к войне с 
Россией и о нападении на Саксонию, чему конфедераты обещали содействовать со стороны 
Силезии. 

Люблинский воевода Тарло начал было весной 1735 г. боевые действия в Великой 
Польше, но ни французы, ни шведы, ни пруссаки на помощь к нему не пришли. В результате 
при приближении русских войск ополчение Тарло разбежалось. 

Зато в Европе из-за Польши началась большая война. Людовик XV объявил войну 
австрийскому императору Карлу VI. Францию поддержали Испания и Сардинское 
королевство. Союзники захватили районы Неаполя и Милана, Сицилию и Ломбардию. 

Две французские армии двинулись в Германию. Ряд германских государств (Бавария, 
Кёльн, Пфальц и др.) приняли сторону Людовика XV. Французы заняли Лотарингию, 
овладели Келем и Филипсбургом. 

Австрия срочно попросила Россию о помощи. 8 июня 1735 г. двенадцатитысячная  
русская армия под командованием Ласси двинулась из Польши в Силезию и далее к Рейну, 
на соединение с австрийской армией принца Евгения Савойского. 15 августа русские войска 
соединились с австрийскими и были дислоцированы между Гейдельбергом и Ладебургом. Из 
25 тысяч солдат Ласси довел лишь 10 тысяч, часть из 15 тысяч заболели, а большинство 
дезертировали. Однако само по себе появление на Рейне русской армии вызвало шок во 
Франции – русские так далеко никогда не заходили. (Во второй и последний раз они 
появятся там в 1814 г.) В итоге участвовать в боевых действиях армии Ласси не пришлось, 
поскольку в ноябре 1735 г. французы попросили перемирия. За этот поход Ласси получил от 
Анны Иоанновны звание фельдмаршала. 

25 декабря 1734 г. в Кракове состоялась коронация Августа ІІІ, а Станислав Лещинский 
уехал из Кенигсберга во Францию и больше не возвращался в Польшу. В Нанси он основал 
школу для польских юношей и занялся литературной деятельностью. В 1766 г. неудачливый 
король Стась скончался. 

Боевые действия русских войск в Польше в 1733–1735 гг. наши историки 
принципиально не желают считать войной. Тем не менее читатель видит, что по масштабам 
боевых действий и потерям обеих сторон эти события являются европейской войной средней 
степени XVIII в. Причем войной русских и немцев (саксонцев) против поляков, а не 
помощью «законному» королю Августу ІІІ в борьбе с французами, как представляют это 
некоторые историки. 

 
Глава 2 

СТАНИСЛАВ ПОНЯТОВСКИЙ И ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ 
 
Сейчас мы вплотную подошли к эпохе разделов Польши. Актуальность этой темы не 

исчезает уже два с половиной века. Польские и западноевропейские историки все это время 
ищут виноватых в разделе Речи Посполитой. В числе «злодеев» оказались Богдан 
Хмельницкий, монархи Пруссии, Австрии, России и другие, вплоть до… Молотова и 
Риббентропа. Когда так много виноватых, поневоле задумаешься и о жертве. 

Как уже говорилось, деградация Польского государства началась еще в XV в., а в  
XVII в. Речь Посполитую можно было считать государством с очень большой натяжкой. Все 
те бесчинства, о которых говорилось в главе «Казацкие войны 1580–1653 гг.», не только не 
прекратились, но и усилились. Сильный пан мог отнять у более слабого соседа землю, 
хлопов, любимую женщину, и без оглядки на королевскую власть. Говоря современным 
языком, паны жили не по законам, а «по понятиям». 

Крупные магнаты прекрасно знали французский язык и литературу, их жены и дочери 
одевались по последней парижской моде, но это не мешало «его светлости» по своей 
прихоти устроить виновному или невинному человеку такую казнь, от которой содрогнулись 



бы и отцы-инквизиторы, и Малюта Скуратов. Замечу, что в России в царствование 
Елизаветы Петровны не было приведено в исполнение ни одного смертного приговора. 

Значение королевской власти при Августе II и Августе ІІІ еще больше упало. И отцу и 
сыну куда милей была тихая Саксония, чем буйные паны. Оттуда и «правили» Речью 
Посполитой оба короля. 

Роль сеймов в управлении страной тоже была невелика. Во-первых, не было сильной 
исполнительной власти, способной реализовывать решения сеймов. Во-вторых, принцип 
единогласия при принятии решений – liberum veto – приводил к блокированию большинства 
предложений и прекращению деятельности сеймов. Так, с 1652 по 1764 г. из 55 сеймов было 
сорвано 48, причем треть из них – голосом всего одного депутата. Финансовое положение 
королевства хорошо характеризует факт прекращения в 1688 г. чеканки польской монеты. 

Единство страны сильно подрывало фанатичное католическое духовенство, 
требовавшее все новых ограничений в правах православных и протестантов. В 
монографическом исследовании разделов Польши П.В. Стегний говорит, что к 1760 г. среди 
14-миллионного населения Речи Посполитой было 600 тысяч православных и 200 тысяч 
протестантов.154 Из этого следует, что в Речи Посполитой православные составляли 4,2 
процента населения, а протестанты – 1,4. Увы, Стегний просто невнимательно читал 
источники. 14 миллионов – это все население Польши, включая женщин и детей, а 600 тысяч 
православных и 200 тысяч протестантов – это число мужчин (глав семей), активно 
верующих. А если добавить сюда членов их семей, а также людей, вынужденных скрывать 
свои религиозные убеждения, то процент православных и протестантов будет не менее 
сорока. В раннем детстве от деда я слышал анекдот: «Москаль спрашивает хохла: „У вас в  
Бога веруют?“ – „Дома вируем, а на работе – ни!“ Так и в Польше – миллионы людей не 
верили в непогрешимость папы римского. 

Панский гнет и религиозные преследования по-прежнему приводили к восстаниям на 
Украине. 

В начале XVII в. военная мощь Польши по сравнению с Россией и германскими 
государствами резко ослабла. Существенно возросла эффективность ружейного и 
артиллерийского огня, коренным образом изменив тактику боя. Решающую роль в сражении 
стали играть пехота, оснащенная ружьями со штыками, и полевая артиллерия. Польская 
конница, несмотря на отличную индивидуальную подготовку каждого кавалериста, 
храбрость и лихость, оказалась неспособной противодействовать регулярным войскам 
Пруссии и России. 

Политическая и военная слабость Речи Посполитой привела к тому, что ее территория в 
XVIII в. стала буквально «проходным двором» для армий соседних государств. Я уж не 
говорю, что в течение двадцати лет Северной войны на территории Польши действовали 
армии России и Швеции. В ходе Русско-турецкой войны 1735–1739 гг. русские, турецкие и 
татарские войска воевали в южных районах Речи Посполитой, а в ходе Семилетней войны 
(1756–1763) русские и прусские войска действовали в северной Польше. В промежутках 
между войнами крымские татары регулярно проходили по территории южной Польши и 
зачастую оттуда совершали набеги на русскую территорию. 

Надо ли говорить, что не только в XVIII, но и в XXI в. ни одно государство не захочет 
терпеть такого соседа и будет пытаться как-то изменить ситуацию. 

Помимо вышесказанного у России накопилось и много мелких претензий к Речи 
Посполитой. Так, к примеру, в 1753 г. по результатам рекогносцировки местности, 
проведенной инженер-полковником де Боскетом, выяснилось, что, вопреки «вечному миру» 
1686 г., 988 квадратных верст российских земель незаконно оставались в польском владении, 
в том числе территории, приписанные к Стародубскому, Черниговскому и Киевскому 
украинским полкам. Вследствие непрерывных междоусобных споров русско-польская 
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граница была укреплена только от «Смоленской губернии до Киева», на остальном 
протяжении она оставалась практически открытой. Пользуясь этим, поляки самовольно 
заселили десять городов Правобережной Украины, признанных по договору 1686 г. 
спорными и поэтому не подлежавших заселению. 

Кстати, польский сейм до 1764 г. отказывался ратифицировать «вечный мир» 1686 
года. Речь Посполитая была последней из европейских стран, не признававшей за Россией 
императорского титула. 

Серьезной проблемой, омрачавшей отношения между обоими государствами, было 
бегство сотен тысяч русских людей из России в пределы Речи Посполитой. Так, только в 
районах западнее Смоленска находилось около 120 тысяч (считались только мужчины) 
беглых русских крестьян. В Польшу бежали и тысячи дезертиров из русской армии. 

Некоторые читатели могут попытаться поймать автора на противоречии: только что он 
писал о панском гнете, а сейчас – о массовом бегстве крестьян в Речь Посполитую. На самом 
деле тут нет никакого противоречия. Во-первых, я никогда не говорил, что русские 
помещики – ангелы (вспомним ту же Салтычиху), а во-вторых, польские магнаты 
дифференцированно относились к своим старым хлопам и к беглым москалям. Был ли смысл 
богатому пану отправлять пахать беглых русских драгун? Куда выгоднее зачислить их в  
свою частную армию. Были и случаи, когда паны выдавали своих дочерей за беглых 
москалей и делали им «липовые» дворянские грамоты. В приграничных с Россией землях 
поселились тысячи разбойников, совершавших рейды через кордон, а потом делившихся  
награбленным с панами. «Из тех беглых людей воры, которым поляки у себя пристани дают, 
собираясь партиями, приходят из-за границы в Россию и делают разбои, грабительства и 
смертные убийства, а потом обратно за границу уходят и с разграбленными пожитками 
дорываются тамо».155 

Оценивая в целом политику московских правителей на Западе, можно выделить две 
основные тенденции. Начиная с Ивана ІІІ и до Бориса Годунова господствовала тенденция  
объединения под властью Москвы всех русских земель, входивших в состав Киевского 
государства. Смута 1603–1618 гг. прервала этот процесс. Царь Михаил решил только вернуть 
земли, отнятые поляками во время Смуты, и то потерпел позорное поражение под 
Смоленском. Царь Алексей Михайлович очень долго заставлял себя просить вмешаться в 
малороссийские дела. 

А вот Петр I забыл о русских землях в Речи Посполитой. В ходе Северной войны 
Польша находилась в таком плачевном состоянии, что для возвращения Правобережной 
Украины не потребовалось бы ни одного русского солдата, дело за несколько недель  
совершили бы казаки Левобережной Украины. 

Петра обуяла мечта «ногою твердой встать»… в Германии. Ради этого он 
покровительствовал немецким баронам в Эстляндии,156 ради этого организовал серию 
династических браков с правителями германских государств. Замечу, что все последующие 
цари, кроме Александра ІІІ, женились на немках. 

Анну Иоанновну и Елизавету Петровну тоже германские дела занимали куда больше, 
чем дела Малой и Белой Руси. Не зря же Елизавета зимой 1758 г. приказала привести в  
русское подданство население Восточной Пруссии. 

И лишь Екатерина II (1729–1796; г. пр. 1762–1796) поняла бесперспективность  
русского вмешательства в германские дела и обратила свои взоры к Польше. Екатерина 
отказалась за своего сына Павла от наследственных прав в Голштинии. Мудрая царица, 
будучи этнической немкой, постепенно стала очищать государственный аппарат от засилья 
немцев, заменяя их русскими, в крайнем случае англичанами, французами и 
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представителями иных наций. Ни один из  многочисленных германских родственников  
Екатерины не получил ответственной должности в России. Среди любовников Екатерины не 
было ни одного немца. Когда говорят о возбуждении национальной розни, то следует 
различать вражду ко всем представителям конкретной нации без разбора и вражду к 
национальной мафии, захватившей наиболее важные посты в государстве и ущемляющей 
интересы коренного населения. Анна Иоанновна была на сто процентов русской, но она 
покрывала немецкую мафию, зато за спиной немки Екатерины в Петербурге не 
существовало немецкой мафии, равно как и у корсиканца Наполеона отсутствовала в Париже 
корсиканская мафия,157 а у грузина Джугашвили не было грузинской мафии. 

Долг великих людей – правильно оценивать национальный вопрос. Джугашвили понял, 
что такое Грузия и что такое Россия, и в 33 года сменил грузинский псевдоним Коба на 
русский – Сталин. Наполине Буона Парте в 22 года понял разницу между Корсикой и 
Францией и стал Наполеоном Бонапартом. Анхальт-Цербстская принцесса в 15 лет осознала 
разницу между ее княжеством и Россией. 

Но вернемся к ситуации в Польше. В конце 50-х гг. король Август ІІІ стал хворать, и 
польские магнаты начали думать о его преемнике. Естественно, что сам король мечтал 
передать трон сыну – курфюрсту Саксонскому. Во главе саксонской партии были 
премьер-министр Бриль и его зять, великий маршал коронный граф Мнишек, а также 
могущественный клан магнатов Потоцких. 

Против них выступал клан князей Чарторыских.158 Этот многочисленный клан в  
Польше стали называть Фамилией еще в 20– 30-х гг. XVIII в. Чарторыские по польской 
версии происходили от сына великого князя Ольгерда Любарта, а по русской – от другого 
сына Ольгерда, черниговского князя Константина. Прозвище свое они получили от имения  
Чарторыск на реке Стырь на Волыни. Первые пять поколений Чарторыских были 
православными, но князь Юрий Иванович (по одним данным в  1622 г., подругам – в 1638-м) 
перешел в католичество. 

Чарторыские предлагали осуществить ряд реформ в Польше, причем главной из них 
должен был стать переход всей полноты власти к Фамилии. Они утверждали, что новым 
королем должен быть только Пяст. Утверждение это было сплошной демагогией. Законные 
потомки королевской династии Пястов вымерли несколько столетий назад, а те же члены 
Фамилии никакого отношения к Пястам не имели. Однако в Петербурге делали вид, что не 
разбираются в польской генеалогии и называли Пястом любого лояльного к России магната. 
Между прочим, и матушка Екатерина II по женской линии происходила от Пястов. Ее 
дальний предок, германский князь Бернхард ІІІ, был женат на Юдите, дочери краковского 
князя Метко ІІІ Старого, умершего в 1202 г. 

К Чарторыским примкнул и Станислав Понятовский (1676–1762) – мазовецкий воевода 
и краковский каштелян. 

Понятовский, как и подавляющее большинство польских магнатов, не имел ни 
моральных принципов, ни политических убеждений, а действовал исключительно по 
соображениям собственной выгоды. Ради корысти он в начале века примкнул к королю 
Лещинскому и даже участвовал в Полтавском сражении – естественно, на стороне шведов. 
Затем Понятовский бежал вместе со шведским королем в Турцию, где они оба подстрекали 
султана к войне с Россией. Убедившись, что дело Лещинского проиграно, Понятовский 
поехал мириться с королем Августом П. 

Последующей удачной карьере Понятовского способствовала его женитьба на дочери 
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Казимира Чарторыского – литовского под-канцлера и виленского каштеляна. Сразу после 
смерти короля Августа II Стась попытался пролезть в короли. По сему поводу русский посол 
в Варшаве Левенвольде отписал в Петербург: «…избрание королем Станислава 
Понятовского опаснее для России, чем избрание Лещинского». 

Вскоре Понятовский сообразил, что королем ему не бывать, но удержаться от активной 
политической игры не смог, да и в придачу «поставил не на ту лошадь». В итоге 
Понятовский оказался в осажденном русскими Данциге вместе со своим давним приятелем 
Лещинским. 

После утверждения Августа ІІІ на престоле Станислав Понятовский примкнул к 
«русской партии», возглавляемой Фамилией. В 1732 г. у Станислава Понятовского родился 
сын, также названный Станиславом. Станислав Младший, будучи наполовину Понятовским, 
а наполовину Чарторыским, быстро делал карьеру и еще подростком получил чин 
литовского стольника. 

Большую часть времени Станислав Младший проводил не в Польше, а в столице 
Саксонии Дрездене, при дворе короля Августа ІІІ. Там он приглянулся сэру Генбюри 
Вильямсу – английскому послу при саксонском дворе. В 1755 г. Вильямса назначили 
английским послом в Петербурге, и он взял с собой двадцатитрехлетнего Станислава. 

Вот как польский историк Казимир Валишевский характеризует новую звезду, 
появившуюся на петербургском небосклоне: «У него было приятное лицо… он был 
gentilhomme в полном смысле этого слова, как его понимали в то время: образование его 
было разностороннее, привычки утонченные, воспитание космополитическое, с тонким 
налетом философии… Он олицетворял собой ту умственную культуру и светский лоск, к  
которым она [Екатерина II] одно время пристрастилась, благодаря чтению Вольтера и мадам 
де Севинье. Он путешествовал и принадлежал в Париже к высокому обществу, блеском и 
очарованием своим импонировавшему всей Европе, как и королевский престиж, на который 
еще никто не посягал в то время. Он как бы принес с собой непосредственную струю этой 
атмосферы и обладал как качествами, так и недостатками ее. Он умел вести искристый 
разговор о самых отвлеченных материях и искусно подойти к самым щекотливым темам. Он 
мастерски писал записочки и умел ловко ввернуть мадригал в банальный разговор. Он 
обладал искусством вовремя умилиться. Он был чувствителен. Он выставлял напоказ  
романтическое направление мыслей, при случае придавая ему героическую и смелую 
окраску и скрывая под цветами сухую и холодную натуру, невозмутимый эгоизм, даже 
неисчерпаемый запас цинизма».159 

Зная характер Елизаветы Петровны, Генбюри Вильяме не пропускал ни одного бала 
или маскарада, однако все его попытки получить какое-либо влияние на императрицу были 
тщетны. Как писал Валишевский, «…его искательство перед Елизаветой было ей, 
по-видимому, очень приятно, но политически оказалось совершенно бесплодным. Когда он 
пытался стать на твердую почву переговоров, государыня уклонилась. Он тщетно искал 
императрицу, но находил лишь очаровательную танцовщицу менуэта, а иногда и вакханку. 
Через несколько месяцев он пришел к убеждению, что с Елизаветой нельзя говорить 
серьезно, и стал оглядываться кругом. Разочаровавшись в настоящем, он подумал о 
будущем. Будущее – это молодой двор. 

Но опять-таки он наткнулся на фигуру будущего императора и, обладая ясным 
взглядом людей своей расы, с первого же раза решил, что он и тут лишь потеряет время. Его 
взоры остановились наконец на Екатерине… Вильяме подметил знаменательные шаги в  
сторону великой княгини, подземные ходы, приводившие к ней. Он быстро решился. 
Осведомленный придворными слухами о любовных приключениях, в которых фигурировали 
красавец Салтыков и красавец Чернышев, сам довольно предприимчивый, Вильяме 
попытался было пойти по этим романическим следам. 
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Екатерина приняла его очень любезно, говорила с ним обо всем, даже о серьезных 
предметах, которые Елизавета отказывалась обсуждать, но она смотрела в другую 
сторону».160 И тут-то Вильяме вспомнил о Понятовском. 

Супруга наследника престола Екатерина была почти на три года старше Понятовского 
и уже родила сына Павла (согласно наиболее распространенной версии – от Сергея 
Салтыкова). И она первая проявила инициативу в отношениях со Стасем. Причем великой 
княгине удалось, как говорится, и рыбку съесть, и на… колени к Понятовскому сесть. А вот 
«рыбку» поставлял сэр Генбюри Вильяме. Общая стоимость всех «рыбок» неизвестна. 
Сохранились лишь две расписки, подписанные великой княгиней, на общую сумму 50 тысяч 
рублей, помеченные 21 июля и 11 ноября 1756 г. И заем 21 июля был, очевидно, не первый, 
так как, испрашивая его, Екатерина писала банкиру Вильямса: «Мне тяжело опять 
обращаться к вам». 

Позже Понятовский напишет о предмете своей любви: «…она недавно лишь  
оправилась после первых родов и находилась в том фазисе красоты, который является 
наивысшей точкой ее для женщин, вообще наделенных ею. Брюнетка, она была 
ослепительной белизны; брови у нее были черные и очень длинные; нос греческий, рот, как 
бы зовущий поцелуи, удивительной красоты руки и ноги, тонкая талия, рост скорей высокий, 
походка чрезвычайно легкая и в то же время благородная, приятный тембр голоса и смех, 
такой же веселый, как и характер, позволявший ей с одинаковой легкостью переходить от 
самых шаловливых игр к таблице цифр, не пугавших ее ни своим содержанием, ни 
требуемым ими физическим трудом». 

Надо полагать, что в антрактах между «шаловливыми играми» Стась и Като не 
переходили к игре в «крестики-нолики» или «морской бой». Таблица цифр – это цифровые 
коды, и цесаревна, как видим, сама собирала информацию и сама шифровала. 

Сложные политические интриги заставили Вильямса в октябре 1757 г. покинуть 
Петербург, но Понятовский остался – и в Петербурге, и в постели цесаревны. Вскоре 
любовник потерял всякое чувство меры и в июле 1758 г. посещал по ночам Екатерину в 
Ораниенбаумском дворце, несмотря на то что в соседних покоях находился ее муж. Речь, 
разумеется, идет не о дворце Петра ІІІ, который тогда еще строился, а о старом Большом 
дворце, построенном еще А.Д. Меншиковым. Великий князь Петр Федорович в то время был 
всецело поглощен страстью к Елизавете Воронцовой и не обращал внимания на Екатерину, 
однако, озабоченный собственной безопасностью, приказал расставить вокруг дворца 
конный караул. 

Рано утром Понятовский при выходе из дворца был схвачен конным пикетом и 
доставлен к наследнику престола. Понятовский был переодет и отказался назвать себя. Петр 
Федорович подумал, что на него готовилось покушение, и решил допросить незнакомца с 
пристрастием. В конце концов Станиславу пришлось во всем признаться. Если верить 
позднейшим «Запискам» Понятовского, Петр расхохотался и сказал: «Не безумец ли ты, что 
ты до сих пор не доверился мне!» Он, смеясь, объяснил, что и не думает ревновать, а меры 
предосторожности, принятые вокруг Ораниенбаумского дворца, были связаны с 
обеспечением безопасности его особы. Тут Понятовский вспомнил, что он дипломат, и стал 
рассыпаться в комплиментах по адресу военных диспозиций его высочества, искусность  
которых он испытал на своей шкуре. Хорошее настроение великого князя усилилось. «А 
теперь, – сказал он, – если мы друзья, здесь не хватает еще кого-то». «С этими словами, – 
рассказывает Понятовский в „Записках“, – он идет в комнату своей жены, вытаскивает ее из  
постели, не дает ей времени одеть чулки и ботинки, позволяет только накинуть капот (robe 
de Batavia), без юбки, в этом виде приводит ее к нам и говорит ей, указывая на меня: „Вот он; 
надеюсь, что теперь мною довольны“». 

Веселая компания пропьянствовала до четырех часов утра. «Пирушка возобновилась на 
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следующий день, и в течение нескольких недель это изумительное супружество вчетвером 
было бесконечно счастливо».161 

Понятовский писал в «Записках»: «Я часто бывал в Ораниенбауме, я приезжал вечером, 
поднимался по потайной лестнице, ведшей в комнату великой княгини; там были великий 
князь и его любовница; мы ужинали вместе, затем великий князь уводил свою любовницу и 
говорил нам: „Теперь, дети мои, я вам больше не нужен“. – Я оставался сколько хотел»». 

Однако вскоре разговоры об этих забавах поползли по столице. Елизавета сама любила 
пошалить и смотрела сквозь пальцы на проказы Екатерины, но это было слишком. 
Французский посол в Петербурге маркиз де Лопиталь начал открыто издеваться над 
Понятовским. Естественно, дело кончилось высылкой Станислава из России. 

После отъезда фаворита Екатерина вступила с ним в любовную переписку, но постель  
ее не пустовала – теперь главным фаворитом стал двадцатисемилетний артиллерийский 
офицер Григорий Орлов. В декабре 1761 г. умерла императрица Елизавета, и на престол 
взошел Петр ІІІ (1728–1762). Однако новый император не справился со своими 
обязанностями, и 28 июня 1762 г. гвардия устроила в Петербурге переворот в пользу 
Екатерины. Значительную роль в перевороте сыграли братья Орловы, приобретшие затем 
большую власть при дворе. Свергнутый император был под арестом доставлен в местечко 
Ропшу под Петербургом, где вскоре скончался от «геморроидальных колик». 

Получив известие о перевороте в Петербурге, Понятовский засобирался к любимой, но 
уже 2 июля 1762 г. Екатерина II писала ему: «Убедительно прошу вас не спешить с приездом 
сюда, потому что ваше пребывание при настоящих обстоятельствах было бы опасно для вас 
и очень вредно для меня». 

Ровно через месяц Екатерина отправила второе письмо: «Я отправляю немедленно 
графа Кейзерлинга послом в Польшу, чтобы сделать вас королем, по кончине настоящего 
[короля] и в случае, если ему не удастся это по отношению к вам, я желаю, чтоб [королем] 
был князь Адам.162 Все умы еще в брожении. Я вас прошу воздержаться от поездки сюда из  
страха усилить его». 

Наконец 27 апреля 1763 г. императрица пишет Понятовскому очень откровенное 
письмо: «Итак, раз нужно говорить вполне откровенно и раз вы решили не понимать того, 
что я повторяю вам уже шесть месяцев, это то, что если вы явитесь сюда, вы рискуете, что 
убьют обоих нас». 

Власть Екатерины действительно очень непрочна. Она боится ревности Орловых, а еще 
больше – негативной реакции русского дворянства, не желающего видеть поляка, да и 
вообще иностранца, ни временщиком типа Бирона, ни тем более русским царем. 

Тем временем Фамилия в Польше перешла в наступление, даже не дождавшись смерти 
короля Августа ІІІ. Была развернута широкая кампания против злоупотреблений 
«саксонских» министров и чиновников. Придворная партия в ответ пригрозила Чарторыским 
арестом. Узнав об этом, Екатерина 1 апреля 1763 г. послала приказание своему послу при 
польском дворе Кейзерлингу: «Разгласите, что если осмелятся схватить и отвезти в  
Кёнигсштейн кого-нибудь из друзей России, то я населю Сибирь моими врагами и спущу 
Запорожских казаков, которые хотят прислать ко мне депутацию с просьбою позволить им 
отомстить за оскорбления, которые наносит им король Польский». 

В то же время Екатерина требовала от Кейзерлинга, чтобы он сдерживал порывы 
партии Чарторыских. Так, 4 июля она писала: «Я вижу, что наши друзья очень разгорячились 
и готовы на конфедерацию; но я не вижу, к чему приведет конфедерация при жизни короля 
Польского? Говорю вам сущую правду: мои сундуки пусты и останутся пусты до тех пор, 
пока я не приведу в порядок финансов, чего в одну минуту сделать нельзя; моя армия не 
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может выступить в поход в этом году; и потому я вам рекомендую сдерживать наших 
друзей, а главное, чтобы они не вооружались, не спросясь со мною; я не хочу быть увлечена 
далее того, сколько требует польза моих дел». 

Французское правительство во времена Людовика XV смотрело на Польшу чуть ли не 
как на свою провинцию и считало своим долгом постоянно вмешиваться в ее дела. Однако 
сейчас французские дипломаты оказались в замешательстве и не знали, что делать. Дело 
дошло до того, что «секретный» посланник Людовика XV Энненом несколько раз тайно 
встречался в Варшаве со Станиславом Понятовским. Энненом предложил Станиславу 
сделку: в случае если на конвокационном (избирательном) сейме получит перевес кандидат 
от Чарторыских, «французская партия» поддержит его; если же перевес получит 
французский кандидат, Чарторыские сделают то же самое. 

1 февраля 1763 г. в Петербург поступили сведения об ухудшении здоровья Августа ІІІ. 
Через два дня по указанию царицы был созван совет с участием канцлера М.И. Воронцова, 
вице-канцлера A.M. Голицына, Н.И. Панина, А.П. Бестужева-Рюмина и М.Н. Волконского. 
Престарелый граф Бестужев-Рюмин попытался агитировать за сына Августа ІІІ Карла, но 
большинство членов совета, а главное, сама Екатерина, были за избрание в короли Пяста. 
Совет постановил сосредоточить тридцать тысяч солдат на границе с Речью Посполитой, а 
еще пятьдесят тысяч держать наготове. 

5 октября 1763 г. умер король Август ІІІ. «Не смейтесь мне, что я со стула вскочила, 
как получила известие о смерти короля Польского; король Прусский из-за стола вскочил, как 
услышал», – писала Екатерина Панину. 

Гетман Браницкий привел в боевую готовность коронное (польское) войско, к 
которому присоединились саксонские отряды. В ответ Чарторыские обратились прямо к 
императрице с просьбой прислать им на помощь две тысячи человек конницы и два полка 
пехоты. 

К тому времени в Польше имелись лишь небольшие отряды русских (полторы-две 
тысячи человек), охранявшие магазины (склады), оставшиеся после Семилетней войны. Эти 
силы было решено собрать и двинуть к резиденции коронного гетмана в Белостоке. Русский 
посол в Польше князь Н.В. Репнин писал графу Н.И. Панину: «Правда, что этого войска 
мало, но для Польши довольно; я уверен, что пять или шесть тысяч поляков не только не 
могут осилить отряд Хомутова, но и подумать о том не осмелятся». 

В начале апреля 1763 г. в Польшу были введены новые части. Первая колонна, под 
командованием князя М.Н. Волконского, двигалась через Минск, а вторая, под 
командованием князя М.И. Дашкова (мужа знаменитой Екатерины Дашковой), шла через 
Гродно. 

10 (21) апреля 26 польских магнатов подписали письмо Екатерине II, в котором 
говорилось: «Мы, не уступающие никому на наших сограждан в пламенном патриотизме, с 
горестию узнали, что есть люди, которые хотят отличаться неудовольствием по поводу 
вступления войск вашего императорского величества в нашу страну и даже сочли 
приличным обратиться с жалобою на это к вашему величеству. Мы видим с горестию, что 
законы нашего отечества недостаточны для удержания этих мнимых патриотов в должных 
пределах. С опасностию для нас мы испытали с их стороны притеснение нашей свободы, 
именно на последних сеймиках, где военная сила стесняла подачу голосов во многих местах. 
Нам грозило такое же злоупотребление силы и на будущих сеймах, конвокационном и 
избирательном, на которых у нас не было бы войска, чтоб противопоставить его войску 
государственному, вместо защиты угнетающему государство, когда мы узнали о вступлении 
русского войска, посланного вашим величеством для защиты наших постановлений и нашей 
свободы. Цель вступления этого войска в наши границы и его поведение возбуждают 
живейшую признательность в каждом благонамеренном поляке, и эту признательность мы 
сочли своим долгом выразить вашему императорскому величеству». 

Среди подписей были имена куявского епископа Островского, плоцкого епископа 
Шептицкого, Замойского, пятерых Чарторыских (Августа, Михаила, Станислава, Адама и 



Иосифа), Станислава Понятовского, Потоцкого, Лобомирского, Сулковского, Сологуба, 
Велепольского. 

Комментарии к этому призыву, я думаю, совершенно излишни. 
В конце апреля 1763 г. в Варшаву на конвокационный сейм163 начали съезжаться  

сенаторы, депутаты и паны. Так, князь Карл Радзивилл,164 виленский воевода, пришел с 
трехтысячной частной армией. Привели частную армию и Чарторыские, недалеко от нее 
расположились и русские войска (в Уязове и на Солце). 

Сейм открылся 26 апреля (7 мая) 1763 г. Варшава в этот день представляла собой 
город, занятый двумя враждебными войсками, готовыми к бою. Партия Чарторыских 
явилась на сейм, но их противников не было: они с раннего утра совещались у гетмана и, 
наконец, подписали протест против нарушения народного права появлением русских войск. 
Хотели сорвать сейм – не удалось, требовали составить немедленно тут же в Варшаве 
конфедерацию, но Браницкий струсил. Он заявил, что не чувствует себя в безопасности в  
Варшаве, и выступил из города, чтобы составить конфедерацию в более удобном месте, но 
время тратилось без толку, а между тем следом за гетманом шел русский отряд Дашкова, 
перешедший из Литвы в Польшу. В 30 верстах от Варшавы произошла стычка между 
отрядом Дашкова и гетманским арьергардом. 

31 марта (11 апреля) 1764 г. в Петербурге были подписаны русско-прусский 
оборонительный трактат и секретная конвенция относительно Польши. В соответствии с 
третьим артикулом трактата Пруссия обязывалась выплачивать России ежегодные субсидии 
в 400 тысяч рублей в случае ее войны с Турцией или Крымом. Екатерина и Фридрих 
договорились избрать королем Станислава Понятовского, что и было зафиксировано в 
конвенции, а также сохранять «вплоть до применения оружия» действующие «конституцию 
и фундаментальные законы» Польши. Совместно выступили за возвращение диссидентам 
«привилегий, вольностей и преимуществ, которыми они ранее владели и пользовались как в 
делах религиозных, так и гражданских». 

Замыслам Екатерины и Фридриха способствовала и смерть 6 декабря 1763 г. сына 
короля Августа ІІІ Карла Августа. Младшему же сыну покойного короля Фридриху Августу 
исполнилось только 13 лет, и избрание его королем было маловероятно. Главным 
противником Станислава Понятовского мог стать только гетман Браницкий. 

В июне 1764 г. закончился конвокационный сейм. На нем была создана польская  
генеральная конфедерация, которая соединилась с литовской. Маршалком коронной 
конфедерации избрали князя Чарторыского, воеводу русского. Сейм постановил при 
королевских выборах не допускать иностранных кандидатов, выбран мог быть только 
польский шляхтич по отцу и матери, исповедующий римско-католическую веру. 

Чарторыские для достижения своей цели пользовались русскими деньгами и русскими 
войсками, а в благодарность за это сейм признал императорский титул русской государыни. 
В акт конфедерации была внесена публичная благодарность русской императрице, и с 
выражением этой благодарности в Петербург должен был отправиться писарь коронный 
граф Ржевуский. А между тем русские солдаты должны были окончательно очистить  
Польшу от врагов Фамилии. 

Радзивилл, вышедший из Варшавы вместе с Браницким, отделился от него по дороге и 
направился к себе в Литву, но под Слонимом столкнулся с русским отрядом и потерпел 
поражение. Вместе со своей конницей (1200 сабель) Радзивилл переправился у Могилева 
через Днепр и ушел в Молдавию. Но пехота и артиллерия из его частной армии были 
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окружены князем Дашковым у деревни Гавриловка и капитулировали. 
Из Молдавии Радзивилл перебрался в Венгрию, а оттуда – в Дрезден. Браницкий, 

преследуемый русскими, также не мог больше оставаться в Польше и ушел в Венгрию. 
Между тем русский посол в Польше Репнин заподозрил князя Августа Чарторыского в 

желании самому стать королем, поэтому Репнин просил у императрицы санкции на 
открытую поддержку кандидатуры Станислава Понятовского. Екатерина вяло 
сопротивлялась и написала на донесении Репнина: «Мне кажется, что нам не годится  
называть кандидата, дабы до конца сказать можно было, что республика вольно 
действовала». 

Сейчас трудно сказать, получил ли князь Репнин санкцию императрицы или действовал 
в инициативном порядке, но 27 июля Кейзерлинг и Репнин поехали к примасу Польши, где 
уже нашли прусского посла, князей Чарторыских и других панов. Кейзерлинг при всех 
заявил примасу, что императрица желает видеть на польском престоле графа Понятовского, 
которого он, посол, именем ее величества будет рекомендовать всей нации на избирательном 
сейме. Прусский посол сказал то же от имени своего государя, князья Чарторыские также 
порекомендовали племянника и поблагодарили оба двора за расположение к их Фамилии. 

С 5 (16) по 15 (26) августа 1764 г. тихо прошел избирательный (элекционный) сейм. 
Граф Понятовский был единогласно избран королем под именем Станислава Августа IV. 
Паны этим были крайне удивлены и говорили, что такого спокойного избрания никогда не 
бывало. В Петербурге тоже сильно обрадовались, Екатерина писала Панину: «Поздравляю 
вас с королем, которого мы сделали». 

В сентябре Репнин приступил к выплате гонораров. Королю он выдал 1200 червонцев, 
но тут вмешалась Екатерина и прислала еще 100 тысяч червонцев. Август-Александр 
Чарторыский получил от Репнина 3 тысячи червонцев. Примасу Польши обещали 80 тысяч, 
но пока выдали лишь 17 тысяч. Персонам помельче и давали соответственно. Так, шляхтич 
Огинский получил на содержание своей частной армии только 300 червонцев. 

 
Глава 3 

ВОЙНА С КОНФЕДЕРАТАМИ И ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ ПОЛЬШИ 
 
Чтобы иметь повод для постоянного вмешательства в польские дела, Екатерина II и 

Фридрих II решили взять под защиту польских диссидентов. Через 200 лет этот прием 
используют США и страны Западной Европы для вмешательства во внутренние дела СССР. 
Но если в СССР шла речь о политических диссидентах, то в Польше имелись лишь  
религиозные диссиденты – православные и протестанты. Причем православными были 
белорусы и украинцы, а протестантами в основном немцы. 

Как уже знает читатель, гонения на православных и протестантов продолжались уже 
много веков. И в чем-то знаменательно, что в 1653 г. посол царя Алексея Михайловича князь 
Борис Александрович Репнин потребовал от польского правительства, чтобы «православным 
русским людям вперед в вере неволи не было, и жить им в прежних вольностях». Польское 
правительство не согласилось на это требование, и следствием этого стало отделение 
Малороссии. Через сто с небольшим лет посол императрицы, его праправнук Николай 
Васильевич Репнин предъявил те же требования, получил отказ, и следствием этого стал 
первый раздел Польши. 

Для начала Репнин решил действовать в диссидентском вопросе чисто польским 
методом – создать диссидентскую конфедерацию. Но вскоре выяснилось, что православной 
шляхты в Речи Посполитой «кот наплакал» (мы помним, что русские дворяне в большинстве 
своем приняли католицизм еще в XVII в.). В результате православную конфедерацию, 
созданную 20 марта 1767 г. в Слуцке, возглавил кальвинист генерал-майор Я. Грабовский. В 
тот же день в Торне была создана протестантская конфедерация под руководством маршала 
Генриха фон Гольца. 

23 сентября 1767 г. в Варшаве начался внеочередной сейм, который должен был хотя  



бы частично уравнять в правах католиков и диссидентов. Репнину удалось склонить короля 
Станислава к позитивному решению вопроса. Русские войска, не покидавшие Польшу со 
времени избрания Станислава, были стянуты к Варшаве. 

Однако предложение Репнина о диссидентах натолкнулось в сейме на жесткую 
оппозицию. Наиболее жестко выступали краковский епископ К. Солтык и шведский епископ 
Ю. Залусский, а также краковский воевода В. Ржевуский. Репнин решил вопрос весьма 
радикально: в ночь на 3 октября все три упрямца были арестованы русским полковником 
Игельстреном и отправлены в… Калугу. В имения других оппозиционеров были направлены 
русские отряды. В итоге 21 февраля 1768 г. сейм утвердил предоставление православным и 
протестантам свободы совести и богослужения, избавление их от юрисдикции католических 
судов, частичное уравнение в гражданских правах представителей всех конфессий. 
Разумеется, о полном равенстве конфессий речи не было. Католицизм по-прежнему считался  
государственной религией. Переход из католичества в другую веру считался уголовным 
преступлением. 

Недовольные паны собрались в начале 1768 г. в городке Баре, что в 60 верстах к западу 
от Винницы, и создали свою конфедерацию. Они выступали против решения сейма о 
диссидентах. Во главе конфедерации стали подкормий Разанский Каменский и известный 
адвокат Иосиф Пулавский. 

Польские паны попытались пополнить ряды своих войск за счет казаков  
Правобережной Украины, однако большинство казаков разбежались. 

Как уже говорилось, борьба казаков против поляков не прекращалась со времен 
Богдана Хмельницкого, то разгораясь, то затихая. Повстанцев на Правобережной Украине 
называли гайдамаками (от тюркского слова «разбойник»). Восстания гайдамаков имели 
наибольший размах во времена войн и смут в Речи Посполитой. Так, в 1734 г. во время 
войны за польскую корону сотник Верлан дезертировал из частной армии Ежи 
Любомирского и поднял восстание против поляков, повсюду распуская слухи о том, будто 
бы сама русская императрица оказывает ему покровительство. Верлан собрал тысячную 
гайдамакско-крестьянскую армию и, устроив свои ватаги по образцу казацких полков, 
терроризировал Брацлавщину, Волынь и Галичину до тех пор, пока польские войска не 
заставили его бежать в молдавские степи. 

И вот весной 1768 г. барские конфедераты посадили на кол нескольких казаков в  
местечке Смилянщизна. Среди казненных оказался племянник матренинского игумена 
Мелхиседека – эконома переяславского архиерея. Разгневанный игумен решил отомстить, но 
вместо сабли взялся за перо и очень ловко подделал указ Екатерины II: полный титул 
императрицы был написан золотыми буквами, имелась государственная печать и т. д. В 
указе содержался призыв защищать веру православную и бить нещадно польских панов. 

Этот указ Мелхиседек показал нескольким запорожским казакам, прибывшим на 
богомолье в Переяслав.165 Старший среди запорожцев, Максим Железняк, отвечал игумену, 
что с несколькими десятками запорожцев он не может начать этого дела. Тогда игумен 
сказал ему: «А вот недалеко, при рогатках, много беглых казаков, которые убежали от войск 
конфедерации, потому что поляки хотели их всех истребить. Уговорись с этими казаками, и 
ступайте в Польшу, режьте ляхов и жидов; все крестьяне и казаки будут за вас». 

На следующее утро восемьдесят запорожцев во главе с Железняком форсировали 
Днепр и пошли гулять по Правобережью. Как писал СМ. Соловьев, они «поднимали 
крестьян и казаков, истребляя ляхов и жидов. На деревьях висели вместе: поляк, жид и 
собака – с надписью: „Лях, жид, собака – вера однака“.166 

Далее Соловьев писал: «Пришло требование Барской конфедерации, чтобы выслали в  
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Бар всю милицию и казаков воеводы киевского. Но воевода распорядился иначе: он велел 
Цесельскому забрать всех казаков и поставить их на степи, над рекою Синюхою, 
составлявшею границу с Россиею, а к Пулавскому написать, что вместо казаков, которые 
будут охотно биться с русскими, он приказал сформировать из шляхты конную и пешую 
милицию и отослать с трехмесячным жалованьем и провиантом в Бар. Цесельский, 
Младанович и Рогашевский, чтобы не истощать казны воеводской сформированием 
милиции, назначили на этот предмет чрезвычайный побор с казаков – и все это когда 
казацкий бунт кипел по соседству и уманьские казаки стояли в степи, на Синюхе, под 
начальством сотников – Дуски, Гонты и Яремы, готовые союзники для Железняка. 

Одни жиды чуяли беду и явились к Цесельскому с представлениями, что надобно 
остерегаться Гонты, тем более что он теперь главный: Дуска умер в степи. Жиды говорили, 
что Гонта, наверное, сносится с Железняком; что есть слух, будто Гонта предлагал Дуске 
соединиться с Железняком, но будто тот отвечал: «Семь недель будете пановать, а семь лет 
будут вас вешать и четвертовать». 

Напуганный жидами, Цесельский послал приказ Гонте немедленно явиться в Умань. 
Тот прискакал и был сейчас же закован в кандалы, а на другой день уже вели его на площадь, 
под виселицу. Но со счастливой руки Хмельницкого казацких богатырей все спасали 
женщины. И тут взмолилась за Гонту жена полковника Обуха: «Оставьте в живых, я за него 
ручаюсь». Тронулся Цесельский просьбами пани Обуховой и отпустил Гонту – опять в стан 
на Синюху начальствовать казаками! Жиды увидали, что судьба их в руках того, кого они 
подвели было под виселицу: они наклали брыки с сукнами и разными материями, собрали 
денег и отвезли Гонте с поклоном: «Батюшка! Защити нас!» Гонта сказал жидам: 
«Выхлопочите у пана Цесельского мне приказание выступать против Железняка». Жиды 
выхлопотали приказ; но Цесельский велел троим полковникам принять начальство над 
казаками. Эта мера не помогла; на дороге Гонта объявил полковникам: «Можете, ваша 
милость, ехать теперь себе прочь, мы в вас уже не нуждаемся». Полковники убрались 
поскорее в Умань, а Гонта соединился с Железняком. Скоро вся толпа явилась под Уманью; 
в ближнем лесу разостлали ковер, на котором уселись Железняк с Гонтой, казаки составили 
круг, и какой-то подьячий читал фальшивый манифест русской императрицы. Потом 
началась попойка и шла всю ночь».167 

На следующий день Умань капитулировала перед казаками. Паны Младанович и 
Рогашевский договорились с казаками, что «1) казаки не будут резать католиков, шляхту и 
поляков вообще, имения их не тронут; 2) в жидах и их имении казаки вольны».168 

После заключения капитуляции все поляки пошли в костел, а казаки ворвались в город 
и начали убивать евреев, но затем вошли в раж и перебили шляхту. 

Окрестные крестьяне, не дожидаясь гайдамаков, резали поляков и евреев, вооружались 
и шли к Умани. Железняк объявил себя воеводой киевским, а Гонта – брацлавским. 

Независимо от гайдамаков войну с конфедератами вели и русские регулярные войска. 
Формально они выполняли просьбу польского сената, который 27 марта 1768 г. просил 
Екатерину II «обратить войска, находившиеся в Польше, на укрощение мятежников». 

Подполковник Ливен с одним батальоном пехоты занял Люблин, конфедераты бежали 
без боя. Полковник Бурман взял Гнезно. Главным начальником войск, действовавших против 
Барской конфедерации, был назначен генерал-майор М.Н. Кречетников. Вскоре он взял 
Бердичев, генерал-майор Подгоричани разбил сильный отряд конфедератов, шедший на 
помощь Бердичеву, генерал-майор граф Петр Апраксин взял Бар штурмом, генерал-майор 
князь Прозоровский побил конфедератов у Брод. 

Честно говоря, ратные подвиги не мешали нашим отцам-командирам грабить. Посол 
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Репнин отправил в Петербург полковника Кара, чтобы тот рассказал «о мерзком поведении» 
Кречетникова. В письме Репнина говорилось: «Корыстолюбие и нажиток его так явны, что 
несколько обозов с награбленным в Россию, сказывают, отправил и еще готовыми имеет к 
отправлению. Все поляки и русские даже в его передней незатворенным ртом его вором 
называют». 

Вот этому генералу Кречетникову императрица и поручила подавить бунт гайдамаков, 
поскольку конфедераты в панике бежали от казаков. Вечером 6 июня 1768 г. Кречетников 
пригласил к себе на ужин ни о чем не подозревавших Железняка, Гонту и других атаманов и 
тут же арестовал их. Русские солдаты напали на оставшихся гайдамаков и перехватали 
большинство из них. 

Железняка как русского подданного «варвары московиты» отправили в Сибирь, а 
Гонту и 800 гайдамаков, родившихся на Правобережье, передали полякам. Просвещенные 
паны подвергли Гонту квалифицированной казни, которая длилась несколько дней. Там 
было и снятие кожи, и четвертование, и т. д., что представляет больший интерес для 
психиатров, занимающихся проблемами садизма, нежели для историков. 

Восстание гайдамаков было подавлено, но оно имело неожиданные последствия. Отряд 
гайдамаков под началом сотника Шило захватил местечко Балта на турецко-польской 
границе. Границей была мелкая речка Кодыма, которая отделяла Балту от турецкой деревни 
Галта. Шило погостил четыре дня в Балте, вырезал всех поляков и евреев и отправился 
восвояси. Однако евреи и турки из Галты ворвались в Балту и в отместку начали громить 
православное население. Узнав об этом, Шило вернулся и начал громить Галту. После 
двухдневной разборки турки и гайдамаки помирились и даже договорились вернуть все, что 
казаки награбили в Галте, а турки – в Балте. И самое интересное, что большую часть 
вернули. Все это могло остаться забавным историческим анекдотом, если бы турецкое 
правительство не объявило гайдамаков регулярными русскими войсками и не потребовало 
очистить от русских войск Подолию, где они воевали с конфедератами. 

Позднее инцидент в Балте послужил поводом для Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. 
С началом войны для защиты от вторжения турок со стороны Молдавии русское 
командование решило занять две южные польские крепости – Замостье и 
Каменец-Подольский. Замостье находилось в  частном владении у графа А. Замойского, 
который был женат на сестре короля, поэтому Репнин частным образом обратился к брату 
короля обер-камергеру Понятовскому с просьбой, не может ли король написать  
партикулярно своему родственнику, чтобы тот не препятствовал русским войскам в занятии 
Замостья. Но король, вместо того чтобы ответить частным же образом, собрал министров и 
объявил им, что русские хотят занять Замостье. В результате Репнину была послана нота, в  
которой говорилось, что министерство его величества и республики постановило просить не 
занимать Замостья. 

Репнин эту ноту не принял, заявив, что он не требовал ничего относительно этой 
крепости, а великому канцлеру коронному Млодзеевскому заметил, что русские войска 
призваны польским правительством для успокоения страны, так на каком же основании 
тогда они не получают тех же выгод, что и польские войска? Когда же Репнин попенял 
королю, зачем тот не сделал различия между поступком «конфидентной откровенности» и 
«министериальным», то Станислав Август сказал прямо: «Не сделай я так, ведь вы бы заняли 
Замостье». Репнин ответил также прямо, что занятие Замостья необходимо для безопасности 
Варшавы в случае татарского набега и что таким поступком король не удержит его от 
занятия крепости: «Я ее займу, хотя бы и с огнем». 

Многие знатные паны, не вошедшие в Барскую конфедерацию и формально лояльные к 
королю и России, заняли выжидательную позицию по отношению к русско-турецкой войне. 
Нравится кому или не нравится, но назовем кошку кошкой: польские вельможные паны уже 
300 лет в отношениях с Россией надеются не на свои возможности, а на «чужого дядю». В 
1768 г. они надеялись на Людовика XV, султана и крымского хана, позже – на Людовика 
XVI, в 1812 г. – на Наполеона I, в 1863 г. – на Пальмерстона и Наполеона ІІІ, в 1920 г. – на 



тетушку Антанту, в 1939 г. – на Англию и Францию и в 2000 г. – на НАТО. 
В декабре 1768 г. в королевском совете враждебные России голоса взяли верх: 

коронный маршал князь Любомирский и граф Замойский от своего имени и от имени 
Чарторыских предложили, что коронное войско, назначенное под командованием 
Браницкого действовать против конфедератов, необходимо немедленно распустить по 
квартирам. В противном случае русские используют его против турок, из чего султан может 
заключить, что Польша заодно с Россией против Турции. 

Любомирский с товарищами решительно выступил против последнего сенатского 
совета, на котором решено было просить у России помощи против конфедератов. Браницкий 
был против роспуска коронного войска, говоря, что это вызовет недовольство в народе и 
возбудит подозрения у Екатерины II, но Замойский продолжал настаивать на роспуске 
войска и требовал, чтобы отныне «не давать России явных отказов, но постоянно находить  
невозможности в исполнении ее требований, льстить, но ничего не делать. Королю 
нисколько не вмешиваться в настоящие волнения, нейти против нации, не вооружаться и 
против турок, но выжидать, какой оборот примут дела». 

Король во время этих споров молчал и лишь в конце совета согласился с мнением 
Браницкого. 

Королевский совет решил не распускать коронное войско. Позволено было требовать  
русской помощи и согласовывать свои действия с русскими войсками только в операциях 
против бунтующих крестьян и казаков, «но вместе с русскими нигде не быть, не показывать, 
что польское правительство заодно с русскими». 

Попытки князя Репнина договориться со Станиславом Августом и Фамилией оказались  
бесплодными, и в июне 1769 г. Екатерина II отозвала Репнина из Варшавы. На его место был 
назначен князь Михаил Никитич Волконский. По общему мнению историков, смена посла 
была крупной политической ошибкой. Репнин хорошо изучил Польшу, был лично знаком с 
семьями вельмож. Враги ненавидели Репнина, но не могли его не уважать. 

Тем временем гражданская война в Польше усилилась. Русские контролировали только 
крупные города и военные лагеря. Польские паны, и в мирное время игнорировавшие закон, 
теперь открыто грабили население. Единого командования над отрядами конфедератов 
фактически не было. Потоцкий оклеветал своего врага перед турецким султаном, и 
Пулавский умер в константинопольской тюрьме. Сыновья Пулавского Казимир и Франц169 
ворвались со своими отрядами в Литву, но были окружены русскими войсками под 
Ломазами и разбиты. Франц погиб, а Казимир бежал в Австрию. Эта страна давала убежище 
конфедератам, и их главная квартира там была сначала в Тешене в Силезии, а потом в 
Епериесе в Венгрии. Генеральным маршалом конфедерации был провозглашен зёловский 
староста Михаил Пац. С большими деньгами прибыл к конфедератам из-за рубежа князь 
Карл Радзивилл, снова отошедший от русских и вынужденный бежать от них из Литвы в 
Польшу. 

Австрия довольствовалась тем, что давала убежище конфедератам, Франция же хотела 
оказать им более деятельную помощь. В 1768 г. первый министр Людовика XV, герцог 
Шуазёль, отправил к конфедератам на границу Молдавии драгунского капитана Толеса со 
значительной суммой денег, но, познакомившись с конфедератами поближе и оценив 
обстановку, Толес понял, что для Польши уже ничего сделать нельзя и не стоит тратить  
французские деньги, и решил вернуться во Францию. Опасаясь, что письмо его к герцогу 
Шуазёлю о принятом решении попадет в руки полякам, Толес писал: «Так как я не нашел в 
этой стране ни одной лошади, достойной занять место в конюшнях королевских, то 
возвращаюсь во Францию с деньгами, которых я не хотел употребить на покупку кляч». 

В 1770 г. Шуазёль отправил в Польшу знаменитого искателя приключений полковника 
Шарля Дюмурье. Но и на Дюмурье конфедераты произвели то же впечатление, что и на 
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Толеса. Приведу выдержки из его записок в пересказе СМ. Соловьева: «Нравы вождей 
конфедерации азиатские. Изумительная роскошь, безумные издержки, длинные обеды, игра 
и пляска – вот их занятия! Они думали, что Дюмулье привез им сокровища, и пришли в  
отчаяние, когда он им объявил, что приехал без денег и что, судя по их образу жизни, они ни 
в чем не нуждаются. Он дал знать герцогу Шуазёлю, что-бы тот прекратил пенсии вождям 
конфедерации, и герцог исполнил это немедленно. Войско конфедератов простиралось от 16 
до 17 000 человек; но войско это было под начальством осьми или десяти независимых 
вождей, несогласных между собою, подозревающих друг друга, иногда дерущихся друг с 
другом и переманивающих друг у друга солдат. Все это была одна кавалерия, состоявшая из  
шляхтичей, равных между собою, без дисциплины, дурно вооруженных, на худых лошадях. 
Шляхта эта не могла сопротивляться не только линейным русским войскам, но даже и 
казакам. Ни одной крепости, ни одной пушки, ни одного пехотинца. Конфедераты грабили 
своих поляков, тиранили знатных землевладельцев, били крестьян, завербованных в войско. 
Вожди ссорились друг с другом. Вместо того чтобы поручить управление соляными копями 
двоим членам совета финансов, вожди разделили по себе соль и продали ее дешевою ценою 
силезским жидам, чтобы поскорее взять себе деньги. Товарищи [шляхта] не соглашались  
стоять на часах – они посылали для этого крестьян, а сами играли и пили в домах; офицеры в 
это время играли и плясали в соседних замках. 

Что касается до характера отдельных вождей, то генеральный маршал Пац, по отзыву 
Дюмурье, был человек, преданный удовольствиям, очень любезный и очень ветреный; у него 
было больше честолюбия, чем способностей, больше смелости, чем мужества. Он был 
красноречив – качество, распространенное между поляками благодаря сеймам. 
Единственный человек с головою был литвин Богуш, генеральный секретарь конфедерации, 
деспотически управлявший делами ее. Князь Радзивилл – совершенное животное, но это 
самый знатный господин в Польше. Пулавский очень храбр, очень предприимчив, но любит 
независимость, ветрен, не умеет ни на чем остановиться, невежда в военном деле, гордый 
своими небольшими успехами, которые поляки по своей склонности к преувеличениям 
ставят выше подвигов Собеского. 

Поляки храбры, великодушны, учтивы, общительны. Они страстно любят свободу; они 
охотно жертвуют этой страсти имуществом и жизнью; но их социальная система, их 
конституция противятся их усилиям. Польская конституция есть чистая аристократия, но в  
которой у благородных нет народа для управления, потому что нельзя назвать народом 8 или 
10 миллионов рабов, которых продают, покупают, меняют, как домашних животных. 
Польское социальное тело – это чудовище, составленное из голов и желудков, без рук и ног. 
Польское управление похоже на управление сахарных плантаций, которые не могут быть 
независимы. 

Умственные способности, таланты, энергия в Польше от мужчин перешли к женщинам. 
Женщины ведут дела, а мужчины ведут чувственную жизнь».170 

О русских Дюмурье писал: «Это превосходные солдаты, но у них мало хороших 
офицеров, исключая вождей. Лучших не послали против поляков, которых презирают».171 

А между тем в Польше приобрел свою первую славу бригадир Александр Суворов 
(1729 или 1730–1800). 15 ноября 1768 г. он вместе с Суздальским полком выступил из Новой 
Ладоги и уже 15 декабря прибыл в Смоленск. За месяц полк прошел 927 километров. 15 мая  
1769 г. Суворов вступил в командование бригадой в составе Суздальского, Смоленского и 
Нижегородского пехотных полков. В июле войска Суворова вошли на территорию Речи 
Посполитой, а в середине августа он уже вступил в предместье Варшавы Прагу. 

В конце августа Суворов получил приказ приступить к поиску крупного отряда 
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конфедератов, которым командовали Казимир и Франц Пулавские. 31 августа (12 сентября) 
Суворов с войском прибыл в Брест. Лазутчики доносили, что отряд Пулавских двигается на 
Кобрин. С юго-запада, от Замостья, его преследовал отряд полковника К.И. Рена. Суворов, 
не теряя времени, пустился вдогонку за противником. Он взял с собой только гренадерскую 
роту, нескольких егерей, 36 драгун и две пушки. Остальные войска остались в Бресте. 

По дороге отряд Суворова встретил полсотни карабинеров Каргопольского полка и 
около тридцати казаков во главе с ротмистром Кастели. Это был авангард отряда Рена, 
который шел по пятам конфедератов. Присоединив эту группу к своему отряду, Суворов 
продолжил погоню. 

Около полудня 2 сентября в нескольких километрах от Бреста, у деревни Орехово, 
Суворов настиг Пулавских. Их отряд занимал выгодную позицию, подступы к которой 
прикрывало болото, через которое пролегала дорога с тремя мостами. Оценив обстановку, 
Суворов повел своих солдат в атаку. Преодолев болото, они развернулись в боевой порядок. 
Гренадеры под командованием поручика Михаила Сахарова построились колонной. На ее 
флангах встали егеря и карабинеры. Пехота нанесла штыковой удар. Карабинеры 
действовали палашами. «Скорость нашей атаки, – доносил Суворов, – была чрезвычайная». 

Не умаляя полководческий дар Суворова, справедливости ради скажу, что он был 
крайне тщеславен и не забывал прихвастнуть в реляциях. Так и тут Суворов писал: 
«Пулавских ядры брали у меня целые ряды…». 

Как писал И.И. Ростунов, «…конфедератов охватила паника, и они побежали. Суворов 
с группой всадников стал их преследовать».172 

Свидетельствами очевидцев о бое у Орехово я не располагаю, но на языке у меня 
вертится вопрос: а куда делись польские пушки? Неужто они «в панике» все их увезли? А 
потери отряда Суворова – всего пятеро убитых? 

Видимо, поляки отступили в порядке, но на следующий день наткнулись на 
Каргопольский карабинный полк Рена и были окончательно разбиты. В этом бою погиб 
Франц Пулавский. 

Новый посол в Польше князь Волконский приказал отправить Суворова в Люблин. Ему 
была поставлена задача обезопасить этот район от нападений отрядов конфедератов. Это 
было очень важно, поскольку через Люблин проходила коммуникационная линия, 
связывавшая Варшаву с армией, действовавшей на Балканах. 

В Люблине Суворов быстро уяснил характер боевых действий и разработал свою 
систему защиты от нападений конфедератов. Ее основу составляла сеть постов: главный 
располагался в Люблине; четыре (Пулавы, Красник, Сандомир, Опатов) прикрывали 
западную; четыре (Бяла, Седлец, Коцк, Желехов) – северную и два (Грубешов, Красностав) – 
южную границы района. 

Для постовых начальников Суворовым была написала специальная инструкция, 
которой определялись их обязанности. «Главному на посту командиру быть весьма в  
большой осторожности и неоплошности, наблюдая строгую военную дисциплину». 
Начальник поста должен был постоянно заботиться об организации надежной обороны 
вверенного ему поста, а в наиболее опасных участках строить укрепления. 

Для нанесения ударов по конфедератам с каждого поста должны были выделяться 
партии «не в малом числе людей» и преследовать неприятеля не далее суточного перехода, а 
затем возвращаться. Выступать с поста разрешалось, только когда имелись точные сведения  
о силах и намерениях противника. Категорически запрещалось нападать на крупные 
вражеские отряды малыми силами. В инструкции говорилось: «Ибо если в случае, от чего 
боже сохрани, несчастием в ударении урон людям последует, то с таковым постовым 
командиром за неосторожности и безрассудный удар на неприятеля поступлено будет по 
силе воинских законов». 
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Во время поисков следовало строго соблюдать меры предосторожности, даже если 
поблизости не было неприятеля. Войска на отдых должны были располагаться в наиболее 
безопасных местах. Запрещалось куда-либо распускать людей и расседлывать лошадей. 

Суворов неоднократно напоминал о необходимости проявлять постоянную 
бдительность. Так, в приказе от 7 февраля 1770 г. он писал: «Господам деташементным173 
командирам, как и прочим господам офицерам, быть в партиях и на их постах в надлежащей 
воинской осторожности, ибо по должности моей я как за храбрые, совокупленные воинским 
искусством дела похвалять и вышнему генералитету рекомендовать не премину, так и за 
неосторожности от коих бывает неудачливый конец, впредь взыскивать буду». 

Суворов распорядился никогда не выводить всех людей с постов, поскольку это может 
привести к расстройству всей системы обороны. Он писал: «Главное правило есть, чтоб 
единожды занятых постов ни на малое время вовсе не опоражнивать, понеже как земля через 
них в беспечности, так и они в междоусобной обороне состоят, доколе род обстоятельств 
совсем иного вида не получит». 

Состав и численность бригады Суворова, оборонявшей Люблинский район, часто 
менялись, но основой ее оставался Суздальский полк. Он усиливался подразделениями 
других пехотных полков, эскадронами кирасир, карабинеров и драгун, казаками и 
артиллерией. Все эти войска были распределены по постам. В личном распоряжении 
командира бригады всегда находился подвижный полевой отряд (деташемент). О его 
предназначении Суворов писал: «Так названный полевой деташемент будет мне служить к 
подкреплению моих постов по чрезвычайности». 

Суворов требовал от командиров постов «иметь наиточнейшее разведывание». Для  
этого следовало всех жителей окрестных деревень в радиусе десяти миль «весьма 
крепчайшими подписками обязать, дабы они в возмутительских партиях разведывали чаще и 
давали б обстоятельно о их силах знать заблаговременно, а хотя их вблизости находиться не 
будет, то б однако пост получал ежедневно известии». 

Суворов не рекомендовал особо полагаться на агентурные данные: «…ни иезуитов, 
ниже иных монахов в вестовщики не принимал, о чем однако тайно на посты нынешней 
моей команды подтвердил. Но и иных того рода не весьма жалую…» Суворов считал, что 
нанятые разведчики будут использовать полученные деньги для своих нужд и, разъезжая из 
замка в замок, распивая кофе и играя в шашки или кости, будут судить о передвижениях 
конфедератов по рассказам случайных людей, а поэтому не дадут ценных сведений. «Сверх 
того они дороговаты, чего ради и на постах нынешней моей команды их також не весьма 
любят», – писал Александр Васильевич. И все же, по его мнению, «они и несказанно и 
беспрестанно нужны, и потому не стоит пренебрегать их услугами». Суворов требовал все 
сведения, полученные от нанятых разведчиков, немедленно доносить ему, «сколько бы 
таковые шпионские повести невероятны ни были». 

Партизанская война шла с переменным успехом. Польские конные отряды в 
большинстве случаев не могли противостоять регулярной пехоте русских. Но и русские, не 
имея достаточных сил (не стоит забывать, что шла война с Турцией), не могли проводить 
широкомасштабных операций по очищению больших районов путем их окружения и 
тщательного прочесывания. Фактические боевые действия превратились в частные 
небольшие стычки. 

Наиболее серьезной операцией (и то с натяжкой) можно считать осаду Сандомира 
отрядом конфедератов под командованием Иосифа Миончинского. Под его началом 
находилось около 1700 человек (1400 конницы и 300 пехоты) и шесть пушек. Гарнизон 
Сандомира во главе с капитаном В.П. Дитмарном насчитывал всего около двухсот человек. 

15 (26) ноября 1770 г. Миончинский начал штурм Сандомира. После двадцати часов  
боя поляки были вынуждены отступить. 
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В январе 1771 г. Миончинский попытался взять Краков, но был отбит. Тогда он 
двинулся на восток и подошел к местечку Мелец. Узнав об этом, Суворов 3(14) февраля 
выступил ему навстречу и на вторые сутки был в Мелеце. Выяснилось, что там тремя днями 
ранее действительно находилось около полутора тысяч конфедератов, но они ушли в  
сторону Поланца. Суворов начал преследование противника. 

Несколько сотен конфедератов под командованием французского подполковника 
Левена укрылись в замке Ландскрона. Суворов решил овладеть этим важным опорным 
пунктом конфедератов. Его отряд насчитывал до 650 человек конницы и пехоты при четырех 
орудиях. Кроме того, к участию в штурме привлекались сто пехотинцев и пятьдесят казаков 
из гарнизона Кракова. Диспозиция предусматривала вести наступление в одном направлении 
– в сторону ворот замка. Войска были разделены на четыре части: авангард, две колонны и 
резерв. 

Атака началась 9 (20) февраля в час пополудни, однако метким огнем поляков были 
выведены из строя почти все русские офицеры (прапорщик Александр Подладчиков, капитан 
Дитмарн, подпоручик Арцыбашев, поручик Сахаров и поручик Николай Суворов – 
племянник Александра Васильевича). Легкое ранение получил командир резерва поручик 
Семен Мордвинов. «Офицеров у меня почти не осталось, – доносил Суворов, – лошадь 
ранена, сам оцараплен». 

Оставшись без офицеров, пехота побежала назад. Потери русских составили 
девятнадцать человек убитыми, семь – ранеными и двое пропали без вести. 

Анализируя причины неудачи, Суворов отметил то, что все офицеры шли на штурм в 
дорогих польских одеждах и представляли собой хорошую мишень для польских стрелков. С 
учетом малой эффективности и дальности стрельбы гладкоствольных русских ружей на 
дистанции от 10 до 50 метров тип одежды особого значения не имел – это не 1914 г.! Но 
каковы нравы: офицеры не только грабят и хвалятся награбленным, но и настолько 
игнорируют воинскую дисциплину, что идут в награбленном в бой! 

Однако при описании этой войны, как и любой другой, надо знать меру. Да, были 
систематические грабежи населения, и особенно панских усадеб,174 но были и 
категорические запреты начальства. Тот же Суворов в наставлении постовым командирам 
1770 г. писал: «На постах и в проходах через деревни и местечки обывателям ни малейших 
обид не чинить и безденежно ничего не брать». В ноябре 1771 г. командиру отряда, 
следовавшему из Кракова в Сандомир, предписывалось: «Будучи в пути, иметь крайнюю 
предосторожность, обывателям обид, разорения не чинить, так и безденежно ничего не 
брать, опасаясь строго по силе законов взыскания». 

В случае нарушения этих указаний Суворов применял строгие меры. 24 июня 1771 г. он 
издал приказ: «Доходят до меня жалобы, что казаки новоприбывшие чинят обывателям 
обиды… и для чего сим строго запрещается, чтоб отнюдь никто обывателям обид не чинил, 
что им на всех постах постовым командирам подтвердить. Ежели впредь услышаны будут 
какие жалобы, то винные жестоко будут штрафованы шпицрутеном». 

Суворов гуманно относился к тем конфедератам, которые отказывались от 
дальнейшего участия в  военных действиях и добровольно приходили в расположение 
русских войск. 10 марта 1771 г. он отдал приказ, чтобы таких конфедератов, «отобрав от них 
всякое оружие и военную амуницию, окроме саблей и лошадей, по взятии с них подписки, 
что впредь противу российских войск служить, в земле грабительствы, насильствие делать  
не станут и дома спокойно сидеть будут, отпустить на волю, а отобранные ружья, пистолеты 
и прочее тому подобное складя в одно место, под нашим караулом сохранить, объявя им, что 
при будущем спокойствии им отдано будет». 

Тем не менее русские часто убивали пленных или отправляли их в Сибирь. 
Давным-давно пора и нашим и польским авторам перестать изображать «своих» рыцарями 
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без страха и упрека, а врага – жестоким грабителем. 
Пока русские и польские отряды гонялись друг за другом по всей Речи Посполитой и 

Литве, австрийские войска тихо перешли польско-венгерскую границу и заняли два 
староства, причем вместе с пятьюстами деревнями захватили богатые соляные копи Велички 
и Бохни. Целью этой акции было не умиротворение конфедератов, а отчуждение земли в  
пользу Австрийской империи. Новая администрация этих староств применяла печать с 
надписью: «Печать управления возвращенных земель». Земли эти объявлялись 
«возвращенными» на том основании, что в 1412 г. они отошли к Польше от Венгрии. 

А еще в 1769 г. Фридрих II отправил в Петербург своему послу графу Сольмсу план 
раздела Речи Посполитой, так называемый «проект Динара». Сольмс начал обсуждение этого 
проекта с графом Н.И. Паниным, но тогда Екатерина еще и слышать не хотела о разделе. 
Тогда Фридрих решил действовать самостоятельно и под предлогом защиты своих владений 
от морового поветрия, свирепствовавшего в южной Польше, занял пограничные польские 
земли. 

Обратим внимание: с 1700 по 1772 г. Россия не присоединила к себе ни вершка 
территории Речи Посполитой. Это к вопросу об ответственности за раздел Польши. 

Но мы забыли неутомимого авантюриста Дюмурье. А он к началу 1771 г. собрал в  
Польше почти шеститысячное войско, причем наибольшую помощь в сборе войск ему 
оказала графиня Мнишек. Дюмурье оказался неплохим стратегом и предложил панам 
внезапно «поджечь Польшу одновременно с нескольких концов». По его плану 
великопольский маршалок Заремба и вышеградский маршалок Савва Цалинский с 
десятитысячным отрядом должны были наступать в направлении Варшавы. Казимиру 
Пулавскому вменялось угрожать русским магазинам в Подолии. Великого гетмана 
Литовского, князя Михаила Казимира Огиньского,175 просили двинуться с восемью 
тысячами регулярных войск к Смоленску. Сам же Дюмурье, собрав двадцать тысяч пехоты и 
восемь тысяч конницы, собирался захватить Краков, а оттуда идти на Сандомир, развивая 
наступление на Варшаву или Подолию в зависимости от того, где конфедераты добьются 
большего успеха. 

План Дюмурье был идеален, если бы у него в подчинении были не польские, а 
французские дворяне и если бы его противником был не Суворов, а какой-нибудь прусский 
или австрийский генерал. 

В ночь на 19 апреля 1771 г. Дюмурье внезапно напал на Краков и захватил его. Вскоре 
ему удалось очистить от русских войск весь Краковский округ. Тогда командовавший 
войсками в Польше генерал Веймарн послал в Краков генерал-майора Суворова с отрядом из 
двух батальонов и пяти эскадронов при восьми орудиях, общей численностью до 1600 
человек. По пути к Суворову присоединились еще две тысячи человек. 

Следуя форсированным маршем вдоль правого берега Вислы, Суворов 9 мая появился 
под Краковом и атаковал замок Тынец, но неудачно. Тогда, оставив находившихся в Тынце 
конфедератов, Суворов двинулся к Ландскроне, где Дюмурье сосредоточил все бывшие 
поблизости отряды конфедератов (около четырех тысяч человек). 

10 мая Суворов с трехтысячным отрядом атаковал Дюмурье. Позиция, занятая 
конфедератами на гребне высоты, была очень выгодной и хорошо укрепленной. Левый 
фланг позиции упирался в город Ландскрону, в котором был оставлен гарнизон в 600 
человек. 

Такой же гарнизон занимал замок на высоте, примыкавшей к городу. В городе и замке 
имелось тридцать орудий. Перед центром позиции находились густые сосновые рощи, и в 
каждой укрылось по сотне французских стрелков. Перед правым флангом было поставлено 
двадцать орудий. 
                                                 

175 Огиньский Михаил Казимир (1731–1800), с 1768 по 1793 г. великий гетман Литовский. Князья Огиньские 
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– он-то и стал родоначальником Огиньских. 

 



Однако такая сильная позиция не остановила Суворова, и он приказал 150 казакам 
авангарда атаковать центр, намереваясь поддержать их пехотой. Казаки понеслись в атаку 
врассыпную. 

Между тем Дюмурье, совершенно уверенный в успехе, побоялся, что русские 
откажутся от боя, и поэтому приказал своим стрелкам не открывать огня, пока русские не 
покажутся на высоте. Но ожидания его не оправдались: казаки, взойдя на высоту, быстро 
сомкнулись и атаковали центр и фронт, где стояли войска молодого Сапеги и литовцы 
Оржевского. 

Конфедераты были опрокинуты. В это время Суворов ввел в дело пехоту 
Астраханского и Петербургского полков. Выбив стрелков, защищавших центральную рощу, 
пехота взобралась на высоту и построилась в боевом порядке. Стоявшие в центре 
конфедераты, желая предупредить атаку, двинулись вперед и врубились в ряды русских 
войск, но были отражены и обратились в бегство. 

Части левого фланга в порядке отошли к Ландскроне, куда отступили и стрелки, 
занимавшие рощи и почти не принимавшие участия в бою. Казаки несколько верст 
преследовали разбитого неприятеля. Конфедераты потеряли около пятисот человек убитыми 
и двести пленными. Бой длился всего около получаса и был выигран, по меткому 
выражению Суворова, благодаря «хитрых маневров французскою запутанностью и потому, 
что польские войска не разумели своего предводителя». 

11 мая Суворов намеревался штурмовать Ландскрону, но, имея всего восемь орудий и 
не рискуя атаковать прочные укрепления, выступил к Замостью, тем более что конфедераты 
начали действовать на его коммуникациях. 

Дюмурье был крайне возмущен бездарностью поляков и уехал в Венгрию, а оттуда во 
Францию. Как иронически заметил Суворов, он «откланялся по-французски и сделал 
антрешат в Бялу, на границу». 

Перед отъездом Дюмурье отправил Казимиру Пулавскому письмо, где высказал все, 
что думал о поляках. Как писал Суворов, «он его [Пулавского] ладно отпел». 

Однако Казимир Пулавский не считал дело проигранным и попытался штурмом 
овладеть крепостью Замостье, но ему удалось захватить только передовые укрепления и 
предместье. 

22 мая к Замостью подошел Суворов и выбил из  его предместья Пулавского. Поляки 
начали отход, но затем Пулавский совершил смелый маневр и ушел к Ландскроне. По одной 
из версий восхищенный Суворов послал к Пулавскому пленного польского ротмистра с 
подарком – любимой фарфоровой табакеркой. 

Пока Суворов громил Дюмурье, великий литовский гетман Михаил Клеофас 
Огиньский176 колебался. У него была четырехтысячная частная армия, способная причинить  
русским немало неприятностей, но талантливый композитор, музыкант, писатель и инженер, 
Огиньский был никудышным полководцем и политиком. 

Наконец Огиньский сделал выбор, и в ночь на 30 августа его войска напали на отряд 
полковника А. Албычева («легионную команду»). Полковник был убит, а его отряд сдался  
литовцам. По приказу Огиньского часть пленных были отпущены. Далее гетман издал 
манифест о своем присоединении к конфедерации и отправился в Пинск. 

Получив известие о движении Огиньского в южном направлении, Суворов решил 
немедленно выступить ему навстречу. Из Люблина он прибыл в Бялу, где в короткий срок 
сформировал из подразделений бригады полевой деташемент, при этом оставив на каждом 
посту Люблинского района необходимое число войск для их обороны. В отряд включили до 
тридцати солдат «легионной команды», отпущенных Огиньским, а общая численность  
полевого деташемента составила 902 человека при пяти орудиях. 
                                                 

176 Огиньский Михаил Клеофас (1765–1833) в 1791 г. бежал в Пруссию, в 1794 г. вернулся и снова воев ал с 
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Рано утром 12 сентября Суворов атаковал войска литовского гетмана у местечка 
Столовичи, расположенного на полпути между Брестом и Минском. Русским удалось 
достичь тактической внезапности, и к 11 часам утра все было кончено. По одному 
источнику177 было убито свыше 300 поляков и 400 взято в плен, по другому178 – убитых 
поляков было свыше 400 и 300 пленных. Перечисление титулов авторов этих монографий 
займет полстраницы, но данные явно взяты ими с потолка. Польские же данные отсутствуют. 
Но так или иначе, победа Суворова была полная. Русские захватили гетманскую булаву 
Огиньского, а сам гетман едва успел спастись. «Гетман, – доносил Суворов, – ретировался на 
чужой лошади в жупане, без сапогов, сказывают так! Лучшие люди убиты или взяты в 
полон». Русские же потеряли убитыми восемь нижних чинов, ранеными трех офицеров и 
трех нижних чинов. 

В Польше Суворов быстро делал карьеру: 1 января 1770 г. был произведен в  
генерал-майоры; в том же году получил орден Святой Анны; 19 августа 1771 г. был 
награжден орденом Георгия ІІІ степени. 20 декабря 1771 г. последовал новый указ: «За 
совершенное разбитие литовского гетмана графа Огиньского» Суворов награждался орденом 
Александра Невского. 

В 1771 г. взамен полковника Дюмурье французское правительство направило в Польшу 
генерала барона де Виомениля. Вместе с ним прибыли пятьдесят французских офицеров и 
несколько десятков унтер-офицеров. Все французы ехали в партикулярном платье. 

В отличие от своего предшественника Виомениль не стал составлять амбициозные 
планы военной кампании, а решил воздействовать на панов эмоционально. «В отчаянном 
положении, в котором находится конфедерация, – считал он, – потребен блистательный 
подвиг для того, чтобы снова поддержать ее и вдохнуть в нее мужество». 

В конце 1771 г. такую попытку по поручению Казимира Пулавского предприняли 
несколько шляхтичей, выкравших из Варшавы польского короля, однако один из  
заговорщиков в последний момент переметнулся на сторону монарха и помог Понятовскому 
вернуться в столицу. 

Тогда Виомениль решился на другую отчаянную демонстрацию – захват Краковского 
замка. В составе краковского гарнизона находились Суздальский пехотный полк, несколько 
сотен казаков и другие подразделения. Командовал гарнизоном полковник В.В. 
Штакельберг. 

Краковский замок был сильно укреплен. Высота его стен составляла 9,2 м, а толщина 
достигала 2,2 м. Вокруг замка был вырыт глубокий ров. В замке русские хранили полковой 
обоз, четыре пушки и содержали несколько десятков пленных конфедератов. 

В ночь с 21 на 22 января 1772 г. из крепости Тынец, занятой конфедератами, вышел 
отряд из шестисот человек под командованием французского бригадира Шуази, а в Кракове 
в это время шел костюмированный бал. Конфедераты сели в лодки и с помощью шестов  
переправились через Вислу. Перед этим выпал глубокий снег, и поляки, надев поверх 
мундиров белые одежды ксендзов, беспрепятственно отыскали отверстия под стенами, где 
местные жители заблаговременно выломали решетки. Шуази, разделив отряд на три части, 
должен был со своей группой пробраться через трубу для стока нечистот, но она оказалась  
заложена камнем. Тогда он вернулся к Тынцу, оставив на произвол судьбы остальных своих 
людей, а те благополучно проникли в замок и кинулись на часовых у ворот, затем захватили 
главный караул и завалили изнутри ворота, оставив свободной лишь низкую калитку 
(фортку). 

Штакельберг танцевал на балу, когда в крепости раздались выстрелы. Несколько 
поляков вбежали в залу и потребовали, чтобы полковник сдал шпагу. Он едва успел спастись  
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и, собрав находившиеся в городе отряды, кинулся к замку. Суздальцы попытались взломать 
ворота, но были обстреляны с башен и из окон. Через полчаса секунд-майор Сомов вторично 
подступил к воротам, а капитан Арцыбашев бросился на вал к фортке. Вскоре Сомов и 
Арцыбашев были ранены, а Суздальский полк потерял в эту ночь убитыми и ранеными 41 
человека и около 60 пленными. 

В ночь на 24 января к Шуази подошло подкрепление. Отряд конфедератов с боем 
прорвался в замок. А утром в Краков прибыл Суворов с отрядом русских войск и пятью 
польскими коронными конными полками, которыми командовал граф Ксаверий Браницкий. 

Отряд Суворова вместе с остатками гарнизона (всего около 3500 человек) приступили к 
осаде замка, а кавалерия Браницкого охраняла правый берег Вислы. По приказу Суворова 
русские солдаты втащили несколько полевых пушек на верхние этажи высоких домов 
Кракова и оттуда открыли огонь по замку. Однако огонь их был малоэффективен, а осадных 
орудий у русских тогда не было. 

Бригадир Шуази предложил выпустить из замка 100 пленных русских и 30 польских 
ксендзов, а также снабдить осажденных лекарствами, но получил категорический отказ. 

2 февраля осажденные пошли на вылазку. Им удалось разгромить роту Суздальского 
полка и поджечь предместье Кракова, но Суворов лично повел свою пехоту в штыки и загнал 
неприятеля в замок. 

В два часа ночи 18 февраля русские войска пошли на штурм замка. Суворов разделил 
штурмующих на три колонны под началом полковников Эбшельвица, Гейсмана и Елагина. 
Первая колонна добралась до ворот, заваленных камнями и брусьями. Солдаты топорами 
прорубили отверстие и через него завязали перестрелку, но дальше продвинуться не смогли. 
Вторая колонна под командованием Гейсмана подошла к воротам, но тут Гейсман был убит 
и его отряд остановился. Колонна Елагина приставила к амбразурам лестницы и полезла на 
стены, но эта атака была отбита. В шесть часов утра штурм был отбит. Русские потеряли 
убитыми и ранеными 150 человек, из них убитыми 10 офицеров и 40 нижних чинов. 

Несколько раз отряды конфедератов безуспешно пытались деблокировать Краковский 
замок. 4 марта Краков атаковал отряд Валевского, но был отбит кавалерией Браницкого. В 
следующий раз Краков был атакован тысячей всадников Симона Косаковского, причем на 
этот раз в отражении атаки участвовали и русские во главе с Суворовым, который едва не 
погиб. 

В начале апреля в Краков прибыла русская осадная артиллерия. Под стены замка 
начали подводить минные галереи. Суворов понимал, что осада замка может затянуться на 
долгие месяцы, а штурм вне зависимости от результатов приведет к большим потерям, 
поэтому предложил Шуази довольно почетные условия капитуляции. 15 апреля гарнизон 
капитулировал. Всего сдались два бригадира (Шуази и Голибер), 43 офицера и 739 солдат. 
Из них больных и раненых было 87 человек. 

Шуази с поклоном подал свою шпагу Суворову, но тот вернул ее, сказав, что не может 
лишить шпаги столь храброго человека. «Вы служите французскому королю. А он состоит в  
союзе с моей монархиней», – заявил Суворов, потом обнял и поцеловал бригадира. Шпаги 
были возвращены и остальным офицерам-французам. Французов отправили во Львов и 
Гояну, а конфедератов – в Смоленск. 

В сентябре 1770 – январе 1771 г. состоялась поездка брата прусского короля, принца 
Генриха, в Петербург. В ходе бесед с Генрихом в конце декабря 1770 г. Екатерина II впервые 
согласилась на обсуждение вопроса о разделе Речи Посполитой. К этому времени Пруссия и 
Австрия уже де-факто захватили часть польских земель. Россия была связана тяжелой 
войной с турками и не могла и думать о конфликте с Пруссией и Австрией из-за Польши. 

В конце марта 1771 г. прусский кабинет-министр К.В. Финк фон Финкенштейн заявил 
австрийскому послу ван Свиттену, что «по мнению короля, венский двор мог бы изложить  
свои права и претензии на другие [кроме Ципса] части Польши, поскольку другие соседи 
этого королевства поступят именно так». После того как ван Свиттен, связавшись с Веной, 
заявил об отсутствии у Австрии территориальных претензий к Польше, Фридрих, на этот раз 



лично, сказал ему: «Поройтесь в своих архивах, и Вы найдете там предлог приобрести в  
Польше еще что-нибудь, помимо того, что Вы уже оккупировали… Поверьте мне, надо 
пользоваться случаем, я возьму свою долю, Россия – свою, это не приведет к значительному 
увеличению наших территорий, но это будет полезно всем нам. Кроме того, поскольку наши 
дворы хотели бы способствовать умиротворению Польши и поддержанию в ней 
спокойствия, наши новые приобретения могут помочь нам выполнить эту задачу более 
эффективно». 

После долгих согласований вопроса о территориях, отходящих к участникам раздела, 
6(17) февраля 1772 г. в Петербурге была подписана секретная конвенция с Пруссией, а 25 
июля (5 августа) – с Австрией. 

С русской стороны конвенция была подписана главой Коллегии иностранных дел 
графом Н.И. Паниным и вице-канцлером князем Александром Михайловичем Голицыным, 
за Пруссию подписался граф Виктор Сольмс, а за Австрию – князь Иосиф Лобкович. 

Любопытно, что обе конвенции начинались одинаково: «Во имя Пресвятой Троицы…». 
По этим конвенциям Пруссия получала: всю Померанию, исключая город Данциг с 

округом; часть Великой Польши между Вислой на востоке и рекой Ницей (Нитце) на юге, 
так что она составляла границу между Пруссией и Польшей; юго-западную часть Восточной 
Пруссии, включая Мариенбург и Эльбинг; епископство Вармское и воеводство Кульмское, 
но без города Торна (Торунь), который остался за Польшей. 

Австрия получала: Правобережье реки Вислы от Силезии до Сандомира и до впадения  
реки Сан, откуда граница шла по прямой линии на Фрамполь до Замостья, а оттуда на город 
Грубешов и до реки Западного Буга, западнее города Владимира-Волынского. От Западного 
Буга граница Австрии с Польшей теперь проходила по исторической границе Червонной 
Руси, которая ныне является границей Польши с Подолией, до окрестностей города Збараж, 
а оттуда на юг по прямой линии до реки Днестр вдоль небольшой речки Подгорче, которая 
отделяет незначительную часть Подолии до своего впадения в Днестр. Отсюда граница шла 
по старой австрийской границе с Молдавией. 

Россия получала часть Литвы (Литовского княжества), состоявшую из воеводств 
Полоцкого и Витебского с границей по реке Западная Двина, а оттуда на юг по прямой 
линии до Орши, и затем граница России с Польшей шла по естественным рубежам по реке 
Друти до впадения ее в Днепр, а затем по течению Днепра, так что все Левобережье Днепра 
осталось за Россией и в пределах Белоруссии, и в пределах Малороссии, где сохранялась 
старая граница – от Лоева по Днепру. Киев (на Правобережье) как анклав сохранялся, как и 
по миру 1686 г., за Россией. 

6 (17) августа 1772 г. Екатерина II в Царском Селе подписала «Указ о включении в  
состав Российской империи отошедших от Польши территорий по первому разделу 
Польши», в котором графу З.Г. Чернышеву предписывалось: 

1. В период с 1 (12) сентября по 7 (18) сентября 1772 г. занять войсками и установить  
русскую администрацию на отходящей от Польши территории (Белорусское 
наместничество). 

2. Обнести столбами с императорским гербом все пространство новых границ. 
3. Назначить сроки торжественной присяги населения на подданство Российской 

империи. 
4. Приняться за организацию двух губерний (Полоцкой и Могилевской) из отошедших 

от Польши территорий. 
5. Начиная с 13 сентября (дня окончательного занятия русской администрацией 

Белоруссии) взимать в государственную казну все налоги и иные поступления на указанной 
территории. 

Пруссия, Австрия и Россия договорились держать в тайне конвенции о разделе Польши 
до сентября 1772 г. В сентябре Пруссия и Австрия ввели свои войска в установленные 
конвенцией области Польши, а русские войска уже были на местах. Внезапность акции, а 
также значительное неравенство сил привели к тому, что раздел прошел без войны с 



поляками. 
Тем не менее, поскольку Речь Посполитая продолжала и после раздела существовать 

как государство, требовалось хоть какое-то формальное согласие поляков. Чрезвычайный 
Польский сейм удалось созвать лишь 8 (19) апреля 1773 г., и он заседал в Варшаве до 
сентября 1773 г., когда союзные государства заставили подписать его три отдельных 
договора: с Пруссией, Австрией и Россией, – закреплявших отчуждение польских земель. 
8 сентября 1773 г. король Станислав Август ратифицировал эти договоры. 

 
Глава 4 

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ ПОЛЬШИ (1792–1793) 
 
2 января 1787 г. Екатерина II под гром салюта покинула Петербург и отправилась в 

знаменитое путешествие в Тавриду. Ее кортеж состоял из 14 карет и 164 саней. На каждой 
почтовой станции поезд ожидали 560 свежих лошадей. На лошадях императрица ехала до 
Киева, а в апреле, когда сошел лед на Днепре, пересела на галеру «Днепр». Специально для 
ее путешествия в 1785–1786 гг. под Смоленском было построено семь галер. 

Днепр по-прежнему служил границей между Россией и Речью Посполитой. В Каневе, 
на правом берегу Днепра, Екатерину торжественно встретил король Станислав Август. Это 
была их первая встреча за тридцать лет. 

Ряд историков утверждает, что Понятовский был холодно принят Екатериной и уехал 
обескураженный. Действительно, Станислав надеялся на большее, тем не менее эта встреча 
прошла не зря. Екатерина в Каневе наградила Станислава высшим российским орденом 
Андрея Первозванного, а он по возвращении в Варшаву послал ей польский орден Белого 
орла. Но это лишь внешняя сторона встречи. Куда важнее было предложение короля о 
заключении русско-польского военного союза. Это не могло не понравиться Екатерине, но, 
увы, заключение союза Станислав Август связывал с согласием императрицы на проведение 
в Польше усиливающих королевскую власть реформ. Екатерина была настроена против 
реформ, чем и расстроила короля. 

Русско-польский военный союз оба монарха рассматривали в контексте предстоящей 
войны с Турцией, и Станислав Август по возвращении в Варшаву велел в городе установить  
конную статую короля Яна Собеского, разгромившего в 1683 г. турецкую армию. 

11 июля 1787 г. уже в Херсоне Екатерина II милостиво приняла племянника короля 
Станислава Августа, Станислава Понятовского. Вернувшись домой, молодой Станислав  
объявил дяде, что Екатерина II и австрийский император Иосиф II одобрили назначение его 
наследником польского престола. 

Через две недели после объявления Турцией войны России Екатерина вернулась к 
предложению Станислава Августа о подписании русско-польского оборонительного 
договора. В депеше от 1 сентября 1787 г. вице-канцлер И.А. Остерман проинформировал 
русского посла в Варшаве, графа Штакельберга, о том, что «Ее императорское величество 
убеждена, что в условиях нынешнего кризиса проявляется благоприятная возможность  
реализовать этот проект». 

Однако инициатива Петербурга была парализована действиями Берлина. Новый 
прусский король Фридрих Вильгельм II велел передать гетману литовскому Михаилу 
Огиньскому: «Я желаю Польше добра, но не потерплю, чтоб она вступила в союз с 
каким-нибудь другим государством. Если республика нуждается в союзе, то я предлагаю 
свой с обязательством выставить 40 000 войска на ее защиту, не требуя для себя ничего за 
это». Министр Герцберг прибавил, что король может помочь Польше с возвращением 
Галиции, отторгнутой Австрией, лишь бы поляки не трогали турок. 

В октябре 1788 г. в Варшаве собрался сейм, которому был предложен союз с Россией 
при решении восточного вопроса. Россия обязывалась вооружить за свой счет и содержать в 
продолжение всей войны двенадцатитысячный корпус польского войска, а после заключения  
мира в течение шести лет выплачивать на его содержание ежегодно по миллиону польских 



злотых. Также предложены были большие торговые выгоды и дано обязательство 
вытребовать такие же выгоды от Турции при заключении мира. 

Кроме того, Екатерина тайно предложила Станиславу Августу турецкие земли в  
Подолии и Молдавии – разумеется, в случае успешного окончания войны. 

Король Станислав Август был всей душой за этот союз, но прусский посол Бухгольц 
подал сейму ноту, в которой говорилось, что прусский король не видит для Польши ни 
пользы, ни необходимости в союзе с Россией, что не только Польша, но и пограничные с ней 
прусские владения могут пострадать, если республика заключит союз, который даст туркам 
право вторгнуться в Польшу. Если Польша нуждается в союзе, то прусский король 
предлагает ей свой и постарается сделать все, чтобы избавить поляков от чужестранного 
притеснения и от нашествия турок, обещает всякую помощь для охранения независимости, 
свободы и безопасности Польши. 

На самом же деле Фридрих Вильгельм II смертельно боялся усиления Австрии и 
России в ходе турецкой войны. Пруссия ничего не могла получить при разгроме 
Оттоманской империи. Но если дядя (Фридрих Великий) воспользовался первой турецкой 
войной и получил часть Польши, то почему его племянник (Фридрих Вильгельм) не может 
получить еще больший кусок, не сделав ни одного пушечного выстрела? 

Присоединение Польши к России и Австрии в ходе войны с Турцией давало ей 
последний шанс остаться на карте Европы независимо от исхода кампании. Даже в случае 
поражения России, что представляется весьма маловероятным, Польша выигрывала. России 
было бы не до захвата польской земли, но при этом Екатерина вряд ли допустила бы раздел 
Польши между Австрией и Пруссией, я уж не говорю о победителе – турецком султане, 
который стал бы диктовать свои условия. В случае же успеха России Польша уже в ходе 
войны смогла бы создать мощную, хорошо обученную и дисциплинированную армию, а 
после заключения мира получить обширные территории на юге, присоединение которых, с 
одной стороны, поддержало бы материально польское государство, а с другой – 
стимулировало бы взрыв патриотизма среди поляков. Предположим на секунду, что Россия в 
ходе второй турецкой войны овладела бы Проливной зоной. Тогда даже на мирное 
«переваривание» причерноморских земель ей потребовалось бы не менее полувека. Но 
пятьдесят лет мира в этой ситуации – чистая утопия. России пришлось бы постоянно воевать  
за Проливную зону как с остальными частями Оттоманской империи, так и с европейскими 
государствами. Риторический вопрос: было бы дело России до Польши? 

Однако радные паны предпочли поверить Фридриху Вильгельму, а не Екатерине. Уже 
три столетия правящие круги Польши не покидает иллюзия, что существуют сильные 
государства, главной целью которых является совершенно бескорыстная поддержка поляков 
и которые готовы сражаться до последнего своего солдата за Великую Польшу «от можа до 
можа». Увы, ни уроки конца XVII в., ни 1807 г., ни 1812-й, ни 1831-й, ни 1863-й, ни даже 
1939 г. ничему поляков не научили. 

Итак, позиция прусского короля вызвала в ноябре – декабре 1788 г. бурную поддержку 
среди подавляющего болынинствашляхты. 

14 июля 1789 г. восставшие парижане взяли Бастилию. По этому поводу французский 
посол в Петербурге Сегюр писал: «…в городе было такое ликование, как будто пушки 
Бастилии угрожали непосредственно петербуржцам». 

В Польше же Французская революция произвела еще большее впечатление. Польская  
шляхта, совершенно не разбираясь в событиях во Франции, решила подражать якобинцам. 
Между ситуацией во Франции и в Польше в начале 90-х гг. XVIII в. не было ничего общего. 
Я приведу лишь принципиальные различия. Франция имела одну из сильнейших в Европе 
армию и второй по величине в мире флот, а также мощную военную промышленность. В 
каком состоянии была польская армия, мы уже знаем. Во Франции главной движущей силой 
был народ. От революции в той или иной степени выиграли все слои общества – купцы, 
ремесленники, крестьяне, интеллигенты, разночинцы и т. д. В выигрыше оказались даже 
наиболее активные дворяне и представители духовенства, ведь именно они встали во главе 



республики, а затем и империи. Имущество кучки аристократов было поделено между 
миллионами французов, пусть несправедливо и неравномерно, но тем не менее король 
ЛюдовикXVIII не посмел в 1815 г. начать реституцию. 

Наконец, революция способствовала не дезинтеграции, а сплочению нации. Все без  
исключения французские партии, от якобинцев до жирондистов и брюмерианцев, были 
едины в лозунге – Французская республика едина и неделима. До 1789 г. французские 
провинции обладали достаточно большим суверенитетом и были связаны с Парижем лишь  
властью короля. Они имели свои парламенты, свои законы, собирали свои налоги, имели 
даже свои меры весов и длины. Мало того, для большинства французов французский язык… 
не был родным! Коренные бретонцы говорили на кельтском языке, в Провансе – на 
провансальском, у господ Д'Артаньяна и де Тревиля родным языком был гасконский, в  
Эльзасе и Лотарингии говорили по-немецки, на Корсике языком всего населения был 
корсиканский диалект итальянского языка, и Наполеон до конца жизни так и не научился 
говорить по-французски без акцента. 

Однако никто ни в 1789-м, ни в 1794-м, ни в 1799-м г. не сказал провинциям: берите 
суверенитета сколько хотите. Наоборот, революция упразднила провинции, а вместо них 
создала маленькие департаменты, зависевшие от Парижа. В итоге за 25 лет революции и 
империи Франция превратилась в унитарное государство, а миграция населения в 
провинциях и уменьшение роли местных языков были во много раз больше, чем за 500 лет 
королевства с 1289 по 1789 г. 

В Польше же с 1789 по 1815 г. главным и единственным действующим лицом на 
политической сцене была многочисленная шляхта.179 Простые крестьяне ничего не 
выигрывали ни от смены королей, ни от создания конфедерации, ни от разделов Польши. Все 
польские магнаты хотели иметь сильное унитарное государство, но только в том случае, если 
они сами окажутся у власти в этом государстве. В такой ситуации все «реформы» в Польше 
были заведомо обречены на провал, но, увы, об этом никто не думал. 

В конце 1790 – начале 1791 г. польский высший свет охватила идея введения новой 
конституции. В ее создании участвовали Чарторыские, Игнатий Потоцкий, Станислав  
Малаховский, братья Чацкие, Станислав Солтык – племянник известного епископа, 
Немцевич, Вейссергоф, Мостовский, Матушевич, Выбицкий, Забелло и др. 

О введении новой конституции было торжественно объявлено в Варшаве 22 апреля (3 
мая) 1791 г. Фактически произошел государственный переворот. 24 апреля (н.с.) 
праздновалась католическая Пасха. В эти дни депутаты съезда традиционно разъезжались на 
несколько дней по домам, однако сторонники новой конституции договорились не 
разъезжаться, а их противники, ничего не подозревая, уехали. Накануне на улицы Варшавы 
были выведены королевская конная гвардия и артиллерия. Сейм, на котором присутствовало 
не более 157 депутатов из 327, принял новую конституцию. На сейме Станислав Август 
трагическим голосом заявил: «Не только дипломаты, все поляки, находящиеся за границею, 
пишут согласно, что иностранные дворы готовят новый раздел Польши. Медлить нельзя, мы 
должны воспользоваться настоящею минутою для спасения отечества». Игнатий Потоцкий 
обратился к королю, чтобы тот указал средства спасти отечество. «Мы погибли, – ответил 
король, – если долее будем медлить с новою конституциею. Проект готов, и надеюсь, что его 
нынче же примут: промедлим еще две недели – и тогда, быть может, уже будет поздно». 

Затем председательствующий зачитал проект конституции: «Господствующею 
признается католическая вера; все прочие терпимы. Все привилегии шляхты сохраняются. 

                                                 
179 Духовенство в Польше в подавляющем большинстве случаев имело дворянское происхождение, чем 

принципиально отличалось от русского духовенства, где был очень высок процент выходцев из иных сословий.  
Так, в XII–XIX вв. большинство русских попов происходили из поповских или крестьянских семей. Например,  
Никон и Аввакум были крестьянами из одной деревни. Католическое же духовенство давало обет безбрачия. 
Надо ли говорить, что шляхтич, надевший сутану, куда более склонен лезть в политические и военные вопросы, 
чем попович или крестьянский сын. 

 



Все города вместе имеют право присылать на сейм 24 депутата, которые представляют 
желания своих доверителей; право же голоса имеют только при рассуждении о тех делах, 
которые непосредственно касаются городского сословия… Исполнительная власть  
принадлежит королю и его совету, который состоит из шести министров, ответственных 
перед нациею; король может их назначать и увольнять; он должен их сменить, если две трети 
сейма того потребуют. Устанавливается наследственное правление; по смерти царствующего 
короля престол принадлежит ныне царствующему курфюрсту Саксонскому, а по нем – его 
дочери; король и нация изберут для нее супруга. Конфедерация и liberum 
vetoуничтожаются». 

После прочтения проекта конституции король провозгласил, что всякий, кто любит 
отечество, должен быть за проект, и спросил: «Кто за проект, пусть отзовется!» В ответ 
послышались крики: «Все! Все!» Присутствующие не хотели даже вторичного чтения  
проекта. Арбитры кричали: «Да здравствует новая конституция!», их заглушали крики: «Не 
согласны!» Королю поднесли Евангелие, и он присягнул. Заседание кончилось, король встал, 
чтобы идти в костел Святого Яна. Большинство последовало за ним. Познанский депутат 
Мелжынский – противник новой конституции, упал наземь перед дверями, чтобы 
воспрепятствовать выходу, но напрасно: через него перешагнули и затоптали. 

Около пятидесяти депутатов осталось в сеймовом зале и решили подать протест против  
принятия новой конституции. Но городской суд не принял протеста. Вся Варшава была 
охвачена восторгом. В костеле Святого Яна сенаторы и депутаты присягнули на новой 
конституции, после чего был отслужен благодарственный молебен. Воздух сотрясался от 
грома пушек и криков многочисленной толпы. 

В Петербурге к майскому перевороту отнеслись достаточно спокойно. «Мы как 
прежде, так и теперь остаемся спокойными зрителями до тех пор, пока сами поляки не 
потребуют от нас помощи для восстановления прежних законов республики», – отвечала 
Екатерина на донесение Булгакова о перевороте, но позже тон стал несколько меняться. Так, 
летом 1791 г. Екатерина писала Григорию Потемкину: «Мы не желаем разрыва с поляками, 
хотя после столь наглого с их стороны нарушения дружбы, после ниспровержения 
гарантированных нами учреждений, после многих нанесенных нам оскорблений, имели бы 
на то полное право». 

Нетрудно догадаться, что польские реформы не понравились императрице, но турецкая 
война связывала ей руки. 

Но вот ситуация кардинально изменилась. 29 декабря 1791 г. Россия и Турция 
заключили мир, а 7 февраля 1792 г. Австрия и Пруссия заключили военный союз против 
революционной Франции. 

Между тем Польша бурлила, и дело было вовсе не в реформах, о которых столько 
говорили, но ничего не делали. Паны сводили счеты между собой. Заодно усилились  
преследования диссидентов. Многие обиженные магнаты стали просить помощи у соседних 
государств. Так, Феликс Потоцкий и С. Ржевуский прибыли в начале 1792 г. в Петербург и 
обратились с просьбой к русскому правительству о помощи для восстановления старой 
конституции. 

В конце мая – начале июня 1792 г. генерал граф М.В. Каховский ввел 65-тысячную 
русскую армию в пределы Польши. Сразу после ввода войск в маленьком украинском 
городке Тарговице образовалась конфедерация для восстановления старой конституции. 
Феликс Потоцкий был провозглашен ее генеральным маршалом, а Браницкий и Ржевуский – 
советниками. К ним присоединились Антон Четвертинский, Юрий Виельгорский, 
Мошинский, Сухоржевский, Злотницкий, Загорский, Кабылецкий, Швейковский и Гулевич. 

Каховскому противостояла 45-тысячная армия под командованием племянника короля 
– князя Иосифа Понятовского. Узнав о походе русских, Понятовский отступил сначала за 
реку Случь (она же Десна), а затем и за Буг. 

В Литву русские войска вступили под командованием генерала М.Н. Кречетникова, не 
встретив сопротивления. 31 мая 1792 г. русские заняли Вильно, где с торжеством 



провозгласили литовскую конфедерацию для восстановления старой конституции. 25 июня  
был взят Гродно. 

Армия Каховского форсировала Буг 5 июля и разгромила поляков у деревни Дубенки. 
14 июля русские войска заняли Люблин. 

Предчувствуя очередной раздел страны, польские вельможи начали строить самые 
невероятные проекты. Так, король Станислав Август предложил сделать своим наследником 
внука Екатерины II, великого князя Константина. При этом королевский титул должен был 
стать наследственным для потомков Константина. А Игнатий Потоцкий предложил в 
Берлине сделать наследником польского короля Людовика – второго сына прусского короля. 

12 (23) января 1793 г. в Петербурге вице-канцлер граф Иван Андреевич Остерман и 
посланник Пруссии граф Генрих-Леопольд фон дер Гольц подписали секретную конвенцию 
о втором разделе Польши. Конвенция начиналась традиционно: «Во имя Пресвятой и 
нераздельной Троицы…». Ради Троицы Россия получала Левобережную Украину и 
значительную часть Белоруссии, а Пруссия – западную часть Польши, в том числе Данциг и 
Данциге кий округ, а также территорию по линии Ченстохова – Рава – Солдау. 

Австрия во втором разделе Польши не участвовала. 
Манифест о присоединении к России новых земель был подписан 27 марта 1793 г. 

командующим русскими войсками в Польше генерал-аншефом М.Н. Кречетниковым. 
Согласно манифесту, новая русская граница начиналась от селения Друя на левом берегу 
Западной Двины, у стыка границ Польши, Семигалии (Курляндия) и России, и шла на реки 
Нарочь и Дуброву, а затем по границе Виленского воеводства на Столпеж – Несвиж – Пинск 
– Кунев (между Вышгородом и Новогроблей), смыкалась за Куневом с границей 
австрийской Галиции и затем шла вдоль этой границы до Днестра прямо на юг и далее вдоль 
течения Днестра до местечка Ягорлык (в 72 км к юго-западу от города Балт). 

11 (22) июля 1793 г. в Гродно был подписан русско-польский договор об отказе Речи 
Посполитой на вечные времена от земель, указанных манифестом от 27 марта 1793 г. От 
России договор подписал посол Яков фон Сивере, а от Польши – члены сената во главе с 
князем Игнацием Масальским и члены правительства во главе с Людовиком Тышкевичем. 

 
Глава 5 

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ ПОЛЬШИ 
 
Екатерина II и русское правительство были удовлетворены вторым разделом Польши и 

желали лишь спокойствия и стабильности в остальной части Речи Посполитой. Разумеется, 
дело не в том, что Екатерина к старости стала кроткой и миролюбивой. Просто у 
императрицы была совсем иная цель, и малейшая нестабильность в Польше могла ей только 
навредить. 

Еще 4 декабря 1791 г. Екатерина сказала своему секретарю Храповицкому: «Я ломаю 
себе голову, чтобы подвинуть венский и берлинский дворы вдела французские… ввести их в  
дела, чтобы самой иметь свободные руки. У меня много предприятий неоконченных, и 
надобно, чтобы эти дворы были заняты и мне не мешали». 

В августе 1792 г. прусские и австрийские войска вторглись на территорию Франции. 
Европа вступила в период «революционных войн». А вот в России происходили странные 
события. Лучшие силы армии и флота стягивались не на запад против злодеев якобинцев, а 
на юг. В 1793 г. из Балтики на Черное море было переведено 145 офицеров и 2000 матросов. 
В Херсоне и Николаеве было заложено 50 канонерских лодок и 72 гребных судна разных 
классов. К навигации 1793 г. в составе Черноморского флота было 19 кораблей, 6 фрегатов и 
105 гребных судов. В указе о приготовлении Черноморского флота было сказано, что он 
«Чесменским пламенем Царьградские объять может стены». 

В январе 1793 г. в Херсон прибыл новый главнокомандующий граф Александр 
Васильевич Суворов. Пока Екатерина сколачивала коалицию для борьбы с якобинцами и 
устраивала публичные истерики по поводу казни короля и королевы, на 



Санкт-Петербургском монетном дворе мастер Тимофей Иванов тайно чеканил медали, на 
одной стороне которых была изображена Екатерина II, а на другой – горящий 
Константинополь, падающий минарет с полумесяцем и сияющий в облаках крест. 

Операция по захвату Проливов была намечена на начало навигации 1793 г. 
Никогда, ни раньше, ни потом, Россия не была так близка к овладению 

Константинополем. Вся Западная Европа была связана войной с Францией. В 1791 г. умер 
Г.А. Потемкин, который в последние годы связывал руки Суворову. Теперь же Суворов и 
Ушаков с нетерпением ждали приказа императрицы – вперед! 

В это время в Речи Посполитой мира не было и не могло быть по определению. «Ах! – 
стенают польские историки. – Какой может быть покой в стране, которую так дважды 
обобрали?!» Ну, начнем с того, что Россия не взяла ни одного города или деревни, где 
этнические поляки составляли большинство. А главное, что в пору «бедствий отчизны» ни 
один богатый шляхтич не отказался от балов, маскарадов, псовой охоты и т. д. 

Вот, к примеру, как «страдал» после двух разделов один из главных патриотов Речи 
Посполитой князь Карл Радзивилл в своем замке в городе Несвиже: «Кроме служивших в 
замке было множество женщин, даже девиц, весьма хороших фамилий, которые назывались  
резидентками (т. е. поживальницами), и находились или в свите сестер и родственниц князя, 
или в ведении особых гувернанток. Это были одалиски (или одалыки) князя Карла 
Радзивилла, составлявшие его сераль, только без названия. Их выдавали замуж, с хорошим 
приданым, и заменяли другими. При этом всегда была одна султанша, или главная  
любовница, maitresse en titre. Каждый Божий день, круглый год, был публичный стол человек 
на шестьдесят, иногда на сто, а вечером – или театральное представление, или концерт, а 
потом бал. Если дамы не хотели танцевать, то заставляли плясать украинских казачков, с 
бандурами и песнями, или танцовщиков и танцовщиц балетной группы. Князь Карл 
Радзивилл весьма любил пушечную пальбу, стрельбу из ружей и фейерверки, и весьма часто 
тревожил по ночам свой Несвижский гарнизон, выводя его в поле для примерных атак и 
сражений, с пальбою».180 

От большой любви к отчизне Радзивилл даже решил чеканить собственную монету и 
выпустил несколько сотен полновесных золотых монет. На них был изображен анфас король 
Станислав Август и написано: «Кгоі Poniatowsli, kierz laski Boskiey» («Король Понятовский, 
дурак по Божьей милости»). 

Король тоже очень страдал и поэтому еще чаще стал менять любовниц, искал утешения  
то у ксендзов, то у Вольтера, то в мартинизме. Станислав писал легкомысленные стихи и 
вполне серьезную монографию об истории наиболее известных в мире алмазах и других 
драгоценных камнях. 

Увы, слишком многие паны считали, что «Польша сильна разборами», и мечтали 
именно на «разборе» сделать свою карьеру. Среди этих панов были генерал Дзялынский, 
бригадир Мадалинский, шляхтич Ельский и др. К ним примкнули довольно темные 
личности, например купец Копотас. Происхождение его неизвестно, родился в Венгрии, в 
Варшаву прибыл в 1780 г., в 1785 г. вместе с евреем Мазингом основал крупную банкирскую 
контору и, наконец, в 1790 г. купил себе «шляхетство». Ну как такому шляхтичу не порадеть  
за отчизну? В том же 1780 г. приехал в Варшаву башмачник Ян Килинский. Как писал СМ. 
Соловьев: «Молодой, ловкий, красивый, краснобай, Килинский в  короткое время приобрел 
большую известность у варшавских дам, сделался модным башмачником, купил два 
каменных дома, стал членом магистрата. Будучи самым видным человеком в цехе 
сапожников, многочисленнейшем из варшавских цехов, Килинский мог оказать восстанию 
самую деятельную помощь; ксендз Мейер свел его с офицерами-заговорщиками».181 
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Заговорщикам нужно было знамя, и им стал 47-летний генерал Тадеуш Костюшко 
(1746–1817), принадлежавший к небогатому старинному дворянскому роду.182 В 1769 г. он 
окончил Варшавскую военную школу и был отправлен во Францию «для повышения  
квалификации». В течение пяти лет он учился в парижской «Есоіе militarite» (заведение 
наподобие современной военной академии). В 1774 г. Костюшко вернулся на родину, но, 
будучи человеком бедным, не сумел сделать карьеру и в 1776 г. уехал во Францию, а оттуда 
в Америку, которая в то время вела Войну за независимость. За боевые заслуги он в 1783 г. 
получил чин генерала и орден Цинцинната. В 1784 г. он вернулся в Польшу. Летом 1792 г. 
Костюшко вступил в армию Иосифа Понятовского. 17 июня 1792 г. его отряд был разбит 
русским генералом Каховским у деревни Дубенки. За неимением других способных 
генералов Костюшко стал национальным героем уже в 1792 г. 

В октябре 1792 г. Костюшко уехал за границу. Приехав в Париж, он обратился к 
военному министру Лебрену с просьбой о помощи. Лебрен пообещал деньги и участие 
Турции в случае польского восстания. Обратим внимание: якобинцы пытались помочь  
польской шляхте! 

Посланцы варшавских заговорщиков нашли Костюшко в декабре 1793 г. в Риме. Долго 
уговаривать его не пришлось. 

В начале 1794 г. командовать русским войском в Варшаве был назначен 56-летний 
генерал-поручик барон Иосиф Игельстром, выходец из немецкой дворянской семьи, жившей 
в Курляндии. Игельстром был исправным служакой и всегда старательно исполнял чужие 
приказы, но не способный к самостоятельным действиям. Он долго служил в Польше под 
началом князя Репнина, но так и не научился разбираться в польских делах. 

В довершение всего барон влюбился в одну из первых красавиц Варшавы, графиню 
Залусскую, урожденную Пиотровичеву. В итоге русский генерал-поручик стал игрушкой в 
руках польской графини. Сразу замечу, что пани Залусская не страдала избытком польского 
патриотизма, а использовала Игельстрома для решения своих личных дел. Дошло до того, 
что барон заставил короля Станислава выполнять прихоти графини. Пани не была лишена 
здравого смысла и вовремя предостерегла Игельстрома о готовящемся заговоре, но он ей не 
поверил. Да и как мог генерал-поручик, да еще и немец, поверить бабоньке-сплетнице. На 
всякий случай он удвоил караулы и велел арестовать нескольких заговорщиков. Но взять 
удалось лишь Венгерского и Серпинского, остальные были предупреждены и успели 
скрыться. 

Игельстром решил подстраховаться и отправил в Петербург депешу с просьбой послать  
в Польшу дополнительные силы. Екатерина отправила ему длинное и довольно нудное 
письмо, суть которого легко передана в словах Суворова: «Бьют не числом, а уменьем». 
Екатерина писала: «Вы из опытов знаете, что мы почти всегда не столько числом, сколько 
мужеством и храбростию войск наших побеждали и покоряли наших врагов, почему и 
почитаем, что найдете достаточным числом войск наших ныне до 10 000 в окружностях 
Варшавы… к удержанию тишины и повиновения…». 

Еще раньше на Гродненском сейме было решено распустить часть польских коронных 
войск. Некоторые полки были расформированы, а в других уменьшена численность. 
Офицеры и солдаты, оставшиеся вне службы, стали источником возмущения на местах. 

Сигнал к началу восстания подала бригада Мадалинского, стоявшая в Остроленке и 
подлежавшая расформированию. Получив приказ об этом, Мадалинский отказался его 
выполнять. Когда генерал Игельстром выслал против него отряд генерала Багреева, 
Мадалинский выступил с бригадой из Остроленки, перешел прусскую границу и захватил 
город Солдау. Там хранилось денежное довольствие прусских войск («прусская военная 
казна»). Прихватив денежки, Мадалинский бросился бежать в Польшу. Перейдя границу, он 
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двинулся к Кракову. 
Находившийся в это время в Италии Костюшко, узнав о действиях Мадалинского и об 

арестах заговорщиков в Варшаве, решил начать восстание, хотя считал его еще не 
подготовленным, и поспешил в Краков. Весть о приближении Костюшко заставила 
полковника Лыкошина, командовавшего русскими войсками в Кракове, вывести из города 
свой отряд. 

По прибытии в Краков Костюшко инициаторы восстания собрались в костеле 
капуцинов и в присутствии большого количества народа торжественно освятили свои сабли. 
Был составлен акт восстания, а Костюшко провозгласили «наивысшим начальником всех сил 
народной обороны». Ему были даны неограниченные полномочия диктатора. 

Став открыто во главе восстания, Костюшко издал манифест ко всему польскому 
народу, призывая всех «спешить с оружием под знамена отчизны» и жертвовать на общее 
благо деньги, припасы, лошадей и другое имущество. 

Для подавления мятежа Мадалинского Игельстром выслал отряд генерала Тор масова 
(5 тысяч человек при 18 пушках). Стремительным маршем Костюшко с отрядом повстанцев, 
сформированным в Кракове, двинулся на соединение с бригадой Мадалинского. После 
соединения обоих отрядов Мадалинский признал главенство Костюшко. Поляки заняли 
сильную позицию близ деревни Рацлавицы и хорошо окопались. У Костюшко было до 
четырех тысяч бойцов и 12 пушек. 

Утром 4 апреля 1794 г. генерал Тормасов атаковал поляков, однако все атаки русских 
были отбиты, а затем Костюшко сам перешел в наступление и заставил русских отступить; 
трофеем повстанцев стали все восемнадцать русских пушек. 

Эта победа вызвала всеобщее ликование в Польше. Под знамена Костюшко начала 
стекаться польская молодежь. Окрыленный успехом, он решил идти на Варшаву. 

Между тем польские заговорщики в Варшаве и Вильно назначили день восстания на 6 
(17) апреля. Ночью с 5 на 6 апреля заговорщики раздавали деньги деклассированным 
элементам («черни»). Один только Килинский раздал шесть тысяч злотых. Частям коронных 
войск, дислоцированным в Варшаве, их офицеры объявили, что русские войска ночью 
нападут на польский арсенал и пороховые склады. 

В Варшаве в четыре часа утра 6 апреля отряд королевской конной гвардии внезапно 
вылетел из казарм и атаковал русский пикет, который стоял с двумя пушками между 
казармами и железными воротами Саксонского сада. Пикет выстрелил два раза из пушек и 
отступил перед более сильным противником. Отряд, подрубив колеса у пушек, возвратился в 
казармы. Затем выехала вся конная гвардия: два эскадрона направились к арсеналу, два – к 
пороховому складу. 

В арсенале восставшие раздавали ружья и палаши всем желающим. В городе началось  
избиение русских. В живых оставляли лишь офицеров, да и то не всегда. 

Король Станислав попытался остановить восстание или по крайней мере сделал вид, 
что попытался. Он послал приказ своей конной гвардии и уланскому полку немедленно 
прибыть в королевский дворец. Однако в казармах уже никого не было. СМ. Соловьев писал: 
«Король сошел вниз, на дворцовый двор, чтобы увериться, тут ли по крайней мере обычные 
караулы, и запретил им двигаться с места; потом вышел в сопровождении пяти или шести 
человек посмотреть, что делается на улице, и видит, что вооруженные толпы куда-то бегут. 
Минут десять спустя раздается шум сзади, король оборачивается: гвардейцы, которые сейчас 
дали ему слово не трогаться с места, бегут. Король идет к ним навстречу, кричит, машет 
рукою; солдаты останавливаются; молодой офицер подходит к королю и с клятвами в 
верности к его величеству объявляет, что они должны идти туда, куда зовет их честь. „Честь  
и обязанность повелевают вам быть подле меня“, – отвечает король. Но в это самое время 
слышится выстрел в той стороне, где живет Игельстром, и гвардия бросается туда, так как 
король едва не был сбит с ног; во дворце не остается ни одного караульного. Час спустя 
является магистрат с объявлением, что он потерял всякую власть над мещанами, которые 
разломали оружейные лавки, вооружились и бегут на соединение с войсками. Тут король 



посылает своего брата к генералу Игельстрому с предложением выйти из города с русскими 
войсками, чтобы ему, королю, можно было успокоить город, ибо народ и солдаты кричат, 
что без этого они не перестанут драться. Игельстром отвечает, что принимает предложение. 
Подождавши час и видя, что Игельстром не трогается и стрельба не перестает, король 
посылает к Игельстрому старого генерала Бышевского с прежним предложением. 
Игельстром хотел сначала сам ехать к королю, но когда Бышевский представил ему, что он 
рискует подвергнуться большим опасностям со стороны народа, то Игельстром посылает 
племянника своего для переговоров с королем. 

Вместе с молодым Игельстромом едут Бышевский и Мокрановский с целию защищать  
его от народа, но разъяренные толпы кидаются на Игельстрома и умерщвляют его; 
Бышевский, хотевший защитить его, сам тяжело ранен в голову; Мокрановский, как видно, 
не употреблял больших усилий к защите и потому остался цел и невредим. 
Станислав-Август затеял все эти переговоры и приказывал известить Игельстрома о 
расположении войска и народа, вовсе не зная этого расположения. Только когда убили 
молодого Игельстрома, король вышел на балкон и стал говорить народу, что надобно 
выпустить Игельстрома с войском из города. Народ закричал, что русские могут выйти, 
положивши оружие. Король отвечал, что русские никогда на это не согласятся; тогда в толпе 
раздались оскорбительные для короля крики, и он должен был прекратить разговор».183 

Большая часть русского войска под командованием генерала Новицкого потеряла связь 
с Игельстромом и днем 6 апреля ушла из Варшавы. Игельстром же с самого начала потерял 
управление войсками и с несколькими сотнями солдат из разных частей отбивался от 
восставших у своего особняка на Медовой улице. На рассвете 7 апреля Игельстром вступил в 
переговоры с повстанцами, послав парламентером бригадира Бауера. Командовавший 
повстанческими войсками в этом районе генерал Мокрановский потребовал, чтобы 
Игельстром «сдался на милость победителя». 

Однако Игельстрому удалось ускользнуть из Варшавы. По официальным данным (СМ. 
Соловьев, «Военная энциклопедия» и др.), он «с небольшим отрядом» пробился из города и 
бежал в Повонзки, на дачу княгини Чарторыской. Фаддей Булгарин пишет, что «генерала 
Игельстрома спасла графиня Залусская и переодетого вывезла из Варшавы».184 На даче 
княгини Чарторыской Игельстром был найден прусским отрядом. 

Восставшие ворвались в дом Игельстрома и начали рыться в его бумагах, которые тот 
не догадался сжечь. Они захватили несколько польских магнатов, которые состояли в  
переписке с Игельстромом. После того как вожди восстания отказались их казнить без суда, 
толпа ворвалась в тюрьму и линчевала двенадцать знатных панов. 

Замечу, что Екатерина не хотела слушать оправданий Игельстрома, и его заставили 
подать в отставку и отправиться на жительство в Ригу. Павел, которому доставляло 
удовольствие делать все наперекор матери, вызвал Игельстрома из ссылки и произвел в 
генералы от инфантерии, потом подумал-подумал да и отправил в Оренбург 
генерал-губернатором. 

Как уже говорилось, синхронно с восстанием в Варшаве заговорщики выступили в 
Вильно, где находился русский гарнизон численностью до трех тысяч человек под 
командованием генерала Н.Д. Арсеньева. Польские (литовские) войска ночью 6 апреля 
внезапно напали на русских. Генерал Арсеньев был убит (по другим источникам – сначала 
взят в плен, а потом убит). В плен было взято 50 офицеров и 600 нижних чинов. Русские в 
беспорядке отдельными группами покидали город. 

В ночь на 6 апреля отличился майор Н.А. Тучков (будущий герой Бородина) – сумел 
вывести из Вильно артиллерийский парк. Тучков сразу же начал собирать бегущих нижних 
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чинов и к восьми часам утра вывел за город до семисот человек при двенадцати пушках. И 
вот с семью сотнями деморализованных солдат бравый майор… повернул обратно. По его 
приказу солдаты подожгли предместье Вильно, а артиллеристы установили пушки на 
Боуфоловскую высоту и открыли огонь по центру города. Против Тучкова восставшие 
отправили тысячу пехотинцев при четырех пушках. Казаки завлекли поляков к 
замаскированным пушкам, затем последовали залпы картечи. Уцелевшие поляки бежали в 
Вильно. К полудню 6 апреля у Тучкова собралось уже до 2200 человек. 

Но в ночь на 7 апреля Тучков получил сведения о подходе подкреплений к восставшим 
и отступил. На рассвете 11 апреля отряд майора был атакован шестью тысячами поляков под 
командованием генералов Гедройца и Мея. Тучков отбил нападение и 13 апреля подошел к 
Гродно. 

Маленькое авторское отступление: как мы видим, в Литве русские войска воевали с 
регулярными частями. Некий «известный исследователь тайных страниц современной 
истории» Николай Зенькович утверждает: «Екатерина распустила армию Великого 
княжества Литовского – одну из сильнейших в Европе. Многие профессиональные солдаты и 
офицеры, лишившись службы, оказались на положении нищих, поскольку никакой 
собственностью, кроме сабли, не владели. Их – во избежание нежелательных эксцессов – 
тоже депортировали из родных мест».185 

На самом же деле после второго раздела Польши 6 мая 1793 г. все войска – кстати, не 
столь многочисленные, – находившиеся в присоединенных к России областях, были 
приведены к присяге на верность Екатерине П. Некоторые части были расформированы, а их 
личный состав поступил в русскую армию. Два пехотных полка, четыре кавалерийских и три 
бригады «народовой кавалерии» были приняты на русскую службу в полном составе и 
образовали особый Польский корпус. Эти соединения получили русские названия: 
Изяславский и Овручский пехотные полки; Житомирский, Константиновский, Бугский и 
Винницкий легкоконные полки; Брацлавская, Днепровская и Волынская бригады. Эти части, 
дислоцированные в Литве, 6 апреля присоединились к повстанцам. 

Далее наш «историк в штатском» пишет: «Недальновидная политика царизма вызывала 
массовое недовольство населения. Наиболее распространенными формами крестьянских 
протестов были побеги, поджоги помещичьих построек, сопротивление помещикам, полиции 
и войскам, а также бунты и волнения, которые в 1794 г. вылились в восстание под 
руководством Тадеуша Костюшко».186 

Но вот я беру в руки документальный сборник, подготовленный кандидатом 
исторических наук, старшим научным сотрудником Института истории Национальной 
академии наук Республики Беларусь Е.К. Анищенко. Судя по предисловию и подбору 
документов, автор весьма критически настроен к большевикам и официальным царским 
историкам. Но он вынужден признать, что взгляды современных националистических 
историков, считающих, что «национальное восстание [1794 г. ], направленное на 
возрождение независимости Белорусско-литовского государства в его исторических 
границах»… «белорусами были руководители и активные участники восстания»… – плод 
конъюнктурной фантазии их авторов и политической тенденциозности… Это не имеет 
отношения к борьбе за возрождение некоего национально-белорусского государства. 
Наконец, восстание ВКЛ [Великого княжества Литовского] не носило черт «белорусского» 
освободительного движения уже потому, что виленские руководители нигде и никогда не 
заявляли о подобном предмете, издавали свои универсалы исключительно на польском 
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языке, постоянно подчеркивали в них «польскость» своей земли и ее обитателей».187 
В этом сборнике, а также во многих других архивных русских и польских материалах, 

датированных 1794 г., ни разу не упоминались слова «белорус» или «литовец». Воевала с 
русскими шляхта, говорившая по-польски и считавшая себя поляками. Никаких русских 
помещиков или белорусских дворян в землях, присоединившихся к России при втором 
разделе Польши, не было. Тут мы можем на все сто процентов поверить… Екатерине П. Она 
еще в 1791–1792 гг. «днем с фонарем» искала по всей Речи Посполитой православных 
шляхтичей, но так никого толком и не нашла. Делала она это из корыстных побуждений, 
чтобы создать православную конфедерацию и противопоставить ее польским панам, но увы: 
что в Украине, что в Белоруссии, нравится нам это или нет, дворянство в конце XVI – первой 
половине XVII в. полонизировалось и приняло католичество, причем полностью, от магнатов  
Вишневецких до сравнительно бедных Булгариных. 

Польский сейм в 1696 г. запретил использование в любых официальных документах 
белорусского языка, который в XIII–XVI вв. был государственным в Великом княжестве 
Литовском. И шляхта быстро забыла белорусский язык, предпочтя ему польский и 
французский. Особо удивляться тут нечему. Возьмем ту же Россию. Во времена царя 
Алексея Михайловича бояре и простолюдины говорили на одном языке, но уже при 
Екатерине Великой и Александре I русский язык господ кардинально отличался от языка 
крестьян. 

В 1794 г. Екатерина II при всем желании не могла опираться на людей, говоривших 
по-белорусски, то есть на простых крестьян. Хлопы и гайдамаки лихо накрутили бы хвост 
панам, зато русские дворяне быстро устроили бы императрице «геморроидальные колики». 

А теперь вновь вернемся в Варшаву, которую оставили 7 апреля 1794 г. Чтобы 
избежать обвинений в субъективности, предоставлю слово СМ. Соловьеву: «1 мая [в 
Варшаву] приехал курьер от Костюшко: генералиссимус одобрял все сделанное в Варшаве; 
назначил Мокрановского своим наместником. Вместе с этим озаботился и насчет своего 
соперника – короля: предлагал взять предосторожности, чтобы Станислав Август не уехал из  
Варшавы, ни с кем не переписывался; чтобы все особы, близкие к королю, были арестованы. 
Вследствие этого члены нового правления явились во дворец с требованием, чтобы один из  
самых сильных приверженцев России, Виленский епископ князь Масальский, отдал им 
драгоценный крест, полученный от русской императрицы после подписания Гродненского 
трактата. 

В тот же день в 9 ч вечера явился к королю Мокрановский с требованием, чтобы велел 
арестовать Виленского епископа и выдать его правлению; король отказался, тогда правление 
само распорядилось – арестовало Масальского, Скорчевского, епископа Хельмского, и 
Мошинского, великого маршала: все трое помещены были в Брюльский дворец. Король 
решился завести сношения с генералиссимусом, 6 мая послал объявить Костюшко, что тесно 
соединил свое дело с народным и не сделает ни одного шага для собственного спасения. Но в 
Варшаве не верили этим заявлениям. 8 мая король выехал погулять из Варшавы в Прагу: 
народ взволновался, думая, что он хочет бежать, и правление прислало просить его, чтобы он 
не выезжал больше из Варшавы в предместье. Между тем народ волновался и по другой 
причине: он требовал казни лиц, известных своею приверженностию к России, – и 
поспешили удовлетворить требования народа: 9 мая были повешены гетман коронный 
Ожаровский, гетман Литовский Забелло, Анквич; народ требовал казни Масальского – и 
епископа повесили, несмотря на протест папского нунция Литты».188 

Я специально дал длинную цитату, чтобы читатель сам мог сравнить Варшаву 1794 г. 
с Парижем 1792 г. 
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28 мая по распоряжению генералиссимуса Костюшко образовался Верховный 
правительственный совет, членами которого стали Сулистровский, Вавржецкий, 
Мышковский, Коллонтай, Закржевский, Веловеский, Игнатий Потоцкий и Яскевич. 

Еще 30 апреля генералиссимус Костюшко объявил «посполитное рушение», по 
которому все мужское население Польши и Литвы в возрасте от 15 до 50 лет призывалось в 
ряды польской армии. Для вооружения народа были открыты все арсеналы, а также велено 
было изготавливать пики и косы. В Варшаве начались спешные работы по возведению 
укреплений. 

7 мая Костюшко выпустил манифест, в котором призывал всех объединиться для 
борьбы с общим врагом. Манифест этот, несмотря на пространность и обещания различных 
прав хлопам, успеха не имел. Помещики встретили его с недовольством, видя в манифесте 
нарушение их вековых привилегий, а хлопы отнеслись к нему с недоверием, поскольку в 
документе заявлялось, что обещанные льготы и свободы подлежат пересмотру на будущем 
сейме. 

Денег в казне повстанцев не было, налоги не платились, пожертвования поступали 
туго, рекруты не являлись, и немногочисленная армия Костюшко терпела во всем лишения. 
Попытка Костюшко сформировать войско из добровольцев потерпела неудачу: удалось 
организовать всего один отряд в две тысячи человек. Костюшко, чтобы привлечь к 
восстанию хлопов, из которых думал организовать отряды «косиньеров» (вооруженных 
косами), переодевшись в мужицкую сермягу, сам поехал по деревням, стараясь во всем 
подражать образу жизни хлопов, и пользовался каждым случаем, чтобы убеждать их 
присоединиться к восстанию, обещая за это свободу и землю. Однако и такая агитация  
заметного успеха не имела. Вместо предполагавшихся по плану восстания 400 тысяч человек 
«посполитное рушение» набрало для Костюшко к осени 1794 г. лишь 40 тысяч. 

Как уже говорилось, беднягу Игельстрома спас на даче княгини Чарторыской отряд 
пруссаков. Вскоре в пределы Польши вступили и главные силы Пруссии во главе с 
Фридрихом Вильгельмом П. Пруссаки спешили не столько разбить повстанческую армию, 
сколько затем, чтобы занять большую территорию, чтобы иметь хороший козырь при новом 
разделе Польши. А в том, что он неминуем, «толстый король» не сомневался ни секунды. 

Чтобы предупредить соединение отдельных русских отрядов (Денисова, Хрущева и 
Рахманинова), Костюшко решил атаковать Денисова при деревне Шековичи. Но Денисов, на 
помощь к которому подоспели прусские войска, сам начал атаку и наголову разбил поляков. 

15 июня Краков сдался пруссакам. Костюшко приказал казнить коменданта 
краковского гарнизона. Прусские войска подошли к Варшаве, но Костюшко удалось стянуть 
к столице значительные силы, и немцы, постояв пару месяцев под Варшавой, ушли. 

10 сентября Костюшко распорядился взять в казну для нужд армии все ценности в  
серебре и золоте, не только хранившиеся в казенных и общественных местах, но и в 
монастырях, церквях и у частных лиц. Все полученное таким образом имущество должно 
было служить обеспечением пятипроцентных бумаг, которые выпускались временным 
правительством. 

18 сентября 1794 г. ввиду явной неудачи «посполитное рушение» было объявлено 
распущенным, а вместо него велено было усилить рекрутский набор. 

Между тем русские действовали куда успешнее, чем пруссаки. В июле к Вильно 
подошел русский отряд генерал-майора Кноринга. К тому времени полякам удалось сильно 
укрепить Вильно и свезти туда мощную артиллерию. Командовал поляками генерал Иосиф 
Заиончек.189 8 июля русские взяли приступом часть ретраншемента, но попытка овладеть  
городом не удалась. 
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30 августа 1794 г. к Вильно подошел отряд генерал-майора Германа, а на рассвете 31 
августа была предпринята вторичная атака Вильно, закончившаяся взятием города. 

Главное командование русскими войсками Екатерина II поручила графу Петру 
Александровичу Румянцеву-Задунайскому (1725–1796), что стало большим утешением для 
престарелого и больного полководца, сознавшегося, впрочем, что командование это может 
быть теперь чисто фиктивным. 

Румянцев немедленно принял первое и последнее собственное решение, вызвав в 
Польшу Суворова без санкции императрицы. Лишь задним числом Екатерина писала: «Я 
послала две армии в Польшу – одну действительную, другую Суворова». 

С десятитысячным отрядом Суворов прошел от Днестра на Буг, сделав 560 верст за 20 
дней. Ни Румянцев, ни императрица больше не вмешивались в дела Суворова. 

4 сентября Суворов атаковал и разбил под Кобрином передовой отряд поляков под 
командованием генерал-майора Ружича. 

Любопытно, что, когда генерал Сераковский донес Костюшко о появлении на театре 
военных действий Суворова, тот ответил, что бояться нечего: «Это не тот Суворов, а другой, 
казачий атаман». Генералиссимус все еще думал, что Суворов на юге Украины. 

6 сентября у монастыря при Крупчице, в 15 верстах от Кобрина, произошла встреча 
русских с корпусом генерала Сераковского, насчитывавшим 16 тысяч человек при 28 
орудиях. «Сей мятежнический корпус, – писал Суворов, – состоял из лучших их войск, 
знатной части старых коронной гвардии и иных полков, исправно выэкзерцированных». 

Сражение началось в 10 часов утра и закончилось в 6 часов вечера поражением 
поляков. Понеся большие потери, корпус Сераковского отступил в сторону Бреста. Победа 
русских войск во многом объяснялась решительностью их штыковых атак. Суворов отмечал, 
что нигде так не блистало холодное оружие, как при Крупчице. 

Войска Суворова, преследуя корпус Сераковского, 8 сентября под Брестом полностью 
разгромили его. Корпус перестал существовать. «В первый раз по всеподданнейшей моей ее 
императорскому величеству более 50-ти лет службе, – писал Суворов, – сподобился я видеть  
сокрушение знатного, у неприятеля лучшего, исправного, обученного и отчаянно бьющегося  
корпуса – в поле! на затруднительном местоположении». 

Узнав о поражении Сераковского, Костюшко поехал к нему и щедро раздал награды 
остаткам его корпуса. Впечатление в войсках от победы Суворова было так сильно, что 
Костюшко издал приказ, в котором объявлял, что «если кто будет говорить, что против 
москалей нельзя удержаться, или во время битвы станет кричать, что москали зашли в тыл, 
тот будет расстрелян. Приказываю пехотные части держать позади линии с пушками, из  
которых будут стрелять по бегущим. Пусть всякий знает, что, идя вперед, получит победу и 
славу, а покидая поле сражения, встречает срам и смерть». 

Чувствуя, что почва уходит из-под ног, и понимая, что исход всей кампании зависит от 
решительного столкновения с противником, Костюшко решил атаковать генерала И.Е. 
Ферзена и не дать ему соединиться с Суворовым. Никому не сообщив о своем намерении, он 
тайно, ночью, в сопровождении одного Немцевича, выехал верхом из Варшавы к месту 
расположения отряда Сераковского. Прибыв на третий день в лагерь польских войск в  
Корытницу, Костюшко узнал, что силы поляков не превышают 9 тысяч человек, тогда как у 
Ферзена было около 18 тысяч. 

Несмотря на несоответствие в  силах, Костюшко не изменил решения. 28 сентября он 
выбрал позицию у деревни Мациовицы. Утром 29 сентября поляки атаковали русских, но 
были отбиты артиллерийским огнем. Затем русские перешли в наступление, и поляки были 
окружены. Разгромом Костюшко руководил майор Федор Петрович Денисов.190 Командир 
                                                 

190 Ф.П. Денисов родился в 1738 г. в семье казака Пятиизбенской станицы на Дону. В 1756 г. поступил на 
службу простым казаком. В сражении у Ларги саблей зарубил семерых турок, за что был произведен 
Румянцевым в офицеры. С 1783 г. воевал под командованием Суворова. Стал первым из донских казаков  
графом и генералом от кавалерии. 

 



корпуса И.Е. Ферзен прибыл лишь к концу сражения. 
В ходе боя под Костюшко было убито две лошади. Когда польская кавалерия побежала, 

он бросился ее останавливать, но был настигнут русскими корнетами Лисенко и 
Смородским, которых сопровождали два казака. Конь Костюшко споткнулся и упал. Казаки 
ударили генералиссимуса пиками, а Лисенко нанес ему удар саблей по голове. В этот момент 
Смородский узнал Костюшко и закричал: «Это Костюшко!» Тяжело раненный в голову и в 
ногу, в бессознательном состоянии, генералиссимус на носилках из пик был вынесен с поля  
сражения. 

В Варшаве долго не хотели верить, что Костюшко в плену. Распространился слух, 
будто его, израненного, нашли в болоте и везут в Варшаву. Народ толпами бежал к мосту, 
ожидая прибытия Костюшко. Когда на другой день было официально объявлено «о 
постигшем отечество несчастье», раздались крики: «Нет Костюшко! Пропала отчизна!» 
Временное правительство отправило Костюшко письмо, в котором заявляло, что готово 
поменять на него «всех неприятельских пленников. Это – голос всего народа. Каждый из нас 
готов пожертвовать своей свободой за твою». 

Чтобы более не возвращаться к Костюшко, скажу, что он был доставлен в Петербург, 
где находился под арестом до смерти Екатерины П. 15 ноября 1796 г. во дворец графа 
Орлова, где содержался Костюшко, приехал император Павел I (1754–1801) и возвестил ему 
личную свободу. Одновременно с Костюшко, по его просьбе, были объявлены свободными и 
остальные двенадцать тысяч пленных поляков. Все освобожденные поляки, не исключая и 
Костюшко, были приведены к присяге на верность России и императору Павлу. Спустя 
месяц Костюшко через Финляндию и Швецию выехал в Лондон, получив от Павла щедрые 
подарки: деревню, 12 тысяч рублей деньгами, карету, соболью шубу и шапку, меховые 
сапоги и столовое серебро. 

Затем Костюшко путешествовал по Европе и даже побывал в Америке. Летом 1798 г. 
Костюшко выехал обратно в Европу, так как до него дошли слухи, что генерал Домбровский 
собирает польские легионы, рассчитывая с помощью Бонапарта добиться восстановления  
независимости Польши. Прибыв в Париж, Костюшко 4 августа 1798 г. послал Павлу I сумму 
12 тысяч рублей при письме, в котором в довольно резких выражениях заявлял о своем 
отказе от полученного дара. Когда это письмо было доставлено Павлу, он велел отослать  
деньги обратно и объявить Костюшко, что «от изменников он принимать их не желает». 

В эмиграции «генералиссимус» Костюшко явно преувеличивал свое значение. В 1807 г. 
Костюшко заявил министру Фуше, что если Наполеону нужна его помощь, то он готов ее 
оказать, но только если Наполеон даст письменное обещание, опубликованное в газетах, что 
форма правления Польши будет установлена такая же, как в Англии, что крестьяне будут 
освобождены с землей и границы Польши будут от Риги до Одессы и от Гданьска до 
Венгрии, включая Галицию. В ответ на это Наполеон написал Фуше: «Я не придаю никакого 
значения Костюшко. Он не пользуется в своей стране тем влиянием, в которое сам верит. 
Впрочем, все поведение его убеждает, что он просто дурак. Надо предоставить делать ему, 
что он хочет, не обращая на него никакого внимания». 

В апреле 1814 г. Костюшко обратился с письмом к Александру I (1777–1825) с 
советами по переустройству Польши. Вначале он был встречен русским императором 
благосклонно, но потом попросту надоел. Обиженный Костюшко отправился в Швейцарию, 
где и умер 15 октября 1817 г. от «нервной горячки». 

6 октября 1794 г. Суворов созвал военный совет, на котором было решено идти на 
Варшаву. При этом Суворов приказал идти туда же корпусам И.Е. Ферзена и В.Х. 
Дерфельдена, которые ему формально подчинены не были. Князь Н.В. Репнин, которому 
был подчинен Дерфельден, послал по сему поводу донос на старика, но там ему только 
посочувствовали. 

14 октября Суворов получил от разведки сообщение, что отряд поляков находится у 
местечек Кобылка и Окунево. Он немедленно направил генерала Ферзена к Окуневу, а сам с 
десятитысячным отрядом направился к Кобылке. В авангарде шел бригадир Исаев с 



несколькими сотнями казаков и десятью эскадронами Переяславских конных егерей. Путь 
лежал по труднопроходимой местности, через болотистые леса, и Исаев, с трудом совершив 
ночной марш, только в 6 часов утра 15 октября появился перед отрядом генерала Майена 
(около 4,5 тысячи человек). 

Поляки занимали позицию на поляне шириной около двух верст. В центре стояла 
пехота, а кавалерия – на флангах, бывших под огнем егерей и нескольких орудий, укрытых в 
кустах. Исаев хоть и имел только полторы тысячи человек, утомленных ночным переходом, 
атаковал, но был отбит артиллерийским и ружейным огнем. Тут прискакал Суворов. Один из 
офицеров доложил, что в русском авангарде нет орудий, а у неприятеля – есть. «У него есть 
орудия? – переспросил полководец. – Да возьмите их у него и бейте его ими же». 

Тем временем стали подходить главные силы. Генерал Исленьев врубился в левое 
крыло поляков, а генерал Шевич заставил их правый фланг броситься в лес. Тогда Майен 
стал отступать двумя колоннами. Одна из них (около тысячи человек) шла по лесной дороге. 
Исленьев, усиленный из главных сил драгунами и батальоном егерей, атаковал ее и заставил 
поляков сложить оружие. Другая колонна двинулась по большой дороге на Варшаву. 
Суворов направил в обход ее почти всю свою конницу и два казачьих полка, прибывших от 
Ферзена. 

Когда поляки вышли из леса на открытую высоту, то были встречены огнем нашей 
артиллерии. Польская артиллерия начала отвечать. Поляки пытались пробиться, но 
Мариупольский конно-легкий полк и два эскадрона глуховских карабинеров из-за 
пересеченной местности вынуждены были спешиться и вместе с егерями атаковали в палаши 
и сабли. Упорный бой длился более часа: поляки дорого продавали свои жизни. Потери 
русских составили 153 человека, а поляков – почти весь отряд (одних пленных было взято 
более тысячи человек). Вся артиллерия (9 орудий), знамя и обоз поляков достались русским. 

Этот бой интересен тем, что был выигран почти одной кавалерией (из пехоты 
участвовал только один егерский батальон), и притом на пересеченной лесистой местности. 

После сражения Суворов несколько дней отдыхал в Кобылке. 19 октября туда прибыл 
корпус Дерфельдена. Теперь под командованием Суворова находилось тридцать тысяч 
человек, в том числе двенадцать тысяч кавалерии. (По другим источникам у Суворова было 
только 22 тысячи человек.) 

22 октября Суворов вышел из Кобылки и двинулся к Праге – предместью Варшавы, 
расположенному на правом берегу Вислы. Фортификационную оборону Праги в это время 
составляли: предмостное укрепление, построенное еще во времена шведских войн, и 
непрерывная земляная ограда в виде исходящего угла, вершина которого находилась на 
Песчаной горе, северная сторона упиралась в Вислу, а восточная – в болотистый, 
непроходимый даже вброд приток Вислы. Ограда состояла из трех параллельных линий 
препятствий: засеки и волчьей ямы; земляного вала со рвом, приспособленным для пехоты, а 
местами и для артиллерии; внутреннего редута для 43 батарей. 

Количество польских войск, защищавших Прагу, точно не установлено, в разных 
источниках эти данные варьируются от 20 до 32 тысяч человек. По одним данным у поляков 
в Праге было 104 орудия, по другим – 200. 

Русские войска в тот же день (22 октября) подошли к Праге на расстояние несколько 
далее пушечного выстрела и расположились вокруг предместья в назначенных Суворовым 
местах для походных лагерей. Русские войска передвигались с музыкой и барабанным боем. 
В ночь на 23 октября были сооружены три батареи, на которых разместили 86 орудий. На 
рассвете поляки открыли сильный артиллерийский огонь из ретраншемента. Со стороны 
русских производилась лишь «изредка канонада». 

Вечером в ротах читалась диспозиция, в которой излагался порядок штурма. 
Диспозиция эта представляет большой интерес, поскольку заключает в себе данные для  
характеристики взглядов Суворова на овладение укрепленными позициями методом 
ускоренной атаки. Каждый полк должен был выстроиться в колонну поротно. Впереди 
колонн со своими начальниками становились охотники (стрелки); с ними – рабочие, которым 



предстояло нести плетни для закрытия волчьих ям перед ретраншементом, фашинник для 
закидки рва и лестницы, чтобы подниматься из рва на вал, а затем переходить через него. 
Солдаты с шанцевым инструментом, возглавляемые офицером, располагались на правом 
фланге колонны. 

После перехода в наступление солдатам надлежало двигаться «в тишине, не говорить 
ни слова, не стрелять». Подойдя к укреплению, требовалось быстро кинуться вперед и по 
приказу кричать «Ура!». О последующих действиях давались такие указания: «Подошли ко 
рву, – ни секунды не медля, бросай в него фашинник, опускайся в него и ставь к валу 
лестницы; охотники, стреляй врага по головам. Шибко, скоро, пара за парой лезь! Коротка 
лестница? штык в вал, – лезь по нем, другой, третий. Товарищ товарища обороняй! Ставши 
на вал, опрокидывай штыком неприятеля – и мгновенно стройся за валом». 

Крайне важно было наступать решительно. Суворов требовал: «Стрельбой не 
заниматься; без нужды не стрелять; бить и гнать врага штыком; работать быстро, скоро, 
храбро, по-русски! Держаться своих в средину; от начальников не отставать! Везде фронт». 
Категорически запрещалось проявлять жестокость. В диспозиции говорилось: «В дома не 
забегать; неприятеля, просящего пощады, щадить; безоружных не убивать; с бабами не 
воевать; малолетков не трогать». Документ оканчивался словами: «Кого из нас убьют, – 
царство небесное, живым – слава! слава! слава!» 

В 3 часа пополудни 24 октября в глубокой тишине началось выдвижение войск в  
назначенные им исходные районы. Спустя два часа, перед рассветом, по сигнальной ракете 
начался штурм. 

Далее я приведу рассказ участника штурма генерала фон Клюге (Клугина), записанный 
Фаддеем Булгариным. «Перед каждым деташементом шла рота отличных застрельщиков и 
две роты несли лестницы и фашины. На расстоянии картечного выстрела наша артиллерия 
дала залп и потом начала стрелять через пушку. С укреплений также отвечали ядрами. Когда 
мрак прояснился, мы увидели, что пражские укрепления во многих местах рассыпались от 
наших ядер. Вокруг Праги грунт песчаный, и невзирая на то что укрепления обложены были 
дерном и фашинами, они были непрочны. 

Вдруг в средней колонне раздался крик: «Вперед! ура!» Все войско повторило это 
восклицание и бросилось в ров и на укрепления. Ружейный огонь запылал на всей линии, и 
свист пуль слился в один вой. Мы пробирались по телам убитых и, не останавливаясь ни на 
минуту, взобрались на окопы. Тут началась резня. Дрались штыками, прикладами, саблями, 
кинжалами, ножами – даже грызлись! 

Лишь только мы взлезли на окопы, бывшие против нас поляки, дав залп из  ружей, 
бросились в наши ряды. Один польский дюжий монах, весь облитый кровью, схватил в 
охапку капитана моего батальона и вырвал у него зубами часть щеки. Я успел в пору свалить 
монаха, вонзив ему в бок шпагу по эфес. Человек двадцать охотников бросились на нас с 
топорами, и пока их подняли на штыки, они изрубили много наших. Мало сказать, что 
дрались с ожесточением, нет – дрались с остервенением и без всякой пощады. Нам 
невозможно было сохранить порядок, и мы держались плотными толпами. В некоторых 
бастионах поляки заперлись, окружив себя пушками. Мне велено было атаковать один из  
этих бастионов. Выдержав картечный огонь из четырех орудий, мой батальон бросился в 
штыки на пушки и на засевших в бастионе поляков. Горестное зрелище поразило меня при 
первом шаге! Польский генерал Ясинский, храбрый и умный, поэт и мечтатель, которого я 
встречал в варшавских обществах и любил, – лежал окровавленный на пушке. Он не хотел 
просить пощады и выстрелил из пистолета в моих гренадеров, которым я велел поднять 
его… Его закололи на пушке. Ни одна живая душа не осталась в  бастионе – всех поляков 
перекололи… 

Та же участь постигла всех оставшихся в укреплениях, и мы, построившись, пошли за 
бегущими на главную площадь. В нас стреляли из окон домов и с крыш, и наши солдаты, 
врываясь в дома, умерщвляли всех, кто им ни попадался… Ожесточение и жажда мести 
дошли до высочайшей степени… офицеры были уже не в силах прекратить кровопролитие… 



Жители Праги, старики, женщины, дети, бежали толпами перед нами к мосту, куда 
стремились также и спасшиеся от наших штыков защитники укреплений, – и вдруг раздались 
страшные вопли в бегущих толпах, потом взвился дым и показалось пламя… Один из наших 
отрядов, посланный по берегу Вислы, ворвался в окопы, зажег мост на Висле и отразил 
бегущим отступление… В ту же самую минуту раздался ужасный треск, земля поколебалась, 
и дневной свет померк от дыма и пыли… пороховой магазин взлетел на воздух… Прагу 
подожгли с четырех концов, и пламя быстро разлилось по деревянным строениям. Вокруг 
нас были трупы, кровь и огонь… 

У моста настала снова резня. Наши солдаты стреляли в толпы, не разбирая никого, – и 
пронзительный крик женщин, вопли детей наводили ужас на душу. Справедливо говорят, 
что пролитая человеческая кровь возбуждает род опьянения. Ожесточенные наши солдаты в 
каждом живом существе видели губителя наших во время восстания в Варшаве. «Нет никому 
пардона!» – кричали наши солдаты и умерщвляли всех, не различая ни лет, ни пола… 

Несколько сот поляков успели спастись по мосту. Тысячи две утонуло, бросившись в 
Вислу, чтоб переплыть. Взято в плен до полутора тысяч человек, между которыми было 
множество офицеров, несколько генералов и полковников. Большого труда стоило русским 
офицерам спасти этих несчастных от мщения наших солдат. 

В пять часов утра мы пошли на штурм, а в девять часов уже не было ни польского 
войска, защищавшего Прагу, ни самой Праги, ни ее жителей… В четыре часа времени 
совершилась ужасная месть за избиение наших в Варшаве».191 

Замечу, что советские историки избегали деталей штурма Праги, а польские, наоборот, 
расписывали зверства русских. И те и другие нагло врали. Одни потому, что отрицали 
очевидные факты, другие потому, что делали их сенсацией. А ведь Суворов еще задолго до 
Праги писал в своей «Тактике»: «Взял город, взял лагерь – все твое». 

Риторический вопрос: а что, при взятии Измаила жертв среди мирного населения было 
меньше? А сами поляки что делали, когда брали штурмом города – русские, турецкие и 
другие? 

По мнению автора, действия всех армий мира против мирного населения следует 
судить по одним законам и правилам войны. Введение же двойного стандарта, то есть одним 
можно убивать мирное население потому, что они хороший народ и воюют-де за 
справедливые цели, а другим нельзя – это одна из форм расизма и фашизма, недостойная  
порядочного историка. 

Любопытно, что никто из историков не дает ответа на очевидный вопрос, почему 
польское командование, которое много месяцев готовило Прагу к обороне, не догадалось  
эвакуировать женщин и детей? Причем не в чистое поле, а в теплые дома варшавских 
обывателей на другом берегу Вислы. 

По данным Дм. Бантыш-Каменского,192 при штурме Праги были убиты четыре 
польских генерала: Ясинский, Корсак, Квашневский и Грабовский и 13 540 солдат. В числе 
пленных было три генерала, 29 штаб-офицеров, 413 офицеров и 14 000 рядовых. До двух 
тысяч человек утонуло в Висле, и не более тысячи перебралось в Варшаву; 104 пушки, 
множество знамен и орудий разного рода достались победителям. У русских убито 580 
человек, ранено 960. В приступе участвовали 22 тысячи человек, в том числе 7 тысяч 
конницы. 

На следующий день к Суворову явились депутаты из Варшавы. Суворов ждал их и 
специально запретил хоронить убитых. Депутаты шли среди сгоревших домов, мимо груд 
тел солдат и мирных жителей. «Суворов вышел к ним в куртке, без орденов, в каске, с 
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саблею; сбросил последнюю, произнеся: „Мир, тишина и спокойствие!“ – и с этими словами 
обнял польских представителей, целовавших его колена. Граф Потоцкий, присланный от 
короля, желал вступить в переговоры о мире. Суворов отвечал: „С Польшею у нас нет 
войны; я не министр, а военачальник: сокрушаю толпы мятежников и желаю мира и покоя 
благонамеренным“.193 

Король Станислав Август прислал Суворову письмо: «Господин генерал и 
главнокомандующий войсками императрицы всероссийской! Магистрат города Варшавы 
просил моего посредства между ним и Вами, дабы узнать намерения Ваши в рассуждении 
сей столицы. Я должен уведомить Вас, что все жители готовы защищаться до последней 
капли крови, если Вы не обнадежите их в рассуждении их жизни и имущества. Я ожидаю 
Вашего ответа и молю бога, чтобы он принял Вас в святое свое покровительство». 

На это русский полководец ответил: «Государь! Я получил письмо от 4 ноября, 
которым Ваше Величество меня почтили. Именем ее императорского величества… я обещаю 
Вам сохранить имущества и личности всех граждан, также как забвение всего прошлого, и 
при входе войск ее императорского величества не допустить ни малейших эксцессов». 

Перед вступлением русских войск в Варшаву несколько польских офицеров 
попытались силой вывезти из города короля Стася и русских пленных, с тем чтобы 
продолжить войну, однако горожане воспротивились этому. 

При вступлении в Варшаву Суворов отдал необычный приказ: если раздадутся 
выстрелы из домов, на них не отвечать. Однако все обошлось, вооруженных выступлений не 
было. Приняв от магистрата ключи от города, Суворов выразил радость, что приобрел их не 
такой дорогой ценой, как ключи Праги. 

На следующий день Суворов в полной парадной форме, со всеми орденами и в  
сопровождении кавалерийского эскорта прибыл во дворец к королю Станиславу Августу. 
Встреча эта носила дружественный характер, Суворов продолжал свою тактику уступок и 
снисхождений. Когда король попросил его освободить пленного офицера, служившего 
раньше в его свите, Суворов ответил: «Если угодно, я освобожу вам их сотню. – И, подумав, 
добавил: – Две сотни, триста, четыреста, так и быть – пятьсот». 

И тотчас Суворов отправил курьера отобрать из пленных триста офицеров и двести 
унтер-офицеров. Жест этот произвел сильное впечатление на поляков и многих из них 
расположил к Суворову. 

Из десяти тысяч повстанцев,194 взятых при штурме Праги, свыше шести тысяч по 
приказу Суворова были немедленно освобождены. С участниками восстания Суворов 
предписывал «поступать весьма ласково и дружелюбно». Русский полководец взял на себя  
смелость от имени императрицы обещать всем сложившим оружие «вольность и забвение 
всего происшедшего». По его словам, именно это обстоятельство более всего «к окончанию 
замешательства споспешествовало». Многие участники восстания являлись к русским 
военачальникам за паспортами, а затем возвращались к своим мирным занятиям. К 30 ноября 
1794 г. таких уволенных по домам насчитывалось 25 469 человек. 

Суворов не знал о готовящемся разделе Польши и на свой страх и риск позволил 
королю Станиславу содержать тысячу личных гвардейцев. 

Король отправил Екатерине письмо с просьбой о помощи: «Судьба Польши в ваших 
руках; ваше могущество и мудрость решат ее; какова бы ни была судьба, которую вы 
назначаете мне лично, я не могу забыть своего долга к моему народу, умоляя за него 
великодушие вашего императорского величества. Польское войско уничтожено, но народ 
существует; но и народ скоро станет погибать, если ваши распоряжения и ваше великодушие 
не поспешат к нему на помощь». 
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Екатерина отвечала: «Судьба Польши, которой картину вы мне начертали, есть  
следствие начал разрушительных для всякого порядка и общества, почерпнутых в примере 
народа, который сделался добычею всех возможных крайностей и заблуждений. Не в моих 
силах было предупредить гибельные последствия и засыпать под ногами Польского народа 
бездну, выкопанную его развратителями, и в которую он наконец увлечен. Все мои заботы в  
этом отношении были заплачены неблагодарностью, ненавистью и вероломством. Конечно, 
надобно ждать теперь ужаснейшего из бедствий, голода; я дам приказания на этот счет 
сколько возможно; это обстоятельство вместе с известиями об опасностях, которым ваше 
величество подвергались среди разнузданного народа Варшавского, заставляет меня желать, 
чтоб ваше величество как можно скорее переехали из этого виновного города в Гродно. 
Ваше величество должны знать мой характер: я не могу употребить во зло моих успехов, 
дарованных мне благостью Провидения и правдою моего дела. Следовательно, вы можете 
покойно ожидать, что государственные интересы и общий интерес спокойствия решат насчет 
дальнейшей участи Польши». 

Это письмо было смертным приговором независимости Польского государства. Другой 
вопрос, что независимость правления польских монархов в течение всего XVIII в. можно 
считать лишь условной. 

Пленение Костюшко и штурм Праги парализовали волю большинства повстанцев. 
Лишь несколько отрядов продолжали сопротивляться до конца ноября 1794 г. Король 
Станислав Август 14 (25) ноября 1794 г. отрекся от престола и 29 декабря по указанию 
Екатерины II выехал из Варшавы в Гродно. Екатерина велела оплатить все личные долги 
короля и назначить ему пенсию – 200 тысяч червонцев в год. Пожив некоторое время в 
Гродно, экс-король перебрался в Петербург. После смерти Екатерины Павел I отдал ему на 
жительство Мраморный дворец (рядом с Эрмитажем). 

Одним из любимых развлечений нового императора было унижение видных деятелей 
Екатерининской эпохи: Суворова, Орловых и др. В рамках этой политики Павел приставил к 
экс-королю камергером бывшего русского посла в Польше Штакельберга, который в свое 
время весьма «непочтительно» обращался со Станиславом Августом. 

Умер экс-король в феврале 1798 г. и был похоронен по «царскому церемониалу». 
Император Павел присутствовал при его погребении.195 

Сразу после падения Варшавы начались переговоры между Россией, Пруссией и 
Австрией о разделе Польши. Надо сказать, что они шли весьма сложно и стороны спорили 
буквально за каждый клочок земли. Детали этих споров представляют интерес лишь для  
узкого круга историков дипломатии. Поэтому я скажу только о документе, ставшем 
результатом длительного закулисного торга. 

23 декабря 1794 г. (3 января 1795 г.) австрийский посол граф Людвиг Кобенцль и графы 
И.А. Остерман и А.А. Безбородко подписали в Петербурге Акт о присоединении Австрии к 
русско-прусской конвенции о втором разделе Польши и русско-австрийскую декларацию по 
сему вопросу. Согласно декларации, Австрии было разрешено ввести свои войска в Польшу. 
Новая граница Австрии должна была идти от линии южнее Ченстоховы, а далее на восток до 
пересечения с Западным Бугом. 

13 (24) октября 1795 г. в Петербурге была подписана трехсторонняя 
русско-прусско-австрийская конвенция о третьем разделе Речи Посполитой. От России ее 
подписали те же: Остерман и Безбородко, от Австрии – Кобенцль, а от Пруссии – прусский 
посол в Петербурге граф Фридрих фон Тауенциен. 

Стороны взаимно гарантировали друг другу новые владения, полученные ими при 
разделе Польши, вплоть до оказания военной поддержки в случае покушения на эти 
владения любых третьих сторон или попыток их возвращения Польше. 
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Договор резервировал и гарантировал за Пруссией получение Варшавы, включая  
Правобережье Вислы по линии реки Свидра – слияние рек Нарев и Западный Буг, а за 
Австрией закреплял Краков с округом. 

Что же касается разграничения между прусскими и австрийскими зонами в Польше, то 
демаркация их откладывалась до работ погранично-согласительных комиссий, в которых 
Россия брала на себя роль посредника и примирителя. 

14 декабря 1795 г. Екатерина Великая издала «Указ о присоединении к России Литвы и 
Черной Руси». Согласно указу, новая русская граница шла от границы Волыни (верховье 
реки Припять, севернее польского города Хельм) до Брест-Литовска, а затем по течению 
реки Западный Буг до границы Подляшья (село Янув-Под-ляски) и далее поворачивала в  
северо-восточном направлении вдоль Подляшской границы до верховьев реки Нарев 
(Беловежье), и оттуда на север до пересечения реки Неман у Гродно, а затем по течению 
Немана до прусской границы, а далее вдоль старой литовско-прусской границы к 
Балтийскому морю до города Поланген (Паланга). Все земли к востоку от очерченной линии 
входили в состав Российской империи и подчинялись генерал-губернатору Литовского края 
– генерал-фельдмаршалу князю Репнину. 

Отходящая к России территория Великого княжества Литовского разделялась на две 
губернии с центрами в городах Вильно и Слоним. Виленской губернией назначался  
управлять генерал-майор Александр Тормасов, Слонимской – генерал-майор Иван 
Новицкий. 

Таким образом, приобретенные Россией территории подразделялись на собственно 
Литву (Виленская губерния) с литовским населением и на Черную Русь (Западная  
Белоруссия) – Слонимская губерния с преимущественно белорусским населением. 

Несколько слов стоит сказать о Курляндии, которая была с 1561 г. ленным владением 
польских королей.196 Зависимость Курляндии от Польши была номинальной. В 1741 г. 
императрица Елизавета Петровна сослала курляндского герцога Эрнста Иоанна Бирона в 
Пелым. Сделано это было исключительно из-за грызни за власть в Петербурге с 
игнорированием внешнеполитических интересов в России. В 1758 г. Елизавета признала 
торжественным актом курляндским герцогом Карла Саксонского, сына правившего 
саксонского курфюрста и польского короля Августа ІІІ. 

В течение четырех лет (1758–1762), пока принц Карл оставался герцогом, его 
отношения с курляндским дворянством были напряженными. Принц Карл как католик не 
имел права по основным законам Курляндии носить герцогский титул. 

В 1763 г. Екатерина вернула 73-летнего Э.И. Бирона на курляндский престол, а 25 
ноября 1769 г. Эрнст Бирон отказался от престола в пользу своего старшего сына Петра. 
Однако Петр тоже был непопулярен среди курляндского дворянства. 

В ходе восстания Костюшко в 1794 г. Митава и Либава197 были заняты польскими 
войсками. В ответ на это один из вождей курляндских дворян, фон дер Ховен, распространил 
по всей стране воззвание, в котором призывал «уничтожить ленную зависимость Курляндии 
от Речи Посполитой и отдаться под покровительство России, причем просить русскую 
императрицу о сохранении особых прав и привилегий герцогской фамилии, рыцарства и 
земства». 

В феврале 1795 г. Курляндский сейм обратился к Екатерине с прошением «О принятии 
Курляндии под покровительство России». В прошении говорилось: «Мы за себя и потомство 
наше себя и сии герцогства покоряем е. в. достославно царствующей императрице 
всероссийской и под ее высочайшую державу». 
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Екатерина не заставила себя долго упрашивать, и 15 апреля 1795 г. был издан 
Манифест о присоединении к России герцогства Курляндского и Семигальского и 
Пильтенекого округа. Курляндией стал управлять генерал-губернатор генерал-поручик 
барон Петр фон дер Пален. 

Подавляющее большинство русских, польских и западноевропейских историков 
оценивали третий раздел Польши прежде всего с эмоциональной (нравственной) и правовой 
точек зрения. Такие оценки неверны хотя бы из-за отсутствия всеми признанных критериев 
морали и права. Нам ли из XXI в. судить XVIII в.? По сравнению с действиями палестинцев  
и израильтян, американцев и афганцев, русских и чеченцев все войны XVIII в. являются 
образцом ведения боевых операций. Никто так не уничтожал мирных жителей, никто так не 
издевался над пленными, как вышеперечисленные стороны в XXI в. 

Екатерина-матушка при всех ее грехах не призывала публично «мочить противников в 
сортире», не стреляла по своему сенату из тяжелых пушек и не травила людей газом в 
театрах. 

На мой взгляд, говорить о нравственности поступков любого полководца можно лишь в  
сравнении с поведением других сторон в данном отрезке времени. Между прочим, в конце 
XIX – начале ХХв. в международном праве существовало положение, согласно которому 
любая сторона, обвиняемая в военном преступлении, могла требовать рассмотрения всех 
нарушений международного права за определенный промежуток времени и при отказе 
других сторон предать инцидент забвению. 

Вернемся еще раз к совместной декларации России и Австрии от 23 декабря 1794 г. (3 
января 1795 г.). Там говорилось: «Два монарха, убежденные опытом прошедшего времени в 
решительной неспособности Польской республики устроить у себя подобное [твердое и 
сильное] правление или же жить мирно под покровительством законов, находясь в состоянии 
какой-либо независимости, признали за благо в видах сохранения мира и счастия своих 
подданных, что предпринять и выполнить совершенный раздел этой республики между 
тремя соседними державами представляется крайней необходимостью». 

Что могут возразить критики этой декларации? То, что Речь Посполитая могла жить  
мирно? То, что подданные России и Австрии не были заинтересованы в разделе? 

«Ах! – воскликнет душка-интеллигент. – Вот если бы соседние державы не 
вмешивались в польские дела, если бы у Стася был твердый характер, если бы католики 
возлюбили диссидентов, если бы все радные паны помирились и стали безоговорочно 
подчиняться королю, если бы все гайдамаки побросали сабли и мушкеты и стройными 
рядами пошли на барщину к панам и евреям-арендаторам, то как бы расцвела Речь 
Посполитая!» 

Но у русских есть пословица: «Если бы да кабы, во рту выросли б грибы». 
Аналогичные пословицы есть у белорусов и поляков. 

Формально последняя точка в существовании Речи Посполитой была поставлена 15 
(26) января 1797 г. в Петербурге. В этот день была подписана Конвенция между Россией и 
Пруссией с участием Австрии о распределении финансовых и имущественных обязательств  
Польского государства между тремя договаривающимися сторонами. В этот же день у 
итальянского городка Риволи генерал Бонапарт наголову разбил австрийскую армию 
фельдмаршала Альвинци. Через две недели в Мантуе сдалась тридцатитысячная армия 
генерала Вурмзера. Разгромив новую австрийскую армию эрцгерцога Карла, 27-летний 
генерал шел на Вену… 

 
 

РАЗДЕЛ IV 
ВАРШАВСКОЕ ГЕРЦОГСТВО И ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ 

 
Глава 1 

НАПОЛЕОН И ПОЛЬША 



 
Скажу сразу, эта глава для меня самая трудная. Формально в период с 1797 по 1815 г. 

Россия и Польша не воевали, да и самого Польского государства не существовало, но без 
рассказа о событиях этого периода события 1831 и 1863 гг. будут непонятны читателю. И 
наконец, подробный рассказ об участии польских частей в наполеоновских войнах может 
вылиться в многотомную монографию. Поэтому я вынужден рассказать лишь об отдельных 
аспектах и эпизодах наполеоновских войн. 

Начнем с общей оценки Россией французских войн 1798–1814 гг. С точки зрения 
эмоциональной – подвигов отдельных лиц или даже частей, триумфа Суворова в Италии и 
Александра I в Париже, – войны эти были не только успешные, но и героические. Но это 
точка зрения короля Людовика XV, да и то не реального, а карикатурного, из комедии 
«Фанфан-Тюльпан». Если же к русско-французским войнам 1798–1814 гг. применить  
формулу Клаузевица «Война есть продолжение политики другими средствами», то они 
станут наиболее неудачными, бессмысленными и позорными войнами за всю 
предшествующую историю России. В самом деле, за шестнадцатилетнюю войну Россия  
приобрела лишь небольшой кусок в районе Варшавы, да еще вдобавок населенный 
этническими поляками.198 Что же касается Финляндии и Бессарабии, то Александр I 
заполучил их не в войне, а в союзе с Францией. 

И за маленький клочок земли, ставшей позже головной болью России, погибло 
несколько миллионов русских людей!199 При первой встрече Наполеона с Александром I на 
плоту посередине Немана в 1807 г. Наполеон спросил: «За что мы воюем?» Александр 
промолчал. И до сих пор царские, советские и «демократические» историки так толком и не 
пожелали ответить на этот простой вопрос. Мнение же советских историков о том, что-де 
русские цари мечтали о реставрации Бурбонов, которые еще с времен Генриха IV были 
постоянными врагами Русского государства, представляет собой классическую чушь. 

Мудрая Екатерина считала присоединение земель, населенных белорусами и 
малороссами, то есть земель, которые входили в состав Русского государства в X–XII вв., а 
сами поляки считали их Русью, делом второстепенным по сравнению с борьбой за выход к 
южным морям. Екатерина считала, что границы по Неману и Западному Бугу достаточно 
защищают Россию с запада. Императрица понимала, что России не нужны земли, 
населенные этническими поляками, и тем более нет нужды лезть в Германию. Своей главной 
задачей с 1793 г. она считала захват Проливной зоны и обеспечение безопасности «мягкого 
подбрюшья России», то есть Черноморского побережья и южных губерний страны. 

Екатерина гневно клеймила французских якобинцев и предпринимала отчаянные 
попытки обратить против Франции Пруссию, Австрию и Швецию. Она была готова дать  
деньги на эти мероприятия, но… не послала ни одного солдата. Единственной ее 
антифранцузской акцией была посылка в Северное море эскадры вице-адмирала Ханыкова в  
составе 12 кораблей и 8 фрегатов. Эта эскадра конвоировала купцов, вела блокаду 
голландского побережья и т. п. Боевых потерь она не имела. Фактически это была обычная  
боевая подготовка с той разницей, что финансировалась она за счет Англии. 

Уже на следующий день после смерти Екатерины Великой в Петербург, как в 
поверженную столицу, с барабанным боем вошло гатчинское воинство Павла Петровича. Его 
вели германские офицеры и унтер-офицеры. К Павлу потянулись со всех сторон тысячи 
немецких проходимцев Адлеры, Адленберги, Беккендорфы, Врангели и т. п. Сам Павел I был 
женат на Марии Федоровне (принцессе Софии Доротее Вюртембергской), а его сын 
                                                 

198 До этого Россия не присоединяла ни клочка земли, где большинство населения составляли этнические 
поляки. 

 
199 Согласно «Истории потерь», только в 57 крупных сражениях с 1807 по 1814 г. русская  армия потеряла 

316 тысяч убитыми, ранены ми и попавшими в плен. Прибавив сюда еще сражения до 1807 г., мелкие стычки с 
1798 по 1814 г., санитарные потери армии и потери мирного населения, мы получим миллионы. 

 



Александр (1777–1825) – на Елизавете Алексеевне (принцессе Луизе Баденской). Вся эта 
германская партия начала буквально давить на Павла, а затем на Александра. У одних 
«русских немцев» в германских княжествах был собственный гешефт, у других от французов 
пострадали родственники. 

Тут добавился и субъективный фактор. Павел был «мальчиком наоборот» и делал все 
наперекор. Если его матушка воевала на Черном море, то это уже плохо. Оба русских 
императора были крайне честолюбивы и оба жаждали военной славы, а Александр, кроме 
того, надеялся, что громкие победы заставят забыть русское общество об отцеубийстве. 

Победы русских войск в обеих турецких войнах, взятие Суворовым Праги и, 
разумеется, знаменитый итальянский поход вскружили головы русскому дворянству, 
смотревшему на войну с Францией как на увеселительную прогулку. Шапкозакидательские 
настроения хорошо показаны Львом Толстым в романе «Война и мир». Вспомним хотя бы 
эпизод перемирия с французами накануне Аустерлицкого сражения, когда разжалованный в 
солдаты Долохов беседует с французским гренадером: «Вас заставят плясать, как при 
Суворове вы плясали». Большинство французов и не слышали о Суворове. «Что он там 
поет?» – «Древняя история», – вспомнил какой-то гренадер. Так думал не только Долохов, но 
и вся русская армия. 

Наполеон же никогда не помышлял о завоевании или уничтожении Российской 
империи. Мало того, ему крайне нужна была стабильная и мощная Россия, жестко 
контролирующая Восточную Европу от Западного Буга до Урала. Развал такой империи не 
только не дал бы ничего Франции и Наполеону, но и заставил бы французские войска 
непрерывно участвовать в войнах на обломках империи. А герцог Савари неоднократно 
доносил Наполеону, что молодые французские офицеры обещают своим возлюбленным 
«вернуться в Париж лишь из похода в Китай». Такие разговоры для Наполеона были куда 
страшнее австрийских и русских пушек. 

Наполеон с юных лет грезил походами Александра Македонского на Востоке и 
неоднократно называл Европу «крысиной норой». Походы же на Восток были возможны 
лишь в союзе с Россией, и в 1800 г. император Павел I и первый консул Бонапарт совместно 
готовились к походу в Индию. 

Только с этой точки зрения можно рассматривать нежелание Наполеона создавать Речь  
Посполитую «от можа до можа» и отменять крепостное право в России. Не принимать же 
всерьез умиления советских историков о том, что к 1812 г. Наполеон стал заядлым 
реакционером и боялся освободить крестьян. Личная свобода крестьян была одним из  
основных положений Гражданского кодекса Наполеона, введенного им во Франции и в  
большинстве стран Европы. Введи Наполеон кодекс в России, и ему не с кем стало бы 
воевать. 

Но Наполеон не мог принять вмешательство царя Александра из  
Голынтейн-Готторпской династии, без всякого основания называемой Романовыми, и клики 
«русских немцев» в дела Германии и других стран Европы. Наполеон надеялся нанести 
несколько поражений русским войскам и отбить у Александра охоту лезть в Германию. 
Наши историки традиционно обличают вероломство «корсиканского чудовища», «без всякой 
причины» напавшего в 1812 г. на Россию. Но почему-то все забыли о наглых попытках 
вмешательства Александра I в германские дела в 1808 – начале 1812 г. 

Главной и роковой ошибкой Наполеона было то, что он собирался вести против России 
локальную войну, а Россия ответила ему тотальной войной, для решения задач которой 
требовались совсем иные средства, чем те, что использовал Наполеон. 

После взятия Суворовым Варшавы несколько тысяч поляков, в основном дворян, 
эмигрировали во Францию. В конце 1796 г. лидеры польских эмигрантов предложили 
Директории сформировать особый корпус из поляков. Директория согласилась и поручила 
Бонапарту, находившемуся в Италии, включить поляков в состав цизальпинской армии. В 
1797 г. было сформировано два польско-итальянских легиона общей численностью 15 тысяч 
человек. Легионы эти имели польское обмундирование с французскими кокардами. На 



знаменах была надпись «Gli homini liberi sono fratelli» («Свободные люди – братья»). 
В кампанию 1799 г. большая часть первого легиона погибла в боях при Кассано, 

Тидоне, Требии и Нови. Второй легион, находившийся в Мантуе, потерял во время осады 
более семисот человек и попал в плен к австрийцам, поэтому Бонапарт в конце 1799 г. 
поручил генералу Домбровскому сформировать два новых польских легиона – Ломбардский 
и Дунайский, в составе семи батальонов пехоты, одного батальона артиллерии и отряда улан. 
Ломбардский легион был отправлен в Италию, а Дунайский вошел в число войск 
Нижне-Рейнского союза, где и отличился в боях при Борнгейме, 

Оффенбахе и Гогенлиндене. Оба легиона потеряли много людей, но остатки их, 
собранные в Милане и Мантуе, были укомплектованы прибывшими из Польши 
добровольцами. 

В 1802 г., согласно тайной статье Амьенского договора, польские легионы были 
упразднены, часть легионеров отправили на остров Сан-Доминго, где они погибли от желтой 
лихорадки и в боях с туземцами. Другая часть поступила в гвардию неаполитанского короля, 
а остальные были распределены по различным полкам. 

14 июня 1807 г. русская армия была разбита Наполеоном при Фридланде, и император 
Александр I был вынужден вступить в переговоры с Наполеоном. Положение русских было 
настолько критическим, что еще до сражения у Фридланда великий князь Константин заявил 
Александру I: «Государь, если вы не хотите мира, тогда дайте лучше каждому русскому 
солдату заряженный пистолет и прикажите им всем застрелиться. Вы получите тот же 
результат, какой даст вам новая (и последняя!) битва, которая откроет неминуемо ворота в 
вашу империю французским войскам». 

25 июня (7 июля) в Тильзите (ныне город Советск Калининградской области) был 
заключен русско-французский договор о мире и дружбе. Согласно этому договору, между 
двумя странами устанавливались мир и дружба, военные действия прекращались немедленно 
на суше и на море. Наполеон из уважения к России возвращал ее союзнику, прусскому 
королю, завоеванные им прусские территории за исключением тех частей Польши, которые 
были присоединены к Пруссии после 1772 г. по первому разделу Польши, и тех районов на 
границе Пруссии и Саксонии (округ Котбус в Лаузице – Лужицкой Сербии), которые 
отходили к Саксонии. 

Из польских округов Пруссии создавалось герцогство Варшавское, которое теперь 
будет принадлежать королю Саксонии. Восстанавливался свободный город Данциг под 
двойным управлением – Пруссии и Саксонии. 

Россия получала Белостокскую область, ранее принадлежавшую Пруссии. 
Формально Тильзитский мир был выгоден России. Произошел уникальный случай в  

истории войн: наголову разбитая страна не теряла, а приобретала новые земли. Однако в  
России известие о Тильзитском мире вызвало волну возмущений. «Боже мой! – восклицал 
Денис Давыдов, вспоминая позднее пережитое. – Какое чувство злобы и негодования 
разлилось по сердцам нашей братии, молодых офицеров». Позже он назвал 1807–1812 гг. 
«тяжелой эпохой». Что же было «тяжелого» в те годы для русского дворянства? Для 
«русских немцев», включая родню Александра I, это было действительно тяжелое время – 
обделывать свои гешефты в Германии стало ужасно трудно. А вот империя в целом 
приобрела в 1807 г. Белостокский округ, а через два года, после очередного разгрома 
Австрии, Наполеон подарил Александру город Тернополь с областью. Наконец, с помощью 
Наполеона к России были присоединены Финляндия и Белоруссия. 

Но, увы, по губерниям разъехались Николаи Ростовы, драпанувшие при первых же 
выстрелах в 1805 г. Теперь на паркете, в парадных ментиках, с напомаженными усами и 
большими саблями, они выглядели античными героями и рассказывали «о том, как горел он 
весь в огне, сам себя не помня, как бурею налетал на каре; как врубался в него, рубил 
направо и налево; как сабля отведала мяса и как он падал в изнеможении, и тому 



подобное».200 И, мол, если бы не чертовы дипломаты, то они бы, гусары да кавалергарды, 
показали бы этим французишкам! 

Надо ли говорить, что было раздражено и британское правительство, решившее драться 
с Наполеоном до последнего солдата – разумеется, русского или немецкого. Английские 
дипломаты и разведчики в Петербурге получили указания любой ценой добиться 
расторжения Тильзитского мира. 

В гостиных Петербурга и Москвы поползли разговоры о «позорном мире». 
Императрица Мария Федоровна и петербургская знать отказывались принимать  
французского посла Савари. И, как принято у нас на Руси, разговор о том, «как все плохо», 
незаметно переходил на тему «кто виноват», а затем, естественно, на «что делать». Кто 
виноват – было очевидно, что делать – тоже было ясно, благо не много было знатных семей, 
не имевших дедов – участников переворотов 1725, 1740 и 1741 гг., отцов, присутствовавших 
при геморроидальных коликах Петра ІІІ, и внуков, посетивших спальню Павла в 
Михайловском замке. Был, правда, не менее существенный вопрос – кто? Великий князь 
Константин был глуп, труслив и запутался в грязных сексуальных историях, что было само 
по себе еще терпимо, но взбалмошность и жестокость закрывали ему дорогу к престолу. 
Никто не хотел павловского правления в ухудшенном варианте. Великие князья Николай и 
Михаил были еще детьми. Старшая дочь Павла Александра умерла в 17 лет, Елена и Мария 
уже были выданы замуж за германских князьков. Оставалась двадцатилетняя Екатерина. 

Из донесения шведского посла графа Стединга в Стокгольм от 28 сентября 1807 г.: 
«Недовольство против императора все более возрастает и со всех сторон идут такие толки, 
что страшно слушать… Забвение долга доходит даже до утверждений, что вся мужская 
линия царствующей семьи должна быть исключена, и, поскольку императрица-мать, 
императрица Елизавета, не обладает надлежащими качествами, на трон следует возвести 
великую княгиню Екатерину». 

Аналогичную информацию посылала французская разведка в Париж. Из письма 
Наполеона к Савари от 16 сентября 1807 г.: «Надо быть крайне настороже в связи со всякими 
дурными слухами. Англичане насылают дьявола на континент. Они говорят, что русский 
император будет убит». 

А пока в Лондоне и Париже напряженно ждали развязки, Екатерина Павловна много 
танцевала на балах, где часто говорила о своих возвышенных чувствах к царственному 
брату. В промежутках между балами она занималась живописью и любовью. Это могло бы 
успокоить Александра, если бы в постели сестрицы не оказался… генерал Багратион. 

Петр Иванович Багратион (1765–1812) отличался безумной храбростью на поле боя, 
заботой о солдатах. Он был превосходный тактик и никудышный стратег. Таково общее 
мнение военных историков XIX в. Багратион был идеальным исполнителем воли Суворова, а 
затем Кутузова. После позора Аустерлица русскому обществу потребовался герой, и им стал 
Багратион. В Английском клубе Москвы ходила шутка: «Если бы Багратиона не было, то его 
следовало бы выдумать». 

Багратион с 1800 по 1811 г., будучи шефом лейб-гвардии егерского полка, отвечал за 
охрану царской семьи, находившейся в летние месяцы в Гатчине и Павловске, поэтому 
великая княжна Екатерина знала генерала еще с детских лет. Инициатива сближения, 
несомненно, принадлежала Екатерине Павловне. И дело тут не только в этикете, который 
запрещал генералу первому начинать разговор с августейшими особами. Увы, наш храбрец 
был очень робок с женщинами и, говоря честно, глуповат. Впрочем, даже недостатки 
Багратиона становились достоинствами для заговора. Для переворота нужна был первая 
шпага государства, и Багратион мог ею стать для Екатерины Павловны, как генерал 
Буона-Парте для Барраса и Жозефины Богарне, с той разницей, что Наполине прикидывался  
простачком в политике, а князь Петр был им на самом деле. 
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Отношения Петра Ивановича и Екатерины Павловны начались с бесед о живописи в  
гостиной дворца в Павловске – резиденции вдовствующей императрицы. Екатерина дарила 
Петру Ивановичу картины своей кисти, а князь отвечал ей тем же. Перевести разговор с 
живописи на действия гвардейских полков в случае каких-либо государственных потрясений 
неудобно и неприлично. Зато завести разговор о штыках в постели – почему бы и нет? 

Лишь в последний момент императору Александру удалось подавить заговор. Если 
верить мемуарам Савари, Наполеон через своего посла предупредил русского императора о 
заговоре и подготовке к покушению на его жизнь. Но нельзя исключить, что это 
предупреждение было продублировано русскими осведомителями. 

Однако опасность со стороны сестры оставалась для Александра I вплоть до конца 
1812 г. И лишь после окончательного изгнания французов он выслал Екатерину Павловну за 
границу «на лечение». 

Итак, все русское общество, включая императорскую фамилию, усиленно 
подталкивало Александра I к войне. Наполеон же мог, но не захотел помочь Александру 
выйти победителем из конфликта со сторонниками войны. Белостокский и Тернопольский 
районы выглядели жалкими подачками для огромной России, а большего в Европе Наполеон 
дать не мог. Но оставалась еще и огромная Оттоманская империя. Как уже говорилось, если 
бы Россия получила Проливную зону, то ей минимум пятьдесят лет пришлось бы 
переваривать присоединенные территории в причерноморских странах. Франция также 
могла выиграть от раздела Турции, взяв себе Алжир, Тунис, Ливию, Египет, Сирию и т. д. Но 
гениальный стратег оказался в плену старых предрассудков. При Бурбонах дипломаты 
пытались всеми силами добиться доминирования французского влияния в Стамбуле. И это 
было вполне оправданно: французская торговля много теряла от конкуренции итальянцев, 
испанцев, австрийцев и особенно англичан. К 1807 г. ситуация кардинально изменилась – вся 
континентальная Европа оказалась под контролем Наполеона. Теперь Константинополь мог 
быть нужен Франции только для того, чтобы угрожать России. 

Во время переговоров в Тильзите Наполеон писал Талейрану: «Моя система 
относительно Турции колеблется и готова рухнуть – я ни на что не могу решиться». 

Точно также Наполеон колебался и в польском вопросе. Французские войска в землях, 
населенных поляками, встречались с ликованием, как освободители. В Варшаве и Познани 
воздвигались триумфальные арки в честь Наполеона. Снова появились польские 
национальные костюмы, запрещенные прусскими властями эмблемы и национальные флаги. 

После тяжелой битвы с русскими под Пултуском 14 (26) декабря 1806 г., окончившейся  
вничью, обозленный Наполеон возвращался в Варшаву. На одной из почтовых станций к 
нему подвели золотоволосую девушку, которая обратилась к императору на чистейшем 
французском языке: «Добро пожаловать! Тысячу раз добро пожаловать в нашу страну! 
Ничто не может выразить ни чувства восхищения, которое мы к вам питаем, ни радости, 
которую мы испытываем, видя вас вступившим на землю нашего отечества, ожидающего 
вас, чтобы подняться». 

Надо ли говорить, что эта встреча была заранее срежиссирована, как и встреча Гришки 
Отрепьева с Мариной Мнишек 300 лет назад. В итоге девятнадцатилетняя жена престарелого 
графа Валевского стала на несколько лет любовницей французского императора. Академик 
А. 3. Манфред писал: «Вокруг императора кипели страсти; на него смотрели с надеждой. 
Все, начиная с любимой Марии и кончая старыми польскими вельможами, ждали его 
решений. Наполеон пришел победителем в Варшаву, что же медлить? Разве польский народ, 
поднявшийся с оружием в руках против прусских угнетателей, не внес свой вклад в победу 
над Пруссией? Разве польские полки не храбро сражались за освобождение Варшавы? И 
разве не пришла пора перечеркнуть все три раздела Польши, произведенные его 
противниками? Но Наполеон отвечал уклончиво. Он охотно восхвалял доблести Яна 
Собеского, говорил о великой роли Польши в истории Европы, но о будущем Польши 



высказывался туманно и неопределенно».201 
В Тильзите Наполеон решился на полумеру и из земель, отобранных у Пруссии, создал 

герцогство Варшавское, номинально подчиненное саксонскому королю, а фактически 
контролируемое императором Франции. Замечу, что самого саксонского курфюрста 
Наполеон в 1806 г. произвел в короли. И Саксонское королевство тоже было подчинено 
Наполеону, как непосредственно, так и через Рейнский союз. 

По Шёнбруннскому миру между Австрией и Францией, заключенному 14 октября 
1809 г. (н. с), герцогство Варшавское получало от Австрии Западную Галицию. 

Прежде чем перейти к созданию Варшавского герцогства, стоит сказать несколько слов  
о положении поляков после третьего раздела Речи Посполитой. 

В польских землях, отошедших к Австрии, официальным стал немецкий язык, 
издавались только немецкие газеты. Чтобы избежать предвзятости, процитирую французское 
издание «ИсторияXIX века: Галицийские поляки «скоро стали завидовать судьбе своих 
соотечественников, подпавших под власть России… Вынужденная отказаться от 
политической жизни, шляхта посвятила свои досуги земледелию, улучшила обработку своих 
земель и, вопреки желанию правительства, разбогатела. Крестьяне извлекли пользу из 
либеральных реформ императора Иосифа II и освободились от крепостной зависимости. 

Русины дождались улучшения своего положения. Все три исповедания – католическое, 
униатское и православное – были совершенно уравнены в правах. В 1806 году император 
Франц вернул епископу Перемышля звание митрополита Галиции. Для будущих 
священников были учреждены при Львовском университете курсы русинского языка. В 1809 
году русинские крестьяне решительно высказались против Наполеона и способствовали 
сохранению провинции под тем самым австрийским господством, от которого так 
стремились избавиться поляки».202 

На польских землях, доставшихся Пруссии, «польские чиновники были отставлены и 
заменены прусскими: ландратами – в уездах, штадтратами – в городах. Однако некоторое 
количество местных чиновников осталось в судебных учреждениях. С 1797 г. сделалось  
обязательным прусское уложение (Landrecht). Особый еврейский суд (кагал) был уничтожен. 
Польские солдаты влились в состав прусских полков. На конфискованных государственных 
землях поселены были немецкие крестьяне. Расточительная шляхта сильно нуждалась в 
деньгах – правительство, в расчете лишить ее имений, облегчило ей залог недвижимостей. В 
общем, правительство [прусское] встретило мало сопротивления со стороны поляков; 
городской жизни вне Варшавы не существовало; крестьяне, найдя защиту от 
злоупотреблений панства, быстро приспособились к новому режиму; недовольное 
дворянство уединилось в своих имениях; некоторые эмигрировали в Литву, где их сословие 
находилось в более благоприятном положении… 

… В русской части Польши народные массы – православные или униатские по вере и 
русские по языку – издавна были подчинены польским панам – католикам, которые, 
собственно, и составляли полноправное население страны. Опираясь на массы, 
правительство имело возможность совершенно парализовать польское влияние, однако оно и 
не помышляло об этом… Как бы то ни было, шляхта в русских областях сохранила 
привилегированное положение, и ее галицийские собратья не раз взирали на нее с 
завистью».203 

Тут стоит обратить внимание на интересный момент. Если в Малой России была 
какая-то прослойка местного украинского дворянства, выделившегося из казачьей верхушки 
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и исповедовавшего православие, то в Белой Руси своего дворянства не было. Уже к середине 
XVII в. потомки русских бояр и князей, живших в Великом княжестве Литовском, 
полностью ополячились и стали «твердыми» католиками. Дворяне, владевшие имениями в 
Белоруссии, считали себя исключительно поляками и говорили только по-польски и 
по-французски. Сейчас как белорусские либералы, так и правительство Лукашенко чохом 
записали всех польских дворян, проживавших в границах современной Белоруссии, в 
белорусов. В их число даже попал Феликс Дзержинский. К величайшему сожалению для  
Лукашенко и его противников, следует признать, что в XIX в. местные дворяне и их холопы 
слыхом не слыхивали о «белорусской нации». 

Итак, как уже говорилось, Россия в ходе трех разделов Польши получила земли с 
православным и частично униатским простонародьем и тонкой прослойкой дворян – поляков 
и католиков. Но вместо того чтобы опираться на простой народ, имевший одну веру и почти 
один язык, Павел I и Александр I начали заигрывать с польской знатью. Видимо, одной из  
причин этого было желание когда-либо овладеть и остальными польскими землями. Но это 
вопрос спорный. Главной же причиной, на мой взгляд, была неуверенность обоих 
императоров в русском дворянстве и желание получить опору своей власти в виде польской 
шляхты. 

Опять процитирую французских историков: «Павел I изменил отношение к ним: 
освободил Костюшко, Немцевича, Мостовского, Капостаса, вернул на родину тысячи 
сосланных, доверил дипломатический пост молодому Адаму Чарторыскому. Разоренные 
смутами XVIII в. области стали отдыхать. Конечно, „золотая свобода“ была утрачена, зато не 
приходилось больше страдать от крайностей своеволия. Козьмян204 следующим образом 
резюмирует мнение своих соотечественников, ставших русскими подданными: «С известной 
точки зрения нам живется лучше, чем во времена республики; мы в значительной степени 
сохранили то, что нам дала родина. Нам не приходится теперь бояться уманской резни; хотя  
Польши нет, мы живем в Польше и мы – поляки». 

В этом отношении Александр I явился продолжателем Павла I.  Он вернул из Сибири 
сосланных, добился освобождения Коллонтая, который еще томился в австрийской тюрьме, 
призвал поляков в русский сенат, назначил из их среды губернаторов в те губернии, которые 
входили раньше в состав республики, назначил Северина Потоцкого попечителем 
Харьковского, а Адама Чарторыского – Виленского университетов. В этом звании 
Чарторыский был настоящим министром народного просвещения, совершенно 
самостоятельным в пределах восьми губерний, образованных из бывших польских областей; 
Вильну он сделал очагом польской науки и литературы. Ученый патриот Тадеуш Чацкий 
был назначен инспектором школ южной России (губернии Волжская, Подольская, 
Киевская); он основал с одобрения императора лицей в Кременце, ставшем для юга тем же, 
чем Вильно для севера».205 

В таком положении находилась польская шляхта к моменту создания Наполеоном 
Варшавского герцогства. На карте герцогство выглядело треугольником, вклинившимся  
между Пруссией и Австрией и упиравшимся вершиной в Неман, и занимало площадь в 1850 
кв. миль. Наполеон разделил его на шесть департаментов: Бугдощь, Познань, Калиш, 
Варшава, Плоцки Ломжа. Население составляло 2 319 360 жителей – сплошь поляков за 
исключением евреев и незначительного числа немцев. 

В том же 1807 г. официально Наполеон присвоил титул короля Саксонии саксонскому 
курфюрсту Фридриху Августу ІІІ и одновременно назначил его великим герцогом 
Варшавским. Поляков император спросить так и не удосужился, но они и без того были в 
восторге. Во-первых, шляхта была рада хоть какому-то польскому государственному 
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образованию, во-вторых, именно представители династии саксонских курфюрстов должны 
быть польскими королями по проекту конституции от 3 мая 1781 г. и, в-третьих, курфюрст 
Фридрих Август ІІІ был внуком курфюрста Саксонии Фридриха Августа II, который по 
совместительству был и предпоследним польским королем Августом ІІІ. Вдобавок Фридрих 
Август бегло говорил по-польски. 

Как великий герцог Варшавский Фридрих Август II получил имя Августа ІІІ. В 1807 г. 
в Варшаве был опубликован Конституционный статус герцогства, написанный Наполеоном. 
Согласно статусу, все исповедания объявлялись свободными. Герцогская корона 
наследственна в саксонской королевской семье. Пять министров (юстиции, внутренних дел и 
исповеданий, военный, финансов и полиции) вместе с государственным секретарем 
составляют Государственный совет под председательством короля или назначенного им 
лица. Сейм состоит из двух палат: сената и палаты депутатов – и собирается через каждые 
два года в Варшаве по призыву короля-герцога, но не имеет законодательной инициативы. 
Сенат состоит из 18 членов: 6 епископов, 6 воевод, 6 кастелянов. Все они назначаются  
королем; полномочия их пожизненны. Сенат и король могут отменять постановления палаты 
депутатов; король может распускать ее. Она состоит из 60 членов, назначаемых сеймиками, 
то есть уездными собраниями знати, и из 40 депутатов от общин. Полномочия депутатов  
продолжаются 9 лет, и состав их возобновляется по третям каждые 3 года. Право участвовать 
в прениях принадлежит лишь членам государственного совета и комиссии депутатов, 
остальные только подают голоса. Земельные собственники – дворяне, священники, лица с 
образовательным цензом, офицеры – также обладают избирательным правом. Департаменты 
(числом шесть) управляются префектами и супрефектами. Польское гражданское право 
заменяется Кодексом Наполеона. 

Образовав Варшавское герцогство, Наполеон создал метастабильное состояние в  
регионе. Герцогство своим существованием раздражало и Россию, и Пруссию. 

Радость шляхты была недолгой, а затем пошли разговоры о новых границах образца 
1772 г., а то и начала XVII в. Польские же крестьяне были разорены донельзя русскими, 
французскими и прусскими войсками. У крестьян уже нечего было брать, и русские части в 
1806–1807 гг. силой друг у друга отбивали обозы с продовольствием. Крестьянству нужно 
было только выжить, а панству подавай Речь Посполитую «от можа до можа». В результате 
Польша и поляки стали одной из причин обострения отношений между двумя императорами 
и начала войны 1812 г. 

В 1807–1808 гг. Наполеон создал национальную польскую армию общей численностью 
около пятидесяти тысяч человек. Среди них было 35 тысяч пехоты, 12,5 тысячи кавалерии, 
3,5 тысячи артиллеристов и 800 саперов. Пехота состояла из семнадцати полков  
трехбатальонного состава. Каждый батальон включал шесть рот (одна гренадерская, одна 
егерская и четыре фузелерские). Кавалерия состояла из шестнадцати полков (один 
кирасирский, два гусарских, три конно-егерских и десять уланских), все полки были 
четырехэскадронного состава. Артиллерия состояла из пешего полка в двенадцать рот и 
конного полка в две батареи. Инженерные войска составляли шестиротный батальон саперов 
и понтонеров. 

Польская армия содержалась за счет Варшавского герцогства. Кроме того, несколько 
частей, укомплектованных поляками, Наполеон включил в состав французской армии. Эти 
части финансировались исключительно французским правительством. К ним принадлежал 
Вислинский легион в составе четырех полков пехоты и одного полка кавалерии. В 1811 г. 
войска эти были усилены еще двумя легкоконными полками. Кроме того, в составе старой 
гвардии Наполеона находился еще гренадерский легкоконный полк, сформированный в 
1807 г. из родовитых польских панов. Польские войска участвовали в войне с Испанией и 
зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. 

В 1809 г. в ходе войны Наполеона с Австрией армия эрцгерцога Фердинанда вторглась 
в герцогство, но была вытеснена польской армией Понятовского. 

По приказу Наполеона в 1811 г. в Варшавском герцогстве было сформировано еще 14 



тысяч запасных войск, в числе которых было семнадцать батальонов (по одному на 
пехотный полк), шестнадцать эскадронов (по одному на кавалерийский полк) и батальон 
артиллерии. Затем была создана милиция численностью 18 тысяч человек, и к началу войны 
1812 г. Наполеон располагал 85 тысячами польских войск (по другим сведениями – 100 
тысячами). 

К июню 1812 г. в великой армии Наполеона находились следующие польские военные 
соединения: 

Войска Варшавского герцогства: V польский корпус князя И. Понятовского: 1-я 
пехотная дивизия Заиончека (3, 15 и 16-й пехотные полки), 2-я пехотная дивизия  
Домбровского (1, 6,14,17-й пехотные полки), 3-я пехотная дивизия Княжевича (2, 8 и 12-й 
пехотные полки) и кавалерийская дивизия Каминского (5-й конно-егерский, 7, 8 и 11-й 
уланские, 13-й гусарский и 14-й кирасирский полки). 

При каждой пехотной дивизии находилась бригада кавалерии в составе двух полков  
(4-й конно-егерский и 12-й уланский, 1-й конно-егерский и 15-й уланский, 9-й уланский и 
10-й гусарский полки, две пеших и конная роты). К корпусу была придана саперная рота. 

Остальные войска находились в составе французских корпусов и образовали две 
пехотные бригады Радзивилла206 (5,10 и 11-й пехотные полки), бригаду Жолтовского (4, 7, 
9-й пехотные полки) и кавалерийскую бригаду Рожницкого (2, 3,16-й уланские полки). 
Бригады Радзивилла вошли в состав дивизии Гранжана X корпуса Макдональда, бригада 
Жолтовского – в дивизию Жерара XI корпуса Виктора. Кавалерийская бригада Рожницкого 
находилась в IV кавалерийском корпусе Латур-Мобура. Кроме того, 13-й пехотный полк был 
оставлен гарнизоном в Замостье. 

Польское панство давно мечтало о войне с Россией и было несказанно радо походу 
великой армии. К примеру, польский поэт и мелкий шляхтич Адам Мицкевич, увидев 
французские войска, входящие в город Ковно, на радостях написал поэму «Пан Тадеуш». 
Там, в частности, говорилось: 

 
Идет сраженье… Где? – не знают. 
«Где ж битва?» – молодежь кричит 
И брать оружие спешит. 
А группы женщин простирают 
В молитвах руки к небесам, 
В надеждах, волю дав слезам; 
«За нас, – все хором восклицают, – 
Сам Бог: с Наполеоном – Он, 
А с нами – сам Наполеон!»207 
 

После начала вторжения Наполеон призвал поляков, живших на территории 
Российской империи, вступать в его армию. В июле 1812 г. он приказал сформировать в 
Литве национальную гвардию, жандармов, гвардейский уланский полк, четыре пехотных и 
пять кавалерийских полков. В общем в армии Наполеона собралось не менее 120 тысяч 
поляков. 

Справедливости ради надо сказать, что в 550-тысячной великой армии Наполеона 
этнические французы составляли меньшинство. А большая часть армии состояла из немцев, 
итальянцев, жителей Австрийской империи, поляков и др. Причем они состояли как в 
национальных частях, так и включались в состав французской армии. Между прочим, в 
грабежах как в Москве, так и в России в целом в основном участвовали не французы, а 
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немцы и поляки. Это отметили многие авторы – от А.С. Пушкина до академика Е.В. Тарле. 
Действовали национальные части (в том числе и польские) в подавляющем 

большинстве случаев совместно с французскими войсками, и выделять их действия под 
Смоленском, Бородином, Тарутином и так далее было бы искусственно и непонятно 
широкому читателю. Поэтому я ограничусь рассказом о двух операциях, где участвовали 
только польские войска. 

В октябре 1812 г. Наполеон, неся большие потери от голода, холода и партизан, 
отступил на запад. Естественно, что и царя, и многих генералов охватил охотничий азарт – 
«как бы словить Бонапартия». 

С юго-запада на перехват Наполеону шла армия адмирала П.В. Чичагова. 5 ноября 
Чичагов занял Минск и таким образом оказался в глубоком тылу французской армии. Было 
очевидно, что единственным и кратчайшим направлением для отступления Наполеона к 
Вильно был город Борисов и его окрестности, где имелась возможность переправиться через 
реку Березину. 

7 ноября Чичагов приказал графу Ламберту с отрядом в 4,5 тысячи человек занять 
Борисов и связаться с армией Витгенштейна, наступавшей с севера. Затем в Борисов должны 
были вступить основные силы Чичагова. 

На рассвете 9 ноября отряд Ламберта подошел к Борисову. Город защищали четыре 
тысячи поляков при 12 пушках под командованием генералов Бронниковского и 
Домбровского. Город был укреплен двумя редутами, соединенными ретраншементом. 
Обширные леса окружали предмостные укрепления, оставляя вокруг открытую полосу 
шириной около версты. 

Ламберт, имея подробные сведения о расположении борисовских укреплений, приказал 
14-му егерскому полку атаковать правый редут, а 38-му – левый. 7-й егерский полк должен 
был наступать на центр и поддерживать 14-й и 38-й полки. 34-я батарейная и 11-я конная 
роты артиллерийским огнем поддерживали наступавших. Около 10 часов утра оба редута 
были взяты. 

В это время на дороге из Гуры-Ушковицы было замечено приближение неприятельской 
колонны из пехоты и кавалерии. В эту критическую минуту Ламберт решился ввести в дело 
последний резерв. Один батальон Витебского пехотного полка с арзамасскими драгунами 
был направлен против пехоты, занявшей опушку леса. Все остальные войска обратились  
против колонны, неожиданно появившейся с юга и составлявшей арьергард дивизии 
Домбровского под началом Пакоша (один батальон и два эскадрона). 

Лихо действовала и конная артиллерия. Картечь 12-й конной артиллерийской роты 
расстроила колонну Пакоша. Отражены были и попытки поляков перейти в наступление 
вдоль Зембинской дороги. Опрокинутые, они в беспорядке бежали в лес. 

Обеспечив свои фланги, Ламберт повел атаку на ретраншемент. 7-й и 38-й егерские 
полки двинулись на штурм, но были с потерями отбиты, а Ламберт тяжело ранен. Однако в 3 
часа дня русские вновь пошли в атаку, которая увенчалась успехом. Овладев предмостным 
укреплением, войска устремились через мост в город. Там царил страшный беспорядок. 
Большая дорога на Оршу была загромождена обозами и бегущими людьми. Потери 
защитников предмостного укрепления только одними пленными составляли более двух 
тысяч. Кроме того, русским досталось 7 пушек. Потери авангарда Ламберта составили около 
900 человек. 

К вечеру 10 ноября армия Чичагова заняла линию Березины от Зембина до Уши, а 
основные силы сосредоточились у Борисова. Чичагову удалось своевременно занять 
выгодную оборонную линию на пути отступления Наполеона. 

В итоге Наполеон был окружен армиями Чичагова, Витгенштейна и Кутузова, и 
французам оставалось только сдаться. Тем не менее Наполеону удачным маневром удалось 
обмануть русских, отбить Борисов и переправиться через Березину. В России всех собак 
повесили на бездарного адмирала, хотя остальные полководцы действовали не менее 
бестолково. В итоге Чичагов стал героем басни И.А. Крылова, в которой мыши отъели хвост 



у щуки. 
Другим достаточно интересным эпизодом является защита польскими войсками в  

1813 г. крепости Замостье (по-польски Замосц), расположенной в 70 верстах к юго-востоку 
от Люблина. Польский гарнизон крепости состоял из 2500 пехотинцев, 500 артиллеристов и 
360 кавалеристов. В Замостье имелось 75 крепостных и 20 полевых орудий. Комендантом 
крепости был дивизионный генерал Гауке. Запасы продовольствия были рассчитаны на 2,5 
месяца осады. 

В конце февраля 1813 г. 4,5-тысячный отряд русских войск при 12 полевых орудиях 
под командованием генерал-лейтенанта Рата подошел к Замостью, но был встречен 
небольшим отрядом поляков в трех верстах от городских стен. Рат предложил Гауке сдаться. 
В ответ польский передовой отряд открыл огонь, и Рат быстро ретировался в Люблин. 

15 марта Рат вновь подошел к Замостью, но теперь у него было 10 тысяч солдат и 
осадная артиллерия. Оттеснив передовые отряды поляков, русские приступили 20 марта к 
постройке редутов, где установили 52 осадных орудия. Бомбардировка крепости 
продолжалась до 27 апреля. В городе возникали пожары. 

27 апреля поляки пошли на вылазку и овладели редутом № 10 (севернее деревни 
Яновицы). Однако польские командиры поняли, что удержать редут будет трудно, и в ночь 
на 28 апреля он был покинут. 

После этого Рат, вместо того чтобы усилить пехотное прикрытие редутов, велел 
бросить их совсем и отвел войска за пределы действия польских крепостных орудий. 

Рат решил взять ляхов измором, однако 23 мая (4 июня) 1813 г. в местечке Плесвич 
(Силезия) между союзниками и французами было заключено перемирие на полтора месяца, 
до 8 (20) июля 1813 г. (Позже его продлили.) Поэтому с 12 июня военные действия у 
Замостья были прекращены. Поляки воспользовались перемирием для пополнения запасов  
крепости. 21 августа перемирие закончилось, но русские и в дальнейшем ограничились той 
же блокадой, тем более что регулярные войска из отряда Рата были отозваны, а под 
крепостью остались только казаки и милиция. 

Совершенное истощение гарнизона и жителей Замостья от голода, холода (из-за 
недостатка топлива), цинги и других болезней (при полном отсутствии медикаментов) 
вынудили коменданта принять предложенные ему Ратом 23 ноября условия капитуляции, по 
которым остатки гарнизона (107 офицеров и 1271 нижний чин), из которых половина едва 
могли двигаться, вышли из крепости с воинскими почестями и были отправлены в Варшаву в 
качестве военнопленных. По моему мнению, у поляков есть все основания гордиться 
мужеством защитников Замостья. 

Последней 25 декабря 1813 г. сдалась польская крепость Модлин. 
Отдел ратных перейдем к политике. Еще в декабре 1812 г. Александр I, прибывший в  

занятый русскими войсками город Вильно, объявил всеобщую амнистию всем полякам – 
подданным России, которые служили Наполеону. 16(18) февраля 1813 г. русские войска 
вступили в Варшаву. Саксонская администрация бежала, а в столице Александр I передал 
власть временному правительству в составе двух русских и трех поляков. 

15 (27) июня 1813 г. в городе Рейхенбахе в Силезии была подписана секретная  
русско-прусско-австрийская конвенция, согласно которой Варшавское герцогство подлежало 
разделу между Россией, Пруссией и Австрией. Вместе с пакетом других секретных 
рейхенбахских соглашений эта конвенция была предложена Наполеону австрийскими 
дипломатами, которые играли роль посредников. Однако император отказался, и война была 
продолжена. 

После отречения Наполеона 18 (30) мая 1814 г. в Париже был подписан мирный 
договор, по которому Франция возвращалась к границам на 1 января 1792 г. с небольшим 
приращением, династия Бурбонов восстанавливалась на престоле и т. д. Однако 
окончательный раздел Европы союзники решили провести на конгрессе в Вене, который был 
открыт 1 ноября 1814 г. 

На Венском конгрессе было решено, что все союзники – Англия, Австрия и Пруссия – 



получат большие приращения в Европе, а Англия еще и в колониях, а вот Россия, которая 
вынесла основную тяжесть войны с Наполеоном, должна получить «кукиш с маслом». 
Австрия и особенно Англия были категорически против передачи России района Варшавы, а 
Пруссия – части Саксонии. Спору нет: Александр I требовал земли, которые никогда не 
принадлежали Русскому государству и были заселены этническими поляками, но ведь и 
оппоненты не предлагали независимость этим районам – их лишь присоединяли к Австрии. 
Почему же Россия должна была отдавать плацдарм, с которого началось вторжение в  
1812 г.? 

Сравним, к примеру, Варшавскую область и Мальту. Англия не имела никаких прав на 
Мальту, и с Мальты никак нельзя было угрожать Британским островам. Единственным 
аргументом за было наличие британских солдат на острове.208 Так, извините, в 1814 г. 
русские войска были в Париже! Почему бы не восстановить независимость Мальты, которую 
она имела в течение нескольких столетий, или не передать остров Королевству обеих 
Сицилии, которое находилось всего в 90 верстах от Мальты? Но, увы, на Венском конгрессе 
господствовал двойной стандарт: один – для просвещенной Англии, и другой – для русских 
варваров. 

3 января 1815 г. был заключен секретный союз между Австрией, Англией и Францией, 
которые «сочли необходимым, – как сказано в договоре, – по причине претензий, недавно 
обнаруженных, искать средств к отражению всякого нападения на свои владения». 
Договаривающиеся стороны обязались: если вследствие предложений, которые они будут 
делать и поддерживать вместе, владения одной из них подвергнутся нападению, то все три 
державы будут считать себя подвергнувшимися нападению и станут защищаться сообща. 
Каждая держава выставит для этого 150-тысячное войско, которое выступит в поход не 
позднее шести недель по востребованию. Англия имеет право при этом выставить наемное 
иностранное войско или платить по 20 фунтов стерлингов за каждого пехотного солдата и по 
30 за кавалериста. Договаривающиеся державы могут приглашать другие государства 
присоединиться к договору и приглашают к тому немедленно королей Баварского, 
Ганноверского и Нидерландского. 

Надо ли говорить, что союз этот был направлен против России. Риторический вопрос: 
за что отдали жизни миллионы русских людей? 

Спас Россию от новой войны «враг рода человеческого». Вечером 7 марта 1815 г. 
в Вене, в императорском дворце, был бал, данный австрийским двором в честь собравшихся  
государей и представителей европейских держав. Вдруг в разгар празднества гости заметили 
какое-то смятение вокруг императора Франца: бледные перепуганные царедворцы поспешно 
спускались с парадной лестницы, и вообще создавалось впечатление, будто во дворце 
внезапно вспыхнул пожар. В одно мгновение залы дворца облетела весть, заставившая всех 
собравшихся в панике покинуть бал: только что примчавшийся курьер привез известие, что 
Наполеон покинул Эльбу, высадился во Франции и, безоружный, идет прямой дорогой на 
Париж. 

Движение Наполеона к Парижу хорошо иллюстрируют заголовки парижских газет: 
«Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан», «Людоед идет к Грассу», «Узурпатор 
вошел в Гренобль», «Бонапарт занял Лион», «Наполеон приближается к Фонтенбло», «Его 
императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже». 

Людовик XVIII драпанул так быстро, что забыл на туалетном столике оригинал 
секретного договора от 3 января 1815 г. Наполеон переслал этот договор Александру I, тот 
показал договор австрийскому канцлеру Меттерниху и демонстративно бросил его в камин. 

18 июня 1815 г. войска Наполеона были разбиты англо-прусскими силами Веллингтона 
и Блюхера. Через три десятка лет молодой Герцен, рассматривая картину, запечатлевшую 
встречу и взаимные поздравления Веллингтона и Блюхера ночью на поле битвы у Ватерлоо, 
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сказал: «Как им не радоваться. Они только что своротили историю с большой дороги по 
ступицу в грязь, и в такую грязь, из которой ее в полвека не вытащат…» 

Наполеон напугал союзников, и 21 апреля (3 мая) 1815 г. в Вене были подписаны 
русско-прусский и русско-австрийский договоры о разделе Варшавского герцогства. 
(Многие историки называют эти договоры четвертым разделом Польши.) В итоге Россия  
уступила Австрии четыре уезда Восточной Галиции: Злочувский, Бржезанский, 
Тарнопольский и Залешчикский. К Австрии отошел весь Величковский соляной бассейн 
(включая его подземную часть, заходящую на территорию Российской империи), а 
саксонский король Фридрих Август I уступил России большую часть Варшавского 
герцогства. 

В ноябре 1815 г. Александр I подписал конституцию образованного в составе 
Российской империи Царства Польского. Высшую законодательную власть осуществляли 
сейм, собиравшийся раз в два года, и Государственный совет, действовавший постоянно. 
Русский император, который одновременно был и польским королем, имел право наложить  
вето на любое решение сейма. Император назначал в Варшаве наместника либо из лиц 
царской фамилии, либо кого-то из поляков. Конституция вернула многие польские 
исторические традиции: деление на воеводства, коллегиальность министерств (их функции 
выполняли правительственные комиссии) и воеводских властей. Согласно конституции, 
формировалось польское войско, административное и судебное делопроизводство должно 
было осуществляться на польском языке. Провозглашались неприкосновенность личности, 
свобода слова и печати. Военную службу следовало отбывать в пределах Царства Польского, 
то же положение распространялось и на тюремное заключение. 

Некоторые авторы козыряют тем, что в Царстве Польском правом голоса обладали 
около ста тысяч человек, то есть больше, чем было избирателей во Франции времен 
Реставрации. На самом деле это связано не с демократичностью царя, а с большим 
процентом дворян в Польше, чем во Франции. Таким образом, даже голодный шляхтич был 
избирателем, а богатый крестьянин – нет. 

Тем не менее на 1816 г. польскую конституцию можно считать самой либеральной в 
Европе после британской. Русское либеральное офицерство и дворянство тщетно надеялись  
на введение аналогичной конституции в остальных частях империи. 

11 апреля 1814 г., сразу после первого отречения Наполеона, Александр I разрешил 
всем польским войскам вернуться на родину вместе с войсковым имуществом. Только из 
охотников (добровольцев) гвардейского легкоконного полка был сформирован эскадрон для 
сопровождения Наполеона на Эльбу. Эскадрон этот принял участие в событиях 1815 г. 
и погиб целиком под Ватерлоо. 

14 апреля 1814 г. император Александр I выразил согласие на возвращение всех 
польских войск на родину и передал командование над ними цесаревичу Константину 
Павловичу. В течение 1814 г. со всех концов Европы и России начали стекаться в Польшу 
бывшие солдаты, и к 1 ноября 1814 г. в рядах новой армии числилось уже 30 тысяч человек. 
Армия эта, состоявшая исключительно из польских уроженцев, содержалась на средства 
Царства Польского и могла быть употреблена для защиты своей родины только в пределах 
Польши. 

Действующие польские войска состояли из тринадцати пехотных и девяти 
кавалерийских полков, десяти артиллерийских рот и батарей и одного саперного батальона и 
делились на гвардию и полевые войска. Гвардия состояла из одного пехотного и одного 
конно-егерского полков и двух полубатарей. 

Польские войска сохранили бывшее у них при Наполеоне I обмундирование с 
незначительными изменениями в соответствии с русскими образцами. Вооружение и 
снаряжение были русского образца. В армии были оставлены польские ордена Святого 
Станислава, Белого орла и орден «Virtuti militari», жалуемый исключительно за боевые 
отличия. Официальным языком в армии был признан польский, но цесаревич рекомендовал 
генералам и начальникам частей ознакомиться с русскими командами на случай совместных 



маневров. Польским войскам были назначены оклады жалованья, значительно превышавшие 
оклады русских войск. Срок службы для нижних чинов полагался 8 лет. 

20 июля 1815 г., вдень торжественного объявления в Варшаве о восстановлении 
Царства Польского, войска польской армии присягнули императору Александру I как царю 
Польскому. 

Первым наместником царя в Польше был назначен 63-летний генерал Юзеф Заиончек. 
Он был участником Польских восстаний 1793 и 1794 гг., воевал с Бонапартом в Италии, 
Египте и т. д. В 1812 г. Заиончек был взят в плен русскими войсками. 

Во время Русско-турецкой войны 1828 г. император Николай I (1796–1855) выразил 
желание двинуть польские войска в Турцию, но из-за сильного противодействия великого 
князя Константина отказался от этого намерения. 

Замечу, что Константин Павлович, подобно многим другим начальникам, оказавшимся  
в Варшаве, завел роман с красивой полькой. Дело кончилось тем, что 12 мая 1820 г. (н.с.) 
великий князь Константин Павлович женился на панне Жаннетте Грудзинской. По такому 
случаю Александр I присвоил панне титул светлейшей княгини Лович. Детей у них не было, 
но с ними жил внебрачный сын Константина Павел Александров, рожденный в 1802 г. 
Жозефиной Фредерис. 

Один из  воспитателей Павла Александрова – граф Мориоль – писал, что после 
женитьбы на Жаннетте Грудзинской Константин полюбил тихую, уединенную семейную 
жизнь. Он не устраивал ни балов, ни вечеров, ни званых ужинов, а предпочитал всему этому 
чай в очень узком кругу, чтение вслух и обсуждение газетных новостей. Любимыми темами 
застольных бесед были мистика и метафизика. Константин много спал, принимал только 
нескольких генералов и чиновников, без которых не могла действовать администрация, и 
совершенно отстранился от жизни варшавского общества. 

 
Глава 2 

ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1830–1831 гг 
 
Польские историки вовсю обличают четвертый раздел Польши, но сможет ли 

кто-нибудь из них привести пример столь спокойного существования Польши за 15 лет, как 
в 1815–1830 гг.? Без рокошей, конфедераций, вторжений иностранных войск, 
«междусобойчиков» магнатов  с применением артиллерии и т. п. не проходило ни одного 
десятилетия с 1700 г. Риторический вопрос: жилось ли в 1815–1830 гг. этническим полякам в  
Пруссии и Австрии лучше, чем в Царстве Польском? 

Но беспокойные паны над столь глупыми вопросами не задумывались, а продолжали 
болтать о великой отчизне «от можа до можа». Появились и тайные общества. Наиболее 
известными были Общества филоматов и филаретов в Виленском университете (1817 г.),  
членом одного из которых был польский поэт Адам Мицкевич (1798–1855). В 1821 г. среди 
офицеров возникает Патриотическое общество, ставившее своей задачей борьбу за 
восстановление независимой Польши на основе Конституции 3 мая 1791 г. В 1829 г. 
в Варшаве возникает тайное офицерское общество «Заговор подхорунжих». Что поделаешь, 
в Европе мода была такая: в Италии – карбонарии, в России – декабристы, во Франции – 
бонапартисты и т. д. 

1830 г. ознаменовался революционными выступлениями по всей Европе. 27 июля  
восстал Париж. Два дня баррикадных боев, и над королевским дворцом был поднят 
трехцветный флаг революции 1789 г. 2 августа король Карл X отрекся от престола и бежал в  
Англию. Началась революция в Бельгии, начались волнения в германских государствах, 
активизировались карбонарии в Италии. 

Польские заговорщики решили, что их час настал. Подавляющее большинство панов и 
часть мещан были настроены революционно, но определенных планов ни у кого не было: 
одни требовали строгого соблюдения царем Конституции 1815 г., другие – независимости 
Польши в полном объеме. Кроме того, возник вопрос о границах новой Польши, и началась  



полная бестолковщина. Несколько упрощая ситуацию, можно сравнить панов-заговорщиков 
с Василием Алибабаевичем из кинофильма «Джентльмены удачи»: «А ты зачем побежал?» – 
«Все бежали, и я побежал». 

Поводом к восстанию стало распоряжение Николая I о подготовке сбора денежных 
средств и размещении на постой русских войск, намеченных для прохода через Польшу с 
целью подавления революции в Бельгии. 

В ночь с 17 на 18 (29 на 30) ноября часть польских войск подняла мятеж. Повстанцы 
захватили арсенал и дворец Бельведер, где проживал наместник. Замечу, что несколько 
десятков польских генералов и старших офицеров отказались от участия в бунте и были 
убиты заговорщиками. Позже по приказу Николая I в Варшаве на Саксонской площади 
убитым польским военачальникам будет поставлен большой обелиск с восемью львами, 
сидящими у его подножия. 

Русский гарнизон Варшавы состоял из двух гвардейских пехотных полков, трех 
гвардейских кавалерийских полков и двух батальонов гвардейской артиллерии. Из-за 
бездарности и либерализма великого князя Константина русский гарнизон не оказал 
должного сопротивления полякам и днем 18 ноября покинул Варшаву. 

Великий князь Константин заявил: «Всякая пролитая капля крови только испортит 
дело» – и отпустил верные ему польские части, находившиеся в Варшаве, на соединение с 
мятежниками. Крепости Модлин и Замостье были переданы полякам, а великий князь с 
русскими войсками бежал в русские пределы. 

В Варшаве образовалось временное правительство во главе с генералом Ю. 
Хлопицким. Однако в январе 1831 г. Хлопицкий ушел в отставку, а вместо него стал 
шестидесятилетний Адам-Ежи Чарторыский, тот самый, который был другом Александра I и 
министром иностранных дел России с 1803 по 1807 г. Между прочим, этому Адаму мало 
было поста главы национального правительства и президента сената, он явно метил в  
короли. После поражения восстания Адам Чарторыский эмигрировал в Париж, где считался  
до самой своей смерти в 1861 г. первым кандидатом на польский трон. 

21 января 1831 г. (н.с.) сейм официально низложил Николая I с польского престола и 
провозгласил лозунг «За вашу и нашу свободу!» как девиз солидарности польского и 
русского революционного движения. Но позже сейм «наступил на грабли» – отклонил 
предложение об отмене крепостного права, чем лишил себя поддержки крестьянства. 

Таким образом, историк при желании может считать с этого момента (21 января 
1831 г.) Польшу независимой, а Польское восстание 1830–1831 гг. – польско-русской 
войной. Разумеется, русские гражданские и военные власти считали поляков мятежниками. 

К началу боевых действий польская армия насчитывала до 130 тысяч человек. 
Артиллерия поляков имела в своем составе 106 полевых орудий. Их число было увеличено за 
счет старых прусских гаубиц и музейных экспонатов, в том числе турецких трофейных 
мортир XVIII в., которые царь прислал ранее для памятника королю Владиславу. 

Польские генералы Прондзинский и Крыжановский предлагали наступательную 
тактику. Они хотели собрать всю польскую армию в единый кулак и последовательно бить  
русских по частям, не давая им объединиться. В Варшаве же должен был остаться лишь  
небольшой гарнизон численностью четыре-пять тысяч человек. Кроме того, они надеялись  
при вступлении польских войск в Литву и Белоруссию на восстание местной шляхты и 
присоединение ее к польским войскам. 

Однако генерал Хлопицкий отверг этот план и 20 декабря 1830 г. (н.с.) приказал 
расположить всю польскую армию двумя колоннами по дорогам Брест – Варшава и Белосток 
– Варшава так, чтобы на каждой дороге находилось в глубину по несколько эшелонов, 
которые могли бы, отступая перед русскими частями, концентрироваться у одного сборного 
пункта – Грохова (в 5 км юго-восточнее Варшавы), где и предполагалось дать бой. 

Узнав о восстании в Варшаве, Николай I собрал во дворе Инженерного замка 
гвардейские части и сообщил им об этом событии. В ответ на негодующие возгласы 
молодых офицеров Николай сказал: «Прошу вас, господа, поляков не ненавидеть. Они наши 



братья. В мятеже виновны немногие злонамеренные люди. Надеюсь, что с божьей помощью 
все кончится к лучшему». 

12 (24) декабря царь издал манифест, в котором говорилось, что русские должны 
проявить по отношению к полякам «правосудие без мщения, непоколебимость в борьбе за 
честь и пользу государства без ненависти к ослепленным противникам». Тем не менее как в 
правящих придворных кругах, так и в русском обществе (разумеется, дворянском) были 
очень сильны опасения иностранной интервенции, то есть вмешательства Франции и Англии 
в польский вопрос. В феврале 1831 г. в Париже был образован польский комитет при участии 
генерала Лафайета. Но сей славный генерал последние 40 лет занимался исключительно 
болтовней, и до интервенции дело не дошло. 

Стоит заметить, что русское либеральное дворянство, систематически критиковавшее 
внутреннюю политику русского правительства, заняло резкую антипольскую позицию. Так, 
разжалованный в солдаты декабрист Александр Бестужев писал 5 января 1831 г. из Дербента 
матери: «Третьего для получил Тифлисские газеты и был чрезвычайно огорчен и 
раздосадован известием об измене Варшавской. Как жаль, что мне не придется променять 
пуль с панами добродеями… Одно только замечу, что поляки никогда не будут искренними 
друзьями русских… Как волка ни корми…» 

А.С. Пушкин по поводу польского восстания написал несколько стихотворений, из  
которых наиболее известны «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Замечу, что 
оба стихотворения обращены не к полякам, а к тем, кто их подстрекал, сидя в уютных 
кабинетах в Лондоне и Париже. 

 
Зачем анафемой грозите вы России? 
Что возмутило вас?волнения Литвы? 
Оставьте: это спор славян между собою 
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, 
Вопрос, которого не разрешите вы. 
 
Так высылайте ж нам, витии, 
Своих озлобленных сынов: 
Есть место им в полях России, 
Среди нечуждых им гробов. 
 

«Клеветникам России» 
 

Ступайте ж к нам: вас Русь зовет! 
Но знайте, прошенные гости! 
Уж Польша вас не поведет: 
Через ее шагните кости!.. 
 

«Бородинская годовщина»209 
Думаю, слова Александра Сергеевича актуальны и сейчас, спустя 170 с лишним лет. 

Риторический вопрос: зачем вступать Польше в НАТО? Кто ей угрожал? Известно, что еще с 
конца 50-х гг. в НАТО разрабатывали планы ограниченной ядерной войны,210 только тогда 
полем боя должна была быть Германия. Какое государство теперь станет полем боя? Что 
произойдет с этим государством, если там будет взорвано от 300 до 500 тактических ядерных 

                                                 
209 Пушкин А.С. Поли. собр. соч.: В 10 т. М., 1957. Т. 3. С. 222, 223, 224. 
 
210 Ограниченной как калибром спецбоеприпасов, так и территориально, т. е. не задевая границ главных 

сторон конфликта. 
 



боеприпасов мощностью от 0,5 до 10 килотонн? Я же могу сказать только одно: после такого 
обмена ударами в центре Европы радиационный фон в Париже и Москве будет мало 
отличаться от нормального, а уж о Нью-Йорке и Екатеринбурге я молчу. 

Но вернемся в 1830 г. Силы, которыми располагал Николай I для усмирения Польши, 
могли быть доведены до 183 тысяч человек (гвардия из Петербурга, Гренадерский корпус из 
новгородских поселений, I и II корпуса из состава 1-й армии, VI корпус – бывший 
Литовский, ІІІ и V резервные кавалерийские корпуса). Однако для сбора всех этих войск 
требовалось свыше четырех месяцев. Корпуса Гвардейский великого князя Михаила 
Павловича и II графа Палена-второго могли прибыть лишь к весне. 

К декабрю 1830 г. на месте – у Бреста и Белостока – находился один лишь VI корпус 
барона Розена – около 45 тысяч сабель и штыков. На марше находились Гренадерский 
корпус князя Шаховского и I корпус графа Палена-первого с резервной кавалерией южных 
поселений. 

Главнокомандующим был назначен фельдмаршал граф Дибич-Забалканский,211 
начальником штаба – граф Толь. Дибичу были подчинены Гродненская, Виленская, 
Минская, Подольская, Волынская губернии и Белостокская область, объявленные в военном 
положении. 

К 20 января 1831 г. русские силы у границы Царства Польского насчитывали 114 тысяч 
человек. Надеясь быстро разгромить мятежников, Дибич не придал большого значения  
снабжению своих войск и решил не утяжелять армию обозами и артиллерийскими парками. 
Провианта было взято всего на пятнадцать дней, а фуража – на двенадцать. В артиллерии 
были оставлены третьи дивизионы батарей, выступивших таким образом в составе восьми 
орудий вместо двенадцати. Пехотные полки выступили в составе двух батальонов. 

24 и 25 января русские войска перешли границу Царства Польского одиннадцатью 
колоннами, но с таким расчетом, чтобы иметь возможность за двадцать часов сосредоточить  
главные силы в количестве восьмидесяти тысяч человек. 

Главные силы (I,  VI пехотный и ІІІ резервный кавалерийский корпуса) Дибич двинул в  
район между реками Буг и Нарев, поручив V резервному кавалерийскому корпусу барона 
Крейца демонстрацию на Люблин. Гренадерскому корпусу, шедшему на правом фланге 
общего расположения уступом позади и на значительном удалении от главных сил, была 
предоставлена свобода действий. 

Дожди и оттепель, сделавшие непроходимыми лесистый и болотистый Буго-Наревский 
район, побудили Дибича сосредоточить войска у Венгрова, а затем свернуть на Брестское 
шоссе. Фельдмаршал решил нанести удар в правый фланг расположения поляков, отрезав их 
от Варшавы. Этот фланговый марш был совершен 31 января. 

В первых числах февраля быстро продвигавшиеся русские колонны вошли в 
соприкосновение с польскими войсками, отступавшими к Висле в Варшавский район. 
2 февраля произошел неудачный для русских бой под Сточеком, где конно-егерская дивизия  
генерала Гейсмара была разбита польской конницей генерала Дверницкого. Два русских 
конных полка бежали, не выдержав сабельной атаки поляков. Русские потеряли 280 человек 
и 8 пушек, а поляки – 87 человек. 

5 февраля русская армия под командованием фельдмаршала Дибича выступила из  
Венгрова двумя колоннами. В правой колонне, по дороге на Станиславов, шел VI корпус 
генерала Розена, а в левой, по шоссе через Калушин, – I пехотный корпус графа 
Палена-первого, и за ним – резерв. Оттеснив польские дивизии Скржинецкого и 
Жимирского, авангард корпуса Палена 6 февраля достиг Яновека, а авангард корпуса Розена 
был в Окуневе. На следующий день, 7 февраля, было решено продолжить движение к 
Варшаве, причем авангард графа Палена должен был занять Выгодские высоты, а основные 
                                                 

211 Дибич Иван Иванович родился в 1785 г., учился в Берлинском кадетском корпусе, после окончания  
которого в 1801 г. был зачислен прапорщиком в лейб-гвардейский Семеновский полк. Сын генерал-майора 
русской службы Ивана Ивановича (Ганса Эренфрида) Дибича, поступившего на русскую службу в 1799 г. 

 



силы его корпуса – Милосну. Авангард корпуса барона Розена также должен был дойти до 
Выгоды, а его корпус расположиться впереди Гржибовской Воли. 

Польская армия была собрана у Грохова под началом Хлопицкого и состояла из трех 
пехотных и трех кавалерийских дивизий. Кроме того, дивизия Жимирского находилась в  
авангарде, в Милосненском лесу. Всего в польской армии было около 54 тысяч человек при 
140 орудиях. 

От Яновека до Варва Варшавское шоссе пролегало лесом, который под самым Варвом 
оставался лишь с правой стороны дороги и продолжался по направлению к Кавенчину. 
Впереди этого леса на протяжении семи верст до Праги простиралась равнина с песчаными 
холмами, кустами, болотами и отдельными усадьбами. В двух верстах за Варвом находились  
деревни Малый и Большой Грохов, а в трех верстах за ними – Прага. Перед Гроховом была 
небольшая ольховая роща. 

Отступив со своей дивизией к Варву, Жимирский оценил важное значение этого пункта 
и расположился здесь, чтобы препятствовать дебушированию212 русских войск из леса. Он 
расставил 9 батальонов по сторонам шоссе, а 28 орудий направил на выходы из леса. К этому 
времени из главных сил поляков к Жимирскому направлялась дивизия Шембека. Ко времени 
прибытия этой дивизии к Варву из леса начали показываться передовые части I корпуса 
Палена. Шембек расположил свою дивизию правее Жимирского, а на правом фланге 
поставил три полка кавалерийской дивизии Лубенского. 

Авангард графа Палена (1-й и 2-й егерский и 3-й кавалерийский полки с шестнадцатью 
орудиями под командованием генерал-лейтенанта князя Лопухина) при выходе из леса был 
обстрелян из сорока орудий, но все-таки выстроился в порядок по обеим сторонам шоссе. 
Подтягивались свежие войска, и завязался горячий бой. 

На выстрелы к Вавру прибыл главнокомандующий Хлопицкий и, убедившись в 
необходимости помешать дебушированию русских войск из  леса, приказал Шембеку 
оттеснить в лес вышедшие уже из него русские войска. А чтобы прикрыть свои войска от 
обхода их с левого фланга колонной VI корпуса, двигавшейся по Окуневской дороге на 
Выгоду, и помешать соединению русских колонн, Хлопицкий направил туда дивизию 
Круковецкого (13 батальонов и 24 орудия). Остальные войска были оставлены в резерве у 
Глухова. 

1-й и 2-й егерские полки под натиском превосходящих сил поляков были оттеснены к 
лесу, но прибывший бегом 5-й егерский полк с 1-й конной батареей полковника Паскевича 
упорно защищал свою позицию на шоссе. Бросившийся в атаку Черноморский полк был 
опрокинут. К авангарду прибыли граф Пален и начальник главного штаба армии граф Толь. 
Великолуцкий полк был направлен Паленом вправо от шоссе, где поляки сильно 
продвинулись вперед. Ему удалось удержать натиск поляков до 10 ч утра. 

Жимирский, продвигаясь лесом вперед, теснил слабый русский правый фланг с двух 
сторон. Прибывший сюда на помощь Новоингерманландский полк был не в силах сдержать 
наступление поляков, и русская пехота отступила. Граф Толь, опасаясь, что поляки получат 
возможность разрезать русскую армию пополам, выдвинул на правый фланг 
Староингерманландский полк и батальон 4-го морского полка, артиллерию же 3-й дивизии 
расположил уступом за конной батареей, левее шоссе; 3-й морской полк был двинут влево. 
Благодаря этим мероприятиям инициатива в бою перешла к русским. 

В 11 часов утра на поле сражения прибыл фельдмаршал Дибич с девятью батальонами 
2-й пехотной дивизии. В это время поляки усилили свои войска, расположенные в лесу, и 
повели атаку на фланг батарей, расположенных на шоссе, стремясь охватить их. Густой лес 
                                                 

212 Дебуширование (фр. debouche – выход из теснины) – выход войск из теснины (ущ елья, горного прохода, 
моста, плотины и т. п.) или какой-либо закрытой местности (леса, деревни) на более широкое место, где можно 
развернуться. Дебуширование в виду неприятеля сопряжено с большими затруднениями: приходится двигаться  
узким фронтом, сильно поражаемым огнем в глубину, вследствие чего даже большое превосходство в силах не 
имеет значения. 

 



скрывал движения поляков, но князь Горчаков все же заметил их и повернул орудия 1-й 
конной батареи направо, фронтом параллельно шоссе, а затем открыл через шоссе картечный 
огонь. Поляки, пораженные внезапностью этого огня, отступили в глубь леса, но часть их 
застрельщиков бросилась на батарею, поставленную Толем. Дибич послал для их отражения  
свой конвой и полуэскадрон лубенских гусар, и поляки были опрокинуты. 

Было уже около полудня, а правая русская колонна еще не дебушировала из леса. 
Поляки, понимая всю важность русского правого фланга, направили против него все свои 
усилия. Между тем Дибич послал на подкрепление правого фланга Эстляндский полк, 
вызвал на поле сражения 2-ю гренадерскую дивизию и послал Розену приказание ускорить 
движение. Авангард Розена под командованием Влодека должен был двигаться на одной 
высоте с авангардом I корпуса, но из-за большого расстояния и плохой дороги он прибыл к 
Гржибовской Воле только в 2 часа дня. 

Чтобы задержать движение колонны Розена, Круковецкий, имея пехотную дивизию и 
конно-егерский полк, выслал одну полубатарею со стрелками в лес. Выходы из леса были 
заняты бригадой Гелгуда с полубатареей, а остальные войска стали в  резерве у Выгоды, 
правее дороги. Влодек, слыша слева от себя сильную пальбу, выдвинул в лес влево от дороги 
50-й егерский полки 1-й батальон 49-го егерского полка, вошел в связь с Эстляндским 
полком корпуса Палена, вытеснил поляков из леса и стал постепенно развертывать свои 
колонны у опушки. 

Дибич, услышав выстрелы на правом фланге, что указывало на вступление в бой 
корпуса Розена, приказал начать общее наступление в центре и на левом фланге. Вся линия  
русских войск, выйдя из леса, стала продвигаться вперед. Толь опрокинул Жимирского, 
Пален оттеснил Шембека. На нашем левом фланге сумцы и новоархангельцы при содействии 
огня пехоты и артиллерии отбросили назад кавалерию Лубенского, который поспешил 
укрыться за свою пехоту. 

Русская пехота двинулась по шоссе вперед и заняла Вавр. На нашем правом фланге 
упорно держался Круковецкий. После ожесточенного боя русские опрокинули 5-й польский 
пехотный полк, занимавший высоту. Русские перешли в общее наступление, и левый фланг 
поляков был оттеснен к Грохову. Корчма Выгода тоже была ими оставлена. Круковецкий 
отошел к ольховой роще. 

Для овладения Кавенчином Розен послал Польский и Волынский уланские полки и 
Житомирский пехотный полк, которые опрокинули калишскихулан, защищавших это 
селение. К 4 часам дня все выходы из леса были в руках русских. Наши войска 
расположились биваком на тех местах, где их застал приказ. Поляки отошли за Малый 
Грохов без преследования со стороны русских, остановились перед Большим Гроховом и 
заняли позицию. 

В этом бою потери русских составили до 3700 человек, из них до 100 офицеров. Потери 
поляков были не меньше – только в плен русские захватили 600 человек. 

После сражения при Варве войска генерала Хлопицкого расположились следующим 
образом: 1-я пехотная дивизия Круковецкого – в Брудно, имея один батальон с одним 
эскадроном в Зомбках; 2-я и 3-я пехотные дивизии Жимирского и Скржинецкого – у 
ольховой рощи; 4-я пехотная дивизия Шембека – между Брестским шоссе и болотами 
острова Сасска-Кемпа, занимая здесь двумя полками егерей лесок. По сторонам оль ховой 
рощи была расположена артиллерия: вправо до шоссе – четыре батареи, влево по дороге в 
Кавенчин – две батареи. Пространство между главными силами и дивизией Круковецкого 
занимала кавалерия: дивизия Лубенского – поперек дороги в Зомбки; корпус Уминского (две 
дивизии и две батареи) – у колонии Эльснер, наблюдая Зомбки – Кавенчин; вблизи Праги – 
косиньеры, артиллерийские резервы и парки. Всего 56 тысяч (36 тысяч пехоты, 12 тысяч 
кавалерии, 8 тысяч косиньеров), а без Круковецкого – 44 тысячи человек. 

Русская армия расположилась следующим образом: I пехотный корпус графа 
Палена-первого (1-я, 2-я и 3-я пехотные дивизии и 1-я гусарская дивизия) – по обеим 
сторонам Брестского шоссе; литовский (VI) пехотный корпус барона Розена (24-я и 25-я  



пехотные дивизии, литовская гренадерская бригада и литовская уланская дивизия) – на 
опушке большого леса, примыкая к правому флангу Палена и имея часть артиллерии на 
позиции у корчмы Выгода и конницу у Кавенчина; 2-я гренадерская дивизия – на Брестском 
шоссе за корчмой Вавр; ІІІ резервный кавалерийский корпус графа Витта, гвардейский отряд 
и артиллерийский резерв – в Милосне. Отряд командира гренадерского корпуса князя 
Шаховского подходил с севера и 12 февраля занял Белоленку. Русских войск было 72 тысячи 
человек (56,5 тысячи пехоты и 16,5 тысячи кавалерии) при 252 орудиях, а без Шаховского 
59,5 тысячи человек при 196 орудиях. 

Главнокомандующий фельдмаршал Дибич намеревался дать бой 14 февраля, причем 
главный удар нанести на левый, наиболее открытый фланг противника отрядом Шаховского, 
усиленным ІІІ резервным кавалерийским корпусом, через Белоленку на Брудно и далее, 
отрезая поляков от Праги. Розен должен был развернуться по обе стороны Кавенчина; Пален 
– примкнуть к его левому флангу, имея 1-ю дивизию левее шоссе; резерв – собраться за 
Кавенчином. 

В 9 часов 30 минут утра 13 февраля русская артиллерия открыла огонь, и правый фланг 
медленно начал наступать к ольховой роще. Опушку рощи занимала польская бригада 
Голанда, за ней расположилась бригада Чидевского, за рощей стояла дивизия Скржинецкого. 
Около 10 часов утра Розен двинул в атаку пять батальонов 24-й дивизии, которые ворвались 
в переднюю часть рощи, но, дойдя до рва, были отброшены. Розен ввел в дело шесть  
батальонов 25-й дивизии, но дивизия Жимирского принудила эти части к постепенному 
отступлению. В подкрепление были двинуты справа два полка 25-й дивизии, а слева – два 
полка I корпуса. Вторая атака была проведена восемнадцатью батальонами, которые к 11 
часам выбили дивизию Жимирского из рощи, при этом сам Жимирский был смертельно 
ранен. Русские, заняв противоположную опушку, оказались под картечным огнем. 
Хлопицкий выдвинул дивизию Скржинецкого, за которой устремилась и дивизия  
Жимирского. Этими двадцатью тремя батальонами восемнадцать русских батальонов были 
выбиты из рощи. 

Тем временем литовская гренадерская бригада и литовская уланская дивизия  
продвинулись вперед между Кавенчином и Зомбками. Несвижские карабинеры с Волынским 
уланским полком выбили поляков из Зомбок и колонии Мациас, два уланских полка 
прикрывали фланг правее Кавенчина. 

Канонада со стороны Белоленки продолжалась, и Дибич в 12 ч дня направил на рощу 
третью атаку: справа – корпус Розена, слева – 3-ю дивизию. Начальник главного штаба 
армии граф Толь, присоединив на правом фланге к двум батареям VI корпуса батарею 
литовской гренадерской артиллерийской бригады и взяв в прикрытие Житомирский полк, 
стал обходить рощу справа, а Нейдград, двинув шесть батальонов 3-й дивизии в рощу, с 
остальными начал обходить ее слева. Кроме артиллерии I корпуса по сторонам шоссе были 
выдвинуты 20-я конно-артиллерийская рота и четыре орудийных гвардейских отряда под 
прикрытием ольвиопольских гусар. 

Захватив опушку, части VI корпуса снова были остановлены огнем из-за большого рва. 
Обходившая рощу артиллерия графа Толя тоже была остановлена рвом. На левом фланге 
свежие части 3-й дивизии, опрокинув неприятеля и частью обогнув рощу, попали снова под 
картечь. Хлопицкий ввел в дело всю дивизию Жимирского, перед этим поддерживавшую 
Скржинецкого, а сам во главе четырех батальонов гвардейских гренадер повел атаку на 
правом фланге. 

Наши утомленные полки были вынуждены отступить, и постепенно поляки снова 
заняли всю рощу. Но это был их последний успех в этом бою. Фельдмаршал усилил войска 
3-й бригадой 2-й гренадерской дивизии, развернул часть ІІІ резервного кавалерийского 
корпуса и лично повел войска в наступление. Гренадерская бригада пошла между VI 
корпусом и 3-й дивизией. Узнав в это время об отходе князя Шаховского от Белоленки, 
причем поляки легко могли отступить к Праге, Дибич решил поддержать 3-ю бригаду 
гренадер 2-й бригадой той же дивизии (всего в последовавшей четвертой атаке участвовало 



38 батальонов), а правее рощи пустить 3-ю кирасирскую дивизию с лейб-гвардейским 
уланским полком под общим руководством Толя, дабы обходом конницы облегчить  
овладение рощей, ударом кирасир разорвать фронт отступавших поляков и правый их фланг 
отбросить к болотам у Брестского шоссе. 

Гренадеры первыми ворвались в рощу, за ними – остальные. Поляки пытались  
остановиться за рвом, но, не имея более резервов, были опрокинуты, и роща окончательно 
осталась за русскими. Артиллерия (всего до 90 пушек) действовала по польской артиллерии 
за рощей. 

Конница Толя вынуждена была колонной по шесть преодолевать препятствия и 
выстраиваться под огнем польской батареи, причем поляки выигрывали время на построение 
каре. Вперед выдвинулись наши 24 конные пушки Герштенцвейга и 8 пеших пушек, под 
прикрытием которых конница развертывалась в боевой порядок. Для обеспечения  
кавалерийского маневра 1-я бригада 2-й кавалерийской дивизии, составлявшая правый фланг 
боевого порядка пехоты, продвинулась к северной опушке рощи. 

В то же время литовская гренадерская бригада с двумя уланскими полками заняла 
колонии Мациас и Эльснер, а Литовским уланским полком связывалась с кавалерией Толя. 

Генерал Хлопицкий приказал дивизии Круковецкого и кавалерии Лубенского перейти к 
роще, но в это время он был ранен и унесен с поля сражения. С этого момента управление 
боем у поляков исчезло. 

Кавалерия Толя выстроилась в три линии. Решено было повести наступление 
одновременно по сигналу, и, чтобы отрезать поляков от Праги, каждый последующий полк 
должен был принимать вправо и подавать вперед правый фланг. Однако Толь, а с ним и 
начальник кирасирской дивизии увлеклись частной атакой улан против вышедшего из рощи 
польского батальона. Уланы были остановлены глубокой канавой под огнем противника. 
Толь вызвал конную батарею, которая очистила путь уланам. 

Одновременно двинулись в атаку кирасиры Альберта, атака продолжалась 20 минут. 
Кирасиры потеряли около половины своего состава, зато у поляков началась паника, а 
главнокомандующий Михаил Гедеон Радзивилл ускакал в Варшаву. Толь, находясь с 
уланами, не успел поддержать эту атаку всей дивизией, а затем уже ничего решительного не 
предпринял. 

При виде успеха кирасир барон Гейсмар с кавалерией левого фланга поторопился с 
атакой и двинул вперед сумских и ольвиопольских гусар и украинских улан с конной 
батареей, а за ними бригаду егерей. Гусары сбили егерей Шембека и опрокинули его 
дивизию. В это время Пален двинул и пехоту левого фланга: 1-ю дивизию – левее шоссе, а 
2-ю – правее. Польские начальники потеряли голову, лишь Скржинецкий восстановил 
порядок и занял позицию на холмах у монумента. Слева к нему пристроились кавалерия 
Уминского и бригада дивизии Круковецкого, позади стала кавалерия Лубенского. 

Лишь в 4 часа дня Дибич был наконец обрадован прибытием Шаховского и, объявив  
гренадерам, что предоставляет им довершение победы, повел их вперед во главе с Литовской 
гренадерской бригадой и уланами, наступавшими от колонии Эльснер. 

Когда гренадеры подошли к польским позициям, было около 5 часов вечера. 
Деморализация у поляков была полная: Радзивилл приказал даже очистить Прагу и 
предмостное укрепление. Потом уже Скржинецкий был назначен прикрывать переправу, 
которая была произведена в беспорядке с 6 часов вечера до полуночи. Защита предмостного 
укрепления была поручена Малаховскому (дивизии Круковецкого). 

Потери поляков в этом сражении составили более 12 тысяч человек и три пушки, 
потери русских – 9500 человек. 

Сражение под Гроховом было успехом русских войск, но успехом тактическим. 
Дибичу не удалось уничтожить большую часть польского войска. Поляки по-прежнему 
располагали двумя крепостями на правом берегу Вислы – Модлином и Прагой. Русские 
войска дошли до Праги, но овладеть ею не сумели. 

В это время в польской армии произошли кадровые изменения. Генерал Жимирский 



умер от ран, полученных под Гроховом, а Радзивилл отказался командовать, на его место 
был назначен генерал Скржинецкий. 

В городе Пулаве на Висле, в ста верстах выше Варшавы, горожане вырезали эскадрон 
Казанского драгунского полка. По приказу генерала Скржинецкого корпус генерала 
Дверницкого общей численностью до 15 тысяч человек переправился через Вислу и, 
опрокинув передовой отряд генерал-лейтенанта барона Крейца, пошел к Люблину. Люблин 
был взят поляками, однако 27 февраля русские отбили его. 

Тем не менее рейд генерала Дверницкого научил Дибича, и тот отправил на юг своего 
начальника штаба графа Толя с 3-м резервным кавалерийским корпусом, частью 3-й 
гренадерской дивизии и Литовской гренадерской бригадой, поручив ему отрезать корпус 
поляков от Вислы. 

Сам же Дибич с главными силами отступил от Праги на восток. Пополнив запасы 
снаряжения, фельдмаршал решил овладеть Варшавой и в первых числах марта 1831 г. стал 
сосредоточивать армию у Тырчина, где собирался переправиться через Вислу. Прикрывать 
операцию с тыла на Брестском шоссе был оставлен VI корпус барона Розена. 

Скржинецкий, которому удалось поднять дух своей армии, упавший было после 
Грохова, сознавал всю опасность форсирования русскими Вислы и решил во что бы то ни 
стало воспрепятствовать этой операции, отвлечь Дибича от переправы. Сосредоточив 
скрытно у Праги до 40 тысяч человек, он 20 марта нанес VI корпусу жесткое поражение при 
Дембе-Вильке. В этом бою у Скржинецкого было большое численное превосходство: 33 
тысячи поляков против 18 тысяч русских. Русские потеряли убитыми и ранеными 2500 
человек, пленными 3000 человек, пять знамен и десять пушек. Поляки потеряли убитыми и 
ранеными до 2000 человек. 

В результате сражения у Дембе-Вильке Дибич приостановил наступление к Висле, 
отложил переправу и, двинувшись на выручку Розену, соединился с ним 31 марта у Седлеца. 

Важную роль в обороне поляков играла крепость Замостье. 21 февраля 1831 г. 
комендант Крысинский выслал к Устилугу, расположенному в 60 верстах восточнее 
Замостья, четыре линейные роты с четырьмя пушками, усиленные косиньерами и кракусами 
(пешими и конными добровольцами). Этот отряд напал на Устилуге врасплох на передовой 
отряд Житомирского полка и захватил в плен командира батальона полковника Богомольца, 
а также 5 офицеров и 370 нижних чинов. 

С 5 по 28 марта в Замостье находился корпус генерала Дверницкого. Затем Дверницкий 
выступил из крепости на Волынь. 7 апреля у местечка Боремле Дверницкий имел сражение с 
русским IV кавалерийским корпусом генерал-лейтенанта Ридигера. У Ридигера было 9000 
человек и 36 пушек, а у Дверницкого – 6000 человек и 12 пушек. Русские потеряли 700 
человек и 5 пушек, но Дверницкий был вынужден отказаться от похода в Подолию. 

В новом сражении с русскими 15 апреля у Людинской корчмы Дверницкий потерял до 
тысячи человек, в том числе 250 пленными. После этого сражения Дверницкий с четырьмя 
тысячами поляков перешел австрийскую границу и был интернирован австрийцами. 

Фельдмаршал Дибич рассчитывал перейти в наступление от Седлеца 12 апреля, но был 
остановлен распоряжением Николая I, повелевавшего выждать прибытия гвардии. Один 
лишь Крейц разбил 27 апреля отряд Хршановского у Любартова. Во время стоянки у 
Седлеца в армии началась холера, в марте было всего двести заболевших, а к концу апреля 
их число достигло пяти тысяч. 

Узнав от лазутчиков, что Скржинецкий намерен атаковать 1 мая, Дибич решил 
упредить его и оттеснил польские авангарды отЯнова. Однако Скржинецкий, сосредоточив 1 
мая у Сероцка 45-тысячное войско, двинулся в ломжинском направлении против 
Гвардейского корпуса, в котором с отрядом Сакена было около 27 тысяч человек. 

После ряда упорных арьергардных боев великий князь Михаил Павлович отвел свой 
корпус к Снядову. Скржинецкий, несмотря на свое превосходство в силах, не посмел 
атаковать русскую гвардию, а напал для начала на отряд Сакена, занимавший Остроленку. 
Но Сакен своевременно отступил в Ломжу. Во время этой операции две польские дивизии 



(Хлаповецкого и Гелгуда) вышли в тыл Гвардейскому корпусу, отошедшему за Нарев, в 
район Белостока. Попытки поляков перейти Нарев успехом не увенчались. 

Дибич упорно не хотел верить в то, что поляки наступают против гвардии, но когда 
польская кавалерия Лубенского оказалась у Нурана-Нареве, фельдмаршалу пришлось все же 
поверить. Быстро двинувшись вместе с гренадерами, I пехотным и ІІІ конным корпусами, он 
10 мая отбросил Лубенского и пошел на польскую армию. Скржинецкий начал отступать, но 
Дибич 14 мая настиг его и разгромил при Остроленке. В этом сражении с русской стороны 
участвовали 3-я гренадерская и 1 – я пехотная дивизии (15 тысяч человек), которые перед 
этим прошли чуть больше суток 70 верст по сыпучему песку. У поляков было 24 тысячи. 
Честь победы в первую очередь принадлежит суворовцам-фанагорийцам и астраханцам, 
форсировавшим Нарев и долгое время дравшимся со всей польской армией. Тщетно 
Скржинецкий носился перед фронтом своих войск, посылая их вперед: «Напшуд 
Малаховски! Рыбиньски напшуд! Вшистки напшуд!» 

Русские потеряли свыше трети войска, а поляки – 7100 человек убитыми и ранеными, 
2100 пленными и три пушки. 

Отведя свое разбитое войско к Варшаве, Скржинецкий решил спасти положение 
диверсией на Литву и двинул туда дивизию Гелгуда в составе 12 тысяч человек. Но уже 
менее чем через две недели поляки имели в Литве 24 тысячи человек, столько же там к этому 
времени было и русских войск. 7 июня Гелгуд атаковал Вильно, но был разбит Сакеном и 
отступил в Пруссию, где был интернирован. 

Между тем на поле боя появился самый страшный противник – холера. В госпиталях 
русской действующей армии в 1831 г. умерло от болезней 27 393 человека,213 в 
подавляющем большинстве от холеры. 30 мая умер от холеры в Пултуске фельдмаршал 
Дибич, а 17 июня в Витебске холера скосила великого князя Константина Павловича. 

Надо сказать, что Дибич скончался вовремя – император был им очень недоволен и уже 
в начале апреля 1831 г. вызвал в Петербург с Кавказа фельдмаршала И.Ф. Паскевича (графа 
Эриванского),214 которым он хотел заменить Дибича. 8 мая Паскевич прибыл в Петербург, а 
4 июня получил должность командующего армией в Польше. Чтобы Паскевич мог быстрее 
добраться до армии, царь специально отправил его на пароходе «Ижора» из Кронштадта в  
прусский порт Мемель. Оттуда сухим путем Паскевич добрался до главной штаб-квартиры в 
Пултуске. 

Царь потребовал от Паскевича быстро покончить с восстанием, так как Франция уже 
собиралась официально признать польское правительство. Николай I лично утвердил план 
кампании, согласно которому Паскевич должен был переправиться через Вислу близ 
прусской границы, у Осека, и оттуда двинуться на Лович – Варшаву, обеспечив себе тыл 
границей, а левый фланг – Вислой. 1 июня были наведены мосты, а с 4 по 7 июня состоялась  
переправа. 

Скржинецкий пытался отвлечь Паскевича от переправы, двинувшись на стоявший в  
Калушине слабый отряд генерала Головина, но Головин сам перешел в наступление на 
поляков и этим смелым движением сковал их, обеспечив развертывание переправившейся  
русской армии на левом берегу Вислы. 

У Головина было 5500 человек и 14 пушек, а у Скржинецкого – 22 000 человек и 42 
пушки. 

Головин развернул свой отряд на очень широком фронте, введя, таким образом, 
поляков в заблуждение относительно своей численности. Потери русских составили 250 

                                                 
213 Урланис Б.Ц. История военных потерь. СПб. – М., Полигон – ACT, 1998. С. 358. 
 
214 Паскевич Иван Федорович родился в 1782 г. в Полтаве, в 1827 г. сменил Ермолова на Кавказе. За взятие 

крепости Эривань в другие успехи в войне с Персией был возведен в графское достоинство и получил прибавку 
к фамилии – Эриванский. 

 



убитых, 165 раненых, 700 пленных (все были ранены) и одна пушка. Потери поляков 
неизвестны: убыло около 1000 человек, в плен взято 160 человек. Потерпев неудачу, 
Скржинецкий возвратился в Варшаву. 

20 июля русские войска заняли город Лович в 75 верстах к западу от Варшавы. 
Опасаясь, что Паскевич двинется оттуда прямо на Варшаву, Скржинецкий занял было 
позицию у Болимова, но уже 25 июля был вынужден отступить за Равку. 

Варшаву охватила паника, Скржинецкого заменили Дембинским. 3 августа произошел 
переворот, президентом Речи Посполитой был назначен Круковецкий, а сейм подчинил 
главнокомандующего правительству. Но Дембинский был против этого подчинения и подал 
в отставку, тогда вместо него назначили Малаховского. 

А тем временем генерал Ридигер с отрядом в 11 тысяч человек 25 и 26 июля  
переправился через Вислу и взял Радом, а затем большую часть своего отряда двинул на 
усиление главной русской армии под Варшавой. 

Малаховский, сосредоточив свыше трети своих сил (20 тысяч человек генерала 
Ромарино) в Праге, решил повторить мартовский маневр Скржинецкого на Дембе-Вильке215 
и разбить VI корпус на Брестском шоссе. Этим он намеревался отвлечь главные силы 
Паскевича на правый берег Вислы. Ромарино потеснил было Розена, но получил приказание 
не зарываться ввиду критического положения Варшавы и не удаляться от столицы. 
Демонстрация конницы Лубенского на русские переправы у Осека успеха не имела. 

6 августа армия Паскевича, численность которой была доведена до 85 тысяч человек, 
обложила Варшаву, защищаемую 35 тысячами поляков, не считая корпуса Ромарино, 
действовавшего самостоятельно. 

С весны 1831 г. поляки быстрыми темпами укрепляли свою столицу. Варшава была 
окружена тремя линиями укреплений, и кроме того, поляки устроили отдельные 
укрепленные пункты у селений Круликарня, Раковец, Воля и Париж, вынесенные вперед на 
одну-две версты от первой линии. Отдельных укреплений (редутов и люнетов) в двух 
передних линиях насчитывалось до ста, из них на левом берегу 81. Третьей оборонительной 
линией был сплошной городской вал, возведенный значительно раньше с таможенными 
целями и теперь только усиленный реданами и флешами. В пределах Варшавы, на 
Мотоковской площади и так называемом «Плаце Брони», были построены два редута как 
опорные пункты для борьбы. Для того же служили и Мировские казармы, соединенные 
баррикадами и приспособленные для упорной обороны. 

Для обороны Праги поляки использовали существовавший городской вал и построили 
впереди несколько отдельных укреплений. Самым сильным на левом берегу был редут 
«Воля» с фасами бастионного и полигонного начертания и с редюитом в юго-западном углу. 
Брустверы были высотой 12 футов (3,66 м), редут окружал глубокий ров с палисадом. 
Внутри укрепления имелись сад и каменный костел, окруженный каменной стеной высотой 8 
футов (2,44 м) с бойницами в ней. 

Император Николай I повелел Паскевичу предложить гарнизону Варшавы 
капитулировать, при этом пообещав амнистировать всех сдавшихся. Однако Круковецкий 
заявил, что условия капитуляции унизительны, и отказался. 

На рассвете 25 августа состоялся первый штурм Варшавы. Основной удар был 
направлен на редут «Воля» и смежные с ним укрепления номер 54 и 55. По приказу 
Паскевича 100 русских полевых пушек подъехали на 300 саженей (640 м)216 к польским 
укреплениям и в течение двух часов вели интенсивный огонь. Затем укрепления 54 и 55 

                                                 
215 18 марта 1831 г. польские войска Скржинецкого нанесли поражение корпусу русского генерала Розена.  

Однако поляки не преследовали отступающих, благодаря чему русские сумели в порядке отойти к Калушину. 
 
216 Так наши мудры е генералы пытались воевать и в Крымскую войну, в результате чего артиллерия несла 

огромные потери от огня нарезных ружей пехоты противника. 
 



были взяты штурмом. Однако «Воля», где имелось 12 пушек и 5 батальонов пехоты, 
продолжала держаться. Тогда Паскевич приказал подвезти еще 70 пушек и атаковал «Волю» 
с трех сторон. К 11 часам утра «Воля» была взята. Поляки бросили в контратаку 12 
батальонов, чтобы отбить «Волю», но потерпели неудачу. 

К вечеру 25 августа русские заняли еще один редут и укрепленную деревню Раковеч 
близ Ерусалимской заставы. 

На следующее утро, 26 августа, штурм Варшавы возобновился. Под прикрытием огня  
120 орудий русская пехота атаковала предместья Вольское и Чисте и овладела двумя 
редутами. Затем русские овладели заставами Вольская и Ерусалимская и прорвались за 
городской вал. К полуночи (с 26 на 27 августа) русские войска овладели валом на 
протяжении 12 верст. 

Поляки загородили улицы баррикадами и установили в наиболее опасных местах 
фугасы, однако сейм уполномочил генерала Круковецкого капитулировать. Круковецкий 
направил Паскевичу письменный акт, в котором говорилось, что Варшава и весь польский 
народ «покоряются безусловно воле законного правительства». 

Согласно условиям капитуляции польские войска должны были очистить Варшаву и 
Прагу к 5 часам утра 27 августа и следовать к Плоцку. В 8 часов утра русские войска вошли 
в Варшаву под командованием великого князя Михаила Павловича, сам же Паскевич 
накануне был контужен близко пролетевшим ядром. 

В ходе двухдневного штурма Варшавы русские потеряли 10 тысяч человек, а поляки – 
до 11 тысяч. Русские взяли в плен 3 тысячи человек и 132 орудия. Вечером 27 августа 
Паскевич прибыл в Варшаву и занял Бельведерский дворец. Граф решил «закосить» под 
Суворова. Он послал Николаю I в Петербург курьером внука Суворова с кратким 
донесением: «Варшава у ног Вашего Императорского Величества». Николаю сия комедия  
понравилась, и он наградил его за этот подвиг с царской милостью. Граф 
Паскевич-Эриванский был возведен в княжеское достоинство с проименованием 
Варшавский и титулом Светлейшего. 

Замечу, что Суворов взял Варшаву совсем при другом соотношении сил, а княжеский 
титул получил за итальянский поход, и, между прочим, генерал Моро неровня генералу 
Круковецкому. 

Польский корпус генерала Ромарино (15 тысяч человек и 42 орудия), на который так 
надеялись варшавяне, был оттеснен русскими войсками к австрийской границе. Войска 
Ромарино перешли границу и были интернированы австрийцами. 

Польские же войска, ушедшие из Варшавы, через три дня отказались подчиниться  
условиям капитуляции. Офицеры стали утверждать, что Круковецкий не имел достаточных 
полномочий для подписания капитуляции. Главнокомандующий Малаховский был заменен 
генералом Рыбанским. Однако войска Паскевича преследовали Рыбанского и вынудили его 
23 сентября уйти в Пруссию. Там 20 тысяч поляков при 96 орудиях были интернированы. 

Через два дня, 25 сентября (7 октября), сдался польский гарнизон крепости Модлин. 
Последней капитулировала крепость Замостье – 9 (21) октября 1831 г. 

 
Глава 3 

ПРЕЛЮДИЯ К ВОССТАНИЮ 1863 г 
 
Восстание 1863 г., в отличие от восстания 1831 г., ни один из историков не называет 

войной, хотя по масштабам боевых действий оно вполне соответствует средней европейской 
войне XIX в. Дело в том, что до 1830 г. Польшу формально и фактически можно было 
считать государством, находившимся в личной унии Российской империи, а после 
подавления восстания 1831 г. Царство Польское стало одной из частей империи, хотя и с 
особым статусом. 

Александр I слишком надеялся на Священный союз и на здравый смысл польских 
магнатов, которые, по его мнению, не должны были желать повторения войны 1806–1813 гг. 



на территории Польши. Царство Польское, как уже говорилось, имело либеральную 
конституцию, свой сейм, свою армию, большинство офицеров которой имели опыт войны с 
Россией, экономическую независимость и др. Фактически Царство Польское не имело лишь  
права вести независимую внешнюю политику. Так стоило ли из-за этого бунтовать? А то, что 
главой государства формально был русский царь, так полякам не привыкать: ведь почти сто 
лет Польшей управляли из Дрездена саксонские курфюрсты, носившие титул польских 
королей. 

После подавления восстания Николай I кардинально изменил политику в отношении 
Царства Польского. В ноябре 1831 г. он учредил Временное правительство Польши во главе 
с И.Ф. Паскевичем. Русский император уничтожил польскую конституцию. В феврале 
1832 г. был опубликован Органический статут, согласно которому Царство Польское 
объявлялось неотъемлемой частью Российской империи, а польская корона – 
наследственной в русском императорском доме: отдельной коронации императора теперь не 
требовалось. Управление Польшей возлагалось на Административный совет с наместником 
императора во главе. Сейм был упразднен. Польскую конституционную хартию Николай 
приказал хранить в Оружейной палате как историческую реликвию. 

Польские национальные войска были распущены, а в Царстве Польском введена 
система рекрутских наборов в русскую армию. В Польше было увеличено число войск. С 
середины 30-х гг. в Царстве Польском резко возросли объемы строительства гужевых дорог. 
В 1845 г. в русской Польше была введена в строй первая железная дорога Варшава – 
Скерневице протяженностью 55 верст, а в 1848 г. – железная дорога Лович – Ченстохов – 
австрийская граница (протяженностью 262 версты). 

15 февраля 1851 г. вышло высочайшее повеление о строительстве железнодорожной 
линии Петербург – Варшава. Трасса этой магистрали проходила через Гатчину, Лугу, Псков, 
Остров, Двинск, Вильно, Гродно, Белосток. Проектная протяженность составляла 1280 км. В 
1859 г. поезда из Петербурга пошли в Псков, в  1860 г. – в Динабург, а в 1862 г. – в Варшаву. 
В том же 1862 г. была введена в строй железнодорожная линия Вильно – пограничная  
станция Вержболово, где произошло соединение с прусской системой железных дорог. 

К 1831 г. западные крепости России – Замостье, Модлин, Брест и другие – влачили 
жалкое существование. Восстание 1831 г. кардинально изменило взгляды Военного 
ведомства на крепостную оборону западных областей России. При этом имел место и 
субъективный фактор – император Николай I,  будучи еще великим князем, ведал 
инженерными делами и крепостями. Он приказал построить три линии крепостей для  
защиты западной границы. В первую линию вошли крепости, расположенные в Царстве 
Польском: Модлин, Варшава, Ивангород и Замостье. 

19 февраля 1832 г. Николай I лично утвердил план капитальной перестройки крепости 
Модлин, составленный генерал-майором Деном. 14 марта 1834 г. крепость была 
переименована в Новогеоргиевск. В 1836 г. строительство крепости было близко к 
окончанию, и на вооружение ее было назначено 495 орудий и 122 крепостных ружья. 
Гарнизон крепости должен был состоять из восьми батальонов пехоты, двух эскадронов 
конницы, семи рот крепостной артиллерии и одной роты саперов. В 1841 г. строительство 
Новогеоргиевска было закончено. 

В начале 1863 г. в крепости по штату должно было быть 709 орудий, а фактически 
было 683. Самыми мощными орудиями Новогеоргиевской крепости были 79 однопудовых 
(196-мм) единорогов, 49 96-фунтовых (229-мм) каронад, 15 пятипудовых (334-мм) мортир и 
22 двухпудовые (245-мм) мортиры. Все эти орудия были чугунными. 



 
Каронада 
Специально для укрепления столицы Польши почти в черте города на левом берегу 

Вислы генерал-майор Ден спроектировал Александровскую цитадель. На правом берегу реки 
было расположено предмостное укрепление – форт Сливицкий, названный так в память 
полковника генерального штаба Сливицкого, который в 1831 г. при взятии Варшавы зажег 
Пражский мост. Крепость была заложена 19 мая 1832 г. 

 
Варшава. План цитадели и передовых фортов. 
В начале 1863 г. в Александровской цитадели было положено иметь 341 орудие, а 

фактически состояло 335. Самыми мощными орудиями были 40 однопудовых единорогов, 
двенадцать 96-фунтовых каронад, 16 пятипудовых и 16 трехпудовых мортир. Причем 
согласно приказу Военного ведомства 8 однопудовых коротких единорогов были поставлены 
не в казематах, а открыто на валу на элевационных станках (то есть с большим углом 
возвышения) для «бомбардировки города». Замечу, что это было предусмотрено еще в 
мирное время. 



В 1837 г. у впадения реки Вепрж в Вислу была заложена крепость Ивангород.217 
Строил крепость генерал-майор Ден. К началу 1863 г. в крепости по штату было положено 
иметь 328 орудий, а фактически состояло 326. Самыми мощными орудиями Ивангорода 
были 43 однопудовых единорога, четыре 96-фунтовые каронады, 3 пятипудовые и 22 
трехпудовые мортиры. 

Самой слабой крепостью Царства Польского было Замостье. Ее в 30-х гг. почти не 
перестраивали. В 1833 г. на ее вооружении состояло 257 орудий и 50 крепостных ружей. 
Гарнизон составляли три батальона пехоты, один эскадрон конницы, четыре артиллерийские 
роты и одна саперная рота. После восстания 1863 г. крепость Замостье была упразднена, а 
укрепления срыты. 

Вторая линия крепостей находилась за пределами Царства Польского. Главной в ней 
была крепость Брест-Литовск, постройка которой началась в июне 1833 г. под руководством 
генерал-майора Дена. Через пять лет крепость была введена в строй. К началу 1863 г. в ней 
было положено иметь 442 орудия, а фактически состояло 423. Самыми мощными орудиями 
Брест-Литовска были 112 однопудовых единорогов, девять 96-фунтовых каронад, 2 
пятипудовые и 25 трехпудовых мортир. 

В тылу располагалась третья линия крепостей, главными из которых были Киев, 
Бобруйск и Динабург. 

Система русских крепостей непрерывно совершенствовалась с 1830 по 1894 г. На 
Западе довольно высоко оценивали состояние инженерной обороны русской границы. 
Основываясь на данных немецких специалистов, Фридрих Энгельс писал: «Русские, в  
особенности после 1831 г.,  сделали то, что упустили сделать их предшественники. Модлин 
(Новогеоргиевск), Варшава, Ивангород, Брест-Литовск образуют целую систему крепостей, 
которая, по сочетанию своих стратегических возможностей, является единственной в мире». 

По мнению автора, тут классику можно верить: во-первых, он хорошо разбирался в 
военном деле, а во-вторых, очень ненавидел царскую Россию, и обвинить его в 
приукрашивании трудно. 

В начале мая 1856 г. новый император Александр II (1818–1881) через Москву и 
Брест-Литовск прибыл в Варшаву. Туда же стеклись в большом числе со всех концов 
Царства Польского губернские и уездные предводители дворянства, дворяне-помещики, 
придворные, кавалерственные и знатные дамы. Принимая 11 мая дворянских предводителей, 
сенаторов и высшее католическое духовенство, царь произнес по-французски 
знаменательную речь: «Господа, я прибыл к вам с забвением прошлого, одушевленный 
наилучшими намерениями для края. От вас зависит помочь мне в их осуществлении. Но 
прежде всего я должен вам сказать, что взаимное наше положение необходимо выяснить. Я 
заключаю вас в сердце своем, как финляндцев и как прочих моих русских подданных, но 
хочу, чтобы сохранен был порядок, установленный моим отцом. Итак, господа, прежде всего 
оставьте мечтания! („Роіпг de reveries!“ – эти слова Александр II произнес дважды.) Тех, кто 
хотел бы оставаться при них, я сумею сдержать, сумею воспрепятствовать их мечтам 
выступить из пределов их воображения. Счастье Польши зависит от полного слияния ее с 
народами моей империи… Финляндия и Польша одинаково мне дороги, как и все прочие 
части моей империи. Но вам нужно знать, для блага самих поляков, что Польша должна 
пребывать навсегда в соединении с великой семьей русских императоров. Верьте, господа, 
что меня одушевляют лучшие намерения. Но ваше дело – облегчить мне мою задачу, и я 
снова повторяю: господа, оставьте мечтания! Оставьте мечтания! Что же касается до вас, 
господа сенаторы, следуйте указаниям находящегося здесь наместника моего князя 
Горчакова; а вы, господа епископы, не теряйте никогда из виду, что основание доброй 
нравственности есть религия и что на вашей обязанности лежит внушить поселянам, что 
счастье их зависит единственно от полного их слияния со святою Русью». 

                                                 
217 Не путать с крепостью Ивангород, расположенной напротив Нарвы. 
 



15 мая царь вновь заявил польским панам: «Оставьте всякие мечты о независимости, 
которые нельзя ни осуществить, ни удержать». В тот же день Александр II подписал акт об 
амнистии полякам – участникам восстания 1831 г. Император заявил, что «все 
возвратившиеся эмигранты могут даже, по истечении трех лет раскаяния и доброго 
поведения, стать полезными, возвратясь на государственную службу». 

Проведя в Варшаве шесть дней, император Александр II отправился в Берлин на 
встречу с прусским королем Фридрихом Вильгельмом IV. Замечу, что в первый день своего 
царствования Александр II написал Фридриху Вильгельму: «Я глубоко убежден, что, пока 
оба наши государства останутся в дружбе, вся Европа может еще быть спасена от всеобщего 
разрушения; если же нет, то горе ей». Можно лишь сожалеть, что наследники обоих 
монархов забыли эти пророческие слова. 

В январе 1856 г. после смерти фельдмаршала Паскевича наместником в Царстве 
Польском был назначен генерал от артиллерии князь Михаил Дмитриевич Горчаков. 
Одновременно он был назначен и главнокомандующим вновь сформированной в Польше I 
армии. Горчаков был стар (р. 1783) и отличался от своего предшественника крайней 
мягкостью в обращении с поляками, выступая и в Петербурге усердным и постоянным 
ходатаем за них. Именно его покровительству поляки обязаны в самом начале царствования  
Александра II полученными льготами. 

Возникает вопрос: почему же поляки взбунтовались, если новый наместник был так 
хорош? Франция и Англия нахально врали на весь мир, что в Польше происходит 
демократическая революция, направленная против тирании русского царя. Причем самое 
интересное в том, что и русское правительство Александра II,  и позже советские историки 
придерживались той же точки зрения. 

На самом деле все было наоборот. Напомню, что начало 60-х гг. – это разгар реформ в 
Российской империи, проводимых императором Александром II: освобождение крестьян (в 
самый разгар восстания царь подписал закон о запрещении телесных наказаний), идет 
подготовка к созданию земств, судебной реформы и др. Другой вопрос, что довольно узкий 
круг русских революционеров из дворян и разночинцев требовал более радикальных реформ 
– ликвидации помещичьего землевладения и др. Советские историки в своих трудах даже 
пытались объединить польских повстанцев и русских революционеров, мол, они вместе 
боролись с «проклятым царизмом». Увы, цели у них были совсем разные. Восстание 1863 г. 
было инспирировано исключительно сверху панами и ксендзами. 

Повстанцы не ставили своей целью провести какие-либо демократические или 
экономические реформы. Главным их лозунгом была полная независимость Польши в 
границах 1772 г. «от можа до можа», то есть от Балтийского до Черного моря, с включением 
в ее состав территорий, населенных русскими или немцами. Диссиденты, то есть  
православные и протестанты, должны были кормить оголодавшую шляхту. Любопытно, что 
ряд польских магнатов «умеренных взглядов» предлагали русским сановникам 
компромиссное решение – Польша останется в составе Российской империи под властью 
царя, но ее административные границы следует расширить до территориальных границ Речи 
Посполитой образца 1772 г., то есть попросту панам нужны хлопы, и бог с ними, с 
«тиранией» и самодержавием. 

Первые признаки брожения, охватившего польское общество, стали появляться с лета 
1860 г., когда в Варшаве прошли политические манифестации, устраиваемые в память 
деятелей или событий предыдущих мятежей. В процессиях, выходивших из  костелов, 
участвовали лица всех сословий, много было среди них воспитанников учебных заведений, 
женщин и детей. Они проходили по городу, неся польские национальные значки и эмблемы, 
распевая полурелигиозные, полуполитические гимны, попадавшиеся им по пути русские 
полицию и войска встречали руганью и насмешками. Народу раздавались листовки и 
портреты борцов «за независимость» – Килинского, Костюшко и др. 

До конца 1860 г. власти терпели эти нарушения порядка, не привлекая виновных к 
ответственности и не принимая никаких мер к предупреждению беспорядков. Дошло до 



того, что во время пребывания в Варшаве Александра II и его августейших гостей – 
австрийского императора и прусского принца-регента, в день, назначенный для парадного 
спектакля, императорская ложа в Большом театре была облита купоросом, а уличные 
мальчишки отрезали шлейфы у дам, ехавших на бал к наместнику. По пути следования царя 
на улицах и площадях раздавался свист. 

В начале февраля 1861 г. члены Земледельческого общества съехались в Варшаву на 
общее собрание для обсуждения важного вопроса, переданного им на рассмотрение 
варшавским правительством, «О способах наилучшего разрешения в Царстве Польском 
вопроса о поземельных отношениях крестьян к землевладельцам». Этим не преминули 
воспользоваться паны-заговорщики. 13 февраля, в годовщину сражения при Грохове, 
печатные воззвания приглашали народ собраться на площади Старого Мяста и оттуда 
шествовать к дворцу наместника, где заседало Земледельческое общество. Князь М.Д. 
Горчаков решил не допустить эту заранее подготовленную манифестацию. По его 
распоряжению обер-полицмейстер полковник Трепов во главе полицейских солдат и конных 
жандармов разогнал толпу, вышедшую из монастыря Паулинов с факелами, хоругвями и 
пением. 

Порядок был восстановлен, но ненадолго. Два дня спустя, 15 февраля, толпы поляков 
собрались в различных частях города и двинулись к Замковой площади. Встретившись с 
солдатами, стоявшими вдоль Краковского предместья и на площади перед замком, они 
забросали их камнями. Тогда по команде генерала Заблоцкого передний взвод дал залп, в 
результате в толпе было убито шесть человек и столько же ранено. Толпа немедленно 
рассеялась. 

Этого-то и нужно было заговорщикам. Председатель Земледельческого общества граф 
Андрей Замойский в туже ночь собрал представителей всех сословий для составления и 
подписания на имя императора адреса. На следующее утро депутация, состоявшая из  
архиепископа Фиалковского, графов Замойского и Малаховского и панов Кронеберга и 
Шленкера, отвезла этот документ к наместнику в Замок для дальнейшей пересылки в  
Петербург. В этом адресе, составленном от имени «всей страны», выражались требования 
возвратить Польше национальные Церковь, законодательство, воспитание и всю 
общественную организацию как необходимые условия народного существования. 

Наместник Горчаков совершенно растерялся. Он не только принял из рук депутатов 
адрес, но и пообещал доставить его императору, а также согласился на все предъявленные 
ему требования. 

Александр II получил известие о варшавских беспорядках за три дня до подписания  
манифеста об освобождении крестьян. Император был опечален, но настроен решительно. 
Он телеграфировал в Варшаву Горчакову: «Во всяком случае, теперь не время на уступки, и 
я их не допущу». 

21 февраля 1861 г. царь приказал отправить в Польшу подкрепление войскам в составе 
гусарской бригады 1-й кавалерийской дивизии и всей 2-й пехотной дивизии, а также четырех 
казачьих полков с Дона. 

Престарелый и тяжелобольной князь Горчаков был не в состоянии справиться с 
волнениями в Варшаве. Так, 27 марта рядом с резиденцией наместника произошел 
настоящий бой, в ходе которого поляки потеряли десять человек убитыми, а русские войска 
– пятерых; 45 поляков было задержано. 

В связи с болезнью Горчакова царь поручил временно исполнять эту должность  
военному министру И.О. Сухозанету, но, прибыв 27 мая в Варшаву, генерал-адъютант 
Сухозанет уже не застал в живых князя Горчакова, скончавшегося 18 мая. Задачей военного 
министра было поддержание порядка и спокойствия в крае до прибытия нового наместника, 
на должность которого Александр II назначил близкое к себе и доверенное лицо, к тому же 
католика по вероисповеданию, генерал-адъютанта графа К.К. Ламберта. 

Сухозанет, невзирая на распоряжения своего предшественника и в силу военного 
положения, объявленного Паскевичем в 1833 г. и с тех пор формально не отмененного, 



одних из задержанных участников демонстраций предал полевому суду, а других выслал 
административным порядком за пределы Царства Польского во внутренние губернии 
Российской империи. Такие энергичные действия были одобрены Александром II и не 
замедлили принести плоды. Листовки с призывами выйти на демонстрации по-прежнему 
распространялись, но на улицы никто не выходил. Замечу, что среди арестованных было 
очень много ксендзов. 

12 августа 1861 г. в Варшаву прибыл новый наместник граф Ламберт, а Сухозанет 
вернулся в Петербург. Генерал-адъютант Карл Карлович Ламберт, подобно большей части 
русского генералитета, был из гвардии. Он служил в лейб-гвардейских кирасирах, затем в 
кавалергардах, несколько месяцев воевал с горцами на Кавказе, а затем длительное время 
служил в штабах. Ни военных знаний, ни достаточного политического опыта Ламберт не 
имел. Почти сразу после его приезда в Варшаве вновь возобновились волнения. 

На похоронах варшавского архиепископа Фиалковского произошла новая провокация. 
Перед погребальной колесницей несли в числе прочих национальных эмблем – короны 
польских короля и королевы – и старый герб Речи Посполитой: Белый орел с гербами Литвы 
и Руси. Как видим, речь шла не о «свободе», а о территориальных приобретениях. 

1 октября 1861 г. Ламберт объявил все Царство Польское на осадном положении. 
Первый день после этого объявления прошел спокойно. На следующий день, 3 октября, 
возвещенные ранее панихиды по Костюшко были отслужены в трех варшавских церквях при 
обычном пении революционных гимнов. Войска, которыми командовал генерал-лейтенант 
А. Д. Герштенцвейг, оцепили храмы, но из одного из них народ вышел потайным ходом, а в 
двух других остался на всю ночь. На заре русские войска приступили к задержанию всех 
мужчин. Войска вошли в собор Святого Яна и в костел бернардинцев и арестовали 1600 
человек. Уличные толпы рассеивались патрулями и кавалерийскими разъездами. 

События эти послужили предлогом к тому, что временно заведовавший Варшавской 
римско-католической епархией прелат Бялобржеский, который в письме на имя наместника 
протестовал против вторжения войск в храмы, называя эту меру «возвращением к временам 
Аттилы», распорядился о закрытии всех костелов Варшавы с воспрещением совершать в них 
богослужение. Городское духовенство поспешило повсеместно привести эту меру в 
исполнение. 

В это время Ламберт проявил малодушие и, ничего не сообщив генерал-лейтенанту 
Герштенцвейгу, приказал освободить 1660 поляков. Узнав об этом, Герштенцвейг 
немедленно поехал к наместнику и в резком объяснении с ним назвал Ламберта изменником. 
Результатом этого стала американская дуэль: жребий застрелиться пал на Герштенцвейга, и 
утром 5 октября тот выстрелил себе в голову из револьвера. 

Граф Ламберт послал отчаянную телеграмму царю: «Ради бога, пришлите кого-нибудь 
на наши места». 

Находившийся в Ливадии Александр II тотчас вызвал из Одессы генерал-адъютанта 
А.Н. Лидерса218 и предложил ему должность наместника в Царстве Польском. До его 
прибытия в Варшаву исполнять эти обязанности должен был возвращавшийся через Царство 
Польское из заграничной поездки военный министр Сухозанет. 

10 октября 1861 г. Сухозанет прибыл в Варшаву, а на следующий день наш бравый 
кавалергард выехал в Австрию «на лечение». 28 октября к выполнению обязанностей 
наместника приступил генерал-адъютант Лидере. Свою главную задачу он видел в  

                                                 
218 Лидере Александр Николаевич родился в 1790 г. Его отец был сподвижником Суворова. В кавалергардах 

он не бывал, зато в 15 лет поступил в Брянский пехотный полк и через несколько недель участвовал в  
Аустерлицком сражении; в 1808–1812 гг. участвовал в штурмах Силистрии и Рущука, за что получил золотую 
шпагу; в войну 1812 г. командовал лейб-гвардейским Егерским полком, а в 1813 г. был ранен под Кульмом;  
в 1828 г. осаждал Браилов и Шумлу; в 1829 г. одним из первых вошел в Адрианополь; в 1831 г. дрался с 
поляками под Остроленкой и в ходе штурма Варшавы первым ворвался в редут «Воля»; с 1843 по 1847 г. 
воевал на Кавказе; в 1849 г. командовал V корпусом при подавлении Венгерского восстания. 

 



соблюдении общественного порядка. Войска стояли лагерем на варшавских улицах и 
площадях, на зиму для офицеров были построены теплые деревянные домики, патрули днем 
и ночью разъезжали по городу, началось разоружение обывателей, у которых отобрали более 
семи тысяч ружей, а также пистолеты, сабли, кинжалы и другое оружие. 

Следственная комиссия и военные суды продолжали действовать. Ксендзов, 
осужденных за участие в политических демонстрациях или произнесение возмутительских 
проповедей, высылали на жительство во внутренние губернии империи. Наиболее активных 
участников манифестаций присуждали к каторжным работам, отдавали в рекруты или 
арестантские роты, а других приговаривали к заключению в крепостях или к аресту на 
гауптвахте. Уличенные в соучастии в беспорядках чиновники увольнялись с должностей, 
равно как и те, чьи жены и дети носили траур и участвовали в уличных процессиях. Прелат 
Бялобржеский, виновник закрытия богослужения в костелах, был приговорен к смертной 
казни, но помилован и заключен в Бобруйскую крепость на один год. 

17 апреля 1862 г., в годовщину восшествия на престол и в день рождения Александра 
II, было объявлено помилование многим политическим преступникам, а участь прочих была 
значительно смягчена. Большинству из них разрешили вернуться в Царство Польское из 
ссылки, крепостей и арестантских рот. Среди прощенных было немало ксендзов, в том числе 
и прелат Бялобржеский. Его возвращение из Бобруйска в Варшаву представляло собой 
настоящее триумфальное шествие. Женщины осыпали прелата цветами. Огромная толпа 
собралась в храм, где Бялобржеский впервые отправлял богослужение, и приветствовала его 
восторженными криками. 

В начале 1862 г. Лидере разрешил в ряде городов приступить к работе городским 
советам (органам самоуправления), а 15 мая 1862 г. прошли выборы в городской совет и в  
Варшаве. Однако избранными оказались исключительно бунтовщики, в том числе четыре 
человека, возвращенные по амнистии из заключения. 

В конце мая 1862 г. вышел высочайший указ: «Его императорскому величеству, 
любезнейшему брату нашему, государю великому князю Константину Николаевичу 
повелеваем быть наместником нашим в Царстве Польском с подчинением ему на правах 
главнокомандующего всех войск, в Царстве расположенных». 

Следует заметить, что среди петербургских сановников великий князь Константин 
слыл «красным» за активную поддержку самых либеральных реформ. 

Узнав об отставке Лидерса, заговорщики все же решили расправиться с ним. 
Наместник из принципа ездил и гулял по Варшаве без всякой охраны. 15 июня 1862 г., во 
время прогулки Лидерса по Саксонскому саду, неизвестный выстрелил в него сзади из  
пистолета. Пуля пробила шею и раздробила челюсть, однако Лидерсу удалось самому 
добраться до дворца. 

20 июня в Варшаву прибыли великий князь Константин Николаевич с супругой. 
Великая княгиня Александра Иосифовна была беременна, но, несмотря на все 
предостережения, решилась сопровождать мужа. 

Вице-канцлер князь A.M. Горчаков разослал циркуляр по Европе, в котором 
говорилось: «Приезд в Варшаву государя, великого князя Константина Николаевича, 
отправившегося туда тотчас по получении известия о покушении, будет живым символом 
решимости правительства не покидать системы примирения и твердости. Он докажет, что 
одинокие преступления не столкнут власть с пути, почитаемого ею соответствующим 
потребностям края». 

Однако покушение на Лидерса недолго оставалось единственным. На другой же день  
по приезде, 21 июня, при выходе великого князя из театра в него в упор выстрелили из  
пистолета. Пуля, пройдя через эполет, легко ранила его в плечо. Великий князь Константин 
телеграфировал императору: «Спал хорошо, лихорадки нет, жена не испугана, осторожно ей 
сказали. Убийцу зовут Ярошинский, портной подмастерье». 

Новый наместник обратился к полякам с воззванием, в котором призывал их «отречься 
от всякой солидарности с виновниками совершенных преступлений, зачинщиками 



беспорядков, сеятелями смуты, терроризирующими и позорящими страну», обещал 
немедленное приведение в исполнение новых законов об организации Государственного 
совета Царства, об учреждении учебных заведений, о переводе крестьян с барщины на оброк, 
даровании прав евреям, об образовании городских и уездных советов. 

В ответ триста знатных панов, съехавшихся в Варшаву, подали адрес графу Андрею 
Замойскому с просьбой довести его содержание до сведения великого князя. Там говорилось: 
«Как поляки, мы можем поддерживать правительство лишь тогда, когда оно станет 
правительством польским и когда все области, составляющие нашу родину, будут соединены 
воедино и будут пользоваться конституцией и свободными учреждениями. В своем 
воззвании великий князь сам уважил и понял нашу привязанность к родине; но эта 
привязанность не может быть раздроблена, и если мы любим нашу родину, то всю в 
совокупности, в пределах, начертанных ей богом и освященных историей». 

В популярном переводе сие означает: пусть нами правит царь, если он заставит 
работать на нас белорусов и украинцев. 

Великий князь Константин широко пользовался предоставленным ему правом 
помилования. К концу сентября 1862 г. из 499 осужденных им были прощены 289 человек. В 
день празднования тысячелетия России Александр II в Новгороде подписал указ, которым 
прекращались все иски казны по имениям, конфискованным за государственные 
преступления. 

Однако все примирительные меры русских властей вызывали лишь обратный эффект. 
Сторонники восстания образовали Центральный комитет. В декабре 1862 г. в Варшаве 
собрался съезд польских революционеров, на котором были назначены руководители 
восстания: на левом берегу Вислы – Лангевич; на правом – Левандовский и Чапский; в Литве 
– Сераковский, приехавший из Парижа, куда он был командирован за счет Военного 
ведомства с научной целью; в юго-западном крае – Ружицкий, штаб-офицер русской службы. 

В первых числах января 1863 г. Центральный комитет переименовал себя во Временное 
народное правительство (Народовый ржонд). 10 января ржонд издал воззвание с призывом 
поднять оружие. 

Революционное правительство разделило Царство на восемь воеводств, которые 
делились на уезды и далее на округа, сотни и десятки. В Париже была образована концессия  
для вербовки офицеров и закупки оружия. 

 
Глава 4 

КАМПАНИЯ 1863–1864 гг 
 
Предлогом к началу восстания послужил рекрутский набор, проведенный в Варшаве в 

ночь со 2 на 3 января 1863 г. с целью забрать многих известных участников уличных 
беспорядков, но, предупрежденные чиновниками – своими сторонниками, молодые люди 
успели бежать из Варшавы и, собравшись в окрестных лесах, образовали первые 
революционные отряды. 

13 января, по окончании развода лейб-гвардейского Измайловского полка в  
Михайловском манеже, Александр II, собрав офицеров, сообщил им о вспыхнувшем в 
Польше мятеже. «Так как многим из вас, господа, – сказал император, – вероятно, 
неизвестны последние происшествия в Царстве Польском, то я хочу, чтобы вы узнали о них 
от меня самого. После столь благополучно совершившегося набора, со 2 на 3 января, стали 
появляться мятежнические шайки на обоих берегах Вислы, для рассеяния которых были 
немедленно посланы отряды. Наконец, в ночь с 10-го на 11-е число по всему Царству за 
исключением Варшавы было сделано внезапное нападение на войска наши, стоящие по 
квартирам, причем совершены неслыханные злодейства. Так, например, около Седлеца 
атакованные солдаты оборонялись отчаянно в одном доме, который мятежники подожгли, не 
видя средств им завладеть. Несмотря на то, храбрые войска наши отбили повсюду 
мятежников. По первым сведениям, потеря наша заключена в тридцати человеках убитыми, 



в том числе старый наш Измайловский товарищ, командир Муромского пехотного полка 
Козлянинов. Раненых до четырехсот и между ними генерал Каннабих. Подобная же попытка 
была сделана около Белостока, в пределах даже Империи. Но и после сих новых злодейств я  
не хочу обвинять в том весь народ польский, но вижу во всех этих трудных событиях работу 
революционной партии, стремящейся повсюду к ниспровержению законного порядка». 

Для подавления мятежа в зародыше были приняты соответствующие меры. По 
распоряжению наместника Константина Николаевича во всем Царстве Польском вновь 
вводилось военное положение, отмененное в предыдущие годы во многих местностях 
частными распоряжениями. Было объявлено высочайшее повеление о том, что мятежников, 
взятых в плен с оружием в руках, судить на месте преступления военно-полевым судом в 
сокращенном составе, а приговоры немедленно приводить в исполнение по конфирмациям 
начальников военных отделов, соответствующих пяти губерниям Царства Польского. Были 
восстановлены военно-ссудные комиссии, изданы правила о наложении секвестра на 
имущества всех лиц, причастных к восстанию. 

К началу восстания в Варшавском военном округе219 находились шесть пехотных (3, 
4, 5, 6, 7 и 3-я гвардейские, последняя в 1862 г. была переведена в Варшаву из-под 
Петербурга) и три кавалерийские (2, 3 и 7-я) дивизии. 

Пешая артиллерия Варшавского округа состояла из 32 1/2-пудовых единорогов, 32 
двенадцатифунтовых пушек и 32 двенадцатифунтовых облегченных пушек, и также 32 
четырехфунтовых нарезных, с дула заряжаемых пушек. Конная артиллерия состояла из 
восьми 1/2-пудовых единорогов, восьми двенадцатифунтовых облегченных пушек, четырех 
1/4-пудовых единорогов и четырех шестифунтовых пушек. Таким образом, Царство 
Польское имело девяностотысячную армию и три тысячи солдат пограничной стражи. 

Великий князь Константин поначалу действовал очень бестолково и вместо 
решительных ударов по мятежникам приказал войскам очистить ряд важных населенных 
пунктов, стянув все силы в несколько больших отрядов. Вся тяжесть борьбы легла на 
пограничную стражу, вначале совершенно не поддержанную войсками. Южная и западная  
границы Варшавского округа были благодаря этому открыты для ввоза повстанцам оружия, 
в том числе льежских штуцеров.220 

Еще до начала восстания заговорщики послали в Париж к видному эмигранту 
Мирославскому221 депутацию, которая провозгласила его диктатором. Приняв звание, 
Мирославский отправился в Познань (Пруссия). У Крживосоиза он перешел со своим 
секретарем Куржиной и двенадцатью офицерами русскую границу. К нему присоединилось  
более сотни учащейся молодежи из Варшавы и окрестностей, всего набралось около пятисот 
человек. 

7 февраля отряд Мирославского на опушке Крживосоизского леса столкнулся с 
русским отрядом полковника Шильдер-Шульд-нера в составе трех с половиной рот пехоты, 
шестидесяти казаков и пятидесяти пограничников. Поляки были рассеяны. Мирославский с 
остатками своего отряда бежал к деревне Троячек, где соединился с повстанческим отрядом 
Меленицкого. Оба отряда заняли позицию на опушке леса у Троячека, где были вновь 
атакованы и наголову разбиты Шильдер-Шульднером. После этого великий диктатор бежал 
                                                 

219 Варшавский военный округ был образован в 1862 г. 
 
220 В Льеже (Бельгия) было заказано 76 тысяч штуцеров (типа винтовки), однако при доставке их 

повстанцам более половины захватили австрийские и русские пограничники. 
 
221 Мирославский Людовик (по другим документам Мерославский) родился в 1814 г. Участник восстания  

1830–1831 гг., эмигрировал во Францию. В 1845 г. он пытался пробраться в Варшаву, но был арестов ан 
прусскими властями и приговорен к смертной казни, замененной позже на пожизненное заключение;  
освобожден в 1848 г. В 1859 г. воевал на стороне Гарибальди в Сицилии; в 50-х гг. сблизился во Франции с 
бонапартистами. 

 



в Париж, где благополучно почил 22 ноября 1878 г. 
После бегства Мирославского руководство восстанием формально переходило к 

Мариану Мельхиору Лангевичу.222 В начале восстания Лангевич появился в городке 
Вонхоцке близ Суходнева. У него была походная типография, и весь край был наводнен 
прокламациями. У Лангевича в Вонхоцке собралось более трех тысяч человек при пяти 
пушках. 

Для разгрома отряда Лангевича в городе Радом был создан сводный отряд 
генерал-майора Марка в составе одного батальона и одной роты Могилевского пехотного 
полка, саперной роты, двадцати казаков и двух четырехфунтовых нарезных, с дула 
заряжаемых пушек. Уже на походе к Марку присоединились два эскадрона (дивизион) 
новороссийских драгун майора Красинского, следовавших из Стопницы через Кельцы в 
Радом. 

20 января 1863 г. генерал-майор Марк выступил в Шидловец, где, узнав от проезжего 
еврея, что тот видел драгун верстах в десяти за Суходневом, послал в час дня поручика 
Лускино к дивизиону с предписанием быть на следующий день в 8 часов 30 минут утра в 
деревне Милицы для присоединения к отряду. Приехав в Суходнев, Лускино был схвачен 
повстанцами и отвезен в лагерь Лангевича в Вонхоцке, а находившееся при нем предписание 
отобрано, и таким образом обнаружилось движение отрядов. 

Между тем дивизион, прибыв вечером 20 января к реке Лосеница, обнаружил, что мост 
разрушен, а на противоположном берегу – мятежники. К рассвету 21 января из Кельц были 
высланы в подкрепление драгунам три роты Смоленского полка и шестьдесят казаков. В 6 
часов утра Красине кий, починив мост, двинулся к Суходневу, который оказался не занятым 
мятежниками. По словам местных жителей, отряд инсургентов в тысячу человек накануне, 
20 января, оставил Суходнев и отошел к Вонхоцку. 

При входе в Суходнев майор Красинский получил записку от генерала Марка с 
уведомлением, что его драгуны назначены в состав экспедиционного отряда, и с 
приказанием присоединиться к нему в Бзине. Поэтому драгуны без остановки прошли 
Суходнев, а три смоленские роты и казаки, не имея приказания сопровождать их дальше, 
остались в местечке. 

Между тем Лангевич, собирая свой отряд в Вонхоцке, отлично знал обо всех 
передвижениях русских войск. Распустив слух, что Суходнев оставлен, и зная маршрут 
дальнейшего следования драгун, Чаховский подготовил засаду (из трехсот человек с 
ружьями без штыков) на лесистом перевале в трех верстах от Суходнева, на дороге к Бзину. 
Остальная часть отряда скрытно заняла Суходнев. 

Когда оба эскадрона втянулись в лес, засада, пропустив голову колонны, дала залп, и 
инсургенты бросились на 4-й эскадрон. Драгуны частью открыли огонь, а частью бросились 
в штыки и вскоре опрокинули нападавших, прогнав их к выходу из дефиле. В это время на 
выстрелы прискакали казаки из Суходнева и помогли в дальнейшем преследовании. 

Между тем майор Смоленского пехотного полка Бентковский, который оставался с 
тремя ротами в Суходневе, также двинулся на выстрелы, оставив обоз под прикрытием 
полувзвода поручика Крупского. Как только роты отошли на достаточное расстояние, 
мятежники, засевшие в местечке, атаковали обоз. Крупский решил оставить Суходнев и, 
заняв на опушке каменную кузницу, начал отстреливаться. Бентковский с двумя ротами 
немедленно вернулся к Суходневу, повстанцы быстро разбежались, и обозу удалось 
присоединиться к отряду у Милицы. 

Стычка драгун и эпизод с обозом задержали генерала Марка до двух часов дня. Не 
решаясь атаковать Вонхоцк, он стал у Милицы на ночлег. Рассеянные остатки отряда 
Чаховского отступили к Вонхоцку, разрушив мост через речку Тарновка в селе Парашово. 
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Вечером к отряду генерала Марка подошли еще две роты Галицкого полка, 
направленные из Кельц. 

На следующий день с рассветом, присоединив к себе три роты Смоленского полка и 
казаков и оставив две роты для прикрытия обоза, построенного вагенбургом у Милицы, 
генерал Марк выступил к Вонхоцку, который и занял без боя, так как Лангевич успел 
отступить. Заняв Вонхоцк, Марк посчитал экспедицию оконченной и отошел к Милице, а 23 
января выступил обратно в Радом, куда прибыл на следующий день. 

Части отряда Лангевича удалось уйти. 31 января 1863 г. Лангевича атаковал русский 
отряд полковника Ченгери, Лангевич опять бежал. На месте его лагеря русские обнаружили 
три самодельные деревянные пушки. 

Лангевич же у Радкова соединился с отрядом Езиоранского, но 12 февраля был снова 
настигнут и разбит полковником Ченгери у местечка Влощово. Лангевич опять уцелел и 
отправился вначале в Олькумский уезд, а затем в Меховецкий уезд и расположился в селе 
Гоща, что в 16 верстах от Кракова. После всех поражений он сумел сохранить походную 
типографию и в своих прокламациях превращал поражения в блестящие победы. Люди 
охотно верят тому, чему хотят верить, и популярность Лангевича постоянно росла. Его 
называли вторым Костюшко, а его бегство в Гощу сравнивали с походом Бонапарта в 1796–
1797 гг. в Италии. 

Отряд Лангевича в Гоще вскоре вырос до шести тысяч человек. Здесь 26 февраля после 
совещания с главарями восстания Лангевич провозгласил себя диктатором и выпустил 
манифест с призывом «объединения народов Европы, Литвы и Руси» к общему восстанию 
против «московского народа». 

27 февраля Лангевич покинул гощинский лагерь и 6 марта остановился в местечке 
Хробрж в 15 верстах от Буска. Здесь он в тот же день был атакован отрядом полковника 
Ченгери и майора Бентковского и разбит наголову. Лангевич отступил к Гроховиску, но был 
настигнут и снова разбит. Остатки его отряда бежали к городу Опатову и здесь были 
уничтожены окончательно. Лангевич едва избежал плена, перешел в Австрию, но был 
арестован австрийскими властями и посажен в крепость Иозефштадт, где содержался два 
года. Получив свободу, Лангевич уехал в Швейцарию, а оттуда переехал в Турцию, где его 
сын поступил на военную службу и в 1877–1878 гг. сражался против России. 

В отличие от кампании 1831 г. больших сражений в 1863 г. не было, поэтому 
приходится рассказывать о действиях отдельных отрядов повстанцев. 

В январе 1863 г. в городе Венгрове на правом берегу реки Ливец сформировался 
трехтысячный отряд повстанцев под командованием Мытлинского. Для уничтожения его 
был отправлен русский отряд подполковника Папаафонасопуло. В его составе было три 
пехотные роты, три эскадрона конницы и шесть полевых пушек. 

22 января, в 6 часов 30 минут утра, Папаафонасопуло выступил из местечка Мокободы, 
около 8 часов подошел к Венгрову и сразу же открыл артиллерийский огонь, который вызвал 
большую панику среди мирных жителей. С усилением артогня Мытлинский решил 
отступить, выделив для прикрытия отступления 400 косиньеров. Заметив отступление к 
Соколовской дороге, Папаафонасопуло послал на рысях четыре эскадрона Смоленского 
уланского полка. Уланам удалось задержать часть отступавших, которые не рискнули выйти 
из местечка и залегли на кладбище и за сараями в восточной его части. Одновременно с этим 
подполковник Папаафонасопуло выдвинул весь отряд вперед на картечный выстрел от 
Венгрова и открыл огонь. 

Тем временем стоявшие у заставы косиньеры вышли из-за строений и, осыпаемые 
картечью, рассыпались и атаковали русский левый фланг – 2-й эскадрон, стоявший в  
прикрытии у конного дивизиона. Из-за вязкого грунта и поперечных борозд эскадрон не 
атаковал нападавших и отступил, открыв левый фланг конного дивизиона, на который и 
повернули косиньеры. Дав несколько картечных выстрелов почти в упор, дивизион 
отступил. Пехота же, зайдя правым плечом, открыла по атакующим штуцерный огонь во 
фланг. Это остановило наступление косиньеров, которые почти поголовно полегли. 



Во время атаки косиньеров повстанцы продолжали отступать из местечка к северу, но 
значительная часть их задержалась на кладбище и за сараями. Отбив атаку, 
Папаафонасопуло приказал артиллерии зажечь сараи. Повстанцы бросились в северную 
часть местечка, а оттуда – в лес. Засевшие на кладбище также были выбиты и отступили по 
направлению к Медзне. 

Заняв Венгров, Папаафонасопуло отправил по окрестным деревням конные части для  
разведки, так как противник за это время успел бесследно скрыться, увезя убитых и раненых 
из местечка на заранее приготовленных подводах. 

По мнению русского командования, в Царстве Польском не хватало войск для  
подавления восстания. В связи с этим в Варшавский военный округ из других округов были 
направлены два гвардейских кавалерийских полка с конной батареей (прибыли в феврале 
1863 г.), 2-я гвардейская пехотная дивизия со стрелковым батальоном (прибыли в марте), 
10-я пехотная стрелковая дивизия со стрелковым батальоном и семью Донскими казачьими 
полками (начали прибывать с марта). Кроме того, по мере усмирения восстания в край были 
двинуты 2-я и 8-я пехотные и 3-я кавалерийская дивизии. 

Интересно, что впервые с 1734 г. в войне с поляками участвовали русские моряки. Еще 
в ходе боевых действий в 1831 г. выявилось важное значение реки Вислы. Оба берега ее на 
протяжении 431 версты принадлежали России, а затем, выше по течению, на протяжении 187 
верст служили границей между Россией и Австро-Венгрией. К 1863 г. судоходство на реке 
велось от австрийского города Освенцим (он тогда именовался Освецим) до устья реки, при 
этом пароходное сообщение было от русского местечка Новый Корчим и выше на 763 
версты, до Прусской границы. 

Поэтому в 1862 г. Морское ведомство отправило на Вислу две роты Гвардейского 
экипажа для укомплектования Варшавской флотилии. В состав флотилии вошли три 
парохода, две парусно-греб-ные канонерские лодки и четыре парусно-гребных катера. 

Пароход «Висла» был куплен в Пруссии и в 1863 г. приведен по Висле из Данцига. 
Водоизмещение парохода 50 т, длина 39,62 м, ширина 3,73 м, осадка 0,58 м, мощность  
паровой машины 50 номинальных л. с. Вооружение: одно 24-фунтовое орудие и две 
1-фунтовые пушки на вертлюгах. 

Пароходы «Нарев» и «Буг» были построены в Петербурге, а затем по частям 
перевезены в Варшаву, где и были собраны в 1863 г. «Нарев» имел водоизмещение 48 т, 
длину 30,48 м, ширину 5,03 м, осадку 0,61 м, машина развивала мощность 16 л. с. «Буг» 
водоизмещением 52 т имел длину 33,53 м, ширину 5,03 м, осадку, 0,41 м, паровую машину 
мощностью 30 номинальных л. с. Вооружение «Нарева» и «Буга» было одинаково с 
«Вислой». 

Деревянные канонерские лодки № 1 и № 2 были построены в Новогеоргиевске. 
Вооружение канонерки № 1 состояло из одного 24-фунтового орудия, а канонерки № 2 – из 
одного 1/4-пудового (122-мм) единорога. 

Катера № 1, 2, 3 и 4 имели длину 8,87 м, ширину 2,24 м и осадку 0,36 м. Вооружение их 
состояло из одной 3-фунтовой пушки. 

Суда флотилии активно участвовали в боевых действиях в 1863 г. В начале 1865 г. 
корабли и их артиллерию передали из Морского в Военное ведомство и законсервировали. 
Приказом по Военному ведомству от 15 октября 1871 г. суда были проданы с торгов, а 
орудия обращены в лом. 

Наличие флотилии в 1863 г. на Висле и ее притоках вместе с системой крепостей 
существенно снизило возможности маневра повстанческих отрядов и локализовало их 
действия. 

Наряду с военными мерами русское правительство действовало и политическими 
методами. Объективно говоря, в ходе восстания 1863 г. в роли революционеров выступили 
не паны и ксендзы, а Александр II и его сановники. Так, 1 марта 1863 г. Александр II объявил 
указ сенату, согласно которому в Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской губерниях и 
в четырех уездах Витебской губернии прекращались обязательные отношения крестьян к 



землевладельцам и начинался немедленный выкуп их угодий при содействии правительства. 
Вскоре это распространилось и на другие уезды Витебской губернии, а также на 
Могилевскую, Киевскую, Волынскую и Подольскую губернии. Таким образом, царь резко 
ускорил ход реформ в губерниях, охваченных восстанием. Подавляющее большинство 
польских крестьян оставались в стороне от восстания, а многие помогали русским войскам. 

Повстанцы отбирали у польского населения под «квитанцию» лошадей, подводы, 
одежду и продовольствие. Деньги приобретались сбором податей за два года вперед, 
вымогательством у состоятельных лиц, грабежом касс и другими подобными способами. 
Сначала повстанцы набрали 400 тысяч злотых (1 злотый = 15 коп.), потом, в июне 1863 г., в 
Варшаве из главной кассы Царства было похищено три миллиона рублей и в других местах 
еще около миллиона. 

По данным историка А.А. Керсновского, в 1859–1863 гг. повстанцы убили около пяти 
тысяч мирных жителей, в подавляющем большинстве этнических поляков.223 

После бегства Мирославского Меленцкий не перешел прусскую границу, а ушел к 
востоку, на русскую территорию, и усилил свой отряд до тысячи человек, присоединив 
шайки Гарчинского, прибывшие из Познани. Однако 18 февраля 1863 г. отряды майоров 
Дыммана и Москвина погнали его к северо-западу от Казимержа и приперли к прусской 
границе, где отряд был захвачен прусскими войсками. 

Меленцкому удалось бежать от пруссаков, но он вскоре вновь появился в 
Казимержских лесах. В конце февраля Меленцкий с помощником Кальером быстро 
сколотили остатки разбитых отрядов в отлично организованный отряд в 500 человек. Против 
Меленцкого из Калиша был выслан флигель-адъютант полковник князь Витгенштейн. Ночь 
на 10 марта противники провели всего в четырех верстах друг от друга, но Витгенштейн 
узнал об этом лишь от перебежчика. В 4 часа утра произошло столкновение на плотине 
Ольшанских мельниц близ Гословицкого озера. В 11 часов утра к деревне Слесину, куда 
отошел Меленцкий, подошел отряд майора Нелидова, высланный накануне на усиление 
Витгенштейна из Влоцлавска. Нелидов атаковал, преследовал и рассеял отряд Меленцкого. 

В Полоцком воеводстве действовал Подлевский – бывший русский офицер из кружка 
Сераковского. После неудачных нападений 10 января его повстанцы разошлись по домам, но 
затем ему удалось вновь собрать значительный отряд. 16 января полковник Сержпутовский 
нанес отряду Подлевского сильный удар при Упецке. Подлевский пал духом, но благодаря 
энергичным помощникам (Ходзынскому, Кольбе, Цихорскому и др.) численность отряда 
возросла до 2500 человек. 

27 января подполковник Горлов (из Прасныша) разбил отряд Подлевского, сам главарь 
спасся бегством и вскоре собрал новый отряд. Горлов 3 марта опять разбил его у деревни 
Жомбок. Подполковник Жевахов 9 марта под Родзановом нанес новый удар отряду 
Подлевского. 10 марта Подлевский, уже окончательно павший духом, объявил в деревне 
Горжень частным начальникам, что надо расходиться по домам. С 250 всадниками он бежал 
в Млавский уезд, где встретил на пути русский летучий отряд из Лепно и был арестован. 

После исчезновения Лангевича у одного из его помощников, Чаховского, осталось не 
более 270 человек, составлявших ядро отряда, с которым он держался в Радомском отделе 
почти три месяца. 24 марта к Чаховскому присоединился отряд Кононовича (546 человек). 25 
марта Чаховский заставил присоединиться к себе Грелинского (450 человек). 3 апреля 
подошел Лопацкий (250 человек), потом отряд еще усилился до двух тысяч человек. 

Между тем 4 апреля майор Ридигер из Илжи начал преследование Чаховского. Вечером 
Грелинский под прикрытием темноты ушел от Чаховского и оказался между отрядами 
генерала Ченгери и подполковника Эрнрота. 6 апреля он был разбит у деревни Брод. 10 
апреля в лесу у деревни Стефанково на Чаховского напал отряд майора 
Донец-Хмельницкого. Майор Клевцов с двумя ротами и одним эскадроном выступил из  
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Опатова 20 апреля, а 22-го около деревни Бория имел стычку с Чаховским, но в густом лесу 
попал в засаду и был убит. 24 апреля Чаховского настиг подполковник Несекин и начал у 
деревни Ржечнев теснить его арьергард. Когда несколько пуль попало в главные силы 
повстанцев, возникла паника и все бросились в Илжецкий лес. 

Однако к 1 мая Чаховскому удалось вновь собрать и организовать большой отряд. 
Подчиненные ему паны Янковский и Кононович, не желая быть под его началом, после боя 2 
мая с отрядом полковника Эрнрота в Рознишевских лесах ушли со своими людьми: 
Янковский – за Вислу, а Кононович – за Пилицу в Варшавском отделе. 

Чаховский 14 мая имел стычку в Хрусцеховском лесу с отрядом полковника 
Булатовича из Радома, после чего ушел в Козеницкие леса. Его начал преследовать отряд 
полковника Суханина (три с половиной роты пехоты и один эскадрон конницы) и 30 мая  
настиг в лесах у деревни Ратай близ Вонхоцка. Но отряд Чаховского разбрелся по лесу, а сам 
предводитель, раненный пулей в руку, уехал в Краков. 

После этого в Радомском отделе целый месяц не было ни одного повстанческого 
отряда, но летом они вновь появились. 27 июля Крук со своим отрядом напал на русский 
отряд в Жиржинском лесу. Пушечную пальбу из леса услышали в Казимерже, откуда 
немедленно выступил полковник Цвецинский. Но в Жиржинский лес он прибыл только 
после полудня, когда повстанцы уже ушли к Баранову и сожгли за собой мост на реке 
Вепрж. На следующий день Цвецинский сумел переправиться через реку и преследовал 
поляков Крука до деревни Радорицы, где повстанческий отряд разделился на группы, 
которые разошлись частью в Седлецкий уезд, частью – в Любартовские леса. 

Зато полковники Еманов и Сологуб в Файславицком лесу 12 августа нанесли полякам 
сильное поражение. Повстанцы, попавшие между двух огней, после боя, продолжавшегося  
несколько часов, потеряли более двух третей убитыми и ранеными и 680 человек пленными. 

В юго-западном крае, в Волынской губернии, в конце апреля появились шайки, 
перешедшие из Галиции. Затем они обнаружились в Киевской губернии, особенно в  
Васильковском уезде, в имении графов Браницких. В Подольской губернии восстания не 
было, главным образом из-за ее безлесья. В Киевском военном округе насчитывалось около 
45 тысяч русских войск, и этого оказалось достаточно не только для подавления восстания в  
пределах округа, но и для помощи в сопредельных частях Люблинской и Гродненской 
губерний (отряды генерал-лейтенанта Рудановского и генерал-адъютанта графа Ржевуского 
на Волыни). 

Местное население (украинцы) активно участвовало в истреблении шаек. Главным и 
наиболее многочисленным скоплением мятежников был отряд Ружицкого, 
сосредоточившийся близ местечка Полоннаго в Волынской губернии. После поражения у сел 
Мирополь (5 мая) и Миньковцы (10 мая) остатки этого отряда в ночь на 17 мая перешли в  
Галицию, где сдались австрийцам. 

Последующие попытки крупных галицких отрядов вторгнуться в Волынскую губернию 
у местечка Радзивиллов (19 июня) и села Жджар (20 октября) закончились неудачно для  
мятежников. Вообще восстание было подавлено здесь быстро: со времени первого появления 
шаек (26 и 27 апреля) в Киевской губернии через восемь дней, а в Волынской – через 
двадцать дней не осталось ни одного вооруженного повстанца. 

Одновременно с появлением вооруженных отрядов в Привислинском крае начали 
формироваться отряды и в соседней Гродненской губернии. У местечка Семятичи Вельского 
уезда образовался отряд Рогинского численностью до пяти тысяч человек. После боев 25 и 
26 января с отрядом генерал-лейтенанта Манюкина (7 рот, 1 сотня, 4 пушки) отряд ушел, а 
отдельные его группы вернулись в Люблинский отдел. 

В феврале появились повстанцы в Виленской губернии, а в первой половине марта – и 
в Ковенской. В Вильно из Петербурга приехал Сераковский, назвал себя Доленгом и сам 
себя провозгласил литовским и киевским воеводой. Он сформировал отряд, насчитывавший 
около трех тысяч человек, и направился встречать высадку на берегах Курляндии, которую 
затеял Центральный комитет, чтобы придать значение восстанию. Однако пароход, 



вышедший с польскими эмигрантами из Лондона, добрался только до порта Мальме в 
Швеции, где на него наложили секвестр. Сераковский так и не дождался высадки. Его отряд 
стоял в форте Кнебе среди большого густого леса к северу от местечка Оникшты 
Вилькомирского уезда. 

Узнав о движении русских со стороны Вилькомира, повстанцы 21 апреля двинулись к 
местечку Биржи, на пути присоединив отряды Поневежского и Ново-Александрийского 
уездов. 

22 апреля в Оникшты прибыл генерал-майор Гонецкий (пять с половиной рот, один 
эскадрон, 120 казаков). Чтобы отрезать повстанцев от Поневежских лесов, он направил 
майора Мерлина (полторы роты, 70 казаков) на деревню Шиманцы, а майора Гильцбаха (две 
роты, один взвод улан) в местечко Собоч. Остальные части Гонецкого 23 апреля перешли в 
Шиманцы. 25 апреля Мерлин настиг Сераковского (800 человек) у местечка Медейки, 
опрокинул его и начал преследование. Гонецкий соединился с Мерлином у Медеек. 

26 апреля русский отряд обнаружил повстанцев у деревни Гудишки на хорошей лесной 
позиции. Гонецкий атаковал и быстро рассеял поляков, однако около трехсот человек успели 
присоединиться к находившейся невдалеке шайке ксендза Мацкевича. 27 апреля у деревни 
Ворсконишки шайка Мацкевича была разбита, ее остатки разбежались. Гонецкий 
возвратился в Медейки и в тот же вечер выслал конницу в Попель и Понедели. Кавалеристы 
захватили до 150 поляков пленными и ранеными, в их числе и самого Сераковского с его 
помощником Колышко. 

Между тем Гильцбах 25 апреля настиг отряд в 500 человек у местечка Говенишки и 
рассеял его. 28 апреля Гонецкий двинулся обратно в Оникшты. На пути по Вилькомирскому 
уезду он очистил все окрестности от повстанцев. 

В Ковенской губернии в апреле и мае 1863 г. восстание, поддержанное католическим 
духовенством и польскими помещиками, приняло большой размах. 

В первой половине апреля появились первые небольшие отряды в Минской губернии 
(Траугута и Свенторжецкого), а затем в Витебской и Могилевской. 13 апреля у местечка 
Креславка близ Двинска шайка из местных помещиков под командованием графов Плятера и 
Миля напала на русский транспорт с оружием, но была разбита. В конце апреля повстанцы 
напали на местечко Горки Могилевской губернии и сожгли часть домов. 

В Виленском военном округе находилось около 60 тысяч русских войск, но с февраля 
1863 г. начали подходить подкрепления: восемь пехотных полков, два стрелковых батальона, 
восемь казачьих полков. Основная масса подошла в апреле и мае, а в августе были 
сформированы из резервных батальонов шесть пехотных дивизий (26-, 27-, 28-, 29-, 30– и 
31-я). Назначенный в Вильно генерал-губернатором вместо Назимова М.Н. Муравьев 
прибыл 14 мая, а 24 мая вышла его «Инструкция для устройства военно-гражданского 
управления». Войска стали преследовать шайки до полного их истребления и водворения в 
данной местности спокойствия и порядка. Принятые энергичные, последовательные и 
хорошо продуманные меры быстро усмирили восстание. В конце июня действия войск 
Виленского округа ограничились поисками незначительных групп мятежников, 
скрывавшихся от преследования. 

Из Галиции в разное время прибывали отряды мятежников общей численностью до 10 
тысяч человек. Ржонд выделил на эти цели за три месяца до миллиона рублей. 3 марта 
перешел границу у Люхова и двинулся на Наклин отряд Чаховского (800 человек). 
Начальник Яновского уезда полковник Медников выслал две колонны: майора Штернберга 
(2 роты пехоты и 37 казаков) и капитана Завадского (полурота и взвод улан). После 
нескольких стычек русские войска 9 марта около города Гута-Кржешовского нанесли 
Чаховскому поражение. Часть отряда ушла обратно в Галицию, а остальные разбежались. 
Медников вернулся в Янов. 

В Люблинскую губернию из Галиции перешел 14 апреля отряд Езиоранского (до 800 
человек) и 16 апреля на границе, в Кобелянске, укрепил позицию. 19 апреля Штернберг, 
вышедший из Янова с отрядом в 800 человек при двух пушках, атаковал Езиоранского в  



болотистом лесу. Мятежники контратаковали и охватили оба фланга русских. Бой длился с 
11 часов утра до 3 часов дня. Теснимый с флангов и поражаемый с тыла, Штернберг, 
отбиваясь, отступил к Боровым Млынам. Туда же перешел из Томашева и отряд майора 
Оголина. 24 апреля Медников (5 рот, 1 сотня, 2 пушки), принявший начальство над обоими 
отрядами, двинулся на Езиоранского, через деревню Глухе вступил в лес и в  8 часов утра 17 
апреля начал бой в болотистой чаще. Скоро русские части овладели первой линией завалов, 
но Езиоранский перешел по всей линии в наступление, русские начали отступать, повстанцы 
наседали со всех сторон. К 11 часам подошло подкрепление под командованием майора 
Чернявского. Медников направил его на свой левый фланг. При возобновлении боя русские 
овладели лагерем повстанцев, которые толпами побежали в Галицию. Медников отошел к 
Боровым Млынам. 

Эта неудача, а также неудачные действия других более мелких повстанческих отрядов 
парализовали их организацию в Восточной Галиции. 

Повстанческие отряды в Западной Галиции формировались тяжело, с трудом 
подыскивались желающие даже на командирские должности. Первый отряд Грековича (600 
человек) 24 марта 1863 г. перешел границу, а на следующий день у местечка Шкляры был 
рассеян отрядом майора Гермалинского, а потом разоружен австрийцами. 

Другой отряд (300 человек) под командованием Мусаковского появился 9 апреля около 
Олькуша. Сначала мятежники у деревни Гольчовицы имели некоторый успех в стычке с 
русской ротой, но, когда на помощь подошел отряд князя Шаховского, они отступили. Их 
нагнали у деревни Мышков и уничтожили. 

22 апреля майор Гаврилов у деревни Иголомия на Висле рассеял отряд Румоцкого (560 
человек при двух пушках). Примерно в то же время были рассеяны еще два отряда, 
Маневского (600 человек) и Иордана (1200 человек). 

С открытием бродов на верхней Висле оборонять границу стало труднее. Начальник 
Стопнинского и Сандомирского уездов полковник Зверев разделил свой стоверстный 
участок на четыре части. На местах, удобных для переправы, он выставил посты 
пограничной стражи, усиленные преданными крестьянами, позади стояли резервы. Несмотря 
на принятые меры, 7 апреля Вислу перешли два отряда: Иордана (427 человек) у Слунец и 
Жанковского (300 человек) у Жабеп. Отряд Жанковского был сразу же атакован 
пограничниками и быстро ретировался в Галицию, причем при переправе многие утонули, в 
том числе и сам предводитель. 

А Иордан у деревни Комаров атаковал 9-ю роту Галицкого полка. Бой длился более 
трех часов, русские солдаты, расстреляв почти все патроны, оказались на грани полного 
истребления. В это время к ним на помощь подошли три взвода новороссийских драгун и 
заставили поляков отступить. Тогда рота перешла в наступление и отбросила мятежников к 
Висле, а у речки Струг они были окончательно разбиты. 

В июне – июле 1863 г. границу перешли несколько мелких конных отрядов, но вскоре 
были рассеяны и оттеснены обратно. Вообще же отряды повстанцев, формируемые в 
Галиции, действовали без общего плана, без связи между собой и с руководством восстания. 

Войскам Калишского отдела, пограничного с Познанью, приходилось, кроме борьбы с 
внутренними повстанческими отрядами, охранять границу от познанских выходцев и 
военной контрабанды. Между тем генерал-лейтенант Бруннер, собрав войска в крупные 
отряды, на кордоне оставил всего одну роту пограничной стражи. Познань дала повстанцам 
три тысячи настоящих солдат, прошедших военную службу в прусских войсках. 

В конце марта 1863 г. около самой границы сформировались отряды Оборского (до 
тысячи человек) и Зейфрида. 28 марта князь В итгенштейн атаковал повстанцев у деревни 
Садльно, опрокинул их, но усталость отряда и разрушенный мост помешали преследованию. 

В это время в Познани сформировалось еще три отряда под командованием молодого 
деятельного французского офицера Юнка фон Бланкештейна, служившего ранее у 
Гарибальди. В этих отрядах было много хорошо обученных офицеров. Вооружение и 
снабжение повстанцев были отличные. 



13 апреля отряд майора Нелидова (две роты, 40 казаков) был выслан из Влоцлавска на 
разведку окрестностей города Петрокова. На следующий день, пройдя Новавес, Нелидов 
наткнулся на отряд Юнка, объединившийся с другими мелкими шайками. Окруженный 
превосходящими силами, Нелидов успел пробиться к прусской границе и, сохранив весь 
обоз, раненых и пленных, вступил близ Марианова в пределы Пруссии. Пробыв там три дня, 
отряд вернулся во Влоцлавск. 

А в это время отряд Юнка, объединенный с отрядами Зейфрида, Сальницкого и 
Оборского и насчитывавший около трех тысяч человек, сосредоточивался в окрестностях 
Брдува. Против Юнка из города Коло 17 апреля выступил генерал-майор Костанда (5 рот, 40 
гусар, 35 казаков, две конные пушки). У деревни Вржонцы-Вельки две роты и пятнадцать  
казаков, составив правую колонну майора Дыммана, двинулись к деревне Оссове. Остальные 
разделились надве части: одна (средняя, полковника Гагемейстера) направилась в лес правее 
деревни Кейше, другая (левая, полковника Рейнталя) двинулась влево для обхода правого 
фланга. Отряды Сальницкого и Оборского стояли в лесу ближе к Оссове, а отряд Юнка и 
Зейфрида – правее и сзади них, около деревни Бугай. Когда наша правая колонна завязала 
перестрелку, средняя и левая вошли в лес без выстрелов. Артиллерия карьером заняла 
позицию в 200 саженях (427 м) от опушки и открыла пальбу. Повстанцы, теснимые с фронта 
и слева пехотой и осыпаемые картечью, дрались отчаянно, однако, не выдержав натиска, 
были выбиты из леса. Сначала они бросились к Брдуву, но, встреченные там гусарами и 
казаками, бежали в деревню Модзерово, разрушив за собой мост, что и спасло их от 
преследования. Бой этот закончился около полудня. Русский отряд, сильно уставший, 
растянулся и только к 8 вечера вернулся в Коло. 

Против отряда Точановского (2500 человек), направлявшегося к Слесинскому лесу, 26 
апреля из Коло выступил генерал-майор Краснокутский (3 роты, 60 саперов, дивизион гусар, 
27 казаков, 2 пушки). Разведка показала, что окопы вдоль деревни Иганацево и опушка леса 
заняты густой цепью повстанцев, а на правом их фланге замечена конница. Отряд 
Точановского открыл огонь и пошел в атаку. Часть деревни уже была взята, но скрытая в 
лесу колонна косиньеров стремительно атаковала и вынудила наши войска оставить  
деревню. Другая колонна косиньеров начала обходить наш правый фланг. Дивизион 
гродненских гусар выскочил из-за правого фланга и бросился на косиньеров. Те побежали, 
подавая пример остальным к беспорядочному отступлению. В это время к Сампольно 
прибыл генерал-лейтенант Бруннер и подкрепил отряд Краснокутского тремя ротами. После 
этого деревня, окопы и опушка леса были очищены от повстанцев. В деревне Петроковицы 
двести повстанцев пытались удержаться в домах, но вскоре были выбиты. Затем весь  
русский отряд собрался в местечке Слесин, где и остановился на ночлег. В этом бою 
повстанцы понесли большие потери и были рассеяны. 

Изданный Александром 31 марта 1863 г. под давлением европейских государств 
манифест об амнистии всем повстанцам, которые вернутся домой до 1 мая, пользы не 
принес. Повстанческие отряды в июне, июле и августе 1863 г. заполонили весь 
Привислинский край. За эти три месяца русские войска в Люблинской губернии имели 31 
стычку с повстанцами, в  Радомской губернии за то же время произошло 30 стычек, в  
Варшавской – 39, в  Плоцкой – 24, в Августовской – 24. Террор усиливался. Ржонд требовал, 
чтобы командиры повстанческих отрядов не только оборонялись, но и нападали на русских. 

Быстрое подавление восстания в северо-западном крае указывало на необходимость  
применения энергичных мер и в Варшавском округе. В начале августа для скорейшего 
раскрытия революционных организаций была преобразована полиция. Новые 
полицмейстеры и приставы назначались только из русских офицеров, полицейская стража 
была усилена нижними чинами, городская и земская полиция подчинялась теперь военным 
властям. 

29 марта 1864 г. полиции удалось арестовать весь «ржонд Народовый» с его 
председателем Траунутом (бывшим русским подполковником). Официально признано 
считать военные действия оконченными 1 мая 1864 г. 



В ходе боев русские войска потеряли около 4500 человек, из них собственно в Польше 
– 3343 (826 убито, 2169 ранено, 348 пропало без вести). Потери польских повстанцев русские 
генералы оценивали в 30 тысяч человек. Сотни поляков были приговорены военно-полевым 
судом к смерти, тысячи сосланы в отдаленные губернии Российской империи. Среди 
последних был и мой прадед – дворянин Сильвестр Антонович Домброва, сосланный на 
Кавказ. 

Действия царских властей современные интеллигенты могут считать жестокими. Но 
Александр II не менее жестоко обращался и с русскими нигилистами. А сравнение его 
действий с карательной политикой британских властей в ходе подавления восстания сипаев в 
1857 г. в Индии делает Александра II чуть ли не либералом. 

А мог ли Александр II действовать иначе? Ведь повстанцам не нужны были какие-либо 
реформы, с ними невозможно пойти на компромисс, а уж предоставить независимость на 
территориях в пределах Царства Польского тем более было нельзя. Панам же нужно было 
или все, или ничего! Создание же Польши в границах 1772 г. было бы катастрофой для 
России. 

 
Глава 5 

КАК ЕВРОПА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОДВЕЛА ПАНСТВО 
 
Восстание в Польше вызвало серьезный международный кризис. Европа оказалась на 

грани большой войны. 
Первой однозначную позицию в польском вопросе заняла Пруссия. В ее составе 

исконно польских земель было куда больше, чем в Российской империи, а целью повстанцев  
было присоединение и этих земель к Великой Польше в  границах 1772 г. Отдавать их 
прусское руководство, естественно, не собиралось. Мало того, немцы ни до 1863 г.,  ни после 
не собирались давать полякам какую-то автономию, пусть даже культурную. Считалось, что 
поляки – обычные подданные прусского короля, и принимались все меры к их 
добровольно-принудительной германизации. Таким образом, поляки в России имели куда 
больше прав и привилегий, чем в Пруссии. 

По поводу польского восстания прусский министр-президент Бисмарк заявил в палате 
депутатов: «Во всем этом деле речь идет вовсе не о русской политике и не о наших 
отношениях к России, а единственно об отношениях Пруссии к польскому восстанию и о 
защите прусских подданных от вреда, который может произойти для них от этого восстания. 
Что Россия ведет не прусскую политику, знаю я, знает всякий. Она к тому же и не призвана. 
Напротив, долг ее – вести русскую политику. Но будет ли независимая Польша в случае, 
если бы ей удалось утвердиться в Варшаве на месте России, вести прусскую политику? Будет 
ли она страстной союзницей Пруссии против иностранных держав? Озаботится ли тем, 
чтобы Познань и Данциг остались в прусских руках? Все это я предоставляю вам взвешивать  
и соображать самим». 

А вот в кулуарной беседе с вице-президентом палаты депутатов Бисмарк выразился 
более откровенно: «Польский вопрос может быть разрешен только двумя способами: или 
надо быстро подавить восстание в согласии с Россией и предупредить западные державы 
совершившимся фактом, или же дать положению развиться и ухудшиться, ждать, покуда 
русские будут выгнаны из Царства или вынуждены просить помощи, и тогда смело 
действовать и занять Царство за счет Пруссии. Через три года все там было бы 
германизировано». На что собеседник возразил: «Но ведь то, что вы говорите, не более как 
бальный разговор». «Нисколько, – отвечал Бисмарк, – я говорю серьезно о серьезном деле. 
Русским Польша в тягость, сам император Александр признавался мне в этом в Петербурге». 

В Берлине, очевидно, помнили, что с 1795 по 1807 г. Варшава была прусским городом, 
а Царство Польское – прусской областью, носившей даже название «Южная Пруссия». 

Немедленно к русской границе были направлены четыре прусских полка, получивших 
приказ не допускать в прусские пределы вооруженные шайки повстанцев. В воззвании 



прусских властей к познанскому населению выражалась надежда, что польские подданные 
воздержатся от участия в восстании. В случае же ослушания их предупреждали, что 
виновных постигнет кара, положенная за государственную измену. Наконец 
генерал-адъютант Вильгельма I Альвенслебен и флигель-адъютант Раух были посланы в  
Варшаву, а оттуда в Петербург для сбора сведений о ходе восстания и для соглашения с 
русским правительством об общих мерах к его усмирению. 

27 января 1863 г. генерал Альвенслебен подписал в Петербурге с князем Горчаковым 
конвенцию, что в случае требования военного начальства одной из держав войска другой 
державы могут перейти границу, а если окажется нужным, то и преследовать инсургентов на 
территории соседнего государства. 

Русско-прусская конвенция стала немедленно приносить плоды. Так, 18 февраля 1863 г. 
отряд повстанцев Меленцкого и Гарчинского численностью более тысячи человек был 
прижат русскими войсками к прусской границе, где их взяли в плен королевские войска. 

С точки зрения международного права борьба с шайками бандитов на своей территории 
является внутренним делом государства, поэтому конвенция от 18 февраля 1863 г. касалась  
исключительно России и Пруссии. Тем не менее правительства Англии и Франции 
попытались использовать конвенцию как предлог для вмешательства в польские дела. 

Британский кабинет приказал своему послу в Петербурге лорду Непиру предложить 
русскому правительству дать амнистию полякам и вернуть Польше гражданские и 
политические права, данные ей императором Александром I, во исполнение обязательств, 
якобы принятых им на Венском конгрессе перед Европой. 

26 февраля 1863 г. лорд Непир вручил князю Александру Михайловичу Горчакову ноту 
с требованиями английского кабинета. 

Прочитав ее, вице-канцлер объявил, что, действуя в духе примирительном, он не даст 
письменного ответа на замечания британского правительства, а ограничится лишь  
возражением на словах. Горчаков, согласившись с мнением английского министра о 
действительно печальном положении дел в Польше, заявил, что мнение это также разделяют 
император Александр и его правительство; государь глубоко скорбит о кровопролитии, но 
ответственность за это падает не на Россию. Рекрутский набор стал лишь предлогом, а не 
причиной восстания, уже давно подготовленного эмиграцией в иностранных столицах, не 
исключая и Лондона. Это было демократическое и антисоциальное движение, стремящееся к 
совершенно иным целям, чем те, на которые указывает правительство Англии. Цели эти – 
отделение Польши от России и полная ее национальная независимость в пределах 1772 г. В 
мятеже участвуют только городское население, сельское духовенство и мелкая шляхта. 
Крупные же землевладельцы из дворян ищут убежища под защитой пушек варшавской 
крепости. Крестьяне все на стороне русского правительства. 

Переходя к касающимся Польши постановлениям, принятым на Венском конгрессе, 
Горчаков заметил, что введение упомянутых в них национальных учреждений предоставлено 
на усмотрение русского правительства. Император Александр I по собственному почину 
даровал Царству Польскому конституцию, о которой не сообщалось даже иностранным 
державам. Император Николай I имел полное право отменить ее, когда выяснилось, что она 
не отвечает потребностям ни Польши, ни России. Александр II проводит в Царстве Польском 
те же реформы, что и в России. Дарованные им Царству учреждения предоставят полякам 
полную административную автономию и выборное представительство. Конечно, они не 
тождественны ни конституции Александра I, ни таким же учреждениям в Англии, но 
соответствуют положению Польши и отношениям ее к России. Ведь правительство 
Великобритании не станет утверждать, что спасительны и полезны повсюду лишь те 
учреждения, что привились в Англии. 

Я умышленно подробно излагаю ответ Горчакова, чтобы не быть голословным при 
оценке деятельности вице-канцлера. Горчаков по каждому вопросу говорил достаточно 
аргументированно. Но взглянем в целом на ситуацию – Англия шлет ноту, содержащую 
указания, как вести внутреннюю политику Российской империи. Как будто Александр I – 



вождь племени готтентотов или индийский раджа. А второе лицо в империи (после царя) 
боится даже дать пись менный ответ, я уж не говорю о том, чтобы посла за подобную 
дерзость в 24 часа заставить покинуть Петербург. Вместо этого вице-канцлер начинает 
оправдываться перед послом. Представим себе на секунду, что русский посол заявился в 
Форин Оффис с аналогичной нотой по поводу событий в Индии и Ирландии… 

Патологическую трусость перед Англией и франкофилию Горчакова отмечали многие 
современники. Так, Бисмарк говорил в рейхстаге: «Я пришел к убеждению, что в русском 
кабинете действуют два начала: одно – я мог бы назвать его антинемецким, – желавшее 
приобресть благоволение поляков и французов, главными представителями которого 
служили: вице-канцлер князь Горчаков, а в Варшаве – маркиз Велепольский; другое – 
носителями которого был преимущественно сам император и прочие его слуги, – основанное 
на потребности твердо придерживаться во всем дружественных отношений с Пруссией. 
Можно сказать, что в среде русского кабинета вели борьбу за преобладание дружественно 
расположенная к Пруссии антипольская политика с политикой польской, дружественно 
расположенной к Франции». 

Позиция британского кабинета в польском вопросе нашла поддержку – правда, с 
некоторыми оговорками, – в Париже и Вене. Например, Наполеон ІІІ не хотел даже слышать  
об английских ссылках на венские договоры 1815 г., которые узаконили низвержение 
Наполеона I и провозгласили его династию лишенной всех прав на наследование 
французского престола. 

На особенности позиции Австрии наложило отпечаток ее участие в трех разделах Речи 
Посполитой, но в отличие от Пруссии австрийский кабинет пытался разыгрывать 
славянскую карту и был не прочь дать любую автономию жителям Царства Польского, если 
бы они захотели сменить русское подданство на австрийское. 

С большим трудом три державы пришли к соглашению, сохранив, впрочем, каждая  
свой взгляд на мотивы обращения к России и условясь лишь о том, чтобы сообщения эти 
были переданы русскому двору в один и тот же день. 

5 апреля 1863 г. представители Англии, Франции и Австрии в Петербурге вручили 
князю Горчакову ноты, полученные от своих министров иностранных дел. 

В английской ноте обосновывалось право вмешательства в польские дела на основе 1-й 
статьи заключительного акта Венского конгресса, по которой Царство Польское 
присоединялось к Российской империи на условиях, перечисленных в той же статье, и 
которые, по мнению британского кабинета, не были исполнены Россией. Граф Руссель 
утверждал, что даже после восстания 1830–1831 гг. русское правительство не имело права 
обращаться с Польшей как с завоеванной страной, не нарушая обязательств, занесенных в 
договор, потому что самой Польшей оно владеет в силу трактата, заключенного с восемью 
европейскими державами, в том числе и с Англией. Но независимо от помянутых 
обязательств на России как на члене европейской семьи лежит и другая обязанность: не 
увековечивать в Польше положения, служащего источником опасности не только для 
России, но и для мира в Европе. Польский мятеж будоражит общественное мнение в других 
европейских государствах, вызывает тревогу у правительств и грозит серьезными 
осложнениями, а потому британское правительство «ревностно надеется» (fervently hopes), 
что русское правительство уладит это дело так, чтобы мир на прочном основании был 
возвращен польскому народу. 

Во французской ноте не упоминалось о Венском трактате. Французское правительство 
свое заступничество за поляков обусловливало исключительно тревогой, которую волнения 
в Польше вызывают в соседних странах, и их воздействием на спокойствие в Европе. 
Волнения эти должны быть прекращены в интересах европейских держав. Французское 
правительство надеется, что русский двор признает необходимость «поставить Польшу в 
условия прочного мира». 

В ноте австрийского министра иностранных дел указывалось на возбуждение умов в 
Галиции как на последствие продолжительного вооруженного восстания в соседней Польше 



и выражалась надежда, что русское правительство, осознав опасность этих столь часто 
повторяющихся потрясений, «не замедлит положить им конец умиротворением края». 

На этот раз вице-канцлер не стал уклоняться от письменного ответа на предъявленные 
ноты. В депеше к русскому послу в Лондоне он вступил в пространные рассуждения об 
обязательствах, наложенных на Россию по отношению к Царству Польскому статьями 
Венского договора 1815 г., и доказал, что постановления их не нарушены русским 
правительством, повторив все доводы первого своего устного возражения британскому 
послу. Переходя к заключению английской ноты, Горчаков снова заявил, что живейшее 
желание государя – перейти к практическому разрешению польского вопроса, но решением 
этим станет не введение в Польше конституции, подобной той, что действует в Англии. 
Прежде чем достичь политической зрелости Великобритании, другим странам необходимо 
пройти несколько ступеней развития, и обязанность монарха – соразмерить даруемые им 
учреждения с истинными потребностями своих подданных. 

Александр II с самого своего восшествия на престол начал проводить в стране 
преобразования и реформы и за короткое время совершил общественный переворот, для 
которого в других странах Европы потребовалось бы много времени и усилий. Система 
постепенного развития приложена им ко всем отраслям управления и к существующим 
учреждениям. Император не уклонился от этого пути, шествуя которым он приобрел любовь 
и преданность своих подданных и право на сочувствие Европы. Те же намерения  
одушевляют его и относительно поляков. В Европе не поняли и не оценили по достоинству 
дарованных Царству Польскому учреждений, заключающих в себе задатки, развитие 
которых зависит от времени и опыта. Они приведут к полной административной автономии 
Польши на основе областных и муниципальных учреждений, которые были исходной точкой 
величия и благосостояния самой Англии. Но в этом деле император встретился с 
препятствием, возбужденным «партией беспорядка». Она помешала введению новых 
учреждений. Несмотря на это, в манифесте об амнистии Александр II заявил, что не возьмет 
обратно дарованных Царству Польскому прав и преимуществ и желает дать им дальнейшее 
развитие. 

«Итак, – рассуждал Горчаков, – его величество может сослаться на прошлое в 
прямодушии своей совести; что же касается до будущего, то оно, естественно, зависит от 
доверия, с коим отнесутся к его намерениям. Не покидая этой почвы, наш августейший 
государь уверен, что поступает как лучший друг Польши и один только стремится к ее благу 
практическим путем». 

Вице-канцлер не оставил без возражения напоминания графа Русселя об обязанностях 
России относительно прочих европейских государств. Обязанности эти Россия никогда не 
теряла из виду, но ей не всегда отвечали взаимностью. В доказательство Горчаков сослался 
на то, что заговор, приведший к восстанию в Польше, составился вне ее. С одной стороны, 
возбуждение извне влияло на восстание, с другой – восстание влияло на возбуждение 
общественного мнения в Европе. Русский император искренне желал восстановления  
спокойствия в Царстве Польском. Он допускает, что державы, подписавшие акт Венского 
конгресса, остаются небезучастными к событиям, происходящим в этой стране, и что 
дружественные объяснения с ними могут привести к результату, отвечающему общим 
интересам. Император принимает к сведению доверие, выраженное ему британским 
правительством, которое полагается на него в деле умиротворения Царства Польского, но на 
нем лежит долг обратить внимание лондонского двора на пагубное действие возбуждений 
Европы на поляков. Возбуждения эти исходят от партий всесветной революции,всюду 
стремящейся к ниспровержению порядка и ныне идущей к той же цели не в одной только 
Польше, но и в целом в Европе. 

Если европейские державы действительно желают восстановить спокойствие в Польше, 
то для достижения этой цели они должны принять меры против нравственного и 
материального брожения, распространенного в Европе, так чтобы прикрыть этот постоянный 
источник смут. 



В ответ на французскую ноту Горчаков ограничился повторением заключения своей 
депеши к русскому послу в Лондоне и предложил императору Наполеону ІІІ оказать России 
нравственное содействие в исполнении задачи, возлагаемой на русского государя 
попечением о благе его польских подданных и сознанием долга перед Россией и великими 
державами. 

В том же духе был составлен ответ и венскому двору с прибавлением, что от Австрии 
зависит помочь России умиротворить Царство Польское принятием строгих мер против 
мятежников в пограничных с ней областях. 

Между тем лондонский и парижский кабинеты, не довольствуясь собственными 
представлениями в пользу мятежных поляков, обратились ко всем европейским державам с 
приглашением принять участие в давлении на Россию с целью вынудить ее пойти на 
уступки. Французский министр иностранных дел писал по этому поводу: «Дипломатическое 
вмешательство всех кабинетов оправдывается само собой в деле общеевропейского интереса, 
и они не могут сомневаться в спасительном во всех отношениях влиянии единодушной 
манифестации Европы». 

Однако не все державы откликнулись на этот призыв. Бельгия и Швейцария, ссылаясь 
на свой нейтралитет, уклонились от участия в манифестации. Глава берлинского кабинета 
прямо заявил английскому посланнику, что согласие на его предложение поставило бы его в  
противоречие с самим собой. Нельзя же ему, в самом деле, после того, как он в течение двух 
лет настаивал перед русским двором на необходимости не отступать перед строгими мерами 
для подавления мятежа, вдруг обратиться к нему же с советом даровать полякам автономию. 
Следуя примеру Пруссии, воздержались от всякого вмешательства и другие германские 
дворы. 

Зато с ходатайствами за Польшу выступили Испания, Швеция, Италия, Нидерланды, 
Дания, Португалия и даже Турция. 

Папа Пий IX, с самого начала восстания в Польше проявлявший сочувствие к полякам, 
обратился с личным пись мом к Александру II, где жаловался на притеснения  
Римско-католической церкви в Царстве Польском и требовал для себя права 
непосредственно сноситься вне всякого правительственного контроля с местными 
епископами, а для духовенства – восстановления участия в народном образовании. 

В своем ответе Александр II противопоставил упрекам папы в притеснении духовных 
лиц участие их в мятеже, в вызванных ими беспорядках и даже в совершенных 
преступлениях. «Этот союз, – писал император, – пастырей церкви с виновниками 
беспорядков, угрожающих обществу, – одно из возмутительнейших явлений нашего 
времени. Ваше святейшество должны не менее меня желать его прекращения», – и закончил 
письмо такими словами: «Я уверен, что прямое соглашение моего правительства с 
правительством вашего святейшества, на основании заключенного между нами конкордата, 
вызовет желаемый мной свет, при котором рассеются недоразумения, порожденные 
ошибочными или злонамеренными донесениями, и преуспеет дело политического порядка и 
религиозных интересов, нераздельных в такое время, когда и тому, и другим приходится  
обороняться от нападений революции. Все действия моего царствования и заботливость моя 
о духовных нуждах моих подданных всех исповеданий служат залогом чувств, 
одушевляющих меня в этом отношении». 

Приглашения присоединиться к дипломатическому походу на Россию получило и 
правительство Соединенных Штатов Северной Америки, но, помня отказ русского 
правительства принять участие в подобной же демонстрации против Северных Штатов в  
начале Гражданской войны, вашингтонский кабинет решительно отклонил 
англо-французское предложение, ссылаясь на непреложное правило правительства 
Соединенных Штатов: ни под каким видом не вмешиваться в политические пререкания 
государств Старого Света. 

Лондонский, парижский и венский дворы, получив русский ответ на свои ноты, начали 
разрабатывать общую программу дальнейшего вмешательства в польский вопрос. 



Французский министр иностранных дел наставлял своего посла в Лондоне: «Настала минута 
точно определить предложения, о которых предстоит условиться трем дворцам». 
Французское правительство требовало, чтобы новое обращение к русскому правительству 
произошло в форме торжественных нот и чтобы в нем было выражено требование о передаче 
польского вопроса на обсуждение всех европейских держав. Но парижский кабинет был 
вынужден уступить Англии, настаивавшей на одновременном предъявлении трех 
сообщений, а также на передаче дела в суд лишь восьми держав, подписавших 
заключительный акт Венского конгресса. 

Прочтение и вручение трех нот послами союзных держав вице-канцлеру Горчакову 
состоялось в один день в конце июня 1863 г. Горчаков выслушал их и сказал лишь, что 
содержание нот доведет до сведения государя и испросит высочайшего повеления. 

Все три депеши были различны по форме, но во всех делался общий вывод. Они 
предлагали России принять за основание переговоров по польскому вопросу следующие 
шесть пунктов: 1) полная и всеобщая амнистия; 2) народное представительство с правами, 
подобными тем, что утверждены хартией 15 ноября 1815 г.; 3) назначение поляков на 
общественные должности с тем, чтобы образовалась администрация непосредственная, 
национальная и внушающая доверие стране; 4) полная и совершенная свобода совести и 
отмена стеснений, наложенных на католическое вероисповедание; 5) исключительное 
употребление польского языка как официального в администрации, в суде и в народном 
образовании; 6) установление правильной и законной системы рекрутского набора. 

Все шесть статей были изложены в трех нотах одинаково, но все же в них проявлялись 
существенные оттенки. Англия и Франция настаивали на созыве конференции из вось ми 
держав, то есть привлечении, кроме трех дворов и России, Пруссии, Швеции, Италии и 
Португалии как держав – участниц Венского конгресса. Австрия только объявляла, что не 
встретит препятствий к созыву такой конференции, если Россия признает ее 
своевременность. Далее Австрия прямо требовала перемирия с мятежниками. Франция  
довольствовалась временным замирением, основанным на соблюдении военного status quo, а 
Англия ограничивалась пожеланием, «чтобы мудрости русского правительства удалось 
прекратить сожаления достойное кровопролитие». 

Точное определение требований трех держав вызвало русское правительство дать такой 
же точный и определенный ответ. Принятие предложений Англии, Франции и Австрии для 
России было равносильно признанию за ними права вмешательства в свои внутренние дела, 
отвержение же могло привести к разрыву отношений и даже к войне, как предупреждали о 
том русские дипломаты (питомцы школы Горчакова и Нессельроде) в своих донесениях. 

Князь Горчаков направил отдельные ноты каждому из трех правительств, но во всех 
нотах по указанию Александра II содержался категорический отказ от притязаний трех 
держав выступить посредниками между Россией и мятежными поляками – подданными 
русского царя. 

В ноте британскому правительству говорилось: «Перед своею верною армиею, 
борющеюся для восстановления порядка, перед мирным большинством поляков, 
страдающих от этих прискорбных смут, перед Россией, на которую они налагают тяжелые 
пожертвования, государь император обязан принять энергичные меры, чтобы смуты эти 
прекратились. Как ни желательно немедленно остановить кровопролитие, но цель эта может 
быть достигнута в том только случае, если мятежники положат оружие, доверяясь 
милосердию государя. Всякая другая сделка была бы несовместна с достоинством нашего 
августейшего монарха и с чувствами русского народа». 

Нота к французскому правительству заключала в себе прямой упрек Франции в  
потворстве и содействии мятежным полякам. В ней говорилось: «Один из главнейших 
центров агитации находится в Париже. Польские выходцы, пользуясь своим общественным 
положением, организовали там обширный заговор, поставивший себе задачей, с одной 
стороны, вводить в заблуждение общественное мнение Франции системой беспримерных 
поношений и клеветы, а с другой – питать беспорядок в Царстве Польском то 



материальными пособиями, то террором тайного комитета, то, главным образом, 
распространяя убеждение о деятельном вмешательстве в пользу самых бессмысленных 
стремлений восстания». 

Русские ноты были высочайше утверждены, подписаны и 1 июля 1863 г. отправлены 
русским послам в Лондоне, Париже и Вене. Несколько дней спустя князь Горчаков 
пригласил к себе в Царское Село послов Англии и Франции и австрийского поверенного в  
делах и сам прочитал им свои ответы на ноты их правительств. Твердый ответ вице-канцлера 
привел в сильное смущение иностранных дипломатов, не ожидавших столь искусно 
мотивированного и решительно высказанного отказа. Послы Англии и Франции были 
буквально взбешены. Герцог Монтебелло заявил, что французское правительство не только 
не удовлетворится таким ответом, но и сочтет его за оскорбление, которое немедленно 
приведет к разрыву, а лорд Непир утверждал, что его правительство не примирится с 
русским ответом. Ситуация была на грани объявления войны, но до вооруженного 
конфликта не дошло – 60-фунтовые пушки русских крейсеров оказались более весомым 
аргументом, нежели ноты Горчакова. 

Еще в начале Польского восстания управляющий Морским министерством адмирал 
Н.К. Краббе предложил Александру II немедленно отправить русские крейсерские суда к 
берегам Соединенных Штатов. 

Поход русских кораблей к берегам Америки решал сразу две задачи – удерживал 
англичан от вмешательства как в американские, так и в польские дела. Выработанной 
адмиралом Краббе инструкцией предписывалось в случае открытия военных действий по 
прибытии наших эскадр в Америку распределить суда обеих эскадр на торговых путях 
Атлантического, Тихого, а если потребуется, и других океанов и морей, для нанесения  
материального ущерба неприятельской торговле и, в случае возможности, для нападения на 
слабые места английских и французских колоний. 

Для обеспечения продовольствием и снабжения обеих эскадр, уходивших в Америку в 
полной боевой готовности, в  США был выслан капитан II ранга Кроун. Он по соглашению с 
начальниками обеих эскадр и с русским посланником в Вашингтоне должен был 
организовать быструю и непрерывную доставку на эскадры нужных припасов при помощи 
зафрахтованных судов в заранее условленных местах. 

В состав снаряжавшейся в Кронштадте эскадры Атлантического океана, командиром 
которой был назначен контр-адмирал С.С. Лесовский, вошли фрегаты «Александр Невский», 
«Пересвет» и «Ослябя», корветы «Варяг» и «Витязь» и клипер «Алмаз». 

В состав эскадры Тихого океана вошли корветы «Богатырь», «Калевала», «Рында» и 
«Новик» и клипера «Абрек» и «Гайдамак». Начальником эскадры был назначен 
контр-адмирал А.А. Попов. 

Поход обеих эскадр происходил в обстановке строжайшей секретности. Корабли 
эскадры Лесовского шли в Америку порознь, причем фрегат «Ослябя» шел не с Балтики, а из  
Средиземного моря. Зато все суда почти одновременно 24 сентября 1863 г. оказались в 
Нью-Йорке, а 27 сентября эскадра контр-адмирала Попова бросила якорь на рейде 
Сан-Франциско. 

Когда через неделю пассажирский пароход привез в Лондон американские газеты с 
сообщением о прибытии русских кораблей, в Форин Оффис заявили, что это обычные 
газетные утки. Позже наступил шок. Судоходные компании резко подняли стоимость  
фрахтов, страховые компании начали менять правила страховок. К сожалению, никто из  
современников не посчитал убытки, нанесенные экономике Британии. Замечу, что и без 
этого английская промышленность находилась в кризисе, вызванном войной в Соединенных 
Штатах и рядом других причин. 

Кстати, наши историки, говоря о походе русских эскадр в Америку, забыли, что часть  
русских крейсеров находилась на британских коммуникациях и в других районах Мирового 
океана. Так, до конца 1863 г. на Средиземном море крейсировали фрегат «Олег» и корвет 
«Сокол». 



Через три недели после прибытия русских эскадр в Америку Александр II в рескрипте 
на имя генерал-адмирала (от 19 октября) назвал Польшу страной, «находящейся под гнетом 
крамолы и пагубным влиянием иноземных возмутителей». Упоминание в обнародованном 
рескрипте об «иноземных возмутителях», которое до прибытия русских эскадр в Америку 
могло бы послужить casus belli,теперь было встречено западными державами молча, как 
заслуженный урок. 

Сразу же после прибытия эскадр в Америку антирусская коалиция развалилась. Первой 
поспешила отойти Австрия, которая, сразу почуяв всю шаткость положения и предвидя 
близкую размолвку Англии и Франции, побоялась принять на себя совместный удар России 
и Пруссии. Австрия, круто изменив свою политику, не только пошла на соглашение с 
Россией, но и стала даже содействовать усмирению мятежа в Царстве Польском. 

Английским дипломатам с большим трудом удалось задержать на полпути, в Берлине, 
грозную ноту с угрозами в адрес России, которую должен был вручить Горчакову лорд 
Непир. Теперь Форин Оффис пошел на попятную. 

Пытаясь «спасти лицо», император Наполеон ІІІ предложил как последнее средство 
созвать конгресс для обсуждения польского вопроса. Но и эта его попытка не была принята 
ни Англией, ни Австрией. Наполеон, оставшись в одиночестве, вынужден был и сам 
отказаться от всякой мысли о вмешательстве. 

Исход кризиса 1863 г. без единого выстрела решили храбрые русские моряки, готовые 
драться с англичанами на всех широтах. Не меньшую роль сыграли и наши солдаты, которые 
совместно с польскими, украинскими и белорусскими крестьянами укротили буйное 
панство. 

 
 

РАЗДЕЛ V 
ДВЕ ВЕЛИКИЕ ВОЙНЫ И ДВА ВОЗРОЖДЕНИЯ ПОЛЬШИ 

 
Глава 1 

ВОССОЗДАНИЕ ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА СО ВСЕМИ 
СОСЕДЯМИ (КОНЕЦ 1918 – МАРТ 1920 г.) 

 
В 1915 г. большая часть Царства Польского была занята войсками Германии и 

Австро-Венгрии. К началу 1916 г. в Берлине и Вене окончательно осознали невозможность  
военной победы и начали поиск политических комбинаций с целью заключения почетного 
мира или по крайней мере изменения военно-политической ситуации в свою пользу. В 
качестве одной из этих мер, причем второстепенной, было провозглашение 5 ноября 1916 г. 
самостоятельного Царства Польского. При этом был обойден главный вопрос, 
интересовавший польскую верхушку, – границы. В качестве органа управления 
оккупированными польскими территориями в декабре 1916 г. был создан Временный 
Государственный совет. 

В ответ российское Министерство иностранных дел 12 декабря 1916 г. вяло заявило, 
что Россия стремится к созданию «свободной Польши» из всех ее трех частей. Однако о 
границе ее тоже ничего не было сказано. В декабре 1916 – январе 1917 г. русским властям 
было не до Польши. Так, в дневнике Николая II за этот период много говорится о Распутине 
и ни слова о Польше. 

Февральская революция кардинально изменила ситуацию. Уже 14 (27) марта 1917 г. 
Петроградский совет декларировал право наций на самоопределение. Это решение 
спровоцировало взрыв сепаратистских настроений по всей империи. В мае 1917 г. в Киеве 
была образована Центральная рада во главе с президентом Грушевским. В июле 1917 г. была 
образована Центральная рада белорусских организаций, которая с октября 1917 г. стала 
называться Большой радой. 



 
Образование Польского государства (1918–1921 гг.) 
1 – западные польские земли, возвращенные Польше по Версальскому мирному 

договору 1919 г.; 2 – территория, возвращенная Польше после распада Австро-Венгрии в 
1918 г.; 3 – территория Западной Украины, захваченная Польшей в 1918–1919 гг.; 4 – 
территория, захваченная Польшей у Литвы в 1920 г.; 5 – территория Западной Украины и 
Западной Белоруссии, захваченная Польшей в 1919–1920 гг.; 6 – плебисцитные зоны в 
Восточной Пруссии и Верхней Силезии; 7 – временная восточная граница Польши, 
намеченная в Версале 8 декабря 1919 г. («линия Керзона»): 8 – восточная граница Польши по 
Рижскому договору 1921 г.; 9 – прочие границы Польши на 1921 г.; 10 – современная  
западная граница Польши, установленная в 1945 г. 

17 (30) марта Временное правительство заявило о необходимости создания  
независимого польского государства, находящегося в военном союзе с Россией, но 
планировало сделать это не ранее окончания войны и по решению Учредительного собрания. 

6 апреля 1917 г. польский Временный Государственный совет заявил, что одобряет 
декларацию русского Временного правительства, но принадлежность территорий между 
Польшей и Россией должна решаться совместно в Варшаве и Петрограде, а не односторонне 
Учредительным собранием. 

12 сентября 1917 г. в Варшаве вместо Временного Государственного совета был создан 
Регентский совет, он также подтвердил позицию своего предшественника, хотя на тот 
момент все эти заявления были лишь простой декларацией, так как территория Польши была 
занята германскими и австро-венгерскими войсками. 



Англия и Франция не хотели отдать формирование польской государственности на 
откуп Германии и Австро-Венгрии, и в августе 1917 г. в Париже был создан Польский 
национальный комитет. В комитете преобладающим влиянием пользовалась основная партия 
польской буржуазии – «национальные демократы» (эндеки) и ее лидеры – Р. Дмовский, Ст. 
Грабский и близкий им И. Падеревский. Правительства Франции, Англии, Италии и США 
признали комитет «официальной политической организацией». Во Франции из  поляков, 
проживавших за границей, была создана «польская армия», командующим которой в 1918 г. 
стал генерал Ю. Галлер. 

29 августа 1918 г. Совет народных комиссаров, действуя в развитие Декрета о мире и 
Декларации прав народов России, принял декрет об отказе от договоров, заключенных 
бывшей Российской империей о разделах Польши. «Все договоры и акты, заключенные 
правительством бывшей Российской империи с правительствами Королевства Прусского и 
Австро-Венгерской империи, касающиеся раздела Польши, – говорилось в декрете, – ввиду 
их противоречия принципу самоопределения наций и революционному правосознанию 
русского народа, признающему за польским народом неотъемлемое право на 
самостоятельность и единство, – отменяются настоящим бесповоротно». 

В феврале 1918 г. в Брест-Литовске Советская Россия и Германия подписали 
сепаратный мир. Условия этого «похабного» мира достаточно хорошо известны, поэтому я 
лишь уточню некоторые нюансы. В договоре упомянута Украинская народная республика, 
но нет ни слова ни о Польше, ни о Белоруссии. 

Куда менее известен советско-германский добавочный договор к Брест-Литовскому 
миру, подписанный 17 августа 1918 г. в Берлине советским представителем Адольфом 
Абрамовичем Иоффе и статс-секретарем МИДа Германии Паулем фон Гинце. Там сказано: 
«Германия очистит оккупированную территорию к востоку от р. Березины по мере того, как 
Россия будет уплачивать взносы, указанные в ст. 2 русско-германского финансового 
соглашения от 27 августа 1918 г. 

Германия не будет вмешиваться в отношения Русского государства с национальными 
областями и не будет побуждать их к отложению от России или к образованию 
самостоятельных государственных организмов. 

Россия предпримет немедленные действия, чтобы удалить из своих северорусских 
областей боевые силы Антанты». 

Как видим, ситуация того времени была крайне запутанной и менялась как в  
калейдоскопе. Заключенные договора переставали соответствовать реальности ранее, чем 
высыхали чернила на подписях сторон. История этих месяцев еще ждет своих 
исследователей, причем очень многих. 

Революция в Германии и выход ее из войны в очередной раз резко изменили 
обстановку в России и Польше. 

13 ноября 1918 г. Постановлением ВНИК РСФСР Брестский мир был аннулирован. 
Германские войска начали эвакуацию из оккупированных территорий бывшей Российской 
империи. Сразу же на этих территориях началась конфронтация левых и правых, то есть  
социалистически настроенных «советов» и буржуазных националистов.224 Так, в начале 
ноября во многих польских городах создаются Советы рабочих депутатов и отряды Красной 
гвардии. 5 ноября начал свою деятельность Совет в Люблине, 11 ноября – в Варшаве. За 
короткое время образовались Советы в Радоме, Лодзи, Ченстохове и многих других центрах 
страны – всего свыше 12 °Cоветов. Однако в большинстве Советов преобладали социалисты 
меньшевистского толка. 

7 ноября 1918 г. в Люблине в противовес Советам образовалось «народное 

                                                 
224 Каюсь, мне самому не по душ е термин «буржуазные националисты», но выдумывать новый термин в  

военной, а не политической монографии вряд ли целесообразно, поэтому я по возможности пользуюсь  
сложившейся в нашей стране политической терминологией. 

 



правительство» во главе с лидером СДПГиС225 И. Дашиньским. Правительство 
Дашиньского провозгласило создание Польской народной республики. Оно пообещало 
внести на рассмотрение будущего сейма предложения о национализации ряда отраслей 
промышленности, проведении аграрной реформы и других прогрессивных преобразований. 
Но Люблинское правительство просуществовало недолго. 

14 ноября 1918 г. находившийся в Варшаве Регентский совет передал власть  
возвратившемуся из Германии в Варшаву Юзефу Пилсудскому (1867–1935). 

Юзеф-Клемент Пилсудский родился 5 декабря 1867 г. в городке Зулуве в Литве. Отец 
его Юзеф Винцент был нищим шляхтичем, сумевшим поправить свои дела женитьбой на 
богатой паненке Марии Билевич. Пилсудские происходили из древнего литовского 
боярского рода, полонизированного еще в XVII в. (по крайней мере так утверждал сам 
Пилсудский, а его оппоненты оспаривали знатность его рода). 

В 1885 г. Юзеф-младший окончил гимназию и под влиянием брата Бронислава связался 
с подпольными кружками. Оба брата оказались по меньшей мере причастными к боевой 
эсеровской организации. Их арестовали в Вильно 22 марта 1887 г. по делу «вторых 
мартистов» – участников покушения на Александра ІІІ – 1 (13) марта 1887 г. в Петербурге. 
Любопытно, что братья Пилсудские проходили по одному делу с Александром Ульяновым. 
Ульянов и Бронислав Пилсудский были приговорены к повешению, но позже царь заменил 
Брониславу смертную казнь на 15 лет сибирской каторги, а Юзефу в административном 
порядке дали 5 лет ссылки в Восточную Сибирь. 

В июне 1892 г. Юзеф Пилсудский возвратился в Вильно и решил «пойти другим 
путем», то есть связался с националистами. С началом русско-японской войны он предложил 
свое сотрудничество японской разведке и даже ездил в Токио. В 1910 г. под эгидой 
австрийской разведки в Кракове и Львове были созданы польские военизированные отряды, 
куда немедленно устремился и Пилсудский. В декабре 1912 г. он стал Главным комендантом 
всех польских военных сил в Австро-Венгрии. 

В 1914–1917 гг. Пилсудский воевал против России на стороне Австро-Венгрии, 
командуя 1-й бригадой Польских легионов. 

Теперь Пилсудскому был присвоен титул начальника государства. Надо ли говорить, 
что при отсутствии сейма, да и вообще конституции, он стал ничем не ограниченным 
диктатором. Сразу же возник традиционный вопрос о польских границах. Границы на западе 
в значительной мере определялись в Париже, а вот на востоке царил хаос, и все новые 
государственные образования были не прочь половить рыбку в мутной воде. Причем 
обратим внимание, ни одна из сторон не только не желала проведения на спорных 
территориях референдума, но даже и не пыталась ограничить свои претензии областями, где 
преобладали ее этнические представители – русские, поляки, украинцы и др. 

Так, к 31 октября 1918 г. украинские националисты захватили город Львов. Утром 1 
ноября горожане, проснувшись, обнаружили реющий над ратушей «жовтоблакитный» флаг и 
узнали, что теперь все главные городские учреждения в руках украинцев. Они прочитали на 
расклеенных на всех углах плакатах, что теперь они являются гражданами украинского 
государства. Нечто подобное произошло и в других местах Восточной Галиции. 

Украинское население восторженно встретило события 1 ноября. Евреи признали 
украинский суверенитет или же оставались нейтральными, зато поляки, оправившись от 
потрясения, начали во Львове активное сопротивление. В городе произошли жестокие бои 
между украинскими войсками и отрядами польской военной организации буквально за 
каждый дом. На северо-западе, на границе между Восточной Галицией и собственно 
польской территорией, поляки захватили главный железнодорожный узел – Перемышль. Тем 
временем румынские войска овладели большой частью Буковины, Закарпатье оставалось в 
руках венгров. И все же большая часть Восточной Галиции еще принадлежала украинцам, 
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настойчиво продолжавшим создавать свое государство. 
22 ноября поляки выбили украинцев из Львова. Так началась польско-украинская  

война. Замечу, что большевики в ней не участвовали, зато французы перебросили в Польшу 
60-тысячную армию Йозефа Галлера. Солдатами в этой армии были поляки, а офицерами – в  
основном французы; армия была оснащена французским оружием. Франция отправила ее 
для борьбы с большевиками, а Пилсудский послал ее к Львову. В итоге в апреле – мае 1919 г. 
польские войска прорвали фронт украинцев у Львова и отбросили их за реку Збруч. 16 июля 
украинцы (Галицкая армия) перешли через Збруч в Восточную Украину. Вооруженная 
борьба за Восточную Галицию, стоившая около 15 тысяч жизней украинцам и 10 тысяч 
полякам, завершилась. 

 
Наступление польских войск на Восток. Февраль 1919 г. – апрель 1920 г. 
На западе польские националисты неминуемо должны были столкнуться с 

большевиками. На момент заключения Брестского мира Советская республика не имела 
регулярных войск, способных противостоять немцам, поскольку царская армия к тому 
времени окончательно развалилась. Однако уже в марте 1918 г. для объединения управления 
всеми отрядами был создан штаб Западного участка отрядов завесы. Задача этого штаба в 
боевом отношении заключалась в охране и обороне западной границы Советской 
республики, а в организационном отношении предстояло перестроить все эти партизанские 
отряды и свести их в однотипные регулярные войсковые соединения согласно Декрету о 
формировании Красной армии. В результате проведенных мероприятий Западный участок 
завесы преобразовался в Западный район обороны со штабом в Смоленске. 

Осенью 1918 г. в состав Западного района обороны уже входили находившиеся в  



стадии формирования дивизии: Псковская, 2-я Смоленская и 1-я Витебская, объединенные 
затем в 17-ю стрелковую дивизию. 

Диктатор Пилсудский был слишком умен, чтобы открыто объявить о создании Речи 
Посполитой «от можа до можа». Ту же идею он решил подать под другим соусом и 
выдвинул план создания федерации из ряда государств, созданных на территории бывшей 
Российской империи («от Гельсингфорса до Тифлиса»). Доминировать в этой федерации, 
естественно, следовало Польше. 

В Москве понимали неизбежность столкновения с Польшей, и сразу после революции в  
Германии (15 ноября 1918 г.) Западный район обороны был преобразован в Западную армию. 

В состав Западной армии к моменту начала ее наступления входили: 2-й округ 
пограничной охраны (3156 штыков, 61 сабля); Псковская дивизия общей численностью 783 
штыка при восьми орудиях; 17-я стрелковая дивизия (5513 штыков, 200 сабель) – всего 10 
тысяч штыков и несколько сотен сабель с десятком орудий. 

Наступление советской Западной армии в декабре 1918 г. надо скорее назвать  
продвижением, поскольку она не встречала никакого сопротивления. Поначалу с поляками 
не было ни мира, ни войны. Из-за отсутствия дипломатических отношений советское 
правительство попыталось договориться с Пилсудским по линии русского Красного Креста. 
Предполагалось вначале достигнуть соглашения об обмене военнопленными,226 а затем – о 
перемирии. Однако по приказу польского правительства 2 января 1919 г. делегация Красного 
Креста во главе с Брониславом Весоловским (псевдоним Smutny – Печальный)227 в составе 
четырех человек была арестована в Варшаве и расстреляна в Вельском лесу. 

Тем временем части Красной армии 9 января 1919 г. заняли Вилькомир, а 13 января 
вступили в Слоним. Лишь в конце января на фронте передовых частей Западной армии 
появились небольшие конные и пешие части польских легионеров. Но они не могли 
задержать Западную армию и лишь немного замедляли ее продвижение. К 13 февраля части 
Западной армии вышли на фронт Поневеж – Слоним – Картузская Береза – железнодорожная 
станция Иваново (западнее Пинска) – Сарны – Овруч. 

По мере продвижения красных частей на запад отряды польских легионеров 
становились все многочисленнее, а сопротивление их – все упорнее. 

В январе 1919 г. В.И. Ленин предложил ЦК РКП(б) создать Литовско-Белорусскую 
советскую социалистическую республику, или Литбел, как ее позже стали называть. 27 
февраля 1919 г. в Вильно на совместном заседании ЦИК Советов Белорусской и Литовской 
республик был избран Совет народных комиссаров во главе с B.C. 
Мицкявичюсом-Капсукасом. В марте 1919 г. была образована Коммунистическая партия 
Литвы и Белоруссии (КПЛиБ) и объединены комсомольские организации обеих республик. 
В Литбеле началась национализация промышленности, банков, железных дорог, было 
введено всеобщее обучение, всеобщая трудовая повинность, равноправие национальностей, 
Церковь отделена от государства, уничтожены сословия и титулы и др. 

В решении аграрного вопроса правительство и ЦК КПЛиБ допустили ряд ошибок, 
таких как отказ от передачи крестьянам конфискованных помещичьих земель, ускоренные 
темпы создания коллективных хозяйств. 

18 февраля 1919 г. правительство Литбела предложило Польше вступить в переговоры 
об установлении общей границы, но Пилсудский проигнорировал это предложение. 

18 февраля 1918 г. под нажимом Франции в Познани было подписано 
польско-германское перемирие, что позволило полякам перебросить войска на восток. 
2 марта 1919 г. польские части генерала С. Шептицкого заняли Слоним, а 5 марта войска 

                                                 
226 Имеются в виду пленные, захваченные в ходе Первой мировой войны. 
 
227 Весоловский ронислав – основатель социал-демократической партии Королевства Польского (СДКП) в 

1893 г., в 1918 г. – заведующий иногородним отделом ВЦИК. 
 



генерала А. Листовского – Пинск. 
В качестве основной линии фронта 15 марта 1919 г. командование РККА установило 

для армий Западного фронта линию Рига – Якобштадт – Двинск – Молодечно – Минск – 
Бобруйск – Жлобин – Гомель. В качестве передового рубежа следовало закрепить за собой 
линию Туккум – Либава – Поневеж – Вилькомир – Вильно – Ландварово – Лида – 
Барановичи – Лунинец. 

15 апреля 1919 г. Пилсудский предложил буржуазным националистам Литвы 
восстановить польско-литовскую унию, но получил фактический отказ. Поэтому, когда 19–
21 апреля польские войска под командованием генерала Рыдз-Смиглы выбили из Вильно 
большевиков, литовские земли попали под юрисдикцию польских оккупационных властей. 

После занятия Вильно на советско-польском фронте наступило длительное затишье. 
Вообще говоря, вопреки мнению некоторых авторов сплошного фронта в 1919 г. между 
большевиками и поляками не было, то есть никакого сравнения с линией фронта в 1915–
1917 гг. между русскими и немцами быть не может. В 1919 г. были кое-где локальные линии 
укреплений, а в основном части противников располагались в населенных пунктах и рядом с 
ними. 

Что же касается Литовско-Белорусской ССР, то она приказала долго жить. 1 июня  
1919 г. вооруженные силы Литбела вошли в состав Красной армии. 8-я стрелковая, 2-я 
пограничная и 52-я стрелковая дивизии Литбела 9 июня были преобразованы в XVI армию. 

Затишье 1919 г. было выгодно обеим сторонам. Советская Россия воевала в кольце 
фронтов с Деникиным, Колчаком, Юденичем и Миллером. Поляки на западе воевали с 
немцами, а в Галиции – с украинцами. К этому прибавился и сильный неурожай 1919 г. 
в Польше. В августе 1919 г. в Силезии восстали шахтеры. Регулярные польские войска 
подавили восстание, но напряжение там не ослабло. В известной мере Пилсудского напугал 
и марш Деникина к Москве; Деникин, в отличие от ряда белых генералов, не только на 
словах, но и на деле стоял «за единую и неделимую»,228 и поэтому Пилсудский в 1919 г. 
предпочитал видеть в Москве Ленина и Троцкого, но никак не Деникина. 

8 декабря 1919 г. Верховный совет Антанты огласил Декларацию о временных 
восточных границах Польши, согласно которой границей стала линия преобладания  
этнического польского населения от Восточной Пруссии до бывшей русско-австрийской 
границы на Буге. 

22 декабря 1919 г. правительство России направило в Варшаву очередную ноту, в 
которой снова предложило «немедленно начать переговоры, имеющие целью заключение 
прочного и длительного мира». Не дождавшись ответа, советское правительство 28 января 
1920 г. обратилось к польскому правительству и народу с заявлением о том, что политика 
Советской России в отношении Польши исходит не из случайных военных или 
дипломатических комбинаций, а из незыблемого принципа национального самоопределения  
и что советское правительство безоговорочно признает независимость и суверенность 
Польской республики. Правительство РСФСР от своего имени и от имени правительства 
Советской Украины заявило, что в случае начала переговоров и во время их проведения  
Красная армия не переступит занимаемую ею линию фронта: Дрисса – Диена – Полоцк – 
Борисов – местечко Паричи – железнодорожные станции Птичь и Белокоровичи – местечко 
Чуднов – местечко Пилявы – местечко Деражня – Бар. В своем заявлении советское 
правительство выразило надежду, что все спорные вопросы будут урегулированы мирным 
путем. 

В ответ на это заявление польское правительство заявило о необходимости обсудить  
его с правительствами Англии и Франции. Замечу, что еще 26 января 1920 г. Англия заявила 
                                                 

228 С панами Антону Ивановичу Деникину пришлось познакомиться еще в детстве. Его отец, выходец из  
крестьян, служил унтер-офицером в Польше и женился на польке. Местный ксендз потребовал от нее воспитать  
сына русофобом и грозил отлучить от Церкви. В конце концов Иван Деникин сходил к ксендзу и сильно набил 
ему лицо. Таким способом Россия получила боевого генерала Деникина. 

 



Пилсудскому, что не может рекомендовать Польше продолжать политику войны, поскольку 
РСФСР не представляет военной угрозы для Европы. 

2 февраля 1920 г. ВЦИК РСФСР принял обращение к польскому народу, снова 
повторив предложения о заключении мира с Польшей. 22 февраля Советская Украина также 
предложила Польше заключить мир и еще раз повторила свое предложение 6 марта, поэтому 
Верховный совет Антанты заявил 24 февраля, что если польское правительство на 
переговорах с советским правительством выставит чрезмерные требования, то Антанта не 
будет Польше помогать в случае отказа Москвы от мира. 

 
Плакат 1920 г. 
Тем временем Красная армия наголову разбила войска Колчака и Деникина. Колчак 

был расстрелян, а Деникин сдал командование и отправился в эмиграцию. Остатки 
деникинских войск под командованием барона Врангеля укрепились в Крыму. 2 февраля 
1920 г. буржуазное правительство Эстонии подписало мир с РСФСР. Почти одновременно 
было заключено и перемирие с Латвией. 

Затишье на польском фронте было нарушено в начале января 1920 г., когда поляки 
внезапным ударом срезали выступ фронта под Двинском и овладели мощной крепостью 
Двинск (бывший Динабург, ныне Даугавпилс). 

На Украине части XII и XIV советских армий, преследуя отходящие части 
Добровольческой армии, вышли к местам дислокации украинской Галицийской армии. 
После ухода из Галиции в июле 1919 г. под давлением польских войск эта армия некоторое 
время подчинялась Симону Петлюре и даже воевала на его стороне против деникинцев. Ко 
времени прихода красных три корпуса Галицийской армии дислоцировались вдоль линии 
железной дороги от Казатина на Одессу, от Винницы до станции Раздельной. 

Осенью 1919 г. и зимой 1919/1920 г. в Галицийской армии свирепствовал тиф, который 
настолько опустошил ее ряды, что она временно потеряла всякое боевое значение и 
способность к передвижениям. Поэтому после отхода петлюровских частей на территорию 
Польши Галицийская армия осталась на месте и заключила в лице своего высшего 



командования капитуляцию с командованием Добровольческой армии на началах 
экстерриториальности. 

Этот шаг командования Галицийской армии вызвал недовольство в широких массах 
армии, которое вылилось в открытое возмущение нижних чинов при приближении 
передовых частей Красной армии. Образовавшийся военно-революционный комитет взял 
власть в свои руки, и Галицийская армия в полном составе перешла на сторону Советской 
власти, причем бывшие ее корпуса начали переформировываться в отдельные бригады, 
которые по одной предполагалось придать к стрелковым дивизиям XII армии. 

Временно же Галицийская армия хоть и ослабленная эпидемией, но все же являлась 
буфером между польскими частями и частями XII и XIV армий, на несколько недель  
замедлившим непосредственное соприкосновение тех и других, что дало возможность  
Красной армии окончательно ликвидировать остатки добровольческих частей на 
Правобережной Украине. 

Затишье на Юго-Западном фронте продолжалось недолго – 6 марта 1920 г. поляки 
перешли в наступление на речицком направлении. Это наступление началось в тот самый 
день, когда согласно приказу главкома С.С. Каменева лунинецкое (речицкое) направление с 
двумя бригадами 57-й стрелковой дивизии и Гомельским укрепленным районом должно 
было перейти в подчинение Западного фронта. 

Силы, сосредоточенные поляками для наступления на речицком направлении, по 
данным разведки красных, состояли из 6100 штыков, 400 сабель, 16 легких и четырех 
тяжелых орудий, в то время как действовавшая на этом направлении 57-я стрелковая дивизия 
с приданной ей 139-й стрелковой бригадой 47-й стрелковой дивизии, поданным на 4 марта, 
имела в своем составе всего 1375 штыков и 25 трехдюймовых пушек. Большое значение для 
успеха наступления поляков имело и растяжение фронта этой дивизии до 120 км. 

Поляки наступали довольно быстро, и 6–7 марта заняли Калинковичи и Овруч. 6 марта 
командующий Юго-Западным фронтом снял с XII армии запрет на переход линии фронта и 
приказал перейти в решительное наступление, имея в виду как ближайшую цель 
восстановление в кратчайшие сроки положения в Мозырском и Овручском районах и выход 
на линию рек Птичь – Уборть и далее по линии Новоград-Волынский – Шепетовка – 
Проскуров – Солодковцы. Для выполнения этих задач в состав XII армии вошли части, ранее 
находившиеся в подчинении командующего Юго-Западным фронтом: 171-я стрелковая 
бригада 57-й стрелковой дивизии, 7-я стрелковая дивизия без 21-й стрелковой бригады и 
сосредоточивавшаяся в районе Гайсин – Брацлав 45-я стрелковая дивизия. Той же 
директивой на XIV армию возлагалась задача по ускорению продвижения ее правого фланга 
на линию Солодковцы – Каменец-Подольский, причем боевые действия на стыках XII и XIV 
армий должны были быть согласованы между собой распоряжением командармов обеих 
армий. 

Выполнение этой директивы привело обе армии Юго-Западного фронта к встречным 
боям с поляками, которые с большим или меньшим оживлением продолжались до начала 
общего решительного наступления поляков в конце апреля на Украине. 

А тем временем Пилсудский готовился к большому наступлению. Все ресурсы страны 
были направлены на усиление армии. Если в 1918 г. польская армия формировалась из 
добровольцев, то уже 15 января 1919 г. был объявлен первый принудительный призыв в 
армию юношей, родившихся в 1899 г. В марте 1919 г. сейм утвердил положение о всеобщей 
воинской повинности и объявил призыв пяти возрастов (1896–1901 гг. рождения). 

В июне 1919 г. в Польшу начали прибывать из Франции части армии генерала Галлера 
в составе 1, 2, 3, 6 и 7-й дивизий. После разгрома Деникина в Польшу с Кубани прибыла 4-я  
дивизия генерала Желиговского. Бывший полковник царской армии Желиговский собрал эту 
дивизию из поляков и служил под началом Деникина. 

Дивизии Галлера были реорганизованы в пехотные и получили порядковые номера 11, 
12 и 13-я, а из 4-й дивизии Желиговского, добавив к ней несколько полков, образовали 10-ю 
пехотную дивизию. 



Весной 1920 г. польская армия состояла: 
Пехота: 21 дивизия и две отдельные бригады (1-я и 7-я резервные) – всего 88 пехотных 

полков. 
Кавалерия: шесть кавалерийских бригад и три отдельных кавалерийских полка – всего 

21 кавалерийский полк и 21 дивизион конных стрелков, придаваемых по два эскадрона 
пехотным дивизиям. 

Артиллерия: 21 полевой артиллерийский полк и столько же дивизионов тяжелой 
артиллерии – всего 189 полевых и 63 тяжелых батарей. 

К ним следует прибавить соответствующее количество вспомогательных и технических 
войск. 

В апреле 1920 г. общая численность польской армии достигла 738 тысяч человек. К 
этому времени все полки, бригады и дивизии уже имели общую порядковую нумерацию. 

В начале лета 1920 г., когда Красная армия развернула широкую наступательную 
операцию, в Польше был объявлен призыв в армию юношей 1895–1902 годов рождения. 15 
июля сейм постановил призвать лиц, родившихся в 1890–1894 гг., а 4 сентября – родившихся  
в 1885–1889 гг. 

В сентябре 1920 г. генерал Галлер приступил к организации Добровольческой армии. 
Из запасных частей формировались новые полки, эскадроны и батареи, собранные в 22-ю 
добровольческую дивизию. 

По данным польского военного министерства, всего на фронт было отправлено: в  
период с 1 декабря 1919 г. по 1 июня 1920 г. (за шесть месяцев) – 4080 офицеров, 260 000 
солдат; с 24 июля по 15 сентября 1920 г. (за семь недель) – 1986 офицеров и 163 889 солдат. 
Таким образом, в момент наивысшего напряжения Польша имела в своей армии 16 
возрастных категорий и, кроме того, около 30 тысяч добровольцев, а общая численность  
армии достигала 1 200 000 человек. 

Комплектование польской армии в 1919–1920 гг. производилось по территориальной 
системе, и вся страна была разбита на девять генеральных округов пополнения. Для 
пополнения армии унтер-офицерами при окружных территориальных командованиях были 
учреждены окружные унтер-офицерские школы, а при частях войск открыты войсковые 
учебные команды. Также в унтер-офицеры производили солдат, которые проявили себя в 
боях и отлично знали службу. 

Для пополнения офицерского корпуса были установлены следующие требования от 
будущего офицера: известный общеобразовательный ценз и обязательное предварительное 
пребывание в строю. Кандидаты, удовлетворявшие этим условиям, направлялись в школу 
подхорунжих, которая давала своим курсантам знания по специальности, необходимые лишь  
для командира взвода. Хорошо зарекомендовавшие себя унтер-офицеры также направлялись 
в школу подхорунжих, но срок их обучения был несколько дольше, в основном за счет 
повышения общего образования. По окончании школы курсанты выпускались в звании 
подхорунжего. Офицеры ускоренных выпусков должны были при первой же возможности 
командироваться на краткосрочные курсы усовершенствования офицерского состава. 

Вооружение польской армии отличалось крайним разнообразием. В большинстве своем 
было русское, германское и австрийское оружие, оставшееся в Польше после Первой 
мировой войны. Кроме того, в конце 1919 – начале 1920 г. США, Англия, а главным образом 
Франция поставили в Польшу 1494 орудия, 2800 пулеметов, 385,5 тысячи винтовок, 42 
тысячи револьверов, около 700 самолетов, 200 бронемашин, 800 грузовиков, 576 млн. 
патронов, 10 млн. снарядов, 4,5 тысячи повозок, 3 млн. комплектов обмундирования, 4 млн. 
пар обуви, средства связи и медикаменты. 

В 1919–1920 гг. тактической и стратегической единицей в польской армии была 
дивизия, состоявшая из всех родов войск и вспомогательных служб. Почти в течение всей 
кампании в состав дивизии входили четыре пехотных полка, и только в самом ее конце 
польская армия начала переходить на трехполковую организацию дивизии. 

Каждый пехотный полк состоял из трех батальонов четырехрот-ного состава и 



оснащался 24 станковыми пулеметами. По штатам военного времени каждый полк должен 
был состоять из 2100 человек, но фактически эта цифра была значительно ниже: от 1000 до 
1500 человек. 

В состав каждой дивизии из числа вспомогательных и специальных войск, кроме 
артиллерии, входили саперные части (одна или две роты), иногда авиационные и 
бронеотряды и один-два эскадрона конных стрелков (дивизионная конница). 

Имевшаяся в каждой дивизии артиллерийская бригада состояла из двух полков: легкого 
и тяжелого. Каждый полк состоял из трех дивизионов трехбатарейного состава. Легкие 
батареи были четырех-орудийные и имели на вооружении 3-дюймовые русские обр. 1900 г. 
и 1902 г. и 75-мм германские и французские пушки. Тяжелые батареи были трехорудийные и 
имели на вооружении 6-дюймовые гаубицы и 42-линейные пушки системы Шнейдера и 
Круппа. Всего в дивизии полагалось иметь 63 орудия (из них 36 легких и 9 тяжелых пушек и 
18 гаубиц). 

Однако фактическое состояние польской артиллерии не соответствовало штатному. 
Количество орудий в батареях редко достигало штатного и обычно колебалось около трех 
орудий в легких и двух орудий в тяжелых батареях. Встречались даже одноорудийные 
тяжелые батареи. Число батарей в полках также не всегда соответствовало штатному. В 
целом в польской армии приходилось 5,3 орудия на тысячу бойцов. 

Командный состав артиллерии был молодой: батареями командовали подпоручики или 
поручики; дивизионами – капитаны, иногда поручики; полками – подполковники или 
капитаны. Офицеров в батареях было мало, иногда всего один, зато в управлениях 
дивизионов и полков их сосредоточивалось нередко по семь человек. 

Количество солдат в батареях было намного ниже штатного. Встречались батареи, 
имевшие всего 39 солдат, хотя по штату полагалось 140, зато при командире дивизиона 
находилось до 150 солдат. 

Такое же положение наблюдалось и с конским составом. В батареях его не хватало. В 
то же время в управлении дивизиона число лошадей было почти всегда штатное. Качество и 
состояние конского состава было хорошее. Замечу, что в некоторых артиллерийских полках 
были лошади, доставленные из США. 

В начале 1919 г. в армии генерала Галлера во Франции был сформирован первый 
польский танковый полк. В июне 1919 г.,  когда полк прибыл в Польшу, в его составе 
имелось 120 легких французских танков «Рено FT». Кроме того, в польской армии было 
четыре бронедивизиона, вооруженных бронемашинами. 

К апрелю 1920 г. польская авиация насчитывало 60 исправных аэропланов. 
К 1 января 1920 г. польские силы, действовавшие против Западного фронта Красной 

армии, согласно данным нашей разведки насчитывали (вместе с глубокими резервами) 55 
800 штыков, 4000 сабель, 488 легких и 158 тяжелых орудий. К 1 марта 1920 г. на нашем 
Западном фронте поляки имели 56 500 штыков и 6500 сабель, а на Юго-Западном фронте – 
33 600 штыков и 4900 сабель. 

Польским войскам противостояли Западный и Юго-Западный фронты Красной армии 
(табл. 1 и 2). 

Таблица 1 
Боевой состав Западного фронта к 1 апреля 1920 г. 



 
* Сд – стрелковая дивизия; си – стрелковый полк. 
** 497-й, 499-й стрелковые полки; образцовый маршевый батальон; сводный батальон; 

Рогачевский карательный батальон; партизанский отряд; заградительный отряд дивизии; 
отряд Красных коммунаров; сводный взвод легкого артдивизиона; бронеплощадки; 32, 33 и 
44-й авиаотряды; 25-й воздухоотряд; 1, 10 и 25-й бронеотряды; бронепоезда № 36 и 85. 

 
* Тяжелый дивизион ТАОН (тяжелая артиллерия особого назначения): 3 батареи, шесть  

6-дм орудий. Инженерные части: минно-подрывной дивизион; 5-й понтонный батальон; 
радиостанция № 12; приемная радиостанция; 2-я автомобильная радиостанция; 4-й 



авиационный дивизион; 1, 2, 4, 10, 11, 12 и 13-й истребительные авиаотряды; 13-й авиапоезд; 
48-й авиаотряд. Фронтовой резерв: 15-я кавалерийская дивизия (85, 86, 87, 88, 89 и 90-й 
кавалерийские полки и 1-я и 2-я конные батареи (восемь – 3-дм пушек). 

** Кроме того, 7 броневиков, 7 бронепоездов, 4 аэростата. 
Таблица 2 
Боевой состав армий Юго-Западного фронта к 20 марта 1920 г. 

 
В состав Юго-Западного фронта перебрасывались 52-я и 29-я стрелковые дивизии. 
* Со 139-й бригадой. 
** Без 21-й бригады (в распоряжении начальника тыла). 
*** Без 121-й бригады (в распоряжении начальника тыла). 
**** Кроме того, бронепоездов: 24 (10 в XII армии, 9 в XIV армии, 5 – в ІІІ армии); 

бронеотрядов: 6 (1 в XII армии, 3 в XIV армии, 2 в ІІІ армии); бронелетучек: 1 (в XIV армии); 
самолетов: 35 (4 в XII армии, 18 в XIV армии, 13 в ІІІ армии). 

 
Глава 2 

ПИЛСУДСКИЙ ИДЕТ НА КИЕВ И ОДЕССУ 
 
В середине февраля 1920 г. начальник оперативного управления штаба Республики 

Б.М. Шапошников в своем докладе наметил предпосылки будущего плана военных операций 
против Польши. Вероятными противниками РСФСР определялись Польша и, возможно, 
Латвия и даже Литва, если Польша согласится на уступку Вильно Литве. В отношении 
Румынии предполагалось, «что отсутствие территориальных интересов за пределами 
Бессарабии едва ли поставит ее в число наших открытых врагов». 

В своем докладе Шапошников уделил главное внимание театру военных действий 
севернее Полесья, который назвал главным, а Украинскому театру отвел второстепенное 



значение. Имелось в виду, что Полесье также должно стать и театром вспомогательных 
действий. Как вывод Шапошников признавал, что «главная операция с обеих сторон может 
развиться в северной части района к северу от линии Волковыск – Барановичи – Могилев». 

С точки зрения военной стратегии Шапошников был абсолютно прав – во все времена 
решающим был Западный фронт. В случае разгрома советских войск поляки могли бы идти 
на Смоленск и Москву, а в случае неудачи поляков Красной армии был бы свободен путь на 
Варшаву. 

Однако Пилсудский решил наступать на Украину. Его целью был не быстрейший 
разгром Красной армии, а захват Украины и создание Речи Посполитой «от можа до можа». 
Замечу, что в конце 1919 г. и весной 1920 г. по Варшаве ходили упорные слухи, что 
Пилсудский хочет стать польским королем. В феврале – марте военный министр генерал 
Лесневский даже создал специальную комиссию во главе с полковником Брониславом 
Гелидажевским для поиска польских королевских регалий. Так или иначе, но Пилсудский 
желал славы, а Польша – украинского хлеба (вспомним о неурожае 1919 г.). 

Уже после войны польские военные историки задним числом доказывали, что 
украинское направление по каким-то причинам приобрело вдруг важное стратегическое 
значение и именно со стороны Украины злодеи большевики хотели напасть на Польшу. 

На самом же деле председатель Реввоенсовета Л.Д. Троцкий и главком С. С. Каменев  
собирались вначале разбить Врангеля и лишь затем заняться поляками. Телеграммой 
№ 2101/оп./250/ш. от 12 апреля 1920 г. Каменев указал командующему Юго-Западным 
фронтом, что «операция по овладению Крымом в настоящее время для фронта является 
первостепенной, почему на нее должны быть брошены все силы фронта, даже не 
останавливаясь перед временным ослаблением польского участка». 

В распоряжение командующего Юго-Западным фронтом передавались 52-я стрелковая 
дивизия, 85-я бригада, 29-я стрелковая дивизия, 63-я бригада 21-й стрелковой дивизии, 
которые можно было использовать для наступления на Крым, после чего 63-я и 85-я 
стрелковые бригады должны были быть направлены на Западный фронт для присоединения  
к своим дивизиям. 

Результатом этой телеграммы, а также первой неудачной атаки Перекопского 
перешейка была директива командующего Юго-Западным фронтом № 010/оп./2337/оп. от 15 
апреля, в которой говорилось: «Все свободные силы фронта бросить для завершения начатой 
Крымской операции… 

1) Всем частям XII и XIV армий, за исключением крайнего правого фланга XII армии, 
перейти к активной обороне, выставив на ныне занимаемой боевой линии лишь сильные 
авангарды, главные же силы расположить в глубоком боевом порядке, обеспечивающем 
возможность производства широких маневров, пользуясь вводом в боевую линию 
Галицийских частей; в армейские резервы сосредоточить в XII армии не менее 2-х 
стрелковых дивизий, в 14-й армии 1 стрелковую дивизию. 

2) XII армии на своем правом фланге в кратчайший срок нанести короткий, но сильный 
фланговый удар Мозырской группе противника с целью оказания реальной поддержки XVI 
армии Западного фронта по овладению ею Мозырским районом. 

3) 45-ю стрелковую дивизию передать из XII армии в XIV армию. 
4) XIV армии вновь перейти в решительное наступление. 
5) Разграничительная линия между XII и XIV армиями: Липовец – Винница – Летичев – 

р. Буг – р. Бужок – Белозорка, все для XII армии включительно». 
Перед началом наступления силы поляков были сведены в четыре армии. Из них 1-я и 

4-я действовали на Западном фронте Красной армии, а 2-я и 6-я находились на Украине 
против войск нашего Юго-Западного фронта. Фронт 1-й польской армии простирался 
примерно от Дриссы до Лепеля. Далее до реки Славечна тянулся фронт 4-й польской армии. 
От реки Славечна до местечка Новая Синява (в 10 км к западу от местечка Хмельник) 
тянулся фронт 2-й польской армии, а от Новой Синявы до Днестра у Могилева-Подольского 
шел фронт 6-й польской армии. 



На 15 апреля 1920 г. силы поляков, сосредоточенные против Западного фронта, 
составляли 60 100 штыков и 7000 сабель, а против Юго-Западного фронта поляки 
сосредоточили 30 400 штыков и 4850 сабель. Кроме того, против Юго-Западного фронта по 
Днестру и в Бессарабии было сосредоточено 31 500 штыков и 3360 сабель румынских войск, 
хотя Румыния и соблюдала вооруженный нейтралитет. 

Полякам противостояли следующие части Красной Армии. 
На Западном фронте от города Опочки до города Лепеля исключительно (в том числе и 

латвийский участок Западного фронта) находилась XV армия (51 176 штыков и 3625 сабель). 
На участке от Лепеля исключительно до устья реки Славечна исключительно – XVI армия  
(20 625 штыков и 814 сабель). Всего на Западном фронте к 1 мая 1920 г. было сосредоточено 
71 801 штык и 4439 сабель. Кроме того, в первых числах мая Западный фронт должен был 
усилиться подходившим к нему подкреплением общей численностью 15 401 штыки 1549 
сабель, что должно было довести силы Западного фронта до 87 202 штыков и 5988 сабель  
при общей численности 180 873 человека; на Юго-Западном фронте к 20 апреля 1920 г. 
располагались: XII армия от реки Славечна до Летичева включительно, а далее до Днестра и 
вдоль него, имея наблюдение за румынами – XIV армия. На 20 апреля в XII армии 
насчитывалось 8509 штыков и 1588 сабель, а в XIV армии – 4866 штыков и 691 сабля. Всего 
же на польском участке Юго-Западного фронта к началу решительного наступления поляков 
на Украину имелось 13 370 штыков и 2279 сабель, а за вычетом разоруженных Галицийских 
частей – и того меньше. Причем в резерве фронта числилась одна 63-я стрелковая бригада 
21-й стрелковой дивизии общей численностью 1540 штыков, а всего на фронте имелось 45 
тысяч человек. 

Положение в тылу у красных было нестабильным. Особенно это касалось  
Юго-Западного фронта, в тылу которого поднялась волна бандитизма. Большевистские 
вожди утверждали, что бандитами руководил Петлюра или даже Антанта. На самом же деле 
Приднепровье было перенасыщено оружием, брошенным царской, немецкой, австрийской, 
петлюровской, добровольческой и Красной армиями. Десятки тысяч человек отучились 
работать и жили грабежом. Вспомним Красилыцикова из романа Алексея Толстого 
«Хождение по мукам». 

К концу дня 24 апреля 1920 г. все польские части заняли исходное положение для  
наступления, которое должно было начаться на рассвете 25 апреля. 

Наступлению поляков предшествовал мятеж Галицийских бригад. Время начала 
мятежа исключает его стихийность. Там хорошо поработала польская разведка. Галицийская  
армия, переформированная в три отдельные бригады, была придана побригадно 41, 44 и 45-й 
стрелковым дивизиям и занимала участки фронта на правых флангах этих дивизий. 
Антисоветская агитация среди личного состава 2-й и 3-й Галицийских стрелковых бригад, 
приданных 45-й и 41-й стрелковым дивизиям, вылилась в открытый мятеж этих бригад. 
Утром 23 апреля части 2-й Галицийской бригады покинули фронт и начали враждебные 
действия против полков 134-й стрелковой бригады 45-й стрелковой дивизии, расположенных 
в дивизионном резерве. Мятежники напали на 402-й стрелковый полк, однако ему удалось 
пробиться из окружения. Затем 2-я Галицийская бригада начала выдвигаться в двух 
направлениях: часть ее направилась на юг и на фронте Луки-Барские – Куриловцы вступила 
в бой с другими полками 134-й стрелковой бригады; другая же часть бригады двинулась на 
Литин, овладела им, а затем направилась на Винницу. 

В это время части 60-й стрелковой дивизии на фронте Елтушково – Новая Ушица были 
заменены 3-й Галицийской бригадой и оттянулись в армейский резерв в районе Поток – 
Станиславчик – Дзялов – Тарасовка. Однако уже 24 апреля мятеж перекинулся и в 3-ю 
Галицийскую бригаду – она покинула фронт и двинулась в район станции Мытки, где и 
окопалась. 

Мятеж двух Галицийских бригад совершенно нарушил группировку XIV армии, все ее 
резервы были направлены на ликвидацию мятежа. 178-я стрелковая бригада была двинута 
сначала на фронт Винница – Литин, но, очевидно, получив известие о мятеже 3-й 



Галицийской бригады, свернула на город Бар и у села Степанки вступила в бой с 
мятежниками. 180-я стрелковая бригада двинулась на станцию Мытки и атаковала 
мятежников, успевших к этому времени соединиться с украинскими петлюровскими частями 
под командой Удовиченко. Лишь 179-я стрелковая бригада 60-й стрелковой дивизии не 
участвовала в подавлении мятежа. 41-й стрелковой дивизии было приказано своими 
резервами заполнить промежуток фронта, покинутый 3-й Галицийской бригадой. 

События на фронте XIV армии, вызванные мятежом Галицийских бригад и движением 
части их на Винницу, отразились и на группировке сил XII армии: резервы 130-й бригады 
44-й стрелковой дивизии были стянуты к югу и заняли район Пустовойты – Хмельник – 
Пиков. 132-я стрелковая бригада подтягивалась в район Янушполь – Краснополь, 
располагаясь в тылу 1-й Галицийской бригады. Однако 1-я Галицийская бригада осталась  
верна своему долгу и не только не проявила никаких колебаний, но и в последующих 
упорных боях отличилась «высокой боевой доблестью». Угроза мятежников Виннице 
вызвала переброску 172-й бригады 58-й стрелковой дивизии из Житомира в Калиновку. 

Таким образом, мятеж двух Галицийских бригад отвлек армейские и дивизионные 
резервы XIV и отчасти XII армий для выполнения задач, ничего общего не имевших с их 
первоначальным предназначением. 

На рассвете 25 апреля польские войска начали решительное наступление на всем 
фронте от Припяти до Днестра. На крайнем левом Польском фронте группа полковника 
Рыбака двигалась на город Овруч, тесня слабые части 47-й стрелковой дивизии, и к вечеру 
того же дня заняла его. 7-я кавалерийская бригада, входившая в состав этой группы, 
продвигалась лесами через местечко Базар на станции Малин и Тетерев. Сводная 
кавалерийская дивизия генерала Ромера, двигаясь на станцию Казатин, 25 апреля имела 
лишь одну небольшую стычку с дивизионом нашей 17-й кавалерийской дивизии и 
остановилась на ночлег в селе Верхняя Рудня. Пехота 3-й польской армии следовала за 
дивизией Ромера. Под ее натиском части 47-й стрелковой дивизии (140-я и 141-я стрелковые 
бригады) отошли в район Овруча. 7-я стрелковая дивизия тоже начала испытывать давление 
польских частей: на ее фронте поляки заняли уже несколько селений. Командование 17-й 
кавалерийской дивизии в этот день не передало особо тревожных донесений, так что можно 
предположить, что прохождение через ее участок сводной кавалерийской дивизии поляков 
под командованием генерала Ромера осталось незамеченным. 

На фронте 44-й стрелковой дивизии польские части пока не проявляли особой 
активности. На фронте 133-й бригады 45-й стрелковой дивизии в ночь с 24 на 25 апреля 
поляки перешли в наступление крупными силами от Летичева и Деражни, оттеснив 133-ю 
бригаду на восток. Положение 45-й стрелковой дивизии осложнялось еще и тем, что мятеж 
2-й Галицийской бригады не был полностью подавлен и вся 134-я бригада этой дивизии вела 
упорные бои с мятежными частями. 178-я и 180-я бригады 60-й стрелковой дивизии также 
вели боевые действия с частями 2-й и 3-й Галицийских бригад. 41-я стрелковая дивизия 
производила указанные ей перегруппировки на фронте, не испытывая, видимо, еще 
непосредственного нажима поляков. 

26 апреля наступление поляков достигло полного развития. 7-я польская кавалерийская  
бригада из группы полковника Рыбака овладела селом Олизаровка, расположенным в 25 км к 
северо-востоку от станций Малин и Тетерев, и теперь готовилась перехватить железную 
дорогу Коростень – Киев. Сводная кавалерийская дивизия генерала Ромера пересекла у 
станции Рея железную дорогу Житомир – Бердичев, имея лишь небольшую перестрелку с 
бронепоездом, подходившим от Житомира к станции Рея. К вечеру 26 апреля дивизия 
Ромера подходила к станции Казатин. 47-я стрелковая дивизия под натиском польских 
частей покинула район Овруча и утратила связь со штабом армии. 7-я стрелковая дивизия 
отходила в район станции Коростень. 1-я кавалерийская бригада 17-й кавалерийской дивизии 
после боя с польской пехотой у местечка Пулин отходила в район местечка Чернихов. 

173-я и 174-я стрелковые бригады 58-й стрелковой дивизии готовились занять позицию 
в 10–12 км к северо-западу и западу от Житомира. 25 и 26 апреля, развивая наступление 



вдоль железной дороги Казатин – Ровно, польские войска сильно теснили 1-ю Галицийскую 
бригаду 44-й стрелковой дивизии, которая к вечеру 26 апреля с упорными боями отошла 
восточнее местечка Чуднов на рубеже сел Кихти – Тютюняки – Бейзымовка. Не менее 
сильный нажим испытывала и 130-я стрелковая бригада 58-й дивизии в районе к востоку и 
юго-востоку от местечка Любар. 

На левом фланге XII армии было еще спокойно, а части XIV армии продолжали борьбу 
со 2-й и 3-й Галицийскими бригадами. 

В ночь с 26 на 27 апреля 7-я польская кавалерийская бригада, разделившись на три 
колонны, заняла местечко и железнодорожную станцию Малин, станции Ирша и Тетерев, 
захватив на последней эшелон в 44 вагона и один бронепоезд.229 

Части сводной кавалерийской дивизии генерала Ромера 27 апреля атаковали станцию 
Казатин, где застали в эшелонах части 44-й стрелковой дивизии. Завязался упорный бой, в  
результате которого поляки окончательно заняли Казатин. 

Большинство частей XII армии уже 26 апреля потеряли связь со штабом армии. 
Известно было лишь, что 140-я стрелковая бригада 47-й стрелковой дивизии поддерживает 
соприкосновение с противником в 10 км к востоку от Чернихова и что 1-я Галицийская  
бригада отходит к реке Гнилопять. 44-й стрелковой дивизии не удалось выполнить  
указанные ей перегруппировки, так как ее 130-я бригада уже ввязалась в бои с поляками в  
районе местечка Янушполь, а 131-я бригада двигалась для занятия рубежа Пиков – Янов. 

Правофланговые части XII армии, 7-й стрелковой и остатки 47-й стрелковой дивизий с 
боями отходили вдоль железной дороги Коростень – Киев, преследуемые группой 
полковника Рыбака, и к вечеру 27 апреля достигли района станции Малин, где вступили в  
бой с преграждавшими им путь частями 7-й польской кавалерийской бригады. На рассвете 
28 апреля эта бригада под натиском наших частей была вынуждена отступить от станций 
Малин и Тетерев и ушла в леса к северо-востоку от железной дороги. 

Днем 27 апреля командование XII армией окончательно потеряло связь почти со всеми 
своими частями. 2 мая части XII армии под натиском поляков продолжали отход за реку 
Ирпень, причем 7-я стрелковая дивизия перебрасывалась на фастовское направление. 

На фронте XIV армии было относительно спокойно, но в тылу ее в районе Ананьев – 
Балта активизировалась банда Тютюника, борьбу с которой вели отряды, выделенные 
распоряжением штаба XIV армии, и сводные отряды из частей Одесского гарнизона. 

В ночь с 5 на 6 мая польские войска перешли в наступление на части XII армии, 
оборонявшие подступы к Киеву. Первый удар был направлен на участок 7-й стрелковой 
дивизии. Слабые части 1-й бригады 17-й кавалерийской дивизии не выдержали натиска 
поляков и сразу же начали отходить на переправы через Днепр, бросив часть артиллерии и 
пулеметов. Развивая успех, поляки продолжали теснить 7-ю стрелковую дивизию, которая 
переместила свой правый фланг в местечко Приорка. В это же время 58-я стрелковая дивизия 
отходила на фронт Жудяны – Мышеловка. 

Создавшееся положение вынудило командование XII армии в полдень 6 мая отдать  
приказ об оставлении Киева и отходе частей XII армии на левый берег Днепра. 7-й 
стрелковой дивизии с остатками 17-й кавалерийской дивизии было приказано занять участок 
на левом берегу Днепра от села Пуховка до железнодорожного моста включительно. 58-я 
стрелковая дивизия должна была занять позиции к югу по реке до села Вишенки 
включительно, имея свой резерв в Борисполе. Группе Дегтерева было приказано удерживать 
Триполье. Прибывшей только что в Нежин Башкирской кавалерийской дивизии (300 коней и 
809 бойцов) было приказано временно остаться в Нежине. 

Одновременно с наступлением на Киев поляки продолжали наступление на фронте XIV 
армии. Польская разведка на фронте 44-й стрелковой дивизии была уже обнаружена у 

                                                 
229 В советских документах факт захв ата бронепоезда отсутствует. Возможно, имелся в виду бронепоезд 

№ 56, который был окружен поляками, но позднее сумел прорваться к своим. 
 



станции Олынаница. 520-й и 521-й стрелковые полки 58-й дивизии, двинутые 5 мая на село 
Телешовка для занятия рубежа по реке Гороховатка, не выполнили приказания и самовольно 
направились на восток, причем их местопребывание не было известно штабу XIV армии. 
Гайсинский гарнизон после боя с бандами был вынужден оставить город Гайсин. 

Отходя на юго-восток, XIV армия 6 мая занимала фронт примерно по линии Богуслав – 
Гайсин включительно – Марковка – Олынанка. 45-я стрелковая дивизия продолжала 
движение на Тростянец, а 179-я бригада 60-й стрелковой дивизии для борьбы с бандами 
отошла к югу в район Городище – Песчанка. Переброшенная из резерва фронта 63-я 
стрелковая бригада 21-й стрелковой дивизии расположилась в районе Звенигородка. 

В Киеве после произведенной эвакуации остались только оборудование арсенала, 
пороховой склад в Зверинце и имущество 5-го железнодорожного парка. 

8–9 мая польские войска захватили плацдарм на левом берегу Днепра в районе Киева, а 
попытки XII армии отбросить поляков за реку не удались. 

7 мая поляки продолжали наступление на 44-ю дивизию и к концу дня 8 мая оттеснили 
ее на фронт Козин – Мироновка – Богуслав. Не менее сильное давление испытывала и 60-я  
стрелковая дивизия в районе железной дороги Жмеринка – Одесса. На фронте Куниче – 
Шарапановка – Марковка эта дивизия вела упорные бои с противником, причем последнему 
удалось овладеть Шарапановкой. 45-я стрелковая дивизия после упорных пятидневных боев  
с бандами к концу дня 7 мая прибыла в район местечка Терновка. 

15–16 мая происходили интенсивные встречные бои, которые можно считать  
поворотным пунктом битвы за Киев. С этого времени инициатива постепенно переходит к 
Красной армии. 

До сих пор речь шла о действиях поляков против Юго-Западного фронта. На Западном 
же фронте у них особенных успехов не было. Линия фронта осталась без  изменений. 29 
апреля в командование Западным фронтом вступил М.Н. Тухачевский, заменивший В.М. 
Гиттиса. 

Советское командование решило контратаковать поляков силами Западного фронта. С 
Северного фронта туда была направлена 18-я стрелковая дивизия, но она могла быть введена 
в дело не ранее 18 мая. 

Особенно была усилена артиллерия Западного фронта. В ее состав вошли ударная 
артиллерийская группа ІІІ армии (40 орудий) и пять дивизионов ТАОН: 1-й дивизион литера 
В (шесть 11-дюймовых гаубиц Шнейдера), 4-й дивизион литера Е (шесть 120-мм 
французских пушек образца 1878 г.), 1-й и 2-й дивизионы литера М (двенадцать 6-дюймовых 
гаубиц Виккерса) и дивизион литера Д (шесть 6-дюймовых пушек образца 1904 г.) – всего 30 
орудий. 

Кроме того, во фронте были сформированы и заканчивали обучение: управление 
дивизиона, четыре батареи и сводно-артиллерий-ский парк для 53-й стрелковой дивизии; две 
конные батареи для 15-й кавалерийской дивизии и запасный дивизион. Все эти 
подразделения к 20 мая 1920 г. должны были поступить в распоряжение начальников  
соответствующих дивизий. 

Однако дивизионы ТАОН, поступившие на Западный фронт, были малобоеспособны. 
Так, на каждую батарею на мехтяге имелось лишь по одному трактору, да и состояние 
тракторов оставляло желать лучшего. Батареи же с конной тягой были укомплектованы 
конским составом только на 50 процентов. 

Из 18-й и 48-й стрелковых дивизий и 164-й стрелковой бригады была сформирована 
Северная группа войск. 

Таблица 3 
Состав войск Западного фронта на 15 мая 1920 г. 



 
* С учетом тыла. 
** По данным на 10 мая. 
Таблица 4 
Боевой состав польских войск на участке против Западного фронта к 15 мая  

1920 г. 



 
* По данным польских источников, в этой бригаде было 828 сабель. 
** По данным польских источников, в этой дивизии было 6884 штыка. 
*** По данным польских источников, в этой дивизии было 7933 штыка. 
**** учитывая данные польских источников, было 63 817 штыков и 3828 сабель. 
14 мая Северной группе удалось неожиданно для поляков перебросить свою ударную 

группу на левый берег Западной Двины, но ее наступление было остановлено резервами 
польских полков, занимавших участок реки Западная Двина напротив станции Боровухи. Но 
отбросить назад за Западную Двину эту группу полякам все же не удалось. Прижавшись к 
реке у села Горяне, небольшой отряд красных отбил все контратаки поляков и дождался  
подхода на уровень Горян правого фланга XV армии, после чего отряд получил возможность  
двинуться вперед. 

Наступление XV армии сразу же начало развиваться успешно, лишь на ее левом фланге 
поляки упорно держались перед фронтом 29-й стрелковой дивизии и даже несколько раз 
пытались контратаковать. Тем не менее только за 14 мая правый фланг XV армии 
продвинулся вперед на 6–8 км, а левый – более чем на 20 км. 15 мая армия, продолжая 
теснить противника, вышла примерно на фронт станция Фариново – Кубличи – Пышко – 
Стайск. Левый фланг XV армии продвигался значительно медленнее, что скорее всего было 
связано с трудными условиями местности. 

К вечеру 17 мая фронт XV армии проходил через местечко Лужки, далее примерно 
через озеро Межужол и заканчивался на южном берегу озера Домжерицкое. Части XV армии 
встретили наиболее упорное сопротивление польских войск у Лужков. Северная группа 
только 18 мая переправилась через Западную Двину, а XV армия к этому времени немного 
продвинулась своим правым флангом (53-я стрелковая дивизия) и более сильным центром 



(4-я и 11-я стрелковые дивизии), причем фронт ее в центре сильно выдавался к западу, 
захватывая местечко Глубокое, а затем огибал озеро Межужол. Южная группа XV армии в  
течение 18 мая не только не форсировала Березину в районе села Углище и у местечка 
Березино, но и была контратакована поляками. Поэтому для восстановления положения  
потребовалось ввести в дело резерв – 86-ю стрелковую бригаду 29-й стрелковой дивизии. 

19 мая в дело вступила XVI армия. Командующий Западным фронтом планировал 
нанести этой армией удар на минском направлении, но она наступала на молодечненском 
направлении. Но XV армия запаздывала с перегруппировками и окончательно была готова к 
форсированию Березины только к концу дня 18 мая. 

Командующий XVI армией Сологуб решил нанести главный удар противнику на 
участке устье реки Бобр – местечко Березино Южное, чтобы выйти на фронт Смолевичи – 
Игумен и далее развивать наступление на Минск. Для нанесения главного удара 
предназначались 17-я и 8-я стрелковые дивизии. Прибывающая 21-я стрелковая дивизия 
должна была до полного своего сосредоточения сменить 8-ю дивизию на ее участке, а затем, 
развивая наступление 8-й и 17-й дивизий, атаковать борисовское предмостное укрепление и, 
овладев им, наступать на местечко Смолевичи в полосе местности между реками Плиса и 
Гайна. 

18 мая Северная группа вновь перебросила части 164-й стрелковой бригады на левый 
берег Западной Двины, на этот раз у города Диена, и выставила их заслоном фронтом на 
северо-запад между Западной Двиной и озером Большая Ельна. 18-я стрелковая дивизия в 
это время выдвигалась из района станции Пустошки в район Полоцка. 

19 мая части XV армии продолжали продвигаться вперед, выравнивая свой фронт. 
Южная группа этой армии форсировала Березину, овладев местечком Березино Северное. В 
предвидении предстоящего захождения армии правым флангом в направлении на Молодечно 
командующий XV армией отдал приказ армейскому резерву (6-й стрелковой дивизии) 
следовать в район местечка Плиса. В тот же день части 17-й и 8-й стрелковых дивизий XVI 
армии успешно форсировали Березину на указанных участках и к концу дня захватили на ее 
западном берегу плацдарм глубиной около 6 км. 

20 мая XV армия продвинулась еще дальше на запад, а XVI армия вела упорные бои на 
правом берегу Березины. При этом центр обеих армий наступал довольно быстро, а фланги 
отставали. Это позволяло полякам контратаками периодически отбрасывать войска XVI 
армии назад. 

В течение дня 21 мая в Северной группе не произошло особых изменений, но XV армия  
встретила уже более упорное сопротивление поляков на всем фронте своего продвижения. В 
этот день впервые перед ее фронтом действовала 15-я кавалерийская дивизия, которая после 
удачного для себя дела у местечка Дуниловичи, где ей удалось захватить до сотни пленных и 
шесть пулеметов, продвинувшись в район озера Нарочь, наткнулась на линию старых 
германских окопов, занятых поляками, и дальше продвинуться не смогла. 

На фронте XVI армии 17-я и 8-я стрелковые дивизии продолжали расширять свой 
плацдарм на правом берегу Березины, причем правобережные части 17-й дивизии, встретив  
упорное сопротивление противника на ближайших подступах к Борисову, выстроили фронт 
почти прямо на север, в то время как части 8-й дивизии сравнительно легко продвигались в 
западном направлении. Так что фронт обеих дивизий на правом берегу Березины продолжал 
сохранять форму клина, вершина которого была обращена к местечку Смолевичи. Попытки 
правофланговых частей 17-й дивизии (Алатырской бригады) наступать на борисовское 
предмостное укрепление окончились неудачей: попав под сильный артиллерийский и 
пулеметный огонь поляков, Алатырская бригада дальше продвигаться не смогла. 

22 мая 18-я стрелковая дивизия подошла к Западной Двине, и Северная группа 
Западного фронта получила возможность более активно содействовать XV армии. С началом 
переправы 18-й дивизии на левой берег Западной Двины в районе Диены 164-я стрелковая 
бригада начала дальнейшее продвижение на север в районе местечка Перебродье, чтобы 
занять линию озерных и болотистых дефиле в районе этого местечка и таким образом 



обеспечить направления на Диену и Лужки со стороны района Друя – Брацлав – Коплау, где 
наблюдалось сосредоточение польской конницы. 

22 мая поляки периодически переходили в контратаки и теснили советские войска на 
фронте XV и XVI армий. Части 17-й стрелковой дивизии, отбивая контратаки противника, в 
этот день продвинулись всего на несколько километров. К вечеру они вышли на рубеж село 
Осова – село Рыбаченское – село Почичало. 8-я стрелковая дивизия в этот день значительно 
продвинулась к западу, и район боев приблизился к городу Игумену. 

Поляки получили подкрепление и уже 23 мая потеснили к востоку части 53-й 
стрелковой дивизии и остановили продвижение 4-й стрелковой дивизии вдоль железной 
дороги на Молодечно. 23 мая начались упорные встречные бои на правом берегу Березины. 
К концу дня части 17-й стрелковой дивизии под натиском поляков были вынуждены отойти 
почти на самый берег Березины, заняв рубеж Мурова – Скуй – Мощаница. В связи с отходом 
17-й дивизии обстановка на фронте 8-й дивизии сложилась неблагоприятная. Поэтому 8-я 
дивизия под натиском польских частей немного отошла назад, несмотря на то что ее 
левофланговая 24-я бригада захватила Игумен. 

К вечеру 23 мая фронт проходил примерно по линии Слободка – Володута – 
Домовицкое – Дряхча – Дерюцкая – Игумен, сохраняя сильно изломанное очертание. 
Кавалерийская бригада 21-й стрелковой дивизии переправилась на правый берег Березины, 
но еще не вступила в дело. Ее полки расположились: один у села Старый Прудок, другой у 
села Неганичи, в то время как южная группа польских войск довольно глубоко вклинилась в  
позиции советских войск на правом берегу Березины, заняв села Ганута, Богушевичи и 
Осмоловичи. Подошедшая в распоряжение командующего XVI армии головная (62-я) 
бригада 21-й стрелковой дивизии была направлена им на село Лавница в распоряжение 
начдива 17-й стрелковой дивизии. 

24 мая на фронте XV армии поляки перешли в наступление на участке 53-й стрелковой 
дивизии, части которой были потеснены на восток. Упорные бои в этот день шли на фронте 
4-й и 11-й стрелковых дивизий, все попытки 11-й дивизии продвинуться вперед успеха не 
имели. 

25 мая поляки оставили Борисов, лежащий на левом берегу Березины, но с утра при 
поддержке артиллерии начали теснить части 17-й стрелковой дивизии, которые вскоре были 
вынуждены отойти к Березине, переменив свой фронт прямо на запад. Поляки активно 
теснили и правофланговую (22-ю) бригаду 8-й стрелковой дивизии, угрожая сомкнуть 
кольцо вокруг частей этой дивизии в районе Игумена, так как операция частей 8-й дивизии 
против местечка Богушевичи не удалась и местечко по-прежнему оставалось в руках 
поляков. 

Частичный переход инициативы к полякам на участках XV и правого фланга XVI 
армии объясняется введением в дело поляками своих резервов – 17-й пехотной дивизии и 
одной бригады 6-й пехотной дивизии, а также прибытием с нашего Юго-Западного фронта 
4-й пехотной дивизии. Кроме того, с Юго-Западного фронта ожидалось прибытие еще 5-й 
пехотной дивизии, а из глубины страны в район Вильно следовали несколько 
свежесформированных частей, в том числе Познанская резервная бригада. Части эти 
прибывали постепенно. Первые прибывшие, в том числе 4-я пехотная дивизия, получали 
задачу в первую очередь ликвидировать борисовский клин, продвижение которого начинало 
уже серьезно беспокоить поляков в связи со сближением внутренних флангов XV и XVI 
армий на правом берегу Березины. Это и повлекло за собой одновременно с действиями 
против 17-й и 8-й стрелковых дивизий XVI армии действия польских частей на зембинском 
направлении против левого фланга XV армии. 

31 мая поляки начали большое контрнаступление. Правый фланг 53-й стрелковой 
дивизии был атакован ими у местечка Козяны. После упорного боя поляки захватили 
Козяны. Для восстановления положения в дело была введена 157-я бригада 53-й стрелковой 
дивизии, которая к вечеру того же дня подошла к Козянам на 1 км, но была отброшена 
сильной контратакой поляков и отошла на село Григоровщина. Здесь бригада была усилена 



еще одним полком 53-й стрелковой дивизии и подошедшим 154-м стрелковым полком 18-й 
стрелковой дивизии, направлявшимся на Козяны для смены частей правого фланга 53-й 
стрелковой дивизии, и тогда смогла остановить наступление поляков. 

1 июня поляки продолжали развивать наступление как на участке правого фланга XV 
армии, так и на ее левом фланге. Введя в дело значительные силы пехоты, при поддержке 
артиллерии, поляки почти на целый переход оттеснили к северу Южную группу XV армии, 
которая к вечеру 1 мая заняла рубеж река Двиноса – Шипы – Нивки. На участке 53-й 
стрелковой дивизии наступающие польские части местами добились выигрыша 
пространства, но в целом дивизии удалось сохранить свои позиции. 

В ночь с 1 на 2 июня у села Озерявы правофланговый полк 53-й стрелковой дивизии 
сменился 154-м стрелковым полком 18-й стрелковой дивизии. Едва лишь закончилась эта 
смена, поляки, введя в дело тяжелую и легкую артиллерию, атаковали расположение 53-й 
стрелковой дивизии, причем наиболее сильные удары были направлены по большаку Козяны 
– Шарковщизна и вдоль железной дороги Поставы – Глубокое. Измотанные 
предшествовавшими боями части 53-й стрелковой дивизии, будучи не в силах оказывать  
длительное сопротивление наступавшим польским частям, разбились на три группы и 
двинулись на восток, при этом правофланговая группа перемешалась с частями 18-й 
стрелковой дивизии. Так был открыт широкий коридор для вторжения польских частей. 

4 июня советские войска впервые на Польском фронте применили танки. В конце мая  
1920 г. из Москвы на Западный фронт был отправлен 2-й танковый отряд в составе трех 
танков Мк-А «Уиппет». 

Рано утром 4 июня колонна польской пехоты с артиллерией неожиданно вышла в тыл 
частей 30-й бригады 10-й стрелковой дивизии XVI армии у деревни Столпище. 
Находившиеся в деревне броневики 7-го и 35-го бронеотрядов (всего пять машин) 
попытались прикрыть отход своих частей и вступили в бой с поляками. Однако из-за 
неразберихи и плохого состояния дорог атака броневиков была неудачной: две машины 
поляки подбили артогнем, а один броневик опрокинулся при маневрировании. (Все эти три 
машины потом достались полякам.) 

Танк Мк-А № 332 «Стенька Разин» из состава 1-го танкового отряда Красной армии, 
находившийся при штабе 30-й бригады, был выдвинут для поддержки броневиков. Не 
доезжая полутора верст до деревни Столпище, он вступил в бой. Польские батареи 
немедленно открыли по нему огонь. Осколками бомбы, сброшенной с польского аэроплана, 
у «Стеньки Разина» повредило левый мотор, машина встала. Экипаж, сняв замки с 
пулеметов, покинул танк, после чего несколькими снарядными попаданиями машина была 
разбита. Впоследствии этот танк был разобран красными и по частям перевезен в Москву. 

XV армия и части Северной группы (18-я стрелковая дивизия) начали отход на восток. 
При этом на новый участок не всегда удавалось эвакуировать тылы. Так, на станции 
Парафианово пришлось уничтожить склад боеприпасов. О том, что отход армии совершался 
после того, как ею были использованы все средства сопротивления, красноречиво 
свидетельствуют сведения по личному составу полков 53-й стрелковой дивизии: 469-й 
стрелковый полк (50 штыков), 470-й полк (100 штыков), 471-й стрелковый полк (250 
штыков), 472-й стрелковый полк (180 штыков) и т. д. 

6 июня 10-я пехотная дивизия и 7-я резервная бригада поляков стремительно атаковали 
18-ю стрелковую дивизию Северной группы. После боя, длившегося целые сутки, 18-я  
дивизия была вынуждена отойти, а вслед за ней начали отходить и части XV армии. Отход 
продолжался 7 и 8 июня до рубежа реки Аута, за которым XV армия начала закрепляться, 
упирая свой правый фланг в группу озер Жадо, а левый фланг в Березину в районе села 
Дедино. Северная группа также использовала на фланге естественные препятствия, заняв 
промежуток между озерами Белая Ельна и Жадо. 

К этому времени польское наступление начало выдыхаться, а советские войска заняли 
хорошо подготовленные позиции. Так, 11-я стрелковая дивизия занимала оборону на рубеже 
озер Долгое и Сшо. Перешеек между ними обороняла 21-я стрелковая бригада. Ее 



обеспечивала артиллерийская группа в составе 18 орудий: восемь 3-дюймовых пушек, шесть  
48-линейных (122-мм) гаубиц, две 42-линейные (107-мм) пушки и две 6-дюймовые гаубицы 
под общим командованием командира гаубичного дивизиона. Группе был придан аэростат 
наблюдения. В полосе обороны бригады все цели были точно пристреляны, занумерованы и 
распределены между батареями. Узость перешейка позволила организовать 
централизованное управление артиллерией и предусмотреть сосредоточение огня всей 
группы в любом направлении. 

В полосе обороны 56-й стрелковой дивизии вся артиллерия была подчинена 
начальнику артиллерии дивизии и его приказом разделена на три группы. 

Группа артиллерии правого боевого участка под командованием командира 1-го 
легкого дивизиона в составе 1-й и 2-й батарей занимала огневые позиции восточнее деревни 
Большая Черница и имела сектор наблюдения и обстрела Речное – Бирули. 

Группа артиллерии левого боевого участка под командованием командира 3-го легкого 
дивизиона в составе 5-й и 6-й батарей занимала огневые позиции восточнее деревни Отрубок 
и имела сектор наблюдения и обстрела Несторовщизна – Старое Село. 

Тяжелая артиллерийская группа под командованием командира тяжелого дивизиона в  
составе 1-й и 2-й батарей гаубичного дивизиона и 1-й батареи тяжелого дивизиона занимала 
огневые позиции: одной батареей гаубичного дивизиона – в районе деревни Большая 
Черница с сектором обстрела Речное – Бирули с задачей не допустить переправы противника 
у деревни Бурутники и при необходимости усилить огонь артиллерии правого боевого 
участка; второй батареей гаубичного дивизиона – в районе деревни Эрисполье с сектором 
обстрела переправа у местечка Березино – переправа у устья реки Пони с задачей держать 
под огнем обе переправы; батареей тяжелого дивизиона – в районе 1 км западнее Эрисполья 
с задачей подготовить огонь одним орудием по переправам у местечка Березино и у деревни 
Бутуртники, а вторым – по переправе у заставы Черница. 

К 22 июня обе стороны временно отказались от наступательных действий. Польское 
контрнаступление в конце мая – начале июня 1920 г. привело к существенному сокращению 
территории, занятой Западным фронтом. Советские войска понесли большие потери. Только 
15 апреля было потеряно убитыми, ранеными и пропавшими без вести 914 человек 
комсостава и 11 218 красноармейцев. 

Одной из причин успехов польских войск в апреле – мае 1920 г. было наличие 
многочисленных банд в тылу войск Красной армии. О политической ориентации этих 
бандформирований говорить не приходится, там были и украинские националисты, и 
монархисты, и эсеры, и анархисты и т. д. и т. п. Большинство же как атаманов, так и рядовых 
членов банд занимались попросту грабежами. Для наведения порядка в тылу решением ЦК 
РКП(б) на Украину был направлен Ф.Э. Дзержинский. 

5 мая он прибыл в Харьков вместе с 1400 чекистами и бойцами внутренних войск. 29 
мая решением ЦК Дзержинский был назначен начальником тыла Юго-Западного фронта. Ряд 
местностей в тылу фронта были объявлены на военном положении, а чрезвычайные 
комиссии были наделены правами «революционных военных трибуналов», то есть лица, 
заподозренные в бандитизме, «пускались в расход» без всяких церемоний. Однако наряду с 
бандитами пострадало много невиновных. 

Наряду с репрессиями Дзержинский развернул в тылу Юго-Западного фронта 
идейно-воспитательную работу. По его приказу при тыловых штабах были созданы 
политические и агитационные ячейки. Широко проводились собеседования, лекции, 
митинги, «деревенские недели», распространялись листовки, плакаты, газеты, местное 
население информировалось об итогах борьбы с бандитами. Любопытный момент: впервые 
за гражданскую войну большевики отступили от своей патологической (для того времени) 
страсти к «интернационализму», и на агитационных плакатах стали вырисовывать 
национальные черты и внешность поляков. 

Следует заметить, что Дзержинскому удалось существенно укрепить тыл 
Юго-Западного фронта, хотя бандитизм там продолжался еще более двух лет. 



 
Глава 3 

БОЛЬШАЯ РЕЧНАЯ ВОЙНА. 1920 г 
 
Особую роль в кампании 1920 г. играли речные флотилии. Это объясняется, с одной 

стороны, географическими особенностями театра военных действий, а с другой – 
маневренным характером войны. Поэтому автор решил выделить действия речных флотилий 
в отдельную главу. 

В кампании 1920 г. активно участвовали две советские речные военные флотилии – 
Западнодвинская и Днепровская. 

Главной базой Западнодвинской флотилии был Витебск. К 25 марта 1920 г. в состав  
флотилии входили: 

1. Четыре канонерские лодки, представлявшие собой переоборудованные 
заднеколесные пароходы: 

1) канонерка «Борец» была построена в 1897 г. в Риге. Длина – 30,2 м, ширина – 5,5 м, 
осадка – 0,71 м. Машина мощностью 136 л. с. позволяла развивать скорость до 6 узлов. 
Вооружение: две 47-мм пушки и два пулемета; 

2) канонерка «Велисса» построена в  1899 г. в Риге. Длина – 24,4 м, ширина – 4,6 м, 
осадка – 1,02 м, машина мощностью 50 л. с, скорость хода – 6 узлов. Вооружение: две 37-мм 
пушки и два пулемета; 

3) канонерка «Двинск» построена в 1894 г. в Риге. Длина – 24,5 м, ширина – 4,72 м, 
осадка – 0,6 м, машина мощностью 54 л. с, скорость хода – 6 узлов. Вооружение: две 37-мм 
пушки и два пулемета; 

4) канонерка «Торопа» построена в 1892 г. в Риге Длина – 24 м, ширина – 4,8 м, осадка 
– 0,6 м, машина мощностью 64 л. с, скорость хода – 6 узлов. Вооружение: две 47-мм пушки и 
два пулемета. 

На вооружении канонерок были 47-мм морские пушки Гочкиса и 37-мм 
автоматические зенитные пушки Максима, изготовленные в 1918 г. на Обуховском 
сталелитейном заводе. 

2. Две плавбатареи (№ 5, 6), представлявшие собой переоборудованные несамоходные 
баржи, вооруженные каждая одной 76-мм пушкой образца 1902 г. и двумя пулеметами. 

3. Сторожевое судно «Шестой» – переоборудованный пароход длиной 17,7 м, шириной 
2,74 м, с осадкой 0,67 м. «Шестой» имел машину мощностью 35 л. с, позволявшую развивать 
скорость до 6 узлов. На вооружении имелся один 37-мм автомат Максима. 

Кроме того, в состав флотилии входили: четыре моторных катера (№ 1, 2, «Буффало» и 
«Детка»), каждый из которых был вооружен одним пулеметом; два вспомогательных 
парохода; два винтовых буксира. 

Позже состав флотилии пополнился четырьмя бронекатерами («Пантера», «Рысь», 
«Ягуар» и «Кугуар»), захваченными на Каме у колчаковцев. Их водоизмещение составляло 
15 т; размеры: длина 14,6 м, ширина 2,4 м, осадка 0,6 м; бензиновый мотор мощностью 72 л. 
с. и позволял развивать скорость 12 узлов. Вооружены бронекатера были одной 47-мм 
пушкой и одним пулеметом. В строй катера вступили 13 июня 1920 г. 

Флотилия имела и десантный отряд численностью 250 человек при двух 76-мм горных 
пушках образца 1909 г. и двух 37-мм автоматических пушках Маклена на колесных лафетах. 

19 апреля 1920 г. в состав флотилии вошел 26-й воздухоплавательный отряд. 
Вскрытие Западной Двины в 1920 г. произошло очень рано. 25 марта, то есть на две 

недели раньше, чем обычно, прошла основная масса льда. Сразу же после схода льда суда 
флотилии поднялись выше Витебска и начали операции против бандитов. Терроризируя 
местное население, бандиты срывали сплав срубленного и заготовленного леса, подсекали 
вязки находящихся уже на плаву плотов, пускали все это вниз по течению, угрожая 
разрушить обрушившейся на мосты массой устои и береговые сооружения. Чтобы спасти 
мосты и не допустить срыва заготовки топлива, командование Западнодвинской флотилии 



приняло решительные меры к уничтожению бандитов огнем корабельных орудий и 
действиями десантного отряда на берегу. 

30 апреля командующий XV армией телеграфировал командующему флотилией о 
нападении поляков. Флотилия вместе с десантным отрядом прибыла в Витебск. 13–15 мая 
флотилия помогала инженерным частям устанавливать наплавные мосты через Двину у 
Полоцка и перевозила войска. Канонерская лодка «Двинск» двинулась на разведку в тыл 
полякам, но ниже Полоцка была обстреляна и вернулась. 

19 мая флотилия оторвалась от наступавших частей Красной армии и двинулась вниз к 
городку Диена, расположенному в 40 верстах ниже Полоцка. При прохождении Диснинских 
порогов сторожевое судно «Шестой» попало в аварию. Вечером вся флотилия стала на якорь 
в Диене. Там были оставлены «Шестой» и несколько десантников, которые составили 
гарнизон города. Основные же силы флотилии двинулись дальше, не встречая 
сопротивления противника. Вечером 20 мая флотилия стала на якорь у деревни Матулово в 
45 км ниже Диены. 

Так флотилия дошла до границы с Латвией (фактически это была не граница, а линия  
перемирия). Латыши сосредоточили войска на правом (своем) берегу и начали 
переправляться на левый (советский) берег Двины. 22 мая в 10 ч 46 мин у деревни Узмены 
флотилия высадила десант, который вскоре попал под огонь латышской батареи, 
установленной у деревни Труба. Флотилия обстреляла деревню и батарею из артиллерийских 
орудий, батарея была подавлена, а десантный отряд занял деревню Узмены. 

Через некоторое время Узмены были обстреляны латышским бронепоездом с 
железнодорожной станции Дрисса, огонь которого корректировался с колокольни церкви в 
двух верстах впереди Узмены. Затем бронепоезд обстрелял корабли флотилии. Ответным 
огнем корабельной артиллерии была сбита колокольня и обстрелян бронепоезд. Флотилия  
пошла вперед и в упор начала бить по городку Дрисса и бронепоезду, и сразу же латыши 
прекратили огонь. 

В 18 ч 30 мин 19 мая разведчики донесли о подходе большого отряда латышских 
кавалеристов. Чтобы избежать окружения десантного отряда, действовавшего на правом 
берегу Двины, десантников перевезли на судах вверх по течению до деревни Ракусино. 

28 мая флотилия перешла в оперативное подчинение командующего Северной группой 
войск. 29 мая флотилия поддерживала огнем наступление сухопутных войск в сторону 
деревни Узмены.230 

В начале июня 1920 г. Западнодвинская флотилия вела обстрел польских войск в  
районе местечка Дрегучи. Согласно донесению командующего флотилией в боевые действия  
часто ввязывались и латыши. Присутствие советских войск в районе юго-западнее Дриссы 
настолько нервировало латышское командование, что оно, не считаясь ни с заключенным 
перемирием, ни с обязательством не перебрасывать свои войска на левый берег Двины, 
переправляло пехотные и конные части, которые, не ограничиваясь только охраной или 
обороной, вели активную разведку, завязывая с частями Красной армии серьезные бои. 

В июне Двина начала мелеть. Судам флотилии приходилось пользоваться только 
фарватером, но местами и на нем под килем оставалось лишь полвершка воды. Суда часто 
чиркали днищем по песку или садились на вновь намытые перекаты, и тогда под обстрелом с 
берега команда, прыгая за борт, шестами помогала судну сойти, в то время как машины, 
работая на полный ход, течением струй размывали песок и углубляли фарватер. Это 
обстоятельство и боязнь перегрузки судов не только не позволяли прибегать к таким мерам 
защиты от ружейного и пулеметного огня, как мешки с песком или брустверы из поленьев 
дров, но и вынуждали даже брать ограниченный запас топлива и тратить время на частые 
погрузки. Тем не менее флотилия участвовала во всех боях, контролируя не только Двину, 
но и участок железной дороги Полоцк – Двинск. 

                                                 
230 К сожалению, из документов не ясно, по кому стреляли: по латышам или по полякам. 
 



К 12 июня район деревни Дрегучи занимала 164-я бригада, в составе которой было 
всего 600 красноармейцев. На рассвете 13 июня бригада была атакована 11-м уланским 
полком и 40-м пехотным полком поляков. Красноармейцы бросились бежать, но огонь 
флотилии остановил поляков, и бойцы вернулись на прежние позиции. В 8 ч утра 13 июня  
поляки вновь атаковали. В 8 ч 10 мин суда флотилии вышли из укрытия под крутым берегом 
и, подойдя на 1000 метров к противнику, открыли сильный артиллерийский и пулеметный 
огонь. Польская батарея завязала артиллерийскую дуэль с кораблями, но была подавлена. 
Сложилась забавная ситуация: на левом берегу на флотилию и стрелков 164-й бригады, 
прижатых к берегу, наступали польские уланы, а на правом берегу появилась латышская  
кавалерия с конной батареей. Однако открыть огонь латыши не рискнули. 

Примерно в 10 часов утра новая польская батарея обстреляла флотилию, но та 
благополучно отошла под береговое укрытие вне зоны поражения огнем противника. На 
берегу бой к тому времени был закончен, 164-я бригада осталась на своих позициях. 

14–17 июня флотилия несколько раз обстреливалась поляками и латышами и, 
естественно, отвечала артиллерийским огнем. Десантный отряд с полубатареей и 
пулеметным взводом охранял порученный ему боевой участок, ведя ежедневную 
перестрелку с противником. Водолазные и минно-подрывная партии взрывали камни и 
гряды на Диснинских порогах. 

На рассвете 18 июня поляки прорвали фронт на участке 53-й стрелковой дивизии, и 
польская конница пошла на тылы красных на Диену. Флотилия сняла десантный отряд и с 
боем двинулась вверх по реке к Диене, однако польские уланы были перехвачены и 
флотилии не пришлось оборонять Диену. 

В конце июля 1920 г. Западнодвинская флотилия оказалась в глубоком тылу 
советско-польского фронта. Латыши стали вести себя куда тише, даже со своего берега 
громко поздравляли экипажи судов с победой над поляками. Однако 11 июля катер № 1 был 
обстрелян пулеметным огнем в районе Дриссы. 

6 августа командование Западнодвинской флотилии получило приказ из  Москвы об 
организации средствами флотилии военно-речных сил на Висле и на всех реках западного 
театра. Во исполнение данных директив немедленно были сформированы штабы для  
каждого из речных отрядов, погружены в эшелоны техническое имущество, боевое 
снабжение, артиллерия (к этому времени прибыли 75 50-мм морских пушек), личный состав  
и часть плавсредств флотилии, а именно бронекатера «Рысь», «Пантера», «Ягуар» и 
«Кугуар» и два катера-разведчика для первоначального формирования отряда на одной из  
рек Западного фронта в зависимости от обстановки, главным же образом, конечно, на Висле, 
куда бронекатера могли спуститься по Западному Бугу. Эшелон направился на Минск. 

14–15 августа поляки начали контрнаступление. Но командование Западного фронта не 
считало кампанию проигранной и заявило командованию Западнодвинской флотилии, что 
«поставленные флотилии задачи остаются прежними, но только откладываются на время до 
изменения обстановки». Чтобы эшелонам не возвращаться на Западную Двину, было решено 
спустить суда с платформ на реке Припять или верхнем Днепре с тем, чтобы они, 
обслуживая фланг армии, опирающейся на этот район, по мере предстоящего выхода наших 
армий снова на Вислу, продвигались по речным системам через каналы в Западный Буг, 
Нарев и Вислу, образовывая вооруженные заслоны со стороны реки на указанном фронте. В 
этих целях эшелоны распоряжением фронтового командования были переброшены на 
Жлобин. 

В конце концов после долгих мытарств четыре колчаковских бронекатера и катер № 1 в  
ноябре 1920 г. попали в Новороссийск и вошли в состав морских сил Черного моря. 

Оставшиеся на Западной Двине четыре канонерские лодки и сторожевые суда до 
ноября 1920 г. были в полной боевой готовности, но поляки до Двины на сей раз не дошли. 

Весной 1919 г. красные создали Днепровскую военную флотилию. В кампанию 1919 г. 
она сыграла важную роль в борьбе с Добровольческой армией и бандами в Приднепровье. 

Основную силу флотилии составляли семнадцать канонерских лодок, представлявшие 



собой переоборудованные речные буксирные колесные пароходы. 
Канонерка «Громовой» (бывший пароход «Мукомол», построенный в 1915 г. в Киеве) 

имела водоизмещение 553 т, длину 61,4 м, ширину 10,2/7,2 м,231 осадку 0,9 м. Машина 
развивала мощность 180 л. с, скорость хода 7 узлов. Вооружение: две 122-мм гаубицы, одна 
37-мм пушка и четыре пулемета. 

«Горячий» (бывший пароход «Трахтомиров», построенный в 1912 г. в Киеве). Длина 
35,9 м, ширина 10/5,5 м, осадка 0,7 м, машина мощностью 150 л. с, скорость хода 9 узлов. 
Вооружение: одна 76-мм пушка обр. 1902 г. и четыре пулемета. 

«Громкий» (бывший пароход «Некрасов», построенный в 1895 г. в Кенигсберге). 
Водоизмещение 130 т, длина 52,04 м, ширина 9,9/ 5,29 м, осадка 0,9 м. Машина мощностью 
120 л. с. позволяла развивать скорость 5,2 узла. Вооружение: две 76-мм пушки обр. 1902 г. 
и четыре пулемета. 

«Грозный» (бывший пароход «Арнольд», построенный в 1858 г. в Бельгии). Длина 
45,04 м, ширина 10,8/5,54 м, осадка 0,9 м. Машина мощностью 170 л. с, скорость хода 10,5 
узла. Вооружение: четыре 76-мм пушки обр. 1902 г. и шесть пулеметов. 

«Гордый» (бывший пароход «Адмирал», построенный в 1886 г. в Кенигсберге). 
Водоизмещение 345 т. Длина 45,7 м, ширина без кожухов колес 6,15 м, осадка 0,8 м. Машина 
мощностью 200 л. с, скорость хода 7,5 узла. Вооружение: четыре 76-мм пушки обр. 1902 г. 
и четыре пулемета. 

«Губительный» (бывший пароход «Соня», построенный в 1905 г. в Киеве). С августа 
1919 г. был канонерской лодкой «Доброволец» у белых, 2 октября 1919 г. захвачен 
красными. Потоплен 27 апреля 1920 г. у деревни Плютовище ниже Чернобыля. 
Водоизмещение 155 т, длина 43 м, ширина 9,1/4,9 м, осадка 0,7 м. Машина мощностью 200 л. 
с, скорость хода 7,5/5,2 узла.232 Вооружение: две 76-мм пушки обр. 1902 г. и четыре 
пулемета. 

«Гневный» (бывший пароход «Верный», построенный в 1897–1898 гг. в Кенигсберге). 
Водоизмещение 350 т, длина 60,86 м, ширина 14,3/7,2 м, осадка 0,8 м. Машина мощностью 
500 л. с, скорость хода 10,7/8,8 узла. Вооружение: две 120-мм пушки и четыре пулемета. 

«Грозящий» (бывший пароход «Макс Мандельштам», построенный в 1910 г. в Киеве). 
Длина 56,39 м, ширина 13,2/7,2 м, осадка 1,24 м. Машина мощностью 180 л. с, скорость хода 
8 узлов. Вооружение: две 107-мм пушки обр. 1910 г., одна 47-мм пушка и четыре пулемета. 

«Геройский» (бывший пароход «Аполлон», построенный в 1912 г. в Киеве). Длина 
43 м, ширина без кожухов колес 5,84 м, осадка 1,06 м. Машина мощностью 180 л. с, скорость 
хода 7,5 узла. Вооружение: четыре 76-мм пушки обр. 1902 г. и четыре пулемета. 

«Мощный» (бывший пароход «Лебедин», построенный в 1916 г. в Киеве). 
Водоизмещение 140 т, длина 36 м, ширина 8,4/5,54 м, осадка 0,8 м. Машина мощностью 160 
л. с, скорость хода 8,5/6 узлов. Вооружение: две 130/55-мм пушки и четыре пулемета. 

«Молниеносный» (бывший пароход «Зинаида», построенный в 1910 г. в Киеве). 
Водоизмещение 180 т, длина 60 м, ширина 12/7 м, осадка 1,2 м. Машина мощностью 180 л. с, 
скорость хода 7 узлов. Вооружение: первоначально была вооружена двумя 122-мм 
гаубицами, с 1920 г. двумя 130/55-мм пушками и четырьмя пулеметами. 

«Мстительный» (бывший пароход «Августина»). Водоизмещение 200 т, длина 58 м, 
ширина 11,8/7,03 м, осадка 1,2 м. Машина мощностью 180 л. с, скорость хода 6 узлов. 
Вооружение: две 130/ 55-мм пушки и четыре 7,62-мм пулемета. 

«Могучий» (бывший пароход «Тиссен», построенный в 1909 г. в Киеве). 
Водоизмещение 177 т, длина 67,2 м, ширина 13/7,63 м, осадка 1,3 м. Машина мощностью 235 
л. с, скорость хода 6 узлов. Вооружение: две 130/55-мм пушки и четыре пулемета. 

                                                 
231 Здесь и далее ширина с кожухом колес/без кожуха. 
 
232 Здесь и далее скорость хода по течению/против течения. 
 



«Мудрый» (бывший пароход «Канев», построенный в  1912 г. в Киеве). Водоизмещение 
191 т, длина 45,3 м, ширина без кожухов колес 7 м, осадка 1 м. Машина мощностью 250 л. с, 
скорость хода 6 узлов. Вооружение: четыре 76-мм пушки обр. 1902 г. и два пулемета. 

«Молодецкий» (бывший пароход «Любеч», построенный в 1912 г. в Киеве). Длина 
45 м, ширина 12,3/7,01 м, осадка 0,9 м. Скорость хода 6 узлов. Вооружение: четыре 76-мм 
пушки обр. 1902 г. 

«Меткий» (бывший пароход «Черкассы», построенный в 1916 г. в Киеве). 2 июня  
1920 г. затонул от попаданий польских снарядов в бою у Лоева, но в июле того же года был 
поднят и поставлен на ремонт. Водоизмещение 191 т, длина 47,4 м, ширина без кожухов 
колес 7 м, осадка 1,2 м. Машина мощностью 250 л. с, скорость хода 6 узлов. Вооружение: 
четыре 76-мм пушки обр. 1902 г. и четыре пулемета. 

«Малый» (бывший пароход «Триполье», построенный в 1917 г. в Киеве). 
Водоизмещение 191 т, длина 47,4 м, ширина без кожухов колес 7 м, осадка 1,16 м. Машина 
мощностью 250 л. с, скорость хода 6 узлов. Вооружение: четыре 76-мм пушки обр. 1902 г. 
и четыре пулемета. 

Класс кораблей и вооружение приведены на 1920 г. (Часть канонерок в 1919 г. 
именовалась бронепароходами и имела более слабое вооружение.) 

Сторожевые суда флотилии были вооружены одним орудием – 76-мм пушкой обр. 
1902 г. или 37-мм пушкой Гочкиса. Тральщики имели на вооружении по одной 37-мм или 
47-мм пушке Гочкиса. 

В состав Днепровской флотилии входили шесть бронекатеров Военного ведомства 
царской России, построенных в США фирмой «Муллинс и K°» в 1916 г. Весной 1918 г. 
бронекатера были захвачены немцами на Днепре и брошены ими там же в ноябре того же 
года. В марте 1919 г. бронекатера были включены в состав Днепровской флотилии. 
Бронекатера имели водоизмещение 10 т, длину 9,21 м, ширину 2,47 м, осадку 0,9 м. Один 
бензиновый мотор развивал мощность 100 л. с. Запас топлива (бензина) составлял 700 
литров. Скорость хода достигала 7 узлов. Дальность плавания по течению – 560 миль, против 
течения – 350 миль. Экипаж катера – 7 человек. Катера имели на вооружении по одной 
37-мм пушке Гочкиса и по одному 7,62-мм пулемету Максима. 

Бронекатера имели номера 1, 2, 3, 4, 5 и 17. 
Красные военморы были не особенно грамотными и считали эти катера немецкими. 
Корабли Днепровской флотилии на зимовку располагались следующим образом: 

сторожевое судно «Беркут» – в Комарино; сторожевое судно «Орел», канонерка «Громовой» 
и бронекатер № 2 – в Каменке (Лоеве); сторожевое судно «Коршун» – в Речице; сторожевое 
судно «Сокол» – в Мозыре; канонерки «Горячий» и «Громкий» – в Юревичах на Припяти; 
канонерки «Грозный», «Гордый», «Губительный», «Гневный», «Геройский», «Мощный» и 
сторожевое судно «Ястреб» – в Чернобыле; канонерки «Молниеносный», «Мстительный», 
«Могучий», «Мудрый», «Малый», «Молодецкий», «Меткий», «Грозящий», транспорты 
«Запал», «Мина», «Патрон» и «Трал» – в Гомеле. 

20 апреля 1920 г. были готовы суда «Грозящий», «Гордый», «Губительный», 
«Громовой», «Геройский», «Горячий», «Ястреб», «Беркут», «Мстительный», «Молодецкий», 
«Патрон», «Трал», «Меткий», «Мудрый» и «Малый» – за исключением окраски и установки 
орудий. «Гневный», «Мощный» и «Могучий» вошли в строй в середине мая. 

Серьезной проблемой был недостаток личного состава и его недисциплинированность. 
Суда не были укомплектованы экипажами, несмотря на неоднократные приказания из  
Центра. Поэтому командованию флотилии пришлось мобилизовать моряков из Гомельской, 
Киевской и Черниговской губерний, отыскивать моряков в армии и гражданских 
учреждениях и забирать их оттуда. Но, несмотря на активность командования, корабли 
флотилии были укомплектованы только к маю 1920 г. Замечу, что из общего числа старого 
состава флотилии, переданной командующему флотилией приказом от 8 сентября 1919 г., до 
700 человек пришлось списать в штрафные батальоны за бандитизм и другие преступления. 

По плану десантный отряд флотилии должен был состоять из 500 штыков, 150 сабель и 



четырех 76-мм горных пушек обр. 1909 г., а имелось лишь 100 штыков и около десятка 
сабель. Десантники якобы несли гарнизонную службу в Киеве, а на самом деле 
«пьянствовали с проститутками». 

Радиосвязь флотилии также оставляла желать лучшего. Главная база флотилии – Киев – 
имела 5-киловаттную радиостанцию; Чернобыль – 0,5-киловаттную; Кременчуг – 
0,8-киловаттную; Черкассы – 0,6-киловаттную; Гомель – 1-киловаттную. Кроме того, на 
судах имелись радиостанции: на канонерках «Молниеносный» – мощностью 1 кВт, 
«Громкий» и «Грозящий» – 0,5 кВт, «Могучий» – 1 кВт; на посыльных судах «25 октября» 
(штаб) – 2 кВт, «Лев Троцкий» (походный штаб комфлота) – 0,5 кВт; «Верный» – 1 кВт. 

С началом наступления поляков вошедшие в строй канонерки «Мстительный», 
«Мудрый», «Молодецкий», «Малый», «Громовой», «Губительный», «Геройский» и 
сторожевое судно «Ястреб» были посланы на Припять. Канонерки периодически 
обстреливали польские части, но за неимением десантных сил закрепить успех не могли. 
Связи с красными частями канонерки не имели. 

На Березину в начале апреля были посланы канонерки «Молниеносный» и «Горячий», 
сторожевые суда «Орел» и «Беркут» и бронекатер № 4, где они должны были содействовать 
частям XVI армии. Непрерывные бои на Березине и быстрый спад воды потребовали 
перегруппировки судов, и 24 апреля на Березину с Припяти вышли «Громовой» и «Громкий» 
под командованием начальника 2-го дивизиона военмора Дандре. «Молниеносный» и 
«Гордый» были отозваны на Припять в распоряжение начальника 1-го дивизиона военмора 
Степанова. 

На Припяти в селе Наровле поляки установили две пушки, а в селе Барбарове – четыре 
75-мм французские пушки обр. 1897 г. 22, 15, 38 и 34-й польские пехотные полки 
расположились по обоим берегам Припяти вокруг Мозыря. 

Начальник дивизиона Дьяченко взял с собой канонерки «Гордый», «Геройский» и 
«Губительный», а на вспомогательных судах – небольшой отряд военморов (около ста 
штыков), составленный из команд судов Чернобыльской базы. В ночь на 23 марта отряд 
вышел вверх по Припяти. Метким артиллерийским огнем корабли отряда заставили 
замолчать польскую батарею и подошли близко к Наровле. Но тут на «Гордом» внезапно 
вышла из строя машина, и отряд был вынужден повернуть обратно. Поляки при проходе 
отрядом пристрелянного ими места на фарватере открыли артиллерийский огонь. Ведя бой 
кормовыми орудиями, суда благополучно вернулись в базу. 

Командование флотилии неоднократно обращалось к командующему XII армией с 
просьбами выслать хотя бы небольшой отряд для защиты Чернобыля, чтобы не потерять 
контроль за устьем Припяти и дать возможность судам действовать на этой реке. Однако 
просьбу моряков командарм проигнорировал, и 27 апреля поляки с ходу заняли Чернобыль. 

Канонерская лодки «Губительный» (командир Тугов), прикрывая огнем отход из  
Чернобыльского порта флотилии и гражданских судов, попала под огонь польских батарей. 
От начавшегося на канонерке пожара стал рваться боезапас, и «Губительный» затонул; 
поднять его удалось лишь после окончания войны. 

28 апреля сторожевыми судами Днепровской флотилии было захвачено польское 
посыльное судно «Ворон», шедшее сверху в Чернобыль с грузом боеприпасов. От команды 
подтвердились сведения, что польская флотилия состоит из двух канонерских лодок, 
имевших на вооружении по две трехдюймовки, и нескольких катеров, вооруженных 37-мм 
пушками Гочкиса. Позже выяснилось, что одной из польских канонерок стала канонерка 
Днепровской флотилии «Громкий» (бывший пароход «Бужин»), которая 6 ноября 1919 г. 
была брошена экипажем у села Юревичи на Припяти и 5 марта 1920 г. захвачена поляками. 
Вместо нее название «Громкий» получила другая канонерская лодка (бывший пароход 
«Некрасов»), а захваченный у Чернобыля «Ворон» был включен в число посыльных судов 
советской Днепровской флотилии. 

При подходе поляков к Киеву перед командованием флотилии встал вопрос: куда 
уводить корабли? Было два пути – на север и на юг. На север можно было уйти на реку Сож 



в Гомель или на реку Десну в Макошино. На юге хорошей базой был бы Екатеринослав.233 
Но командование флотилии не хотело уходить в Екатеринослав, так как боялось захвата 
этого города войсками Врангеля. В конце концов командующий флотилией П.П. Смирнов 
отдал приказ разделить флотилию на три отряда: 1-й Березинский, 2-й Сожский и 3-й 
Южный. 

1 мая 1920 г. вся гавань Киева была очищена от судов. В Киеве на рейде остались  
походный штаб комфлота, канонерские лодки «Меткий» и «Молниеносный» и пассажирский 
пароход «Герцен». Их оставили для Реввоенсовета XII армии, который должен был идти 
вверх по Десне до Макошина. 

Командованию флотилии доложили, что 5 мая неизвестный противник с одним 
орудием произвел налет на части 17-й бригады, расположенные у Вышгорода, и опрокинул 
их в Днепр. Канонерка «Молниеносный» со Смирновым на борту поднялась к Вышгороду 
для выяснения ситуации. На месте узнали, что на Вышгород напала банда Терешко и Струка. 
После возвращения в Киев с «Молниеносного» увидели пустой рейд и пустой город. Красная 
армия отошла на левый берег, саперы готовились взрывать мосты. Никакого приказа об 
отступлении из Киева флотилия не получила. Пароход «Герцен» в 2 часа ночи 6 мая ушел на 
юг. Попытка связаться с одним из армейских штабов кончилась неудачей. Флотилии 
оставалось одно – тоже уходить. Приняв дрова в Наталке, флотилия в 2 часа дня 6 мая ушла 
вверх по Днепру. На тот момент поляков в Киеве еще не было. 

Между тем поляки переправили свои войска у Чернобыля на левый берег. (Мой 
риторический вопрос: а куда смотрел товарищ Смирнов со столь многочисленной 
флотилией?!) 

У местечек Жары и Иолча по кораблям флотилии был открыт артиллерийский огонь. 
Ответным огнем с канонерок польские батареи были подавлены. 

Флотилия выставила в устье Припяти минные заграждения и отошла к Лоеву. Поляки 
быстро узнали о заграждении и начали траление. Для этого они согнали местных жителей и 
заставили их бурлачить, то есть тянуть вниз баржи, загруженные «до 6-ти четвертей». 

Благодаря огневой поддержке флотилии все атаки превосходящих сил поляков на Лоев  
были отбиты с большими потерями. Стало ясно, что Лоев можно удержать наличными 
силами, но по приказу командования XII армии Лоев был оставлен, а стратегический мост 
взорван. При этом из-за неосторожности подрыва и нарушения равновесия центральная 
ферма, обеспечивавшая свободный проход судам, обрушилась и загородила фарватер. Хотя 
командование флотилии предупреждало Реввоенсовет XII армии, что с переходом частей 
Красной армии в наступление флотилия будет прорываться в тыл полякам к местам 
переправ. 

После взрыва моста флотилия вошла в Сож, оставив охранение у Лоева. Остальные 
суда были направлены в Гомель для срочного ремонта. 

Таким образом, окончательное распределение сил Днепровской флотилии оказалось  
следующим: на Березине остались канонерки «Громовой», «Горячий», «Громкий»; 
сторожевые суда «Беркут» и «Орел» и бронекатер № 4 под командованием начальника 2-го 
дивизиона Дандре. 

В Гомеле на Соже базировались канонерские лодки «Мстительный», «Молниеносный», 
«Молодецкий», «Мудрый», «Малый», «Меткий и „Геройский“; тральщики „Патрон“, 
„Запал“, „Трал“; бронекатера № 1 и № 3 и десантный отряд. Отряд находился под общим 
командованием комфлота Смирнова (флаг на посыльном судне „Лев Троцкий“) и 
непосредственным командованием начальника 1-го дивизиона Степанова. 

На юге в районе Екатеринослава остались канонерки «Гневный», «Могучий», 
«Мощный», «Гордый», «Грозящий», «Губительный», «Грозный» и «Грозовой»; бронекатера 
№ 2 и № 5; тральщик «Мина» и сторожевое судно «Кречет». 
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В строю к моменту отступления был лишь «Грозящий», остальные суда на заводах 
Екатеринослава заканчивали ремонт. Готовность последних была такова, что суда 
последовательно вступали в строй. «Губительный» вступил в строй 17 мая, «Могучий» – 
21-го, «Мина» – 22-го, «Грозный» и «Кречет» – 26-го, «Грозовой» – 27-го и «Гневный» – 30 
мая. 

Перед началом наступления на киевском направлении Днепровской флотилии была 
поставлена задача поддерживать группировки XII армии. Одна из них должна была 
форсировать Днепр у Припяти и наступать на Коростень, а другая – наступать по правому 
берегу в направлении Васильков – Фастов. 

Однако на пути флотилии был Лоевский мост, столь неудачно взорванный своими же 
«умниками». Перед началом прорыва была произведена фотосъемка разрушенного моста с 
самолетов и судов. Для окончательной проверки были вызваны добровольцы из состава 
команд судов флотилии, которые ночью пробрались к мосту и, сняв польских часовых, 
произвели обмеры. Они были произведены дважды, и оказалось, что суда «впритирку» 
пройти могли. Дело осложнялось боковой струей течения реки и ледорезом, который стоял 
перед пролетом, допускавшим проход. Это создавало опасность для корабля при огибании 
ледореза под напором боковой струи быть положенным на быки моста. Особенно трудным 
этот маневр был для канонерских лодок типа «Молниеносный», имевших большую длину и 
инерцию. 

Несмотря на все усилия, к началу операции не удалось закончить ремонт канонерок 
«Мудрый» и «Молниеносный» и сторожевого судна «Ястреб». 

В прорыв должны были идти канонерки «Мстительный», «Малый», «Геройский», 
«Меткий», «Молодецкий»; тральщики «Трал» и «Запал» с минами типа «Р»; посыльные суда 
«Лев Троцкий», имевший мощную радиостанцию, и штаб 1-го дивизиона «Головной» 
(бывший «Пинск») как буксир и вспомогательное судно. До моста отряд должен был 
провожать буксир флотилии «Верный», который по проходе судов должен был вернуться 
назад в Гомель в распоряжение начальника группы остающихся судов. Им был назначен 
военмор Кяоста – командир канлодки «Молниеносный». «Верный» шел для оказания  
помощи и отвода судов вверх в случае повреждений. 

В Гомеле оставались «Молниеносный», «Мудрый», «Ястреб» и бронекатера, которые 
по выходе из ремонта должны были содействовать частям 57-й дивизии XVI армии. 

Поляки оценили преимущества Лоевской позиции и установили там 14 орудий, из  
которых два имели калибр 203 мм. Однако при размещении батарей они допустили грубую 
ошибку, поставив их на высоком открытом берегу Лоева, благодаря чему значительная часть  
реки оказалась в мертвой зоне. Именно вдоль крутого берега реки решили идти наши 
корабли. Десантный отряд флотилии должен был имитировать переправу наших войск через 
Днепр севернее Лоева. 

Перед началом операции суда флотилии сосредоточились у села Абакумы в 10 верстах 
от устья реки Сож. В 1 ч 30 мин ночи 2 июня суда снялись с якоря и пошли вниз по течению. 
Погода благоприятствовала операции. Небо было слегка облачно, и луна, светившая  
навстречу судам, при легком тумане давала возможность сравнительно хорошо видеть  
впереди, оставаясь самим невидимыми с вдвое меньшей дистанции. Суда шли тихим ходом, 
так как все были колесные, а шлепанье лопастей могло обнаружить их преждевременно. В 
4 ч 15 мин отряд подошел к самому Лоеву. Поляки ничего не видели, и только когда в 4 ч 
30 мин «Малый», навалившись на быки, дал гудком условные сигналы, что терпит бедствие, 
поляки всполошились и открыли беспорядочный огонь из пулеметов, бомбометов234 и 
пушек. При этом долгое время вся их артиллерия стреляла далеко назад по пристрелянным 
ранее местам. С флотилии также открыли огонь: работали все пулеметы по четыре на борт; 
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трехдюймовки судов стреляли в упор в крутой берег, в расщелинах которого были спрятаны 
пулеметы противника. Кильватерная колонна задержалась, вперед был послан тральщик 
«Трал». 

В 4 ч 45 мин «Малый» открыл артиллерийский огонь из-за моста по батареям, 
расположенным напротив моста и дамбы, это указало задним судам, что «Малый» прошел. 
Энергия и распорядительность командира «Малого» военмора Эрдмана и команды спасли 
канонерку. Остальные суда один за другим с криками «ура» проходили мимо развалин 
моста. 

Поляки первоначально были охвачены паникой и вообще не понимали, в чем дело, но в  
5 ч 20 мин их командование пришло к выводу, что части Красной армии пытаются  
переправиться через Днепр в районе моста при помощи флотилии, и они начали 
обстреливать мост беспорядочным огнем. Этот огонь заставил канлодку «Меткий» 
прижаться к берегу и проходить не пролетом, указанным в приказе, а крайним к берегу. 
Сильная струя и трусость лоцманов привели к тому, что канонерка зацепила одним из  
гребных колес за ледорез устоя. Согнув вал, она накренилась настолько, что начала тонуть. 
Попытки снять канонерку не удались, а начавшийся обстрел заставил команду покинуть 
судно, которое потом было окончательно разбито снарядами поляков. 

По данным последующей разведки, поляки в первое время совершенно очистили Лоев  
и вернулись туда, только когда рассвело и выяснилось, что флотилия прошла вниз. 

Канлодка «Молодецкий» в 3 ч 30 мин у деревни Абакумы села на мель и в 9 ч утра 
была снята буксиром «Верный». 

Несмотря на сильный огонь противника, канонерки потеряли в личном составе лишь  
одного раненого (на «Мстительном»), да кроме того, неразорвавшийся снаряд попал в 
«Малый», но не нанес никаких повреждений. Прорвались: канонерки «Малый», 
«Геройский», «Мстительный»; тральщики «Трал», «Запал»; посыльные суда «Головной» и 
«Лев Троцкий» – походный штаб комфлота с радиостанцией. В 6 ч утра суда прошли Радуль, 
а в 9 ч – Любеч. 

В 12 ч 35 мин отряд пришел в село Навозы, где все суда пополнили запасы дров. Во 
время погрузки канлодка «Геройский» высадила на правый берег Днепра разведку, которая 
выяснила присутствие в Иолче и в Верхних и Нижних Жарах батарей противника, 
молчавших при прохождении флотилии. 

В 3 ч дня весь отряд пошел вниз, рассеивая артиллерийским огнем польские части, 
пытавшиеся обстреливать наши суда. Когда отряд стал подходить к устью Припяти, поляки в 
панике побежали из прибрежных деревень. Так было в Теремцах и в других деревнях. В 17 ч 
30 мин отряд прошел устье Припяти, у которого тральщики отделились и пошли на Припять, 
чтобы поставить у устья минное заграждение. Его необходимость вызывалась тем, что на 
Припяти оставались две польские канонерки, а еще две канонерки с катерами оказались  
отрезанными у Киева. То есть это были достаточно большие силы, которые могли при 
одновременном действии на месте переправ частей Красной армии поставить Днепровскую 
флотилию в критическое положение, так как она имела всего три канонерки, причем на 
«Геройском» вышла из строя кормовая пушка. 

Для охраны минного заграждения на Припяти был оставлен тральщик «Трал», а 
остальные суда отправились дальше в район Сваромы, где должна была переправляться 
Башкирская кавалерийская бригада. Но по приходе на место наши моряки узнали от взятого 
раненого красноармейца 63-го полка и местных жителей, что переправившиеся ранее 
пехотный полк и кавалерия были сброшены поляками в реку. 

Согласно принятой на «Льве Троцком» радиограмме окончательным местом переправы 
было выбрано местечко Печки (в устье реки Тетерев), куда по левому берегу направлялись 
форсированным маршем части XII армии. Флотилия вернулась обратно к Печкам, куда уже 
прибывали головные части XII армии и 1-й экспедиционный отряд, разведка которого еще 
ранее переправилась на левый берег. 

В переправе войск участвовали все суда флотилии, прорвавшиеся к Печкам – как 



канонерки, так и посыльные суда. В соседних деревнях были мобилизованы все 
крестьянские «гончаки» (барженки) и большие лодки, которые возились на буксире судами. 
Корабли флотилии принимали на борт как людей, так и лошадей, обозы, орудия и др., 
причем сходни делались из  захваченного с собой канонерками леса. На следующий день  
прибыли саперные роты для оборудования переправы и наведения моста. Однако мост был 
готов, когда основная масса войск была переправлена. 

3 июня польская авиация предприняла отчаянные попытки сорвать переправу у Печек. 
Налеты польских аэропланов повторялись через каждые полтора часа. По непонятным 
причинам истребители красных не прикрывали переправу, хотя самолетов у них было 
достаточно. Зенитный огонь по вражеским аэропланам вели только два орудия: одна 47-мм и 
одна 37-мм пушки Гочкиса,235 установленные на тральщиках. (76-мм пушки Лендера, 
которые командование флотилии заказало еще зимой, были получены лишь в середине июля  
1920 г.) Польские летчики бомбили с высоты 200–300 м, и даже было видно, как они грозили 
кулаками нашим морякам. 

Зрелище на переправе было весьма эффектное. Однако ни один польский самолет не 
был сбит, в суда флотилии не попала ни одна бомба, а осколками от близких разрывов 
ранило шесть военморов. Сухопутные части пострадали больше – десять человек было убито 
и шестьдесят ранено; кроме того, было убито шесть лошадей. 

5 июня поляки попытались уничтожить переправу комбинированной атакой 
сухопутных сил, речных канонерок и авиации. В завязавшемся бою канонерка 
«Мстительный» (две 130/55-мм пушки) подавляла польскую артиллерию, а канонерка 
«Малый» из четырех 76-мм пушек обр. 1902 г. вела огонь шрапнелью по наступавшей 
пехоте. Обе канонерки почти непрерывно вели огонь в течение многих часов. На «Малый» 
на лодках подвозили ящики с патронами из боекомплекта сухопутных частей. Замечу, что 
после трех дней боев «Малый» должен был сменить тела орудий, поскольку они были 
совершенно расстреляны, то есть из каждого орудия было сделано 6–8 тысяч выстрелов! 

Польские войска были отброшены от места переправы с большими потерями. Польская 
авиация опять не сумела навредить флотилии. 

Две польские канонерские лодки236 в 3 ч дня 5 июня подошли к Сухолучью (устье 
Тетерева) и начали обстреливать переправу. «Геройский» (флаг комфлота) решительно 
пошел на сближение с противником, который после полученных нескольких попаданий 
быстро начал спускаться вниз по течению. 

Для ликвидации противника, укрепившегося на правом берегу Тетерева, и развития 
наступления отряда Наместникова судами флотилии была проведена десантная операция. 

«Мстительный», «Запал», «Малый» (флаг начальника дивизиона Степанова) и «Трал», 
приняв десант, 6 июня в 3 ч ночи спустились вниз и искусным маневром привели к 
молчанию пулеметы и батареи поляков, выбив их из прибрежных деревень. Во время этой 
операции канлодки поляков пытались вступить в бой, но после короткой перестрелки ушли 
вниз. В дальнейшем флотилии предстояло перебросить 19-ю бригаду 7-й дивизии из 
Сваромы в Петровицы-Вышгород, что она и выполнила. 

Польские части продолжали отступать от берегов Днепра, бросая и сжигая по пути 
обозы. 

9 июня на линии реки Ирпень поляки попытались прорваться на север вдоль Днепра, но 
по всему фронту потерпели неудачу. 

В прибрежной к Днепру полосе у реки Ирпень происходил жаркий бой. Переправы 
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через Ирпень в пределах досягаемости 130-мм орудий весь день держались под огнем, как 
только поляки пытались их форсировать. Днепровская флотилия, выведя наблюдательные 
посты на берег, метко поражала противника. 

Пока речь шла только о судах Днепровской флотилии, ушедших на север. А что делал 
ее южный отряд? После оставления Киева почти все суда Южного отряда ушли в 
Екатеринослав на ремонт. Лишь у города Триполье была оставлена канонерская лодка 
«Грозящий». 

Поляки после отхода частей XII армии на левый берег стремились занять район 
Триполья (который имел сильные естественные позиции), чтобы закрепить левый фланг 
своих правобережных сил. Занятие этого района не представляло для поляков больших 
трудностей, так как Красная армия отступала в полнейшем беспорядке, а кругом действовали 
многочисленные банды. 

Разъезды поляков достигли района Ржищев – Канев, имея намерение продолжать  
операцию по занятию Левобережной Украины и направляя свой удар на Екатеринослав – 
Черкассы. 

14 мая 1920 г. Южный отряд Днепровской флотилии был подчинен командующему 
XIV армией, и с этого дня начались планомерные операции. 16 мая Южному отряду был 
придан десантный отряд численностью 75 штыков при трех пулеметах. Командование XIV 
армии поставило задачу канонеркам «Губительный» и «Грозящий», а также десантному 
отряду флотилии обеспечивать правый фланг 44-й дивизии, ведущей наступление на 
Москаленку – Таганку. 

На рассвете 22 мая с судов Днепровской флотилии в деревне Щучкино был высажен 
десант, которому совместно с черкасским гарнизоном предстояло наступать на Ржищев. 
Канонерка «Могучий» поддерживала артиллерийским огнем наступление десантного отряда, 
а сторожевое судно «Мина» было выслано выше Ржищева для обнаружения неприятельских 
батарей. 

На траверзе Трахтомирова канлодка «Могучий» вышла из строя из-за лопнувшей 
распределительной коробки. Повреждение исправлялось судовыми средствами, а 
дальнейшую операцию продолжали канонерки «Губительный» и «Грозящий», которые шли 
впереди «Могучего». У Ржищева они встретили польскую канонерку, вооруженную двумя 
трехдюймовками, уже приступившую к высадке десанта в Ржищеве. «Грозящий» и 
«Губительный» пошли в атаку. Десантный отряд поляков остался на берегу, а его канонерка 
отступила вверх. «Грозящий» преследовал ее до деревни Гребель, а дальше командир лодки 
идти не рискнул, опасаясь оказаться под огнем польских береговых батарей. 

В 12 ч дня 22 мая Ржищев без боя был занят нашими частями. Но положение 
черкасского гарнизона и десантного отряда в Ржищеве было очень опасным. Связи не было 
ни с частями 40-й дивизии, находящимися слева, ни с частями XII армии, находящимися  
справа, а сам гарнизон был уже малобоеспособен. Кроме того, 24 мая были получены 
сведения, что поляки к местечку Зактичи подтягивают пехоту с артиллерией. Для  
обеспечения черкасского гарнизона и десантного отряда на случай наступления поляков на 
участок Ходоров – Ржищев были посланы в район Ржищева канонерки «Губительный» и 
«Грозящий», а в Ржищев канонерка «Могучий», где она вывела наблюдательный пункт на 
берег у монастыря. В район Трахтомирова для обеспечения тыла было отправлено 
сторожевое судно «Мина». В случае неудачного исхода боя десантного отряда и черкасского 
гарнизона они должны были отойти в Трахтомиров и там сесть на ожидавшие их суда. 

25 мая на рассвете польские части начали наступление в районе Ржищева. В 8 ч 30 мин 
польские самолеты сбросили бомбы (и опять мимо!) на суда флотилии и обстреляли Ржищев 
из пулеметов. В это же время показались наступавшие части поляков. В 8 ч 45 мин 
«Грозящий», стрелявший по противнику, был обстрелян артиллерийским огнем с берега и с 
польской канонерки, спрятавшейся за изгибом реки. Первые же залпы накрыли «Грозящий», 
он получил повреждение левого подкрылка. Следующий снаряд, попавший в кожуховую 
каюту того же борта, вызвал пожар. Горящая канонерка прошла вниз мимо «Могучего», 



который разворачивался для удобной стрельбы, прикрывая отступление наших частей из  
Ржищева. 

Захватив Ржищев, поляки подвезли к берегу трехдюймовую батарею и открыли огонь  
по «Могучему». Один из снарядов попал в машину, но не разорвался и лишь ранил 
несколько человек. Другой снаряд перебил рулевую цепь, и канонерка потеряла управление. 
Следующие снаряды засыпали ее, но команда вела себя геройски и вручную, стоя на секторе, 
управляла рулем. Малым ходом «Могучий» вышел из-под огня. 

Вскоре десантный отряд был рассеян поляками, а остатки черкасского гарнизона (200 
штыков) отступили на Переяслав. Отступление прикрывал «Губительный», который метким 
огнем сдерживал поляков. На отступавшие красные части и особенно обозы постоянно 
нападали банды. 

Взамен разгромленного отряда командующий Юго-Западным фронтом по просьбе 
старшего морского начальника Корсака прислал во флотилию десантный отряд в 700 
штыков, 44 сабли, при 10 пулеметах и двух трехдюймовых пушках под командованием 
Потемкина. 

К 26 мая в Южном отряде Днепровской флотилии были канонерские лодки «Могучий», 
«Грозящий», «Грозный», «Грозовой», «Губительный» и «Гордый» и сторожевые суда 
«Мина» и «Кречет». 

Приказом командующего XIV армией флотилия была оперативно подчинена 
командующему группой фастовского направления, который приказал флотилии к вечеру 26 
мая совместно с десантным отрядом захватить Триполье, после чего содействовать частям 
44-й дивизии, расстраивая тылы противника. 

Для выполнения этой задачи десантный отряд, погруженный на суда, вышел к Каневу, 
там же сосредоточились и все канонерки, кроме «Гордого», который остался в районе 
Кременчуг – Екатеринослав для охраны военных перевозок от банд. 27 мая, в 2 ч дня, отряд 
двинулся к Ржищеву и занял его без боя. Артиллерию не выгружали, она на транспортах 
следовала за боевыми судами, которые поддерживали дальнейшее наступление на Гребни. 

Однако поляки вновь контратаковали красные части и заставили их отступить. 
Отступление сухопутных сил традиционно прикрывалось огнем канонерских лодок 
флотилии. 

3–6 июня началось наступление Первой конной армии, и поляки стали отступать. А у 
Южного отряда флотилии возникла большая напряженка с… дровами, поскольку банды 
мешали их заготовке. Тем не менее суда южной флотилии утром 9 июня покинули Ржищев и 
пошли вверх по Днепру. Для определения мест батарей противника «Губительный» провел 
глубокую разведку. Искусно маневрируя, отвечая огнем двух трехдюймовок против 10–12 
орудий противника, канонерка, осыпаемая снарядами, прошла Триполье и вернулась 
обратно, доставив важные сведения. 

На рассвете 10 июня канонерки с боем прошли мимо Триполья, подавив огнем 130-мм 
пушек батареи противника, и в районе села Вишенки вступили в контакт с частями XII 
армии. 

В этот же день Северный отряд Днепровской флотилии связался с Южным по радио. 
«Мощный» и «Грозный» остались у Вишенок, а «Могучий» и «Губительный» (головной) 
пошли к Киеву и бомбардировали его, а также батареи, расположенные у Печерска. (Поляки 
использовали укрепления Киевской крепости, находившиеся у Печерского монастыря.) 

На рассвете 12 июня канонерка «Губительный» первой ворвалась в Киевский порт и 
обстреляла отступавшие польские части. К 10 ч утра туда же подошли и остальные 
канонерки отряда, однако они не смогли пройти выше цепного моста, взорванного поляками 
и загородившего фарватер. 

К этому времени поляки окончательно покинули город, а красных частей поблизости 
тоже не было. Поэтому часть команды с канонерок была снята и под командованием 
военмора Потемкина отправилась в город, где моряки заняли правительственные 
учреждения. 



Лишь к вечеру на правом берегу Днепра появился десантный отряд флотилии, а затем и 
части 58-й стрелковой дивизии XII армии, которые с помощью кораблей флотилии 
постепенно были переправлены в Киев. 

После соединения Северного и Южного отрядов флотилию перегруппировали. Часть ее 
отправилась на юг для охраны транспортов от банд, а остальные корабли ушли на Припять 
для содействия 24-й дивизии, наступавшей вдоль реки. 

А теперь перейдем к действиям группы судов флотилии на реке Березине. Еще в  
середине апреля 1920 г. туда были отправлены канонерки «Молниеносный», «Гордый», 
«Горячий» и сторожевое судно «Беркут», которые прибыли 17 апреля. Командовал группой 
военмор Иванов – командир канонерки «Горячий». Глубина Березины в половодье допускала 
здесь действия судов совместно с частями 10-й и 57-й дивизий XVI армии. 

До этого здесь шли бои за переправы у села Якимовка на правом берегу Березины, и к 
приходу судов (17 апреля) части 28-й бригады отступили под давлением превосходящих сил 
противника по обоим берегам Березины. На правом берегу красные части отошли к Горвалю, 
а на левом – к Великой Олбе. 

К 20 апреля уровень воды в Березине настолько понизился, что дальнейшее 
нахождение там «Молниеносного» и «Гордого» стало невозможным. Поэтому эти канонерки 
28 апреля заменили прибывшими канонерками «Горячий» и «Громовой», а 30 апреля прибыл 
и «Громкий». 

С самого начала прибытия судов на Березину польская авиация периодически бомбила 
их, но безрезультатно. 

В связи с наступлением поляков суда флотилии организовали 8 мая переправу частей 
Красной армии у Горваля. 

С уходом поляков из Киева Днепровская флотилия начала траление поставленного 
ранее минного заграждения в устье Припяти. Из-за узости реки и отсутствия тралов траление 
продвигалось очень медленно и закончено было только к 23 мая. При тралении на мине 
подорвался тральщик «Мина». Из-за спада воды почти все мины оказались на поверхности. 
Пользуясь этим, тралили вручную с берегов путем завода «концов» на шлюпках. После 
контрольного траления тралом, приспособленным самими минерами (трал, подвешенный на 
определенной глубине к стеклянным шарам), суда получили возможность пройти вверх для 
участия в наступлении. 

Части 24-й стрелковой дивизии в это время были на линии реки Словечно по правому 
берегу, а на левом берегу находились части Мозырской группы Хвесина и отряд 
Черноморского губвоенкома на линии Кожушки – Тульповище – Васильевичи. 

Сообщение разведки, что у реки Словечно стоит минное заграждение, оказалось  
неверным. Фарватер был загорожен бревнами, и посланный вперед «Губительный» довольно 
быстро расчистил фарватер. 

Десантный отряд флотилии, оставленный согласно приказу командующего 
Юго-Западным фронтом при флотилии, переформировался и должен был отправиться на 
Припять. Он был сокращен до 150 штыков и 100 сабель при двух трехдюймовых пушках. 

С целью расстройства тыла противника и обстрела железнодорожного узла Мозырь 
флотилия 27 июня в 7 ч 30 мин прошла в тыл к полякам. В походе участвовали канонерки 
«Мощный» (флаг комфлота), «Губительный» и «Грозный». По пути к Мозырю были 
рассеяны польские прибрежные части, которые в панике отступали. При этом моряками 
флотилии было взято в плен несколько польских пехотинцев. 

В 22 ч 45 мин 27 июня на левом берегу у местечка Гряды была высажена разведка с 
целью выяснить возможность выставить наблюдательный пункт. Поляки подпустили 
разведчиков поближе и тогда открыли огонь. Разведчики залегли. Попытки поляков взять их 
в плен были пресечены огнем канонерок, и с наступлением темноты разведчики вернулись, 
имея одного раненого. 

С 27 июня части Красной армии вели ожесточенные бои с противником в районе 
Мозыря при поддержке огня канонерок «Губительный» и «Грозный». С рассветом 28 июня  



противник перешел в наступление на левом берегу участка Мозырской группы и из 
пулеметов обстрелял канонерки, стоявшие у правого берега около Стрельска. К 10 ч утра 
артогнем с канлодок поляки были рассеяны и бежали. Было взято пять пулеметов и много 
пленных. После этого части Мозырской группы перешли в наступление. 

Неоднократные попытки судов флотилии подняться к Мозырю преграждались сильным 
артиллерийским огнем береговых батарей левого берега и бронепоездов противника, 
пристрелявшихся по реке. 

С помощью местных жителей моряки флотилии устроили корректировочные посты в 
двухстах саженях (430 м) от польских позиций на правом берегу Припяти. Затем канонерки 
открыли интенсивный огонь, корректируемый с берега. Поляки побросали орудия и 
кинулись бежать. 

Ночью с 28 на 29 июня канонерки «Губительный» и «Грозный» подошли к Мозырю и 
открыли огонь. Появление канонерок стало для поляков полной неожиданностью. Первым 
же снарядом был поврежден польский бронепоезд, стоявший у берега. Моряки сумели 
попасть и в пароход, стоявший у пристани. Позже выяснилось, что на этом пароходе 
размещался штаб 9-й пехотной дивизии. После первого же попадания штабные паны уже 
бежали по пристани. Однако полякам удалось сжечь фашинный мост, железные части моста 
упали в воду и заградили фарватер. 

Кроме того, поляками был взорван находившийся выше железнодорожный мост. 
Железнодорожная ферма упала в воду на ходовом фарватере перпендикулярно поверхности 
воды, образовалась запруда, и весь поток воды направился в боковой пролет, под которым 
находился песчаный остров. Можно было рассчитывать, что струя скоро пробьет здесь 
проход для судов. Перед командованием флотилии встала задача расчистить проход у 
первого моста, чтобы неожиданно совершить глубокий налет в тыл противнику, захватить  
уведенные поляками суда, расстроить их тыл и разрушить железную дорогу. 
Произведенными промерами было установлено, что глубина позволяла спустить на дно 
разводную часть моста путем подрыва. 

29 июня прошло в работах по расчистке прохода у первого моста. Минный дивизион 
выполнил задание, и к 11 ч 30 июня проход был расчищен. Ночью 30 июня канонерки 
«Мощный» (флаг комфлота), «Губительный» и «Грозный», сторожевое судно «Трал» и 
посыльное судно «Пинск» благополучно прошли все мосты и приняли полный запас дров. 

1 июля, в 4 ч 30 мин, флотилия, имея на борту 80 человек пехоты из десантного отряда, 
со спущенными флагами пошла вверх по Припяти. Поход флотилии был неожиданным для  
поляков, так как они считали, что взорванные мосты непроходимы для судов. Личному 
составу, находившемуся на верхних палубах судов флотилии, было приказано разговаривать 
только по-польски. Так же по-польски общались и с встреченными на пути заставами 
противника, подзывая их к себе белым флагом. 

В 11 ч 30 мин суда подошли к местечку Новоселки. Дальнейшее продвижение из-за 
мелководья становилось чрезвычайно опасным. У Новоселок были обнаружены польская 
кавалерия и множество обозов. Суда флотилии высадили десант, который выбил противника 
из Новоселок и обратил его в беспорядочное бегство. Были захвачены документы штаба 
34-го Познанского полка, 30 лошадей эскадрона, стоявшего в Новоселках, много пулеметов, 
винтовок, консервов и другие трофеи. Все это грузилось на суда, пока позволяла осадка. Но 
вскоре поляки подвезли батарею и перешли в контрнаступление, флотилия быстро приняла 
десант на борт. 

У местечка Багримовичи суда флотилии были обстреляны поляками с батарей, 
подвезенных к самому берегу, но меткий огонь с кораблей заставил орудия замолчать и 
флотилия двинулась дальше. В 21 ч 40 мин суда пришли на траверз Кацуры. Головная 
канонерка «Губительный» едва успела проскочить артзавесу противника. Фонтаны от 
всплесков на фарватере не прекращались. Вся колонна остановилась. Шедшему впереди 
штабному буксиру 2-го дивизиона «Пинску» по семафору было приказано отойти назад. 
После этого «Мощный» получил возможность открыть огонь по железнодорожной 



водокачке – единственному пункту, возвышавшемуся над долиной. После первых же залпов  
с «Мощного» огонь противника стал менее интенсивным, а через десяток залпов и вовсе 
прекратился. На железной дороге был заметен стелющийся над деревьями дым поезда, 
уходившего от реки Кацуры на запад. Впоследствии выяснилось, что стрелявший бронепоезд 
был подбит 130-мм снарядами. «Мощный» стрелял с дистанции 27 кабельтовых (5 верст). 

2 июля, в 0 ч 40 мин, флотилия пришла в Мозырь. Паника, вызванная у противника 
этой операцией, не была использована, так как армейские части оставались на месте. 
Польские же части, исходя из донесения командира 8-й роты 215-го полка, в панике 
отступали, бросая даже амуницию. 

Далее суда флотилии с боями дошли до Волянских мостов, после чего были отозваны 
по приказу командования на Днепр. На этом боевые действия Днепровской флотилии против 
поляков в 1920 г. были закончены, однако канонерские лодки флотилии участвовали в боях с 
бандами во второй половине 1920 ив 1921 г. 

 
Глава 4 

НАСТУПЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ НА УКРАИНЕ И В БЕЛОРУССИИ 
 
В мае 1920 г. на Юго-Западный фронт прибыло пополнение в количестве более 41 

тысячи человек. Одновременно туда же с Северного Кавказа перебрасывалась Первая конная 
армия под командованием СМ. Буденного, которой предстояло совершить 
тысячекилометровый переход по маршруту Майкоп – Ростов-на-Дону – Екатеринослав – 
Умань. Во время этого перехода части Первой конной армии разгромили множество банд, 
действовавших в тылу Юго-Западного фронта. Так, 4-я кавалерийская дивизия в районе 
местечка Пятигоры была вынуждена развернуться против Запорожского повстанческого 
полка и атакой в конном строю уничтожить этот полк, при этом красные кавалеристы 
захватили много пленных, пулеметов и патронов. 

25 мая Первая конная армия сосредоточилась в районе Умани. К этому времени в ней 
насчитывалось более 16 тысяч бойцов при 304 пулеметах и 48 орудиях и 22 
бронеавтомобиля, а также в состав армии входили четыре кавалерийские дивизии и один 
полк особого назначения. 

29 мая на Украину началась переброска 25-й Чапаевской дивизии под командованием 
И. С. Кутякова. Это была одна из сильнейших дивизий в Красной армии, в ней 
насчитывалось более 10 тысяч штыков и 3 тысячи сабель, 364 станковых и 175 ручных 
пулеметов, 52 орудия. На конец мая 1920 г. численность Чапаевской дивизии была 
сопоставима с численностью XII и XIV армий Юго-Западного фронта. 

Еще в апреле 1920 г. на Юго-Западный фронт прибыли с Урала Башкирская 
кавалерийская бригада под командованием М. Муртазина и другие части. 

С 15 апреля по 3 августа в распоряжение командования Юго-Западного фронта было 
отправлено более 23 тысяч винтовок, 586 пулеметов, 59 орудий, более 10,5 тысячи шашек, 46 
самолетов, около 36 млн. винтовочных патронов и более 110 тысяч комплектов  
обмундирования. В итоге к началу наступления командование Юго-Западного фронта 
располагало 245 орудиями. 

План командования Юго-Западного фронта заключался в окружении и уничтожении 
главных сил поляков под Киевом. С этой целью были созданы три оперативные 
группировки: Северная группа XII армии с задачей форсировать Днепр севернее Киева и 
перерезать железную дорогу Киев – Коростень; Фастовская группа с задачей наступать на 
Белую Церковь и Фастов; Первая конная армия для нанесения главного удара из района 
Умани в направлении Казатин – Бердичев, последующего выхода в тыл киевской 
группировки противника и завершения ее окружения и разгрома. 

28 мая, еще до подхода конницы, в бой вступила группа бронепоездов, приданная  
Первой конной армии (№ 13, № 63 «Гибель контрреволюции», № 72 «Имени Николая  
Руднева», № 82 «Смерть Директории» и № 203). 



В полдень красные бронепоезда ворвались на станцию Липовец и расстреляли 
польские батареи. Польский бронепоезд был поврежден и едва ушел. 

На 29 мая дивизиям Первой конной армии была поставлена задача выйти на рубеж 
Татариновка – Борщаговка – Дзионьков – Плисков – Андрусово. 14-я кавалерийская дивизия, 
продолжая следовать во втором эшелоне, должна была к концу дня 29 мая сосредоточиться в 
районе Скибянцы Лесные – Кашпировка – Бурковцы. К концу дня 29 мая 4-я кавалерийская 
дивизия достигла указанного ей района, при этом ее правофланговые части первыми вошли в  
соприкосновение с регулярной польской кавалерией, и наш 20-й кавалерийский полк 
вступил в бой со 2-м драгунским, 5-м и 16-м уланскими Познанскими полками. 

4-я кавалерийская дивизия выбила поляков из местечка Ново-Хвастов, а затем 
атаковала местечко Дзионьков, занятое 1-м батальоном 43-го полка стрелков кресовых. Бой 
затянулся до поздней ночи. В нем участвовали две бригады 11-й кавалерийской дивизии. К 
вечеру 29 мая им удалось овладеть заречной окраиной Дзионькова и отбросить поляков за 
реку. 

В этот же день 6-я кавалерийская дивизия между местечком Животовом и селом 
Вербовкой атаковала 2-й батальон 50-го полка стрелков кресовых с батареей 13-го 
артиллерийского полка. Эти польские части продвигались вдоль реки Роске без должных мер 
охранения вследствие ошибочно данного им приказа, впоследствии не отмененного. В 
результате кавалерийской атаки польский батальон был полностью разгромлен, конники 
захватили полевую батарею и два траншейных орудия. По польским данным, в этом бою 
поляки потеряли одну полевую батарею и 700 человек своего состава. 

В это время в тот же район следовал 1-й батальон того же 50-го полка. Прибыв в село 
Медовку, он начал выдвижение в район Животова и в районе села Соллогобовка тоже был 
атакован частями 6-й кавалерийской дивизии. С большими потерями остатки батальона 
отошли в район местечка Спичинцы. Преследуя бежавших поляков, конница 6-й дивизии 
заняла село Антовку и местечко Плисково, уничтожив там 2-ю роту 43-го полка стрелков 
кресовых. 

Этот день, 29 мая, ознаменовался для Первой конной армии удачной завязкой боя на 
всем ее фронте, причем 2-я и 6-я кавалерийские дивизии в этот день ввели в дело большую 
часть своих сил. 

На фронте XII армии в этот день существенных перемен не произошло. Группа Якира 
вела упорные позиционные бои. 

На фронте XIV армии правый фланг ее 60-й стрелковой дивизии (178-я стрелковая 
бригада) 29 апреля значительно продвинулся, заняв местечко Тростянец. Левый фланг 41-й 
стрелковой дивизии также успешно продвигался вперед, хотя и намного медленней. 

Действия Первой конной армии в 30–40-х гг. XX в. были сильно мифологизированы. 
Несколько по-другому оценивали результат участники боевых действий Н. Какурин и В. 
Меликов: «Выводы о первом периоде операций Конной армии против Польского фронта 
легко возникают сами собою, если мы сопоставим следующие обстоятельства: 29 мая 4-я 
кав. дивизия легко захватывает своими передовыми частями Ново-Хвастов, но дальнейшего 
успеха не развивает; 11-я кав. дивизия ведет двумя своими бригадами упорный и 
кровопролитный бой за укрепленный противником узел сопротивления Дзионьков, 6-я кав. 
дивизия уничтожает два батальона пехоты противника, захватывает его батарею, врывается в 
села Плисков и Андрусово, но дальнейшего успеха тоже не развивает. 30 мая ведет бой 
только 6-я кав. дивизия, в то время как прочие дивизии Конной армии бездействуют. Бригада 
этой дивизии, заняв Спичинцы, фактически осуществляет прорыв фронта в полосе польской 
13-й пех. дивизии, но опять-таки развитие этого прорыва сводится к нулю, поскольку 
противник успевает организовать контрманевр на угрожаемом направлении. Своими 
распоряжениями на 31 мая командование армии, по-видимому, стремилось лишь закрепить  
приказом сложившуюся на фронте обстановку и цели, преследуемые каждой дивизией, а 
также указывало положение, которое должны занять дивизии армии по осуществлении 
прорыва. В результате этих распоряжений в бою 31 мая принимали участие опять-таки 



только две дивизии: 11-я и 6-я. В то время как 11-я кав. дивизия захватывает наступательную 
инициативу в свои руки и в третий раз почти добивается прорыва Польского фронта в районе 
ст. Погребище, 6-я кав. дивизия попадает в трудное положение и постепенно вытесняется из 
образованного ею накануне прорыва тремя свежими батальонами противника. 4-я кав. 
дивизия в это время „готовится“ к наступлению, 14-я кав. дивизия спокойно пребывает в  
тылу. Наконец в ночь с 31 мая на 1 июня противник приступает к ликвидации успехов  
последней из дивизий Конной армии, активно участвующих в это время в бою, т. е. 11-й кав. 
дивизии, ибо к этому времени уже и 6-я кав. дивизия выходит из боя. Ликвидировать успехи 
11-й кав. дивизии противнику удается тем легче, что одновременно ему удается сковать 4-ю 
и 14-ю кав. дивизии действиями кавалеристов дивизии генерала Корницкого со стороны 
Сквиры. Таким образом, в бою 1 июня участвуют фактически опять-таки две дивизии (11-я и 
4-я), и лишь после полудня к ним присоединяется третья (14-я кав. дивизия)».237 

В последующие дни в районе Киевского плацдарма наблюдалось некоторое затишье. 
Части Башкирской дивизии пытались переправиться на правый берег Днепра в районе села 
Сухолучье, но поляки помешали им сделать это. На участке 58-й стрелковой дивизии поляки 
перешли в наступление и заняли местечко Борисполь. В группе Якира наблюдался большой 
разброс частей его правого фланга со значительным отходом их назад. Так, 2-я Московская 
бригада ВОХРа 2 июня находилась уже в районе Черкасс. Ей было приказано немедленно 
выдвинуться в район местечка Мижиричь и там привести себя в порядок. 

В результате налета поляков на станцию Мироновка группа Якира, отойдя от Белой 
Церкви, переменила фронт прямо на север, и к вечеру 2 июня фронт проходил примерно по 
линии Степанцы – Козин (132-я бригада 44-й стрелковой дивизии) – Карапиши (131-я и 
130-я бригады 44-й стрелковой дивизии) – Синява – Салиха – Черпан – Севериновка (135-я и 
134-я бригады 45-й стрелковой дивизии). 133-я бригада той же 45-й дивизии перешла в 
район Богуслав – Мироновка. Кавалерийская бригада Г.И. Котовского отходила из района 
села Олынанка в район города Таращи, в связи с чем 14-я кавалерийская дивизия Первой 
конной армии вновь отошла за Березанку, откинув свой правый фланг к селу Березне. На 
фронте 14-й армии шли бои вокруг одних и тех же населенных пунктов. 

5 июня Первая конная армия перешла в решительное наступление. Главный удар 
пришелся на польскую 13-ю пехотную дивизию и 3-ю кавалерийскую бригаду генерала 
Савицкого. 3-я бригада контратаковала красных, но была окончательно разбита. 
Кавалеристы Буденного прорвались к местечку Ружино. Командование 13-й пехотной 
дивизии сформировало в районе села Зарудинцы ударную группу для противодействия 
прорыву в составе одного пехотного полка, одной батареи и отряда из пяти танков, только 
что прибывших в Погребище. Но Конная армия обошла Зарудиницы с севера. 1-й 
кавалерийской дивизии Корницкого было приказано следовать по пятам за Конной армией и 
ударить ей в тыл под Казатином. Но все это не привело к цели. 

Польский фронт на Украине к концу дня 5 июня был фактически прорван Первой 
конной армией на стыке 6-й и 3-й польских армий. 6 июня части Конной армии приступили к 
порче железнодорожного полотна на указанных им участках и к снятию небольших 
гарнизонов по линиям этих дорог. 

К вечеру 6 июня Конная армия расположилась на ночлег в районе Белополье – 
Нижгурцы – Лебединцы по обе стороны железной дороги Киев – Ровно. Посчитав отход 
поляков на Бердичев паническим бегством, получив от пленных сведения, что в Житомире 
находится штаб армии (а на самом деле там находился штаб фронта) и имея сведения о 
первых признаках эвакуации Киева, Буденный решил 7 и 8 июня захватить важные 
железнодорожные узлы и административные центры Житомир и Бердичев. Выполнение этой 
задачи возлагалось на 4-ю и 11-ю кавалерийские дивизии. 

На рассвете 7 июня эти дивизии стремительно атаковали неприятеля. Житомир был 
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захвачен после небольшого сопротивления местного гарнизона в тот же день в 18 ч. В 
Житомире части Конной армии освободили около пяти тысяч советских военнопленных и 
около двух тысяч комиссаров, находившихся в местной тюрьме. 

Бердичев взять оказалось труднее. На улицах города завязались упорные бои, в 
результате которых поляки были выбиты из города, железнодорожная станция захвачена и 
разрушена, взорван польский склад боеприпасов, на котором находилось около миллиона 
артиллерийских снарядов. 

В главе «Действие речных флотилий в  кампанию 1920 г.» уже говорилось о создании 3 
июня переправы через Днепр у села Печки, к югу от устья Припяти. 4 июня там началась  
переправа 73-й стрелковой бригады и Башкирской кавалерийской бригады. В течение дня 5 
июня на правый берег Днепра переправилась 75-я стрелковая бригада, и 6 июня на 
Правобережье действовали уже две бригады 25-й дивизии – 73-я и 75-я, и Башкирская 
кавалерийская бригада, а 20-я стрелковая бригада 7-й стрелковой дивизии дожидалась своей 
очереди для переправы в районе села Окуниново. Одновременно 58-я стрелковая дивизия на 
Киевском плацдарме перешла в наступление своим центром и правым флангом и к вечеру 5 
июня заняла рубеж Димирка – Красиловка – Требухово – Дударково. 

7 и 8 июня советский десант форсировал Днепр у Печек (ударная группа Голикова), 
продолжая расширять свой плацдарм на правом берегу Днепра и выдвинувшись примерно на 
рубеж сел Степановка – Оранное – Богданы – Сухолучье. На остальном фронте XII армии 
противники вели себя пассивно. 

8 ночь с 8 на 9 июня поляки начали очищать свой левобережный Днепровский 
плацдарм. Перешедшие в наступление красные части встречали лишь небольшие польские 
арьергарды и после непродолжительного сопротивления разгоняли их. То же наблюдалось и 
на участке группы Якира. 

8 июня кавалерийская бригада Котовского заняла город Сквиру. 44-я стрелковая 
дивизия направлялась на Васильков. Ей было приказано к 10 июня занять рубеж Рославичи – 
Каплица – Мотовиловка – Слобода. 

На остальном фронте армий Юго-Западного фронта, за исключением XIV армии, 
поляки или бездействовали, или отступали. К вечеру 10 июня они окончательно очистили 
свой плацдарм на левом берегу Днепра напротив Киева, уничтожив постоянные переправы. 
71-я и 72-я стрелковые бригады 24-й стрелковой дивизии в это время сосредоточились в 
районе села Окуниново и готовились к переходу в местечко Горностайполь. 

В ночь с 10 на 11 июня польские войска оставили Киев, сгруппировались в районе 
Лютеж – Новые Петровцы и Пуща-Водица и стали наводить переправы через реку Ирпень. 
Однако они продолжали упорно держаться на подступах к Киеву в районе 
железнодорожного узла. 141-я стрелковая бригада, переправившаяся на правый берег Днепра 
в районе села Осокорки, была отброшена поляками назад, на левый берег. Преследуя 
польские части на левом берегу Днепра, 68-я стрелковая дивизия 9 и 10 июня захватила 
около 350 пленных, 150 лошадей, много оружия и снарядов, а на станции Дарница – 
вагонный парк в двести вагонов. 

К 11 июня наступление XII армии развернулось на широком фронте. Отряд 
Черниговского губвоенкома и мелкие экспедиционные отряды переправились через Припять 
и заняли Чернобыль. Ударная группа Голикова к вечеру 11 июня оседлала железную дорогу 
Киев – Коростень. Башкирская кавалерийская бригада овладела станцией Ирша, захватив  
более 300 пленных и вагоны с грузом. Следом за Башкирской бригадой на станцию Ирша 
двигался 225-й стрелковый полк 73-й стрелковой бригады. 

В это время 73-я стрелковая бригада сосредоточивалась в районе станции Бородянка – 
местечко Бородянка – село Берестянка. В ночь на 12 июня она вступила в бой с польскими 
частями, отступавшими от Киева. От села Финевичи в направлении на станцию Шибеное на 
помощь 73-й бригаде шел 223-й полк, а из местечка Дымер через села Литвиновку и Лубянку 
– 2-й кавалерийский полк 25-й стрелковой дивизии. 20-я стрелковая бригада, занявшая район 
Гостомль – станция Буча, фронтом к Киеву, вела упорный бой с польскими частями, 



отходившими двумя колоннами от Киева. Одна колонна двигалась по тракту Гостомль – 
Бородянка, другая – вдоль железной дороги. 

20-я стрелковая бригада не дала полякам переправиться через реку Ирпень в ее нижнем 
течении у села Демидове и потеснила польские части к югу, а 59-й стрелковый полк уже 
выходил на рубеж Гута – Лютеж. 

Закончив операции под Житомиром и Бердичевом, Буденный решил тем же способом 
разгромить Фастовский железнодорожный узел. К концу дня 9 июня он сосредоточил свою 
армию компактной массой в районе Корнин – Ходорков – Водица – Миркова – Войтовцы, а 
наутро двинул две кавалерийские дивизии к Фастову, но поляков там уже не было. Тогда эти 
дивизии вошли в связь с 45-й стрелковой дивизией группы Якира и кавалерийской бригадой 
Котовского, которая находилась в Романовке и имела направление на Ходорков. Эти 
обстоятельства, а также полученная от командующего Юго-Западным фронтом радиограмма 
побудили Буденного вновь повернуть на запад и двинуться на Житомир. 

12 июня части 58-й стрелковой дивизии вошли в Киев.238 
В Киеве было захвачено 10 орудий без замков, а на станции Беличи – еще 74 орудия и 

тоже без замков. Польские части спешно отступали перед фронтом XIV армии. К концу дня 
13 июня сводная дивизия вышла на рубеж Носовцы – Шуровцы, а ее конные части заняли 
станцию Крыштиновка. 178-я стрелковая бригада 60-й стрелковой дивизии выдвигалась на 
рубеж Шура – Крышинцы, который должна была занять к концу дня 14 июня. 160-я бригада 
60-й стрелковой дивизии заняла рубеж Александровка – Ильяшевка, причем имелись  
сведения, что поляки отошли на Тульчин, и к концу дня 160-й бригаде было приказано выйти 
на рубеж Тульчин – Журавлевка. 41-я стрелковая дивизия занимала фронт Чеботарка – 
Княжеполь – Голубяче – Джугастра – река Марковка. 

15 июня Конная армия, оставив 6-ю кавалерийскую дивизию заслоном от Коростышева 
до Житомира по реке Тетерев от нападений поляков с юга и юго-запада, остальными тремя 
дивизиями (4-й, 11-й и 14-й) вела бой с противником на рубеже Радомышль – Бощово – 
Горбылево. После ожесточенного боя, во время которого поляки неоднократно переходили в  
контратаки, Конная армия добилась успеха и сбила противника. 

К концу дня 18 июня войска Юго-Западного фронта достигли: XII армия рубежа 
Копачи – Народичи – Новаки; Конная армия заняла район местечко Горошки – Михайловка 
– Буда Бобрицкая – Яблонное – Соколов – Тетюрка и готовилась с утра 19 июня действовать 
во фланг и тыл Коростеньской группировки противника. Но к вечеру 18 июня командарму 
Первой конной стало ясно, что под влиянием ударов XII армии Коростень не удержится. 
Командующий Юго-Западным фронтом приказал Буденному оставить в районе 
Коростеньского узла одну бригаду, а остальными силами двинуться на Новоград-Волынский, 
«каковой и должен быть взят безотлагательно». Фронт XIV армии проходил на 15 км 
северо-западнее Винницы, подходил к Жмеринке и далее захватывал местечки Старую и 
Новую Мурафу. 

В тот же день 57-я стрелковая дивизия Мозырской группировки несколько раз 
пыталась переправиться на правый берег Днепра в районе Речицы, но попытки эти всякий 
раз отбивались. 

К вечеру 19 июня части XII армии вышли на фронт Бениковка (на Припяти) – Лубянка 
– Хабное – Купечь – Холостпо. Продвижение XIV армии успешно продолжалось. На участке 
Мозырской группировки Западного фронта в этот день бригада 57-й стрелковой дивизии 
переправилась через Днепр и вела наступление от села Оверщизны на Речицу, все еще 
занятую поляками. 

27 июня главные силы Конной армии переправились через реку Случь и овладели 
городом Новоградом-Волынским, после чего начали преследовать поляков в направлении на 
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Корец. В это время 45-я стрелковая дивизия форсировала реку Случь на участке Урля – 
Новый Мирополь, направив кавалерийскую бригаду Котовского на местечко Любар. В 
районе села Синявы в этот день с переменным успехом шел бой 8-й кавалерийской и 
сводной стрелковой дивизий с польскими частями. 

В ночь с 28 на 29 июня 72-я стрелковая бригада 24-й стрелковой дивизии заняла 
Мозырь. Преследуя польские части, отходившие вдоль железной дороги на запад и на 
местечко Скригалов, части Мозырской группировки 29 июня подошли к станции Мозырь. На 
олевском направлении поляки держались крепко, и части 25-й и 7-й стрелковых дивизий 
продвигались вперед крайне медленно. К вечеру их фронт проходил через села Пергу и 
Носака на Кишин и Зубковичи. 

Преследуя поляков, части Первой конной армии 29 июня вышли на рубеж Сторожев – 
Корчма, что в 8 км к западу от местечка Корец – местечка Киликиев – Берездово – 
Красностав. 45-я стрелковая дивизия вышла на рубеж сел Дубровка – Ничиалы, направив в 
местечко Лабунь кавалерийскую бригаду Котовского, которая заняла это местечко, изрубив в 
нем батальон 19-го польского пехотного полка. 

К концу дня 28 июня разрыв между левым флангом 6-й и правым флангом 2-й 
польских армий достигал уже 80 км, причем 2-я польская армия находилась на 50 км на 
уступе назад от 6-й польской армии. В этом промежутке была только 10-я бригада 5-й 
пехотной дивизии, оторвавшаяся от обеих польских армий и не имевшая связи с 
командованием ни одной из них. В такой обстановке командующий 6-й армией генерал 
Ромер решил снять с фронта своей армии 18-ю пехотную дивизию и направить ее через 
Старо-Константинов в общем направлении на Ровно для поддержки 2-й польской армии. 

1 июля 4-я кавалерийская дивизия Конной армии при поддержке бригады 6-й 
кавалерийской дивизии вела упорный бой с поляками, в результате которого они отступили 
на рубеж река Горынь на участке Тучин – Гоща, а наши кавалеристы взяли хорошие трофеи: 
четыре орудия с полной запряжкой, сорок пулеметов и до тысячи пленных. 

Упорные бои на ровенском направлении, в которых участвовала Конная армия, и 
плохие условия местности на этом направлении для действий конницы вынудили главное 
командование дать указания командующему Юго-Западным фронтом о направлении 
конницы Буденного в более северном направлении в обход Ровно, что и было сделано 1 
июля. 

3 июля 41-я стрелковая дивизия на своем участке достигла заметного успеха. Несмотря 
на то что ее атака на Копайгород захлебнулась, дивизии удалось к вечеру продвинуться 
вглубь на 10–12 км. Фронт ее теперь проходил через Копайгород исключительно – местечко 
Лучинец включительно. 

Прорыв оборонительной линии 2-й польской армии по реке Горынь вынудил ее занять 
более сокращенный фронт на подступах к Ровно. К рассвету 4 июля 3-я пехотная дивизия 
легионеров занимала рубеж Городище – Белая Криница – Колоденка. 6-я пехотная дивизия, 
сосредоточившаяся к концу дня в районе Костополь – Селище, в течение 4 июля должна 
была перейти в район Александрии севернее Ровно. 1 – я пехотная дивизия легионеров к 
концу дня 3 июля только успела сосредоточиться в районе слободы Зебра. Командующий 
фронтом генерал Рыдз-Смиглы ожидал подхода с севера 1 – й пехотной дивизии легионеров, 
а с юга – 18-й пехотной дивизии, ограничившись на 4 июля лишь частным контрударом 6-й 
пехотной дивизии из района Александрии на восток от Ровно. 

3 июля главные силы Конной армии переправились на левый берег Горыни и с утра 4 
июля начали продвижение к Ровно. Вскоре они встретили польские части и вступили с ними 
в бой. В «Описании боевых действий 1-й Конной армии» значится: «Части армии весь день 4 
июля вели упорный бой. Противник засыпал наши части снарядами всех калибров как 
полевой артиллерии, так и с броневиков и автоброневых машин, развивавших в этот день  
особо интенсивную деятельность. Нашим частям из-за пересеченной лесистой местности 
зачастую приходилось действовать в пешем строю… Благодаря искусному маневрированию 
частей, ведущих демонстративное наступление, противник был введен в заблуждение, что в  



сильной степени помогло 14-й дивизии совершить обходное движение и появиться в тылу у 
противника. Движение наше было столь стремительно, что противник почти ничего не успел 
вывезти со ст. Ровно. В результате лихих атак в конном строю и удачного обхода с 
юго-востока наши доблестные части 6-й, 11-й и 14-й дивизий в 23 часа 4 июля заняли город 
Ровно и ночью преследовали противника, бегущего в панике». 

При занятии Ровно трофеями Красной армии стали: один бронепоезд, одна 
радиостанция, 1500 лошадей, два 150-мм орудия и многое другое. Пленных было взято 1000 
человек. 

4-я кавалерийская дивизия во время этой операции оставалась на правом берегу 
Горыни, причем ее 2-я бригада преследовала части 6-й польской дивизии в направлении на 
Людвиполь и заняла этот населенный пункт. Замыкающие части 6-й польской пехотной 
дивизии отошли от этого пункта в направлении на местечко Березно. Наступившая ночь не 
остановила боевые действия на участке 45-й стрелковой дивизии. Ведя бой в течение целого 
дня, польские колонны продолжали двигаться в центр, в то время как на левом фланге 6-й 
польский уланский полк не мог продвинуться далее села Большие Пузырьки и под натиском 
бригады Котовского вынужден был отойти назад. 

В июне и первых числах июля 1920 г. происходило существенное наращивание сил 
Западного фронта. В районе Полоцка сосредоточилась 16-я стрелковая дивизия, головные 
эшелоны которой начали прибывать в Полоцк 12 июня. В тот же день головные эшелоны 2-й 
стрелковой дивизии, прибывшей в распоряжение командующего Западным фронтом из VII 
армии, направлялись в район Крупки – Славное. Одновременно в районе Полоцка 
сосредоточивалась 54-я стрелковая дивизия, 160-я бригада которой прибыла на Западный 
фронт ранее. 

С 17 по 24 июня на Западный фронт в район Крупки – Орта прибыла 27-я стрелковая 
дивизия, а в район Полоцка – 2-я бригада 10-й кавалерийской дивизии. Туда же 
перебрасывались с Кавказского фронта 33-я стрелковая дивизия и управление конного 
корпуса Гая. Из Кустана отправлялась 14-я стрелковая бригада 5-й стрелковой дивизии. 

Кроме того, в распоряжение командующего Западным фронтом поступали 
многочисленные резервные части. Так, командующему Заволжским военным округом 
телеграммой начальника штаба Республики от 8 июня было приказано отправить в 
распоряжение командующего Западным фронтом три стрелковых полка из укрепленных 
районов округа и приступить к подготовке маршевых батальонов для Западного фронта. В 
район Полоцка направлялась также Красно-Уральская стрелковая дивизия. 

Большое пополнение в виде маршевых частей Западный фронт должен был получить с 
Юго-Западного фронта. Так, телеграммой № 3271/оп. начальник штаба Республики ставил в 
известность командующего Западным фронтом, что в его распоряжение высылаются 12 
тысяч человек с Юго-Западного фронта. 

В июне и июле 1920 г. командование фронта произвело серьезную структурную 
реорганизацию. Так, 9 июня Южная группа XV армии была преобразована в ІІІ армию, в 
состав которой вошли 5, 21 и 56-я стрелковые дивизии, 86-я бригада 29-й стрелковой 
дивизии и 3-я кавалерийская бригада 10-й кавалерийской дивизии. Северная группа Сергеева 
была переформирована в IV армию, а штаб этой группы, находившийся в Полоцке, 18 июня 
был преобразован в штаб IV армии. К 24 июня в состав IVармии окончательно вошли: 12,18, 
48 и 53-я стрелковые дивизии, 165-я бригада 55-й стрелковой дивизии и ІІІ конный корпус в 
составе 10-й и 15-й кавалерийских дивизий. 

На 1 июня 1920 г. в составе Западного фронта было 694 орудия, которые 
распределялись по армиям следующим образом: в IV армии – 117, в XV – 197, в ІІІ – 135, в 
XVI – 221, в Мозырской группе – 14 и в распоряжении фронтового командования – 10 
орудий. Все орудия были сведены в 61 легкий, 15 гаубичных и 17 тяжелых дивизионов, 
входивших в состав стрелковых и кавалерийских дивизий, и кроме того, 7 легких и 16 
тяжелых батарей специального назначения (зенитных, ТАОН и др.). Всего в артиллерии 
фронта имелось 219 батарей, в которых насчитывалось 2388 человек командного состава, 44 



842 красноармейца и 22 715 лошадей. 
Большое внимание командование уделяло и коммуникациям Западного фронта. К 

началу июльских операций у Полоцка был построен временный железнодорожный мост и 
открыто железнодорожное сообщение до станции Зябки. Части для железнодорожного моста 
у станции Борисово были построены заранее, и впоследствии в течение пяти суток этот мост 
был собран. В июне шла энергичная подготовка транспортных средств, главным образом за 
счет мобилизации подвод у местного населения. 

Наращивал свои силы и противник. К 25 июня 1920 г. польские войска перед армиями 
Западного фронта располагали следующими силами (табл. 5). 

Таблица 5 

 
* В это число входят части, расположенные на литовской границе в количестве 3200 

штыков, и запасные батальоны и эскадроны действующих частей – всего 27 000 штыков и 
1200 сабель. 

** Из них: в боевой линии – 33 400 штыков, 4100 сабель, 156 легких, 68 тяжелых 
орудий; ближний резерв – 22 800 штыков, 2200 сабель, 32 легких, 9 тяжелых орудий; 
глубокий резерв и тыл – 30 200 штыков, 1200 сабель. 

С утра 4 июля IV, XV и ІІІ армии Западного фронта перешли в решительное 
наступление. Мозырская группа в это же время, развивая свое дальнейшее наступление, 
форсировала реку Ину. 

Важную роль в прорыве Польского фронта сыграла многочисленная артиллерия 
Красной армии. Так, в состав 16-й стрелковой дивизии было включено три легких и один 
тяжелый артиллерийский дивизион. Всего в дивизии было: 3-дюймовых пушек – 18, 122-мм 
гаубиц – 4, 107-мм пушек обр. 1910 г. – 1 и 152-мм гаубиц – 6, что составляло около четырех 



орудий на 1 км фронта. Для 1919–1920 гг. это считалось очень много. 
В полосе наступления 33-й Кубанской стрелковой дивизии XV армии решено было 

применить танки. Огневую поддержку 33-й дивизии осуществляли артиллерийские группы 
97-й и 98-й бригад, каждая из  которых состояла из двух батарей 76-мм пушек обр. 1902 г. 
и одной 122-мм гаубичной батареи. Кроме того, в районе села Душки была размещена 
батарея 107-мм пушек обр. 1910 г., в задачу которой входила борьба с бронепоездами 
противника. 

Артиллерийская подготовка в полосе наступления 33-й стрелковой дивизии началась 4 
июля не в 4 ч 30 мин, как планировалось, а в 6 ч и продолжалась 15 мин. Это было вызвано 
тем, что в 3 ч 30 мин противник открыл сильный артиллерийский огонь по расположению 
11-й стрелковой дивизии, в полосе обороны которой должна была перейти в наступление 
33-я дивизия, и предпринял ограниченными силами разведку боем. 

После короткой артподготовки в 6 ч 15 мин три танка Mk.V «рикардо» в кильватерной 
колонне двинулись в сторону неприятельских позиций. Идти по-другому танки не могли 
из-за болотистой местности. Один «рикардо» все-таки съехал с дороги и застрял, у второго 
заглох двигатель, и только третий танк благополучно достиг линии проволочных 
заграждений и, прорвав их, дошел до первой линии окопов. Однако и одного танка оказалось  
достаточно, чтобы польский 159-й резервный полк дружно кинулся бежать. 

Атаку танков должен был поддержать 14-й автоброневой отряд (три броневика) и 
бронепоезд № 8 «Имени Раскольникова».239 Однако броневики прибыли слишком поздно. 
Зато орудия бронепоезда № 8 действовали эффективно в течение всего боя. 

В ночь с 6 на 7 июля части XVI армии успешно форсировали Березину и захватили 
большой плацдарм на западном берегу. Главные силы XV и ІІІ армий к концу дня 11 июля 
овладели районом Молодечно. В тот же день XVI армия заняла Минск. 

19 июля армии Западного фронта вышли на линию река Неман – станция Барановичи – 
станция Лунинец. ІІІ конный корпус занял Гродно, защищаемый слабым гарнизоном, так как 
бывшие впереди него польские дивизии 7-й и 1-й армий, отступая под натиском частей 
Красной армии, еще не достигли линии Немана. 

Этот решительный успех армий Западного фронта тут же сказался на тоне дипломатов  
стран Антанты. 12 июля, воспользовавшись пребыванием в Лондоне наркома внешней 
торговли Л. Б. Красина, бывшего одновременно полпредом и торгпредом в Англии, 
английское правительство в лице лорда Керзона240 предъявило советскому правительству 
ноту о заключении в недельный срок перемирия с Польшей. Лорд Керзон при этом 
предлагал советским войскам отойти от естественных этнографических границ Польши на 
линию Гродно – Воловка – Немиров – Брест-Литовск – Дорогуск – Устилуг – восточнее 
Грубешова – Крылов – западнее Равы-Русской – восточнее Перемышля до Карпат. Затем 
лорд Керзон предложил на конференции в Лондоне обсудить условия мира РСФСР и 
Польши, при этом граница между Россией и Польшей намечалась согласно плану 
Верховного Союзного Совета, принятого в 1919 г., то есть по линии реки Западный Буг. В 
случае отказа правительства РСФСР от принятия этого предложения английское 
правительство объявляло, что страны Антанты будут помогать Польше всеми доступными 
для них средствами. 

К концу июня 1920 г. в Варшаве наконец-то осознали масштабы поражения как в 

                                                 
239 Бронепоезд «Имени Раскольникова» входил в состав Заднепровской бригады бронепоездов, у которой, 

кроме того, были бронепоезда «Память тов. Свердлова», «Грозный», «Спартак», «Освободитель», «Память тов. 
Урицкого», «Память тов. Иванова», «Борец за свободу», № 9, № 10 «Имени Розы Люксембург». Оперативно 
дивизиону были приданы бронепоезда «Буря», «Смерть Директории», «Имени командарма Худякова», «Имени 
Ворошилова» и «Смерть паразитам». 

 
240 Керзон Джордж Натаниэл (1859–1925), маркиз, в 1919–1924 гг. министр иностранных дел 

Великобритании. 
 



Белоруссии, так и на Украине. 1 июля был создан Совет обороны государства в составе 
Пилсудского, маршала сейма, премьер-министра, трех членов правительства, десяти 
депутатов от парламентских партий и трех представителей военного командования. 5 июля  
Совет постановил обратиться к странам Антанты с просьбой о содействии в мирных 
переговорах. 

На переговорах с представителями Антанты 9–10 июля было решено, что содействие 
Антанты будет осуществлено при выполнении следующих условий: поляки отойдут на 
«линию Керзона», откажутся от претензий на литовские земли и согласятся на проведение в 
Лондоне мирной конференции представителей РСФСР, Польши, Финляндии, Литвы, Латвии 
и Восточной Галиции. Польша также должна была принять решения Антанты по вопросам ее 
границ с Литвой, Чехословакией и Германией и о будущем Восточной Галиции. 

В Москве обсуждение ноты английского правительства состоялось 13–16 июля. 
Мнения в руководстве разделились. Нарком иностранных дел Г.В. Чичерин занял очень  
осторожную позицию – предложил принять предложение лорда Керзона выйти на 
предлагаемую им линию («линию Керзона»), на которой начать переговоры с Польшей, а за 
время переговоров подтянуть тылы и дать отдых войскам. 

И.В. Сталин несколько раз выступал с предостережением против шапкозакидательских 
настроений в руководстве страны и Красной армии. Так, 24 июня в интервью харьковской 
газете «Коммунист» он заявил: «Было бы ошибкой думать, что с поляками на нашем фронте 
уже покончено». Предстоят еще серьезные сражения, «поэтому я считаю неуместным то 
бахвальство и вредное для дела самодовольство, которое оказалось у некоторых товарищей: 
одни из них не довольствуются успехами на фронте и кричат о „марше на Варшаву“, другие, 
не довольствуясь обороной нашей Республики от вражеского нападения, горделиво 
заявляют, что они могут помириться лишь на „красной советской Варшаве“». 

11 июля в газете «Правда» Сталин, вновь отметив успехи Юго-Западного фронта, 
подчеркнул, что, хотя «наши успехи на антипольских фронтах несомненны… но было бы 
недостойным бахвальством думать, что с поляками в основе уже покончено, что нам 
остается лишь проделать „марш на Варшаву“. Это бахвальство… неуместно не только 
потому, что у Польши имеются резервы, которые она несомненно бросит на фронт… но и 
прежде всего потому, что в тылу наших войск появился новый союзник Польши – Врангель, 
который грозит взорвать с тыла плоды наших побед над поляками… Смешно поэтому 
говорить о „марше на Варшаву“ и вообще о прочности наших успехов, пока врангелевская  
опасность не ликвидирована». 

За наступление были военные, а самое главное Ленин. Он писал: «Я просил Сталина 1) 
ускорить распоряжение о бешеном усилении наступления. У нас хотят вырвать из рук 
посредством жульнических обещаний победу». Причем дело не в каких-то антипатиях вождя  
к Польше или лично к Пилсудскому. Позже Ленин писал, что захват Польши приведет к 
выходу Красной армии на границу Германии и полному краху Версальской системы, а если 
продолжить мысли вождя, то и к мировой революции. 

17 июля 1920 г. советское правительство ответило лорду Керзону, что с 
удовлетворением принимает заявление британского правительства о желательности 
установить мир в Восточной Европе. Оно сожалеет лишь, что в свое время Великобритания 
не выразила желания оказать содействие России для разрешения ее конфликта с Польшей 
мирным путем. Тем не менее, несмотря на ничем не оправданное нападение Польши, 
советское правительство готово установить с ней мирные отношения: для этого Польша 
должна лишь непосредственно обратиться к Советской России с просьбой о перемирии и 
заключении мира. Советское правительство изъявило готовность согласиться и на более 
выгодную для польского народа территориальную границу, чем «линия Керзона». Нарком 
иностранных дел отметил, что эта линия была установлена в известной части под давлением 
контрреволюционных русских элементов. Это сказалось, например, на решении вопроса о 
Холмской области: Верховный совет союзников пошел в этом случае по пути антипольской 
политики царизма и империалистической великорусской буржуазии. 



«Советская Россия, – говорилось в ноте, – готова вообще в отношении условий мира в 
тем большей степени идти навстречу интересам и желаниям польского народа, чем дальше в  
своей внутренней жизни польский народ пойдет по такому пути, который создаст прочную 
основу для действительных братских отношений трудящихся масс Польши, России и 
Украины, Белоруссии и Литвы и создаст гарантию, что Польша перестанет быть орудием 
нападений и интриг против рабочих и крестьян Советской России и других наций». 

По поводу предложения лорда Керзона назначить конференцию в Лондоне для  
установления окончательного мира России с соседями Г.В. Чичерин сообщал, что советское 
правительство уже достигло без всякого постороннего участия полного примирения с 
Литвой и Эстонией. С таким же успехом путем непосредственных переговоров может быть 
осуществлено и соглашение с Польшей. 

Отказываясь от посредничества Англии, Чичерин отметил, что советское 
правительство считает еще менее допустимым вмешательство Лиги Наций в дело его 
примирения с Польшей. Прежде всего это учреждение даже не уведомило Россию о своем 
возникновении. Со своей стороны и советское правительство не принимало решения о 
признании или непризнании Лиги Наций. 

Что касается вопроса о Врангеле, то советское правительство, идя навстречу 
Великобритании, готово гарантировать личную безопасность мятежному генералу и 
входящим в его армию лицам. Однако оно ставит условием их немедленную капитуляцию и 
сдачу советским властям всей занятой Врангелем территории и всего их военного 
имущества. 

В ответ на советскую ноту лорд Керзон 20 июля сообщил по радио, что Англия не 
настаивает на своем участии в переговорах между Россией и Польшей, напротив, союзники 
рекомендуют польскому правительству немедленно начать самому переговоры с Россией. 
Лорд Керзон добавил, что, если по получении от Польши просьбы о мире советские войска 
будут продолжать наступление, союзники окажут Польше поддержку. Для подкрепления 
своей угрозы Керзон заявил, что Англия воздерживается от торговых переговоров с Россией, 
в Ревель уже послана телеграмма об отсрочке намеченного приезда в Лондон советского 
представителя. 

Вслед за английской радиограммой советское правительство получило просьбу 
Польши начать переговоры о перемирии и мире. В ответ полякам предложили выслать  
парламентеров к 30 июля. 

Между тем боевые действия на Польском фронте продолжались без перерывов. 20 
июля красная 15-я кавалерийская дивизия прорвалась на левый берег Немана в районе 
Гродно. К вечеру туда же вышла вся IV армия, а к вечеру следующего дня начали выходить  
и правофланговые части XV армии. 

В это же время части ІІІ и XVI армий форсировали реку Шара и продолжали 
выдвигаться к городу Волковыску. К вечеру 22 июля на 70-километровом фронте от Гродно 
до Зельева развернулись три армии Западного фронта. 

Но поляки не только держались на линии Немана, но и предпринимали попытки 
овладеть Гродно. 

23 июля части IV армии сменили под Гродно части ІІІ конного корпуса, после чего 
корпус двинулся на север, чтобы, переправившись через Неман, ударить во фланг и тыл 
польским армиям в направлении на местечко Новый Двор. 24 июля ІІІ конному корпусу 
удалось переправиться через Неман севернее Гродно, где отсутствовали силы противника, и 
двинуться на Новый Двор. 

В это время пехота IV армии атаковала поляков в правый фланг и вынудила их спешно 
отойти через город Соколку на Белосток, а части XVI армии вели упорные бои на 
волковыском направлении. 23 июля поляки попытались здесь перейти в контратаку, но были 
с большими потерями отброшены назад. При этом красные захватили много пленных, 
двенадцать орудий и другие трофеи и после этого 24 июля сравнительно легко взяли 
Волковыск. 



Перед левым флангом XVI армии и Мозырской группой поляки стояли крепко. Здесь, 
на фронте Пружаны – Картузская Береза, завязались упорные бои. 

Правый фланг XVI армии (27-я стрелковая дивизия) в это время быстро продвигался 
вперед и 27 июля занял район город Бельск – станция Гайновка, захватив пленных, 
артиллерию и другие трофеи. 

Это было последнее упорное сопротивление польских войск перед линией реки Буг, 
после чего они быстро начали отходить к этому рубежу, причем местами просто бежали в  
полном беспорядке. 

Двигаясь к линии реки Нарев, IV армия вновь имела успех на своем правом фланге. 27 
июля ІІІ конный корпус с ходу овладел старой русской крепостью Осовец, выдвинув свои 
передовые части непосредственно к восточно-прусской границе на Граево и Щучин. 

28 июля передовые части пехоты IV армии подошли к рубежу Нарева и обнаружили, 
что он занят хорошо укрепившимся противником. Тем не менее одна бригада 18-й 
стрелковой дивизии, преодолев сопротивление поляков, утвердилась на левом берегу Нарева 
на шоссе Белосток – Ломжа. 

В тот же день XV армия вышла на реку Нарев южнее IV армии, но все мосты на ее 
участке были уничтожены. Между тем ІІІ конный корпус, двигаясь правым берегом реки 
Бобр, уже приближался к крепости Ломжа и 29 июля готовился атаковать ее. Вслед за ним, 
на случай неудачи, в районе крепости Осовец сосредоточивался армейский резерв IV армии 
– 12-я стрелковая дивизия. 

Атака ІІІ конным корпусом укрепленной ломжинской позиции 29 июля положила 
начало шестидневным упорным боям на реке Нарев. Хотя конный корпус и имел 
первоначально небольшой успех, но в дальнейшем развить его не удалось, и командующий 
IV армией решил ввести в дело свой армейский резерв – 12-ю стрелковую дивизию, 
выдвинув ее от Осовца к Ломже. 30 июля эта дивизия выступила из Осовца, и в ожидании ее 
прибытия ІІІ конный корпус вел затяжные бои. В течение 30 июля 53-я стрелковая дивизия 
IV армии переправилась на левый берег Нарева у села Стренковая Гора и развивала свой 
успех в направлении на местечко Тыкоцин, что облегчило положение соседей слева – частей 
18-й стрелковой дивизии, которая начала быстро расширять свой плацдарм на левом берегу 
Нарева. 

На фронте XV армии противник продолжал удерживаться на левом берегу Нарева, и 
все попытки XV армии переправиться на левый берег оканчивались неудачей. В ночь с 31 
июля на 1 августа командующий Западным фронтом приказал командующим IV и ІІІ 
армиями помочь XV армии, переменив направление движения своих объединений на 
Остроленку и Брянск. 

Выполняя это приказание, IV и ІІІ армии в течение 1 августа провели ряд успешных 
боев, сопровождавшихся значительным выигрышем территории, частями ІІІ армии был 
захвачен Брянск, но старая русская крепость Ломжа продолжала упорно держаться. 

Однако поляки под угрозой с севера и юга уже очищали фронт перед XV армией, 
отходя на Мазовецк, чем воспользовалось командование XV армии, переправив армию на 
левый берег Нарева. 

2 августа ІІІ конный корпус, полностью переправившийся на левый берег Нарева, 
развивал действия в тыл Ломжи совместно с энергичной атакой этого населенного пункта 
12-й стрелковой дивизией, которой наконец удалось овладеть Ломжей. 

К вечеру 31 июля дивизии XV армии подошли к Западному Бугу на участке от 
местечка Немирова до Брест-Литовска, а 1 августа 2-я стрелковая и части 10-й стрелковой 
дивизий совместной атакой овладели правобережными фортами крепости. 

Теперь перейдем кдействиям Юго-Западного фронта. Почти вся XII армия 12 июня  
наступала на Ковель. 13 июля армия продолжала беспрепятственно продвигаться к реке 
Стырь, в то время как на фронте от Дубно до устья реки Збруч уже начинались упорные бои. 

13 июля поляки, подтянув из Кременца к Дубно 18-ю пехотную дивизию, выбили из  
города красную 11-ю кавалерийскую дивизию. Это вынудило командующего Первой конной 



армией ввести в дело 14-ю кавалерийскую дивизию, причем 11-й и 14-й кавалерийским 
дивизиям было приказано 14 июля снова занять Дубно, в то время как 4-я кавалерийская 
дивизия продвигалась к местечку Торговице, а 6-я кавалерийская дивизия следовала на Луцк. 

24 июля началось большое отступление поляков. Их 18-я пехотная дивизия покинула 
город Броды, окруженный красной кавалерией. При этом 35-я пехотная бригада была 
полностью изрублена красными, а ее командир взят в плен. Всего в районе Брод красные 
захватили один бронепоезд, 19 орудий, 43 пулемета и 1000 пленных. 

24 июля поляки оставили город Волочиск и начали отступление на Тирасполь. 
22 июля главком С.С. Каменев срочно прибыл в Смоленск, в штаб Западного фронта. 

Ознакомившись на месте по докладам командования фронтом с обстановкой, он отдал в этот 
же день директиву занять войсками Западного фронта Варшаву не позднее 12 августа. 23 
июля главком послал из Смоленска на имя заместителя председателя Реввоенсовета 
Республики Э.М. Склянского телеграмму, в которой сообщал о своем впечатлении об 
обстановке на Западном фронте: «Самое существенное – это высокий подъем настроения в 
частях, гарантирующий возможность и дальше продвигаться, не уменьшая энергии. 19 числа 
заняты Гродно и Слоним, оба эти успеха свидетельствуют, что линия р. Немана и Шара 
прорваны и теперь у противника нет на пути их отхода рубежей, на которых они могли 
бырассчитыватьзадержать нас. Не исключена возможность закончить задачу в 
трехнедельный срок». 

Эта телеграмма свидетельствовала, что главком после докладов Реввоенсовета 
Западного фронта, по существу, считал польскую армию неспособной к дальнейшему 
сопротивлению. Такая оценка была ошибочной. Исходя из того, что войска Западного 
фронта продолжали стремительное наступление, не встречая при этом серьезного 
сопротивления противника, Реввоенсовет Юго-Западного фронта 22 июля направил 
телеграмму главкому. В ней предлагалось перенести центр тяжести главного удара войск 
фронта с северо-западного, брестского, направления на юго-западное, львовское, то есть в 
пределы Галиции. Объясняя мотивы этого предложения, А.И. Егоров позже писал, что 
овладение Львовом являлось для командования Юго-Западного фронта «моментом 
исключительной важности», хотя и не самодовлеющим. Полностью оценивая  
военно-политическое значение освобождения Львова, отмечал далее А.И. Егоров, 
командование Юго-Западного фронта считало решение этой задачи все же лишь этапом на 
пути развития дальнейших действий, направленных к окончательному сокрушению 
противника, путем сочетания «удара на Варшаву с ударом через Львов в тыл Варшаве». 
Перенесение направления главного удара в сторону Галиции, по мнению Реввоенсовета 
Юго-Западного фронта, диктовалось также опасностью выступления на стороне Польши 
буржуазно-помещичьей Румынии. 

Со стороны главкома поворот главных сил Юго-Западного фронта не встретил 
возражений. 23 июля он утвердил предложения Реввоенсовета Юго-Западного фронта. При 
этом главком исходил из убеждения, что Западный фронт в августе 1920 г. один, без помощи 
Юго-Западного фронта, может сломить сопротивление противника на Висле и занять 
Варшаву. Более того, главком С.С. Каменев считал, как он писал об этом 21 июля в 
Реввоенсовет Республики, что для выполнения этой задачи вполне достаточно будет трех 
армий Западного фронта (IV, ІІІ и XV), если Польша не получит существенной поддержки 
помимо выступления Румынии и Латвии. Эти три армии в общей сложности в то время 
имели немногим более 50 тысяч штыков и сабель. XVI же армию, которая была наиболее 
сильной среди армий Западного фронта, главком планировал вывести в резерв на случай, 
если на помощь буржуазно-помещичьей Польше придет буржуазная Латвия. 

23 июля командование Юго-Западного фронта поставило войскам задачу – не позднее 
29 июля занять Львов. Таким образом, действия Юго-Западного фронта должны были 
отныне направляться не на содействие войскам Западного фронта, который наносил 
главный, решающий удар на варшавском направлении, а на решение, по существу, 
самостоятельной задачи, связанной с ликвидацией войск противника на львовском 



направлении и освобождением Галиции. При этом ударные группировки Западного и 
Юго-Западного фронтов должны были действовать в значительном отрыве друг от друга. 
Изменение направления главного удара войск Юго-Западного фронта накануне решающих 
боев, от которых зависел исход советско-польской войны в целом, противоречило реальной 
обстановке. А обстановка была такой, что на отдельных, наиболее важных направлениях бои 
затягивались на несколько дней и сопротивление польских войск усиливалось. 

24 июля, после трех дней напряженных боев, войска Западного фронта прорвали линию 
Гродно – река Неман – река Шара – Слоним. Форсировав Неман и Шару, 24 июля советские 
войска вступили в город Волковыск, 27 июля – в Осовец и Пружаны, а 30 июля был занят 
Кобрин. 

Войска Юго-Западного фронта, развивая наступление на Львов, к 28 июля на широком 
фронте с боями форсировали реку Стырь. 

Польское командование совместно с французским генералом Вейганом предприняло 
отчаянные усилия, чтобы задержать дальнейшее продвижение Красной армии и создать  
прочную оборону на реке Западный Буг. 

Под руководством генерала Вейгана, взявшего в свои руки фактическое командование 
польской армией, был разработан и 6 августа утвержден план военных действий. Основная  
идея этого плана заключалась в следующем: 1) сковать советские войска на юге, прикрывая 
Львов и нефтяной бассейн; 2) на севере не допустить обход вдоль германской границы, а 
также ослабить удар частей Красной армии путем отражения их атак предмостных 
укреплений на восточном берегу Вислы; 3) в центре – наступательная задача: быстрое 
сосредоточение на нижнем Вепже маневренной армии, которая затем ударила бы во фланг и 
тыл войскам Западного фронта, атакующим Варшаву, и разбила бы их. 

Таким образом, Вейган и польское командование, планируя укрепление и защиту 
Варшавы, одновременно готовили удар южнее – на люблинском участке, в тыл и фланг 
главным силам Западного фронта, которые наступали в обход Варшавы с северо-востока. 
Южный участок фронта в период боев за Варшаву стал рассматриваться противником как 
второстепенный, имевший задачей главным образом прикрытие Львова и нефтяного 
бассейна Галиции. 

В соответствии с этим планом польские войска были разделены на три фронта: 
Северный, Средний и Южный. 

Северным фронтом командовал генерал Галлер. Под его командованием находились  
три армии, из которых 5-я армия должна была обороняться на Нареве, 1-я армия – на 
подступах к Варшаве, 2-я армия получила задачу обороняться на левом берегу Вислы, на 
рубеже Гура-Кальвария – Конвенице. 

Средний фронт под командованием генерала Рыдз-Смиглы составлял маневренную 
группу войск. Главной ударной силой этого фронта была 4-я армия, сосредоточенная в 
районе Демблин – Люблин. Основным направлением ее действий был Минск Мазовецкий 
(Ново-Минск). От Люблина на юг должна была действовать 3-я армия. Перед ней стояла 
задача прежде всего обеспечить фланги и тылы района сосредоточения ударной 4-й армии, а 
затем, оставив конницу для прикрытия, наступать в северо-восточном направлении. 

Южный фронт под командованием генерала Довбор-Мусниц-кого в составе 6-й армии 
и петлюровских частей должен был прикрыть Восточную Галицию. 

Согласно плану из 23 польских дивизий 20 предназначались для Варшавской операции. 
На этом участке сосредоточивалась большая часть кавалерии. Боевой состав польских войск, 
выделенных для сражения на Висле, насчитывал 107,9 тысячи штыков и сабель. На 
вооружении войск находилось 1834 пулемета, 108 тяжелых и 526 легких орудий. Кроме того, 
они имели свыше 70 танков. 

Три польские дивизии (6-я армия) и так называемая Украинская армия предназначались  
для обороны в районе Львова. 

Таблица 6 
Состав польских войск к 1 августа 1920 г. 



 



 



 
11 августа части Красной армии заняли Вышков и Пултуск. Отступающие части 

поляков, усилившись 7-й резервной бригадой, 136-м пехотным полком и прибывшими 
запасными батальонами, под прикрытием бронемашин с упорными боями отходили по 
шоссе Пултуск – Насельск и далее в район Новогеоргиевска. Противник, не считая  
достаточной на фланге 8-ю кавалерийскую бригаду, выдвинул в район Крюкова части 3-й 
кавалерийской дивизии, 16, 17, 18-й уланский и 2-й шволежерский полки. 

Части Красной армии с упорными боями вышли на линию Сихоцин – река Вкра – 
Радимин – Окунев – река Висла – Гарволин и далее на Радин, а на подступах к Варшаве и на 
севере были встречены активными контратаками свежих войск противника. В боях под 
Сихоцином были обнаружены части 18-й польской пехотной дивизии, переброшенной с 
Юго-Западного фронта, а в районе Баркова – 1-я Сибирская бригада, 211-й и 131-й пехотные 
полки, прибывшие из тыла. 

 
Глава 5 

ПОРАЖЕНИЕ ПОД ВАРШАВОЙ И РИЖСКИЙ МИР 
 
К 7 августа армии Западного фронта находились в следующем положении: 
IV армия и ІІІ конный корпус (12, 18, 53-я стрелковые, 10-я и 15-я кавалерийские 

дивизии, а также приданная в подчинение командующему IV армией из XV армии 54-я 
стрелковая дивизия; 164-я бригада в Гродно и 143-я бригада в Вильно). 3 августа 
командующий IV армией приказал частям ІІІ корпуса занять район Прасныш. К вечеру 7 
августа эта задача была выполнена, что облегчило выдвижение стрелковых дивизий на 
линию Красносельц – 8 км восточнее местечка Рожан. 54-я стрелковая дивизия 
сосредоточилась в районе Новограда-Волынского; 

XV армия (4, 11, 16 и 33-я стрелковые дивизии), продвигаясь в полосе между реками 
Нарев (левый берег) и Западный Буг, вышла на линию севернее местечка Рожан – 10 км 
западнее города Острова; 

ІІІ армия (5, 6, 21, 56-я стрелковые дивизии) вела упорные бои в районе станции 
Малкин, части ее левого фланга, форсировав Западный Буг в районе Hyp, продвигались на 
Коссов; 

XVI армия (27,2,17,10 и 8-я стрелковые дивизии), захватив район Соколова, 
продолжала развивать наступление на левом берегу Западного Буга, отражая контратаки 
противника в районе Янов и западнее Брест-Литовска; 

части Мозырской группы (57-я стрелковая дивизия и Сводный отряд) к 8 августа, заняв 



фронт Пищац – Словатичи – Влодава, развивали наступление на Парчев; 
XII армия Юго-Западного фронта, соприкасаясь правым флангом (58-я стрелковая 

дивизия) с Мозырской группой, медленно выходила к Западному Бугу; 
На левом фланге XII армии действовала Первая конная армия. 
6 августа главком С.С. Каменев, разумеется, с санкции ЦК ВКП(б), приказал 

объединить все армии Польского фронта под началом командующего Юго-Западным 
фронтом М.Н. Тухачевского. В той же директиве говорилось: «…для объединения операций 
на всем Западном фронте против белополяков вместе с XII и I Конной армиями в состав  
Западного фронта будет включена и XIV армия, а поэтому необходимо подготовить и эту 
передачу, а командующему Западным фронтом подготовить и установить надежную связь со 
штабом XIV армии. Разграничительная линия между Юго-Западным и Западным фронтами 
намечается г. Черкассы – Могилев – р. Днестр до жел. дороги (с.-з. Залещик) и далее на м. 
Снятый – Куты – станция Ворохта – и далее по Карпатскому хребту до р. Ославы (все до 
Западного фронта включительно). Эта разграничительная линия в достаточной мере говорит, 
что на новый участок Юго-Западного фронта также ложится ответственная задача по охране 
линии р. Днестр со стороны возможного нападения Румынии и наблюдение за побережьем 
Черного моря». 

К середине августа главные силы Западного фронта на варшавском направлении 
вышли на линию Пултуск – Радимин – Седлец. Передовые части подошли к Варшаве. Часть 
сил фронта начала обходить Варшаву с северо-запада. 

К этому же времени Перваяконная армия Юго-Западного фронта вела бои в 10 км от 
Львова. Ее разведывательные части достигли предместий города. В этой обстановке войскам 
Западного фронта предстояло овладеть Варшавой. Но события развернулись не в пользу 
Красной армии. 

По вине командования Западного фронта наступление на Варшаву проходило 
неорганизованно. Войска в результате длительного наступления были сильно утомлены, не 
получали пополнения, тылы оторвались от войск на 200–450 км. В результате этого 
артиллерия, пройдя с непрерывными боями 500–600 км, подошла к Висле измотанной и не в  
полном составе, имея ограниченное количество боеприпасов. 

Между тем противник пополнил силы, в изобилии получил боеприпасы и отошел в  
сильно укрепленный Варшавский район. 

Подступы к Варшаве с восточной стороны представляли собой разветвленный 
укрепленный район с двумя линиями укреплений и проволочными заграждениями на севере. 
В укрепленном районе, кроме полевых войск с их артиллерией, было расположено 43 
батареи позиционного типа. Вся эта артиллерия была разделена на два участка и управлялась 
централизованно. Кроме того, укрепленный район усиливала разветвленная сеть железных 
дорог, на которых курсировало большое количество бронепоездов. 

Армиям Западного фронта, изнуренным в предыдущих боях, без тяжелой артиллерии, с 
мизерным количеством боеприпасов для легкой артиллерии предстояло прорвать 
Варшавский укрепленный район. 

Попытку такого прорыва можно проследить на примере действий 2-й стрелковой 
дивизии ІІІ армии. 

Следуя за отходящим противником, 2-я стрелковая дивизия 12 августа подходила к 
Варшаве. 13 августа она получила задачу: к исходу 14 августа овладеть районом Радимин – 
Геленов и выйти на рубеж Королевский канал – Новый канал, выслав разведывательные 
подразделения к Висле. 

Справа наступала 37-я стрелковая дивизия, которая, сбившись с разграничительных 
линий, завязала бой на рубеже Мокре – Радимин – Цемке. 

Слева наступала 17-я стрелковая дивизия, которая, развернувшись к югу от железной 
дороги, наступала на Оссов. 

При этом начальники 27-й и 17-й стрелковых дивизий, игнорируя директивы, ими 
полученные, имели лишь одну мысль – первыми войти в Варшаву, совершенно не учитывая 



возможности защиты города со стороны поляков. 
Польские войска укрепились на рубеже Радимин – Геленов – Стара Чарна – станция  

Воломин – Лесняковизна. 
14 августа перешла в наступление 5-я польская армия. Завязался встречный бой. 

Кое-где Красная армия продолжала наступление. 
III армия во взаимодействии с левым флангом XV армии в  этот день овладела двумя 

фортами крепости Новогеоргиевск. Однако в 10 ч утра 15 августа конница 5-й польской 
армии ворвалась в город Цеханув, где располагался штаб IV армии. Штабисты в беспорядке 
побежали, что привело к полной потере связи штаба армии как со своими частями, так и со 
штабом фронта. В результате весь правый фланг остался без управления. 

Получив сведения о действии польских войск севернее Варшавы, командование 
Западного фронта приказало частям IV и XV армий разбить вклинившегося между ними 
противника, но хотя части IV армии и имели возможность выйти в тыл польским войскам 
севернее Варшавы, задача ими была не выполнена. 

16 августа на рассвете польские войска перешли в активное наступление, сильно 
нажимая на правый фланг XV армии и на стык между XV и ІІІ армиями. В этот день 33-я 
стрелковая дивизия ворвалась в Цеханув и, захватив  1200 пленных и семь орудий, к 7 ч 
вечера очистила район от польских войск. Приданная начальнику 33-й дивизии 
кавалерийская группа из соединенных 85-го и 90-го кавалерийских полков начала 
преследовать остатки польских частей, в панике бежавших в юго-западном направлении. 

В результате упорных боев в течение 16 августа дивизии XV и ІІІ армий отошли на 
линию железной дороги Цеханув – Насельск и далее к станции Насельск – Пуна – Сероцк – 
Мокре, где продолжали с трудом сдерживать наступавшие польские части. 

Все попытки Красной армии 14 и 15 августа прорваться через Варшавский 
укрепленный район и в районе южнее Окунева (Вионновка) были безрезультатны. Огонь 
польских бронепоездов и бронеавтомобилей, непрерывно курсировавших по разветвленным 
железнодорожным линиям и шоссе, которые окаймляли фронт укрепленных позиций, 
беспощадно пресекал каждый шаг вперед наших утомленных и материально ослабленных 
дивизий Красной армии. 

К 16 августа польские войска отбросили части 27-й стрелковой дивизии за реку Струга, 
в то время как остальные дивизии XVI армии продолжали вести бои на линии, занятой еще 
14–15 августа. 

16 августа началось наступление польских войск на фронте Цеханув – Люблин. С 
рассветом с реки Вепжа перешла в наступление ударная группа Пилсудского, которая без 
особых усилий прорвала слабый фронт Мозырской группы и стала быстро продвигаться на 
северо-восток. 

Советские войска, утомленные в результате 500-километрового безостановочного 
наступления, к тому же оставленные без боеприпасов, под натиском численно 
превосходивших польских войск с боями начали отход на восток. 

И вот 20 августа, когда войска Западного фронта уже отступали от Вислы, была 
выведена из-под Львова Первая конная армия и направлена в район Замостья. Это была 
запоздалая помощь Западному фронту. Вряд ли она теперь могла что-либо изменить на 
варшавском направлении. 

Утром 19 августа польские войска выбили слабые части Мозырской группы из 
Брест-Литовска. Перегруппировать войска XVI армии не удавалось, так как противник 
опережал советские части при выходе на любые пригодные для обороны рубежи. 

20 августа польские войска вышли на линию Брест-Литовск – Высоко-Литовск – реки 
Нарев и Западный Буг, охватив с юга основные силы Западного фронта. К тому же все это 
время польское командование имело возможность перехватывать радиограммы советского 
командования, что, естественно, облегчало действия польских армий. 

В этих условиях 17 августа командование Западного фронта отдало приказ о 
перегруппировке войск к востоку (слово «отступление» так и не было произнесено), что 



фактически означало отступление советских войск с целью выхода из-под удара. Хотя еще 
18 августа главком не терял надежды все-таки взять Варшаву и создать у Брест-Литовска 
тыловую группу из 48-й и 55-й стрелковых дивизий, но расстройство тыла и 
железнодорожного сообщения рушило все эти планы. Фронту требовалось всего 67 
паровозов (37 на линии Орша – Барановичи и 30 на линии Полоцк – Лида), но, увы, их не 
оказалось. 

19 августа 1-я польская армия вышла на линию реки Ливец от Руда до устья, имея  
направление на город Остров, но, не доходя до Острова и передав 8-ю пехотную дивизию в 
распоряжение 4-й армии, круто свернула на север в направлении Остроленки. В это время 
5-я польская армия, стремясь окончательно отрезать путь отхода советской IV армии, заняла 
18-й пехотной дивизией Цеханув. 

20 августа 5-я и 1-я польские армии нанесли удары с юга на север во фланг нашим IV, 
XV и ІІІ армиям в направлении Млава – Остроленка – Ломжа. Польские войска стремились  
как можно скорее сократить промежуток между реками Бобр и Нарев и границей Восточной 
Пруссии с целью покончить не только с IV армией, но и отрезать путь отхода частям XV и ІІІ 
армий, которые в это время находились на линии Остроленка – станция Малкин. 

К 22 августа части XV армии сосредоточились в районе Ломжи, но из-за нажимавшего 
с юга противника были вынуждены свернуть на Граево и продолжать отход через Август и 
Гродно. 

ІІІ армия под ударами с юга отходила от устья Бобра в полосе между Осовцом и 
Белостоком. К вечеру 20 августа части XVI армии, ведя упорные бои и отбиваясь от 
непрерывных атак противника, не удержали линию реки Нурец в районе Вельска и 
продолжили отход на Белосток. 

Поляки напрягали все усилия, чтобы выиграть как можно больше на отходе красных. 
Наступление поляков с 22 по 24 августа стало наиболее интенсивным, после чего оно резко 
оборвалось и наступило временное затишье. 

Части 2-й польской армии, преследуя отходящие дивизии XVI армии, к вечеру 22 
августа вышли к Нареву и заняли район Страбля (1-я дивизия легионеров) – Заблудово (4-я 
кавалерийская дивизия) – Сураж (21-я пехотная дивизия). Польская 19-я пехотная дивизия  
(бывшая Литовско-Белорусская), выгрузившись 21 августа на станции Плятерово, к вечеру 
того же дня одной бригадой сосредоточилась в районе Семятичи. Другая бригада к 22 
августа прибыла в Бельск. 

Ведя концентрическое наступление на Белосток, 2-я польская армия к утру 23 августа 
своей 1-й дивизией легионеров при поддержке 4-й кавалерийской бригады и частей 21-й 
пехотной дивизии после ожесточенного уличного боя захватила город Белосток. 

24 августа части 4-й польской армии совместно с частями 2-й польской армии ударили 
от Едвабно и Тыкоцин и отбросили задержавшиеся дивизии ІІІ армии в северо-восточном 
направлении, захватив район Кольно. 

К 25 августа дивизии красных XV, ІІІ и XVI армий вышли из-под непосредственных 
ударов поляков и стали устраиваться на новых позициях по линии Лииск – Кузница – 
Свислочь – Беловеж – 15 км восточнее Брест-Литовска. Материальные потери наших войск 
были огромны. Из состава XV армии только 1-я стрелковая дивизия отошла в порядке, 
ничего не потеряв. 11-я стрелковая дивизия потеряла часть артиллерии, части 4-й и 33-й 
стрелковых дивизий перешли границу Восточной Пруссии, где были интернированы. 

Самые большие потери были в XVI армии. На протяжении всей Варшавской операции 
она была связующим звеном между ударной группой армий и левым флангом Западного 
фронта и после отхода Мозырской группы больше всего пострадала от наступления группы 
Пилсудского. Из пятнадцати бригад XVI армии в организационном и боевом отношении ей 
удалось сохранить по одной бригаде от 8-й и 17-й стрелковых дивизий и две бригады из 27-й 
стрелковой дивизии. Большая часть артиллерии была потеряна. Под Мгленчицами под 
натиском польской 4-й кавалерийской бригады и 15-го уланского полка была полностью 
уничтожена ударная артиллерийская группа XVI армии. В этом бою артиллерийская группа 



потеряла убитыми и пленными 49 командиров, 1613 красноармейцев, 37 орудий и 1441 
лошадь. 

Некоторые дивизии за время отступления почти полностью лишились своей 
артиллерии. Так, например, в 21-й стрелковой дивизии эти потери составили 85 процентов, а 
в 8-й стрелковой дивизии – все сто. За полтора месяца отступления Западный фронт потерял 
35 процентов всего состава артиллерии, которую он имел в начале польского наступления. 

Теперь войска IV армии должны были прорываться с боями через «барьеры» 1, 4 и 5-й 
польских армий, выходивших к границе Восточной Пруссии. К 22 августа войска IV армии 
подошли к Млаве, в район которой уже вошла 18-я польская пехотная дивизия. 

Прорыв был необходим, так как на фланги и тыл нажимали польские отряды Нижней 
Вислы и Поморья. После нескольких часов боя прорыв удался. 

Далее IV армия двинулась вдоль прусской границы на Хоржеле – Мышинец – Кольно – 
Граево. Но на этой приграничной дороге скопилось огромное количество тыловых 
учреждений, что сильно затрудняло движение частей IV армии. Начальник штаба 12-й 
стрелковой дивизии докладывал начальнику полевого штаба Реввоенсовета: «Начиная с 
местечка Хоржеле, на единственную дорогу IV армии стали выходить с юга обозы XV и ІІІ 
армий, которая и оказалась забитой учреждениями трех армий на десятки километров, что 
повело к постоянным задержкам и медлительности движения. Прикрытие этой массы обозов 
с юга возложено было на 18-ю стрелковую дивизию, но ввиду неосведомленности частей и 
самих обозов, при появлении на флангах даже своих частей вело к панике и уходу 
отступающих войск и обозов за границу. При движении от Мышинца к Кольно никакого 
прикрытия дороги с юга не было, хотя это было возложено на 18-ю стрелковую дивизию, 
чем и воспользовался противник, захвативший гор. Ломжу. 

Отсутствие прикрытия и оставление целыми мостовых сооружений на железной дороге 
и шоссе Ломжа – Кольно позволило противнику провести к Кольно бронепоезд с пехотой и 
обстрелять ружейным и артиллерийским огнем те многочисленные обозы, которые 
бесконечно тянулись еще далеко к западу от Кольно. Поднявшаяся паника в уставших и 
издерганных частях была настолько велика, что большая часть обозов и артиллерии была 
оставлена тут же на шоссе, другая же часть повернула на север и перешла границу 
Восточной Пруссии». 

О судьбе отступающих дивизий IV армии в это время до штаба Западного фронта 
доходили очень смутные сведения. Так, например, командующий Западным фронтом 25 
августа получил радиотелеграмму следующего содержания: «С громадными трудами и 
упорными боями 25 августа подошел к Кольно. Вся пехота…» – радио на этом 
прерывалось.241 Командующий Западным фронтом полагал, что если части корпуса 
пробьются еще километров на 20, примерно до Щучица, то будут спасены. 24 августа сильно 
перемешанные колонны IV армии и отдельные части XV армии вели весь день упорные бои 
в районе Мышинец – Кольно. 25 августа, не выдержав сильного огня и ожесточенных атак 
15-й и 8-й пехотных дивизий и резервной бригады поляков, части IV армии (18, 53, 54, 12-я 
стрелковые дивизии) и XV армии (33-я и 4-я стрелковые дивизии) переходят границу 
Восточной Пруссии. 

17 августа 3-я и 4-я польские армии вышли на линию Колбель – Седлец – Бела – 
Словатичи, левый фланг Мозырской группы был отодвинут на правый берег Западного Буга 
на линию Нища – Словатичи. Командующий Западным фронтом директивой от 17 августа 
приказал XII армии главными силами овладеть районом Холм – Любартов, а для более 
успешного выполнения этой задачи 58-я стрелковая дивизия была возвращена в XII армию. 

19 августа Брест-Литовск был занят 3-й польской дивизией легионеров, которая 
оставалась там до 22 августа. В это время дивизия вела разведку в кобринском направлении, 
                                                 

241 Эта радиотелеграмма гласила: «Командармам 3-й, 15-й и командзапу. Тяжелыми боями корпус вышел на 
линии Кольно. Вся пехота 4-й армии перешла границу. Стараюсь пробиться на Граево. Нет совершенно 
снарядов и патрон. Срочно сообщите линию фронта. Комкор 3-го Гай, военком Сцибор». 

 



нависая над правым флангом XII армии. 
До подхода в район Сокаля 25 августа Первой конной армии польские войска на 

фронте XII армии, прикрываясь слабыми заслонами в районе Влодава – Холм, постоянно 
производили небольшими партиями налеты на наши части. Так, переправившись через 
Западный Буг у деревни Болчино, поляки захватили в плен батальон 225-го полка. И так 
было до 25 августа, когда польские армии оттеснили наши части по линии Гродно – Белонеж 
– восточнее Брест-Литовска и заставили войска IV армии интернироваться в Восточной 
Пруссии. Части 3-й польской армии вполне справлялись с поставленной перед ними задачей 
и не допустили диверсии со стороны XII армии. 

К моменту выхода Первой конной армии с львовского направления на север 
расположение XII армии было следующим: 58-я стрелковая дивизия занимала линию 
Каменка – Голендры; 25-я стрелковая дивизия и группа Голикова – по правому берегу 
Западного Буга от Забужья – Опалин – Гусынне – Уханька – Быстраки; 44-я и 24-я  
стрелковые дивизии занимали фронт по левому берегу Западного Буга от Быстраки – на 
Грубешов – Тышовцы – Телятин – Каменка – Баратынь – Кристынополь – Волевин. На 
правом фланге XII армии части Мозырской группы в это время вели наступление на 
Клещели и находились в 35 км южнее Каменец-Ли-товска и в 8 км восточнее Брест-Литовска 
(Задворны – Вычулки). 2-я кавалерийская бригада занимала Черновцы. Сводный отряд 
находился в 10 км юго-восточнее Брест-Литовска. 

Боевые действия Первой конной армии в составе Западного фронта фактически 
начались только с 25 августа. 

Несмотря на сильные дожди, которые сильно затрудняли движение Первой конной 
армии, к вечеру 28 августа, преодолев сопротивление противника, ее дивизии заняли 
следующие районы: 14-я кавалерийская – Конюхи; 4-я кавалерийская – Снятыче; 6-я 
кавалерийская – Крынине – Лабуне – Комаров; 11-я кавалерийская – Рахане – Чартовец. 

29 августа в 1 ч ночи Буденный приказал продолжать выполнение рейда с задачей к 
вечеру 29 августа овладеть районом Замостья, причем 14-я кавалерийская дивизия должна 
была занять район Ситно; 4-я кавалерийская дивизия – район Вербы – Ситанце; 6-я  
кавалерийская дивизия – район Злоец и 11-я кавалерийская дивизия – район Рушев – Лабуне. 
В 12 часов дня 29 августа дивизии приступили к выполнению поставленных задач. 

30 августа 6-я и 11-я кавалерийские дивизии перешли в наступление и к вечеру 
достигли района Лабуне – Замостье – Ситно, заняв железнодорожную станцию Занады. 

В это же время поляки с юга перешли в энергичное контрнаступление. Имея численное 
превосходство, они заняли Лабунскую – Комаров – Тышовцы – Новоселки и отрезали 
Первую конную армию от ее тыла. Стремясь окончательно захватить части Конной армии в 
кольцо и уничтожить, польские части, действуя с севера, вышли на линию Завады – Ситанец 
– Грабовец – Гдешин. 

Эти успешные действия польских частей показывали, что задуманный красными рейд 
на Люблинском направлении обречен на неудачу. Чтобы выйти из создавшегося положения, 
части Конной армии под проливным дождем, передвигаясь по совершенно размытым 
дорогам, вели в течение всего дня и ночи 31 августа упорные бои с окружившим их 
противником. 

К 25 августа установилась новая линия фронта: местечки Липск – Кузница – западнее 
Волковыска – Беловеж – восточнее Брест-Литовска и далее по Западному Бугу и западнее 
города Грубешов. 

Следует отметить, что советское командование принимало все меры для подвода 
резервов для Западного фронта. При этом нельзя забывать, что в июне 1920 г. Врангель 
начал большое наступление на юге Украины. Рассказ о борьбе с «черным бароном» выходит 
за рамки книги, поэтому я лишь замечу, что Врангель, вопреки эмигрантским байкам, не 
только не брезговал вступить в союз с поляками, а, наоборот, направил в Варшаву миссию 
генерала Махрова. Другой вопрос, что Пилсудский не захотел всерьез вступать в переговоры 
с Врангелем, а использовал Махровскую миссию для шантажа большевиков. 



4 сентября в XV армию прибыли 1000 питерских коммунистов, 450 человек из них 
были отправлены в ІІІ армию. 

К этому времени 55-я стрелковая дивизия сосредоточилась в районе Барановичей, туда 
же подтягивалась и сводная дивизия ВОХРа. На фронте IV армии из отдельных 
кавалерийских частей создавалась 17-я кавалерийская дивизия. Командование Западного 
фронта рассчитывало к 15 сентября довести боевой состав своих армий до 6000 штыков в 
каждой, и к этому времени, по его мнению, фронт должен был стать вполне боеспособным. 

Для приведения в порядок нашей железнодорожной сети были приняты энергичные 
меры, которые не замедлили дать свои положительные результаты. Прежде всего началась  
перешивка головных железнодорожных участков на широкую колею. Для развития 
магистральных военных дорог приступили к перешивке железной дороги Минск – Бобруйск 
с веткой на Осиповичи – Слуцк и срочной постройке железнодорожного моста через 
Березину у Бобруйска. Кроме того, начато строительство железнодорожного моста на 
Днепре у Речицы и постройка моста для второй колеи у Борисова. 

Поляки продолжали наступление, но уже с меньшей настойчивостью. 12 сентября они 
захватили Кобрин, а оттуда броневики вместе с посаженной на автомобили пехотой 
стремительно продвинулись по Ковельскому шоссе, овладели Ковелем, при этом временно 
нарушив управление частями XII армии. Захватив Ковель, польские войска начали 
расширять прорыв между внутренними флангами IV и XII армий, особенно надавливая на те 
ее части, которые были расположены к югу от Ковеля, в районе Владимира-Волынского. 

Пользуясь выходом из боя значительной части Первой конной армии, поляки развили 
энергичные действия не только на ее фронте, но и в ее тылу. Так, воспользовавшись 
содействием партизанских отрядов в тылу, польские части 16 сентября заняли Луцк, и 44-я 
стрелковая дивизия XII армии начала отход за реку Стырь, причем ей было приказано 
задержаться на реке Стубель, у местечка Деражня. Следующий оборонительный рубеж для 
XII армии намечался от Чарторыска до местечка Деражня. 

18 сентября части Красной армии оставили Ровно, а 19 сентября на участке XVI армии 
поляки овладели городом Пружаны и вытеснили красных из Беловежской Пущи, не ослабляя 
при этом нажима на 48-ю стрелковую дивизию по шоссе Белосток – Волковыск. 

21 сентября главком принял решение организовать новый Южный фронт в составе VI, 
XIII и Второй конной армии под командованием М.В. Фрунзе. В состав Юго-Западного 
фронта вновь включались XII и Первая конная армии. Полевой штаб Юго-Западного фронта 
переносился в Киев, а Южного фронта – в Полтаву. 

24 сентября началось наступление 2-й польской армии, действовавшей на участке ІІІ 
армии. В состав 2-й польской армии входили: 1 – я горная дивизия, 3-я пехотная дивизия  
легионеров, 1 – я Литовско-Белорусская дивизия, 17-я пехотная дивизия, Сибирская бригада, 
2-я и 4-я кавалерийские бригады и 1-я пехотная дивизия легионеров. 

В ночь с 24 на 25 сентября части ІІІ армии, находившиеся еще на левом берегу Немана, 
покинули его и отошли на правый берег реки, где заняли следующий боевой порядок. 6-я 
стрелковая дивизия заняла восточный берег Немана от села Грандичи включительно до 
Понемунь исключительно; южнее от Понемунь включительно до местечка Лунно 
исключительно располагалась 5-я стрелковая дивизия; 56-я стрелковая дивизия занимала 
Гродно и восточные форты крепости. Части 21-й стрелковой дивизии, достигшие накануне 
вечером местечка Острино, уже в 6 ч утра 25 сентября двинулись в район Новой Руды. Части 
2-й стрелковой дивизии подходили к району местечка Озеры, которого они должны были 
достичь к 12 ч 25 сентября. 

Литовские войска начали вступать в районы, из которых уходила Красная армия, в ряде 
мест завязывая бои с поляками. 

26–27 сентября начался планомерный отход ІІІ армии. Поляки пытались помешать  
этому. Красные отходили с боями. Так, 56-я стрелковая дивизия 27 сентября, встретив на 
пути поляков, энергично контратаковала их. При этом был разгромлен 4-й Подхолянский 
полк. В руки красным попали 220 пленных, 6 пушек Гочкиса и 12 пулеметов. 



К вечеру 27 сентября части 1-й добровольческой дивизии поляков и кавалерийские 
части выбили из белорусского местечка Жирмуны у города Лида 33-ю стрелковую дивизию. 

23 сентября поляки прорвались на стыке XV и XVI армий, захватили Волковыск и 
начали развивать свой успех, отжимая правый фланг 48-й стрелковой дивизии 
(правофланговой дивизии XVI армии) к юго-востоку. Но контрудар армейского резерва XV 
армии (27-я стрелковая дивизия) не только вернул обратно Волковыск, но и разгромил 15-ю 
Великопольскую пехотную дивизию, взяв много пленных и орудий. 

Эта частная победа дала Красной армии несколько дней спокойствия, но 26 сентября 
наши части вновь были вынуждены оставить Волковыск в связи со сложным положением на 
гродненском направлении. 

В связи с отходом ІІІ армии XV и XVI армии также отошли сначала на линию реки 
Шара, а затем на линию старых русско-германских позиций. 

Одновременно с отходом главных сил Западного фронта к востоку продолжался отход 
на восток и XII армии, причем лесисто-болотистый район долины Припяти заставлял ее 
тяготеть более к Юго-Западному фронту, и поэтому эта армия 26 сентября была вновь 
подчинена командованию Юго-Западного фронта с возвращением в ее состав 24-й и 44-й 
дивизий. 

26 сентября банды Булак-Балаховича242 прорвались через южный фас расположения  
IV армии, сбив ее заставу у Невельской переправы и разрушив железнодорожный путь у 
станции Молотковичи. 

2 октября отряды Булак-Балаховича ворвались в Пинск, где в это время находился штаб 
IV армии. Гарнизон Пинска состоял из запасного полка и наскоро собранных отрядов, 
которые не оказали противнику достаточного сопротивления. Часть штаба армии успела 
прорваться на поезде в Лунинец, командующий же армией с начальником штаба и членами 
Реввоенсовета отправились верхом к главным силам армии, которые находились намного 
западнее Пинска. 

Таким образом, налет банды Булак-Балаховича на Пинск разрезал управление IV армии 
и ее саму на две части. Одна часть армии оказалась к востоку от реки Ясельда и начала 
подчиняться распоряжениям командующего Западным фронтом. 

К 25 сентября главком Каменев вернул обратно Юго-Западному фронту XII армию. 25 
сентября части этой армии располагались следующим образом: по реке Горыни от местечка 
Высоцка до местечка Степань находилась 58-я стрелковая дивизия, выдвинувшая на север в 
район местечка Столиц небольшой отряд для связи с 10-й стрелковой дивизией. Далее по 
реке Ставу располагалась 7-я стрелковая дивизия с приданной ей бригадой 25-й стрелковой 
дивизии. От села Речица до села Бугрин фронт держала 44-я стрелковая дивизия. Далее с 
фронта не успели еще сняться части Первой конной армии: отсела Бугрин до Завизов 
располагалась бригада 11-й кавалерийской дивизии, а южнее ее до села Крупен (4 км к 
западу от Славуты) стояла 6-я кавалерийская дивизия. 

Юго-Западный фронт получил XII армию в достаточно потрепанном виде. Еще 23 
сентября командующий XII армией доносил командующему Западным фронтом о численном 
составе своих дивизий следующее: «58-я стрелковая дивизия имеет 1000 штыков, 7-я 
стрелковая дивизия до 2300 штыков и 25-я стрелковая дивизия свыше 1000 штыков, в общем 
до 5000 штыков. Материальные потери большие. 25-я стрелковая дивизия мало надежна и 
отведена в резерв для починки». 

С 26 по 30 сентября XII армия отходила и устраивалась на намеченном рубеже. Ее 
отход осложнялся прорывом противника по Новоград-Волынскому шоссе от Ровно в 
направлении Корец. В то же время поляки не оставляли в покое и XIV армию, которая под 
                                                 

242 Булак-Балахович Станислав Никодимович (Бэй-Булак-Балахов ич) родился в 1883 г. в крестьянской 
семье. К 1917 г. – штаб-ротмистр царской армии. С февраля 1918 г. в Красной армии. В ноябре 1918 г. перешел 
к белым и служил в войсках генерала Юденича, который произвел Булак-Балаховича в чин генерал-майора. С 
августа 1919 г. служил в эстонской армии, а затем перешел к полякам. 

 



их нажимом отходила на фронт Юзефполь (25 км южнее местечка Любар) – Летичев – 
Деражня – Зиньковцы – река Калюс. 

4 октября Реввоенсовет Республики обнародовал решение о создании на Западном 
фронте особой резервной армии с непосредственным подчинением ее главкому. Для 
образования этой армии в районе Полоцк – Невель – Городок – Великие Луки должны были 
быть сосредоточены 11, 18 и 56-я стрелковые дивизии и, по усмотрению командования, либо 
17-я, либо 27-я стрелковая дивизии. Вновь образуемой армии присваивался номер XV, 
причем ее аппаратом управления оставался аппарат управления прежней XV армии, 
перебрасываемый для этой цели в Великие Луки. 

Перед самым подписанием перемирия поляки начали наступление на участке озера 
Вишневского до города Слуцка на фронте протяженностью свыше 200 км. Польские части 
заняли местечки Молодечно, Радошковичи и Раков и начали передвигаться к Полоцку. 

ІІІ армия под натиском поляков к 18 октября отошла к линии будущей государственной 
границы, а именно на фронт Диена – Ореховно – Кубличи – озеро Межужол – местечко 
Березино. 

15 октября поляки прорвали расположение красных частей на ближних подступах к 
Минску и овладели им. Части Красной армии заняли позиции в 5 км восточнее Минска, 
однако 17 октября поляки оставили Минск согласно условиям перемирия, подписанного в 
Риге 12 октября. 

14 октября главком телеграфировал командующим фронтами: «В течение 6 дней после 
подписанного 12 октября договора о перемирии военные действия не прекращаются, причем 
согласно пункту 4 договора о перемирии на участке фронта от Несвижа до Двины противник 
по истечении 6 дней становится по будущей государственной границе, а южнее Несвижа 
линия расположения противника фиксируется, какая будет к 24 часам 18 октября. 

Ввиду изложенного приказываю: 
1) Командзапу постепенно, не ввязываясь в бой, отводить части фронта к северу от 

Радошковичей к той линии, на которой части фронта должны остановиться к 24 часам 18 
октября. 

2) На минском и слуцком направлениях продолжать восстановление утраченного 
положения, во всяком случае удерживая прочно занимаемое ныне к югу от Несвижа 
положение. 

Командюгзап до 24 часов 18 октября продолжать выполнение поставленной армиям 
фронта задачи с целью выдвижения вперед. 

Об отданных распоряжениях донести. № 6001/оп./1361/ш». 
Что касается Юго-Западного фронта, то к наступлению его армии предполагали 

перейти еще с 11 октября. Приказом № 142 от 11 октября командующий XIV армией ставил 
своим левофланговым частям следующие задачи: 60-й стрелковой дивизии выдвинуться на 
линию Фелынтын – Солобковцы; 41-й стрелковой дивизии выйти на линию Солобковцы – 
река Студеница, направив передовые части для занятия Каменец-Подольского и доведя свою 
конную и пешую разведку до линии реки Збручь. 

С 11 по 18 октября в районе южнее Несвижа боевые действия не прекращались, причем 
некоторые польские части проникли к востоку километров на 70 от будущей 
государственной границы. 

К 20 октября линия Юго-Западного фронта проходила по рекам Уборть и Случь, через 
местечко Сальница, Литин, Межиров, Носовецкая и далее по реке Мурафе. 

Следует заметить, что 18 октября закончились боевые действия с польскими частями, 
но отряды Петлюры и Булак-Балаховича продолжали боевые действия при поддержке 
поляков. К этому времени отряды Булак-Балаховича насчитывали 7–8 тысяч штыков, 3 
тысячи сабель, 36 орудий и 150 пулеметов. 

9 ноября отряды Булак-Балаховича перешли в наступление вдоль Припяти по обоим ее 
берегам, тесня слабые и разбросанные на большом протяжении части 10-я стрелковой 
дивизии, на которую обрушился их первый удар. 10 ноября Булак-Балахович занял Мозырь, 



а 11 ноября – важную железнодорожную станцию Калинковичи. В течение 13 и 14 ноября 
10-й стрелковая дивизия вела упорные бои с отрядами Булак-Балаховича и даже овладела 
станцией Калинковичи, но вскоре была оттуда выбита. 

16 ноября против Булак-Балаховича начали наступать 17-я и 48-я стрелковые дивизии, 
и к вечеру 17 ноября 48-я дивизия заняла станцию Калинковичи. В ночь на 20 ноября у 
Булак-Балаховича 17-й дивизией был отбит Мозырь. 22 ноября его отряды в районе станции 
Житкевичи перешли на территорию, занятую польскими войсками. 

Несколько слов стоит сказать о войне в воздухе. Роль авиации в советско-польской 
войне 1920 г. была незначительной. Самолеты обеих стран оказывали на противника в 
основном моральное воздействие. Польская авиация имела около двухсот летательных 
аппаратов чуть ли не всех стран Европы, и летали на них не только поляки, но и французы, 
итальянцы, американцы, австрийцы, чехи и др. Считать их летчиками-интернационалистами, 
приехавшими защищать свободу Польши, особых оснований нет. Не следует забывать, что 
после окончания Первой мировой войны десятки тысяч летчиков остались без работы. 

Среди бомбардировщиков и разведчиков стоит отметить французский одномоторный 
биплан «Бреге ХІ?В». В войне их участвовало около 40 единиц. Всего в 1919 – начале 1920-х 
годов польские ВВС получили 110 таких машин. Взлетный вес «Бреге ХІ?В» составлял 
1755 кг, максимальная скорость 168 км/ч, потолок 5,6 км, дальность полета 400 км. 
Вооружение: один 7,92-мм пулемет Виккерса и 256 кг бомб (32 бомбы по 8 кг каждая). 

От немцев полякам достались двух– и четырехмоторные бомбардировщики «Гофа» 
(«Gotha»), а также одномоторные бипланы «Альбатрос». Имелся у поляков даже один 
четырехмоторный «Илья Муромец», но в 1920 г. он, видимо, был небоеспособен. Наиболее 
распространенными истребителями были «Сопвич» и «Ньюпор». 



 
Польские истребители. 1920 г. 
Авиация Красной армии по своей мощи примерно равнялась польской. К моменту 

решающих боев (июль 1920 г.) на Западном и Юго-Западном фронтах находился 51 
авиаотряд (210 самолетов), то есть 73 процента всей советской авиации. 

Вооружение советских и польских самолетов было почти одинаково. Двухместные 
самолеты-разведчики были вооружены двумя пулеметами. 7,7-мм пулемет Виккерса был 
синхронным, т. е. стрелял через винт, а 7,7-мм ручной пулемет Люиса устанавливался на 
турели и предназначался для летчика-наблюдателя. На истребителях ставился только один 
синхронный пулемет. Бомбовые прицелы отсутствовали. Вес бомб составлял от 4 до 11 кг. 

В Красной армии широкое распространение получили авиационные поезда, являвшиеся  
одновременно базой и подвижной мастерской авиаотрядов. Поезд состоял из 24–30 вагонов. 
Среди них были открытые платформы, на которые грузились самолеты, цистерны с 
топливом и крытые вагоны-мастерские. 

Боевые действия обе стороны обычно вели на высотах от 700 до 1200 м, лишь иногда 
поднимаясь до высоты 3000–3500 м. Для пулеметного обстрела противника истребители 
снижались на высоту 100–300 м. 

Одним из лучших советских асов был Г.С. Сапожников. Так, 9 мая 1920 г. он на 
истребителе сбросил 25-фунтовую (10,2-кг) бомбу на польский аэродром. На следующий 
день над советским аэродромом появились три польских самолета германского 



производства. Сапожников лихо атаковал врага. Поляки сразу же сбросили все бомбы в лес 
и, не причинив никакого вреда, начали уходить. Сапожников стал их преследовать, в 
результате чего один из польских самолетов был им сбит и упал в лес вблизи Жлобина. 
Польский летчик, оказавшийся командиром 12-го авиаотряда, и летчик-наблюдатель были 
взяты в плен. Второй польский самолет, подбитый Сапожниковым, сел в расположении 8-й 
стрелковой дивизии. 

К началу боевых действий на Западном фронте у красных было исправных 27–28 
разведчиков и 53–71 истребителя (данные с 4 апреля по 15 мая 1920 г.). Среди разведчиков 
были «бреге», «Ньюпор XX», «сопвич» и «фарман». Истребители были представлены 
несколькими машинами «Спад VII» и «Спад XIII», а остальные были «ньюпоры». 

Замечу, что красные военлеты очень хвалили сравнительно тихоходные «ньюпоры». 
Так, «Ньюпор XVII» имел скорость 152 км/ч, «Ньюпор XXIV» – 168 км/ч, а «Спад XIII» – 
220 км/ч. «Ньюпор» того периода обладал рядом преимущественных качеств, а именно: 
«надежность, невзыскательность, простота в ремонте, возможность совершать посадку и 
взлет где угодно».243 

В XVI армии использовались три четырехмоторных бомбардировщика «Илья 
Муромец». В начале июля они несколько раз бомбили Минск. Техническое состояние этих 
машин было явно неудовлетворительное. Вот характерный пример: «В 8 час. утра 9 июля три 
„Ильи Муромца“ поднялись с аэродрома, причем один из них, потеряв ориентировку, сейчас 
же сел обратно. Другой самолет вследствие неисправности моторов сел в болото в 3 км 
западнее аэродрома. Третий, севший у д. Заболотье вследствие недостатка горючего, свернул 
с заданного маршрута и бомбардировал г. Бобруйск, сбросил 11 пудов [180 кг] бомб на 
железнодорожную станцию. На этой станции он обнаружил эшелон, груженный самолетами. 
Было произведено несколько удачных попаданий в  эшелон и железнодорожный мост. 
Взрывом одной из бомб, попавших в станцию, был вызван пожар».244 

Приведу редкий пример удачного взаимодействия авиации с наземными частями XVI 
армии: «…когда семь самолетов эскадрильи появились над Рованичами на высоте 300 м, из  
ржи неожиданно появились три ряда цепей красных бойцов, которые быстро, почти без 
выстрела, пошли в атаку. Наши самолеты снизились до 100 м и своим огнем заставили 
сняться с позиции батарею белополяков, которая вела огонь по наступающим цепям. Также 
был разогнан белопольский резерв, не выдержавший пулеметного огня самолетов. Летчики 
один за другим обстреливали и пикировали вдоль окопов и, развивая удар сверху и с фланга, 
совершенно дезорганизовали противника, сидевшего в окопах… Наша пехота быстро 
подошла к проволочным заграждениям и почти без потерь взяла опорный пункт, 
защищенный от флангового охвата с одной стороны болотистой речкой, а с другой – 
непроходимым болотом…».245 

Советская авиация провела ряд налетов на аэродромы противника в Орехове, Жодине, 
Пост-Волынске и др. Всего за кампанию 1920 г. советские летчики совершили 2100 боевых 
вылетов, налетав около 1400 ч, и сбросили около 6400 кг бомб. 

Прежде чем перейти к мирным переговорам, стоит рассмотреть некоторые 
политические аспекты войны. Еще в конце 1918 г. на Украине, в Белоруссии и Литве под 
личным контролем Пилсудского была создана агентурная сеть «Польская военная  
организация», вербовавшая в свои ряды этнических поляков, проживавших на этих 
территориях. В конце апреля 1920 г. эта организация приступила к сбору сведений о 
состоянии РККА, к проведению диверсий и созданию бандформирований. Летом 1920 г. ЧК 
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удалось разгромить наиболее крупные отделения «Польской военной организации» в Киеве, 
Одессе, Харькове, Житомире, Минске, Бобруйске, Гомеле, Орше, Москве и Петрограде. Ряд 
ячеек организации был уничтожен в 1921 г. в Харькове, Киеве, Белой Церкви, Одессе и 
Умани. 

В свою очередь по указанию Ленина 19 июля 1920 г. было создано Польское бюро ЦК 
РКП(б). Оно считалось специальным органом ЦК РКП(б) на Западном фронте. В состав  
Польбюро вошли Ф.Э. Дзержинский (председатель), Ф.Я. Кон, Ю.Ю. Мархлевский, Э.Я. 
Прухняк, Ю. (И.С.) Уншлихт, Ф.Я. Прухняк (технический секретарь). 

Польбюро мобилизовало на Польский фронт 5700 коммунистов-поляков из 18 тысяч 
состоявших в РКП(б). 28 июля 1920 г. частями XV армии был занят крупный промышленный 
город Белосток. Через два дня, 30 июля, там Дзержинским был создан верховный орган 
власти в Польше – Польский революционный комитет (Польревком). Вообще-то говоря, 30 
июля Дзержинский был еще в Вильно, но обстоятельства заставили его спешить, поэтому 
манифест и извещение об образовании Польревкома были отпечатаны с датой 30 июля. 
Польревком в манифесте к рабочим объявил себя революционной властью и приступил к 
установлению советской власти на территории Польши. Председателем стал Ю.Ю. 
Мархлевский, членами – Ф.Э. Дзержинский, Ф.Я. Кон, Э.Я. Прухняк, И.С. Уншлихт. 
2 августа в Белостоке состоялся массовый митинг рабочих, на котором выступили 
Мархлевский и командующий Западным фронтом М.Н. Тухачевский. 

Дзержинскому удалось организовать снабжение рабочих Белостока продовольствием. 
На его запрос был получен из Центра ответ: «…в Минск отправлено 15 вагонов, в Вильно 
отправлено 15 вагонов, в Белосток отправлено 10 вагонов… Достигнуто соглашение 
удовлетворить гражданское население временно из запасов IV армии». 

Польревком намеревался установить торговые отношения с соседней Германией. В 
телеграмме Герсону Дзержинский давал указания связаться с Высшим советом народного 
хозяйства (ВСНХ) и Внешторгом и сообщить о широких возможностях приобретения в 
Германии предметов военного и иного потребления, просил прислать уполномоченных для  
организации этого дела. В письме Герсону от 19 августа, он просил доложить о 
возможностях крупного товарообмена с Германией и покупки на иностранную валюту 
необходимых товаров. 

Следует отметить, что Германия в советско-польском конфликте держала строгий 
нейтралитет, но была более благоприятно настроена к РСФСР, чем к Польше. 

С 6 августа Дзержинский приступил к формированию Польской Красной армии, 
командовать которой был назначен Роман Войцехович Лонгва – бывший штабс-капитан 
царской армии, к 6 августа 1920 г. командир 2-й стрелковой дивизии. Дзержинский 
советовал Лонгве связаться с Москвой для вербовки военнопленных «из лагерей внутренней 
России – в Костроме, Ярославле и других городах. Там очень много рабочих». В сентябре 
1920 г. в Бобруйске были созданы даже курсы польских красных командиров (свыше тысячи 
курсантов). 

Серьезным недостатком в деятельности Польревкома было отсутствие устойчивой 
связи с польскими коммунистами по ту сторону фронта. 

В связи с поражением Красной армии под Варшавой Польревком был упразднен, а 
Польбюро переехало в Минск, а затем – в Смоленск. Через несколько месяцев после 
подписания мирного договора Польбюро прекратило существование. 

23–24 апреля 1920 г. в Киеве на 1-й Галицийской партийной конференции был избран 
Галицийский организационный комитет. Первоначально Галорком находился в Харькове, а с 
июля 1920 г. – в Тарнополе. В его состав входили Ф.Я. Кон (председатель), М.Л. Баран, Ф. 
Конар, М.В. Левицкий, М.В. Мизайлик, И. Немоловский, А. Палиев, В.И. Порайко, Б.В. 
Скарбеск (Шацкий), И. Усиянович. Галорком действовал в контакте с нелегальным ЦК 
Компартии Восточной Галиции (КПВГ). 

8 июля на Украине был создан Галицийский революционный комитет (Галревком) во 
главе с теми же персонажами, что и Галорком. 1 августа в Тарнополе была провозглашена 



самостоятельность Восточной Галиции. После отступления Красной Армии эти организации 
были распущены. 

12 октября 1920 г. в Риге было подписано Советско-Польское соглашение о перемирии. 
По его условиям военные действия должны быть прекращены немедленно. 

В тот же день был подписан и прелиминарный мир. Согласно его условиям стороны 
признавали независимость Украины и Белоруссии, обязались немедленно по подписании 
договора вступить в мирные переговоры о заключении постоянного мирного договора, а 
также воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга и после ратификации 
данного соглашения не поддерживать военных действий третьих сторон против одной из  
договаривающихся сторон. 

Граница между Польшей, с одной стороны, и Белоруссией и Украиной – с другой, 
устанавливалась по линии Друя – Дрисса – Диена – западнее Полоцка в 30 км – Орехово – 
параллельно железнодорожной линии Полоцк – Молодечно в юго-западном направлении на 
Радошковичи, оттуда в южном направлении в 30 км западнее Минска – Негорелое – 
Филипповичи – Чудзин – Ракитна – Корец, оттуда в юго-западном направлении вдоль реки 
Вилия до Нового Става, оттуда в южном направлении через Волочиск – Сатанов – Гусятин 
до Хотина. 

Постоянный мирный договор между Россией и Польшей был подписан 18 марта 1921 г. 
также в Риге. По этому договору государственная граница между Польшей, с одной стороны, 
и РСФСР, УССР и БССР – с другой, устанавливалась по линии Дрисса – Диена – 30 км 
западнее Полоцка – станция Загатье, откуда граница шла в юго-западном направлении до 
Радошковичей и Ракова (30 км западнее Минска), а оттуда поворачивала на юг до истоков  
реки Морочь и по ней до впадения ее в реку Случь, откуда почти прямо на юг до города 
Корец в 30 км западнее Новограда-Волынского, затем в юго-западном направлении шла 
через Острог, Кунев на Ямполь, откуда в южном направлении проходила через Щасновку – 
Волочиск – Сатанов – Гусятин до Хотина. 

Стороны взаимно отказывались от возмещения своих военных расходов. 
Россия освобождала Польшу от ответственности по долгам и иным финансовым 

обязательствам Российской империи. 
Россия и Украина обязались уплатить Польше 30 млн. рублей золотом в качестве 

польской части золотого запаса бывшей Российской империи и как признание отделения  
Польши от России. 

Россия и Украина возвращали Польше 300 паровозов, 260 пассажирских и 8100 
товарных вагонов. Кроме того, Россия оставляла на территории Польши тот подвижной 
состав, который принадлежал РСФСР и УССР, приспособленный для широкой («русской») 
колеи и ранее принадлежавший Российской империи. Этот состав насчитывал 255 паровозов, 
435 пассажирских и 8859 товарных вагонов. Таким образом, Россия передала Польше в 
общей сложности 555 паровозов, 695 пассажирских и 16 959 товарных вагонов. Общая сумма 
стоимости возвращаемого или передаваемого в виде дара подвижного состава от России для 
Польши оценивалась в 13 млн. 149 тыс. золотых рублей в ценах 1913 г.,  а общая сумма всего 
другого железнодорожного имущества, передаваемого вместе с вокзалами, оценивалась в 
5 млн. 96 тыс. золотых рублей, то есть объединенная сумма железнодорожного имущества, 
поступившего от России в Польшу, составила 18 млн. 245 тыс. рублей золотом по ценам 
1913 г. 

Любопытно, что даже в капитальных трудах польские историки дипломатично не 
упоминают о требовании Польши передать ей все ценности, когда-либо вывезенные за 
время, прошедшее после первого раздела Польши. Поляками были предъявлены требования 
на многие памятники, хранившиеся в Артиллерийском историческом246 и Суворовском 
музеях. Им отдали 57 пушекXVI–XVIII вв., 67 знамен и штандартов. При тщательном 
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сличении гербов, девизов и других геральдических символов на знаменах и штандартах 
историк П.И. Белавенец установил, что все они не польские, а шведские, и представил 
польской стороне такие убедительные доказательства, что поляки от претензий отказались. 
Но в 1932 г. требование возобновили, и русская сторона, «чтобы не портить отношений», все 
же несправедливо требуемое отдала. 

Из собрания Суворовского музея, хранившегося в это время в Артиллерийском 
историческом музее, поляки забрали ключи от Варшавы и серебряные литавры, поднесенные 
А.В. Суворову варшавским магистратом в 1794 г., много польских знамен, оружия и других 
предметов тех времен. Кстати, пищаль «инрог», взятую поляками у нас под Смоленском, 
русские купцы выкупали потом золотом. 

К слову, все эти ценности, силой вытащенные из русских музеев, впрок ляхам не 
пошли. В 1939 г. они стали трофеями немцев, и в основном были приватизированы 
германским командованием. Так что ключи и литавры Суворова попали к новым 
победителям Варшавы. 

Помимо переговоров с Москвой поляки с 30 сентября 1920 г. вели переговоры с 
Литвой, с которой 7 октября было подписано соглашение о демаркационной линии, 
оставлявшей Вильно Литве. Эта уступка объяснялась опасениями Варшавы перед Лигой 
Наций, откликнувшейся на жалобы Литвы относительно действий польских войск на ее 
территории. Чтобы все-таки получить Вильно, польское руководство инсценировало 
«мятеж» в армии, и 9 октября «взбунтовавшаяся» дивизия генерала Желиговского захватила 
город. Официально Варшава не отказалась от ранее подписанного соглашения, что, впрочем, 
не помешало ей включить Вильно в состав Польши. 

Итак, Польша вышла победительницей из войны. Теперь в ее границах этнических 
поляков было около 66 процентов, остальное население составляли немцы, русские, 
украинцы, белорусы и евреи. Точные цифры установить невозможно, поскольку польские 
власти считали поляками всех католиков и униатов. Вновь начались преследования  
«диссидентов», то есть некатоликов. По данным польских историков Дарьи и Томаша 
Наленч, настроенных весьма патриотически, «…некогда униатские, а более ста лет 
православные церкви на Волыни были превращены в католические костелы и целые деревни 
стали польскими. Только на Волыни к 1938 г. было превращено в костелы 139 церквей и 
уничтожено 189, осталось лишь 151».247 

В качестве примера стоит упомянуть о судьбе кафедрального собора Александра 
Невского в Варшаве, построенного в конце XIX в. на добровольные пожертвования. Его 
стены и своды украшали мозаики, выполненные под руководством В.М. Васнецова. Самая  
большая мозаика «О Тебе радуется» имела площадь 1000 кв. м. Интерьер украшали 16 
яшмовых колонн, подаренных Николаем П. Собор вмещал до 3000 молящихся. Колокольня, 
напоминавшая московскую Ивана Великого, возвышалась над городом на 73 м. Наверху ее 
была устроена популярная у туристов смотровая площадка. И вот с 1920 по 1926 г. поляки с 
большим трудом разломали этот величественный храм. Украшения собора были 
разворованы. Позже несколько мозаичных фрагментов украсили костел Марии Магдалины в  
предместье Прага, а яшмовые колонны собора в конце концов установили над могилой 
маршала Пилсудского в Кракове. 

Замечу, что собор Александра Невского, в отличие от храма Христа Спасителя, никому 
не мешал. И в 1926 г. противником польских панов была не царская Россия, а атеистический 
Советский Союз. Разумные политики могли сделать этот собор символом борьбы против 
«безбожного большевизма», местом общения белогвардейских элементов и т. д.,  но 
ненависть ясновельможных панов к православию и всему русскому затмила политическую 
целесообразность. 

Я ни здесь, ни в других местах не собираюсь судить власти любой страны с точки 
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зрения международного права, а тем более общечеловеческих ценностей. Я пытаюсь  
оценивать действия правителей лишь с точки зрения выгоды страны, ими управляемой. 
Диктатор Пилсудский и ясновельможные паны потеряли рассудок в 1918–1920 гг., 
смертельно рассорившись с двумя сильнейшими государствами мира – Германией и Россией, 
воспользовавшись их временной слабостью. 

 
Маршал Пилсудский разговаривает с депутатами сейма: «Я очень люблю беседовать с 

панами». Рисунок из журнала «Муха». 1927 г. 
А был ли иной выход? Да, был. Но для этого панам-националистам пришлось бы 

делать только то, к чему они громогласно призывали. Хотели независимого национального 
государства, ну и собрали бы все земли, где большинство составляют этнические поляки, и 
провели бы по ним границу. А затем можно было бы провести обмен неполяков из Польши 
на поляков из России и Германии. Хороший пример дали Турция и Греция, которые по 
окончании войны в 1922 г. отправили полтора миллиона греков в Грецию и полмиллиона 
турок в Турцию. Окончательно территориальных претензий это не исключило, но войны 
между ними в грозные 30–40-е гг. XX в. не произошло.248 
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Не сделало должных выводов из  польской кампании 1920 г. и советское руководство, а 
ведь именно под Варшавой большевики первый раз поскользнулись на арбузной корке 
национализма. В польском тылу не было восстания рабочих и крестьян – наоборот, они в 
основном добровольно шли воевать против русских, но после нападения поляков генерал 
Брусилов и другие царские генералы, находившиеся в оппозиции к большевикам, выразили 
желание служить в Красной армии. 

Чувства русских людей хорошо высказал великий князь Александр Михайлович, у 
которого большевики убили трех родных братьев: «Некогда я ненавидел их, и руки у меня 
чесались добраться до Ленина и Троцкого, но тут я стал узнавать то об одном, то о другом 
конструктивном шаге московского правительства и ловил себя на том, что шепчу: „Браво!“ 
Как все те христиане, что „ни холодны ни горячи“, я не знал иного способа излечиться от 
ненависти, кроме как потопить ее в другой, еще более жгучей. Предмет последней мне 
предложили поляки. Когда ранней весной 1920-го я увидел заголовки французских газет, 
возвещавшие о триумфальном шествии Пилсудского по пшеничным полям Малороссии, 
что-то внутри меня не выдержало и я забыл про то, что и года не прошло со дня расстрела 
моих братьев. Я только и думал: „Поляки вот-вот возьмут Киев! Извечные враги России 
вот-вот отрежут империю от ее западных рубежей!“ Я не осмелился выражаться открыто, но 
слушая вздорную болтовню беженцев и глядя в их лица, я всей душою желал Красной 
Армии победы».249 

За несколько дней до смерти (26 февраля 1933 г.) Александр Михайлович написал: 
«Мне было ясно тогда, неспокойным летом двадцатого года, как ясно и сейчас, в спокойном 
тридцать третьем, что для достижения решающей победы над поляками Советское 
правительство сделало все, что обязано было бы сделать любое истинно народное 
правительство. Какой бы ни казалось иронией, что единство государства Российского 
приходится защищать участникам ІІІ Интернационала, фактом остается то, что с того самого 
дня Советы вынуждены проводить чисто национальную политику, которая есть не что иное, 
как многовековая политика, начатая Иваном Грозным, оформленная Петром Великим и 
достигшая вершины при Николае I: защищать рубежи государства любой ценой и шаг за 
шагом пробиваться к естественным границам на западе! Сейчас я уверен, что мои сыновья 
еще увидят тот день, когда придет конец не только нелепой независимости Прибалтийских 
республик, но и Бессарабия с Польшей будут Россией отвоеваны, а картографам придется 
немало потрудиться над перечерчиванием границ на Дальнем Востоке».250 

 
Глава 6 

СОВЕТСКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 30-Х гг. И СУДЕТСКИЙ КРИЗИС 
1938 г 

 
С начала 20-х гг. XX в. польские дипломаты стали создавать на Западе имидж Польши, 

выставляя ее в качестве барьера против большевизма. Именно для этого был подписан 21 
февраля 1921 г. договор о союзе с Францией. Увы, поляки напрочь забыли собственную 
историю и не помнили, что Франция, традиционно бывшая союзницей Речи Посполитой, ни 
разу, за исключением 1807–1812 гг., не сумела оказать действенную помощь Польше. 

К началу 1926 г. экономическое положение Польши существенно ухудшилось. Этим 
воспользовался маршал Пилсудский,251 устроивший 12 мая военный переворот. После 
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трехдневных боев путчисты заняли Варшаву. Законное правительство В. Витоса было 
свергнуто. Президентом Польши стал ставленник Пилсудского И. Мосницкий, фактическим 
же правителем вновь был «первый маршал». 

В свое время Наполеон бросил крылатую фразу: «Можно прийти к власти на штыках, 
но сидеть на них нельзя». Престарелому маршалу нужны были какие-то идеи. И вот его 
советники подсунули идею «санации», то есть оздоровления нации. Но, увы, «санация» 
оказалась пустой болтовней, она не могла решить ни экономических, ни социальных 
проблем и тем более сплотить население Польши в единую нацию. 

В 1931 г. Пилсудский официально ввел в стране военно-полевые суды. За один только 
1931 г. по политическим мотивам польские власти арестовали 16 тысяч человек, а в 1932 г. 
по тем же мотивам было арестовано уже 48 тысяч. 

После 1926 г. заметно усилилось осадничество. Осадниками в Польше назывались 
поляки-переселенцы, направленные на Украину. Большинство осадников были ветеранами 
польской армии. Несмотря на то что украинские земли и так были густо заселены, польские 
колонисты именно здесь получали большие наделы лучших земель и щедрые денежные 
субсидии. Польские власти единовременно давали осаднику от 15 до 40 гектаров земли. Так, 
в Белоруссии осело 300 тысяч осадников, в Восточной Галиции и Волыни – около 200 тысяч. 

Слета 1930 г. участились нападения украинцев на дома польских помещиков и 
осадников – только летом 1930 г. в Восточной Галиции было сожжено 2200 домов поляков. 
Армейские части заняли там около 800 сел и разграбили их. Было арестовано свыше 2000 
украинцев, из которых почти треть получила большие тюремные сроки.252 

Польская верхушка не могла дать стране ни экономических, ни социальных реформ, в 
результате самым действенным продолжал оставаться старый лозунг: «От можа до можа». 

Этим и объясняется двойственность внешней политики Польши в 20–30-х гг. XX в. С 
одной стороны, дипломаты делали попытки нормализовать отношения с великими 
соседними державами. Так, 25 июля 1932 г. заместитель наркома иностранных дел Николай 
Крестинский и заместитель министра иностранных дел Стефан Патек подписали в Москве 
пакт о ненападении, а 26 января 1934 г. в Берлине министр иностранных дел Иосиф Липский 
и Фрейхер фон Нейтрат подписали «Германо-польскую декларацию о необращении к силе». 
Замечу, что ни в пакте, ни в декларации не было ни слова о польских границах. 

А между тем никто в Польше не снимал лозунга о возвращении границ 1772 г. В 
сентябре 1930 г. польский министр иностранных дел Залесский сказал президенту 
данцигского сената: «Данцигский вопрос может разрешить лишь польский армейский 
корпус». И это говорилось о Данциге, который был населен немцами и несколько столетий 
принадлежал Пруссии, но волею Антанты был сделан «вольным городом». Поляки 
неоднократно устраивали и военные, и экономические провокации, чтобы спровоцировать 
захват «вольного города». Польские политики открыто требовали присоединения к Польше 
«Восточной Пруссии и Силезии». Несколько раз министр и даже президент страны называли 
Балтийское море Польским. 

Германский разведчик и историк Оскар Райле писал о польском министре иностранных 
дел Беке:253 «Все больше и больше Бек склонялся к тезисам историка Адольфа Боженского, 
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который провозглашал политику кровопролития как единственно верную для Польши. Он 
задумал с помощью держав Запада снова ввергнуть Европу в большую войну. Поскольку 
Первая мировая война дала Польше самостоятельность и вернула часть исконных польских 
земель, следовало надеяться, что другая большая война подарит Польше остальные 
территории, на которые она могла притязать».254 

Замечу, что после смерти Пилсудского (12 мая 1935) Бек в Польше, будучи министром 
иностранных дел, значил куда больше, чем быстро сменявшиеся премьеры и президенты с 
труднопроизносимыми фамилиями, поэтому западная пресса до сентября 1939 г. польское 
правительство именовала правительством Бека. 

Я не собираюсь представлять Польшу в роли главного агрессора в Европе, но 
Пилсудский был не хуже и не лучше Муссолини или Маннергейма. Один желал сделать  
Средиземное море Итальянским, а другой мечтал о Великой Финляндии с Карелией, 
Ленинградской, Вологодской, Мурманской и Архангельской губерниями. Другой вопрос, что 
если немцам, итальянцам и японцам вначале удалось кое-что захватить, то полякам не везло 
с самого начала и они решили из захватчиков записаться в жертвы. Увы, и Польша, и 
Финляндия по своим территориальным претензиям и свирепым диктаторским режимам куда 
ближе к агрессорам – Германии, Италии и Японии, нежели к жертвам – Бельгии, Голландии, 
Дании и др. 

Первые годы после Рижского мира на польско-советской границе постоянно 
происходили стычки и перестрелки. На территории Польши формировались белогвардейские 
и петлюровские банды, которые при пособничестве польского командования периодически 
вторгались на территорию РСФСР и УССР. Это заставляло советское правительство держать 
крупные силы на польской границе. Так, на территории Подолии в 1921 г. были размещены 
1-й конный корпус Красной армии, 24-я Самарская железная дивизия, 29-я бригада 
погранохраны и 112-й батальон войск ВЧК. 

Вот, например, в ночь на 26 октября 1921 г. границу в Подолии перешли сразу две 
банды: Палия (350 человек при четырех пулеметах)255 и Шляпока (150 человек). По данным 
советских пограничников, переход обеих банд обеспечивали регулярные польские войска. К 
середине ноября потрепанный отряд Палия ушел в Польшу, а Шляпок был взят в плен 
красноармейцами. 

Советские пограничники в 20–30-х гг. XX в. имели очень строгие указания по 
ограничению применения оружия на границе, поляки же вели себя как завоеватели. Из 
отчета Ямпольского погранотряда за первую половину 1925 г.: «5 января 1925 года перешла 
границу группа польских солдат, около 40 чел. пехоты и три всадника, которая, обстреляв 
наш сторожевой наряд, прорвалась в здание заставы и управление комендатуры, обстреляла 
их и забросала гранатами. Ворвавшись в канцелярию заставы, захватила дела и переписку. 
Пограничники, приняв меры к обороне, вынудили поляков отойти в прилегающий сад. 

Во время обороны был ранен в ногу начальник заставы Дикерман, пытавшийся  
установить на крыльце пулемет. При нападении поляков помощником начальника заставы 
Бахлиным был убит руководивший нападением капрал, что внесло расстройство в ряды 
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поляков, и они, захватив убитого капрала, поспешно отошли на свою территорию… 
25 июня 1925 г. добровольно перешел на сторону СССР поручик польской 

пограничной охраны. 28 июня на рассвете польский офицер вызвал на границу помощника 
начальника заставы Бахлина и заявил, чтобы немедленно возвратили якобы захваченного 
поручика. 

Спустя некоторое время к границе подошла группа польских солдат в 120 чел. 
и 100 чел. конницы, перешла границу и начала организованное наступление на заставу. 

Застава была приведена в боевую готовность; в то время на заставе было 20 
пограничников, и под давлением численно превосходящего противника застава отступила в  
лес. Поляки захватили переписку, зажгли заставу и продолжали перестрелку с заставой».256 

Надо ли говорить, что в 20-х и 30-х гг. XX в. руководство СССР считало Польшу 
наиболее вероятным противником. Правительства могут сколько угодно врать в 
пропагандистских целях, но генштабисты в секретных планах никогда не лгут, а если уж 
заблуждаются, то по глупости или неосведомленности. Поэтому я процитирую «Записку 
начальника Генштаба Красной Армии наркому обороны СССР маршалу Советского Союза 
К.Е. Ворошилову о наиболее вероятных противниках СССР» от 24 марта 1938 г.: 

«Складывающаяся политическая обстановка в Европе и на Дальнем Востоке как 
наиболее вероятных противников выдвигает фашистский блок–Германию, Италию, 
поддержанных Японией и Польшей… 

…Советскому Союзу нужно быть готовым к борьбе на два фронта: на Западе против  
Германии и Польши и частично против Италии с возможным присоединением к ним 
лимитрофов (государства Прибалтики. – А.Ш.)и на Востоке против Японии. 

Италия, весьма вероятно, в войне будет участвовать своим флотом, посылку же 
экспедиционного корпуса к нашим границам вряд ли можно ожидать… 

Наиболее вероятные противники на Западе – Германия и Польша в военное время 
развертывают в 1-ю очередь: 

Германия – 96 пд (пехотных дивизий. – А.Ш),5 кд (кавалерийских дивизий. – А.Ш),5 
мотодивизий, 30 танк, бригад и 3000 самолетов. 

Польша – 65 пд, 16 кав. бригад, 1450 танков и танкеток, 1650 самолетов. 
Итого – 161 пд, 13 кав. див., 7250 танков и танкеток, 4650 самолетов. 
Из этих сил Германия и Польша вынуждены будут часть сил оставить на своих 

западных границах, а возможно, часть из них введут в дело для борьбы с чехословацкой 
армией. 

Предположительно можно считать, что против чехословацкой армии Германией будет 
направлено до 26 пд, 1 кд, 1 мотодивизия и не менее 800 самолетов. На французской границе 
немцами будет оставлено от 10 до 20 пехотных дивизий. 

Таким образом, Германией из 96 пд до 26–46 пд будет оставлено на западных и южных 
границах и до 60–65 пд, 4 кд, 4 мотодивизии, до 20 танковых батальонов и до 2100 самолетов  
будет направлено против наших границ. 

Что касается Польши, то она из своих 65 пд до 5 пд, по-видимому, оставит против  
Чехословакии, а остальные силы, т. е. до 60 пехотных дивизий, 16 кав. бригад, до 1300 
танков и танкеток и до 1600 самолетов развернутся на наших границах. 

Таким образом, на последних нужно ожидать появление 120–125 пехотных дивизий, 12 
кав. дивизий, 6400 танков и танкеток и 3700 самолетов. 

Финляндия, Эстония и Латвия развертывают 20 пехотных дивизий, 80 танков и 436 
самолетов… 

…Германия и Польша могут сосредоточить свои главные силы к северу или к югу от 
Полесья. Этот вопрос указанными государствами будет решен в зависимости от положения в 
Средней Европе и, наконец, от того, насколько договорятся оба этих государства в 
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украинском вопросе… 
Основной задачей Р К КА в предстоящем вооруженном столкновении должно бытьнане 

с е ни е решительного поражения противникам как на Западе, так и на Востоке. 
Стратегическое развертывание на два фронта необходимо считать основным. 
Главные противники и главный театр военных действий на Западе, поэтому здесь  

должны быть сосредоточены и главные наши силы. 
Однако на Востоке против Японии должны быть назначены такие силы, которые 

гарантировали бы нам превосходство и успех в Северной Маньчжурии. 
Остальные наши границы должны быть прикрыты минимальными силами… 
Для ведения операций на Западе назначаются: 124 стрелковых дивизии, из которых 5 со 

сроком готовности на 30 день мобилизации; 16 кавалерийских дивизий; 26 танковых бригад, 
всего танков 10 255; 5867 самолетов (вместе с морской авиацией). 

Если мы уступаем в числе стрелковых дивизий, то превосходим в танках и авиации, 
причем оснащение материальным снабжением взято при частичном поступлении из планов  
заказа 38-го г., с его выполнением наше превосходство в материальном снабжении будет 
возрастать… 

…в данное время трудно сказать, где произойдет развертывание главных сил 
германских и польских армий – к северу от Полесья или к югу от него. 

Поэтому предлагается иметь два варианта стратегического развертывания – к северу 
или к югу от Полесья… 

1. Первый вариант – развертывание к северу от Полесья 
Основами этого развертывания должны быть: 
1. нанесение решительного поражения главным силам германо-польских армий, 

сосредоточивающихся к северу от Полесья; 
2. активная оборона к югу от Полесья; 
3. прочное прикрытие направлений на Москву и Ленинград; 
4. образование сильного резерва Главного командования для развития удара или для 

контрудара против наступающего противника. 
В соответствии с этими задачами предлагается следующее р а с – пределение сил: 
а) для действий против лимитрофов развертывается 17 стр. дивизий – подробно будет 

изложено ниже. 
б) для действий к северу от Полесья назначается: стрелковых дивизий – 55; орудий – 

5100; кавалерийских дивизий – 6; танковых бригад – 11, всего танков – 4233; самолетов 1763, 
из них бомбардировщиков 712, истребителей 638, разведчиков 413. Кроме того, авиационная  
армия – 695 самолетов, из них бомбардировщиков 500, истребителей 128, разведчиков 67. 

Всего самолетов 2458. 
Кроме того, часть бомбардировочной авиации Ленинградского военного округа – до 

300 самолетов, может быть привлечена для действий на этом фронте и столько же может 
быть использовано авиации, развертывающейся южнее Полесья. 

Всего, таким образом, предполагается сосредоточить до 3058 самолетов. 
в) для действий к югу от Полесья развертывается: стрелковых дивизий – 30; орудий – 

3078; кавалерийских дивизий – 8; танковых бригад – 9, всего танков – 3312; самолетов 1718, 
из них бомбардировщиков – 794, истребителей – 438, разведчиков – 486. 

Самолетов морской авиации – 275, из них: бомбардировщиков 139, истребителей 47, 
разведчиков 89. 

г) в резерве Главного командования сосредоточиваются: стрелковых дивизий – 16, 
орудий – 928, танков – 512. 

Кроме того, к 30-му дню мобилизации закончат отмобилизование еще 5 стрелковых 
дивизий, которые будут переведены в резерв Главного командования… 

2. Второй вариант стратегического развертывания к югу от Полесья 
Выше было доложено, что к югу от Полесья возможно ожидать развертывания до 79 

пехотных дивизий германо-польских армий, 4700 танков и танкеток и 2800 самолетов. 



Весьма вероятно, что это развертывание своими главными силами будет в районе 
Ровно – Тарнополь, Львов – Ковель, имея основной задачей удар на Киев через Бердичев или 
Казатин. Не исключена возможность, что часть сил будет направлена через Бессарабию, если 
Румыния не окажет этому сопротивления. Удар через Бессарабию можно ожидать на 
Жмеринку или Винницу, или еще восточнее во фланг нашего стратегического 
развертывания. 

Основной задачей по второму варианту стратегического развертывания наших сил 
будет нанесение решительного поражения германо-польским силам. Поэтому наши главные 
силы должны быть развернуты на фронте Новоград-Волынский – Проскуров для удара на 
фронт Луцк – Львов, имея в виду главными силами выйти в район Ковель, Львов, Броды, 
Дубно с дальнейшим наступлением на Люблин. 

При втором варианте для стратегического развертывания к югу от Полесья назначается: 
стрелковых дивизий – 57; кавалерийских дивизий – 8; всего орудий – 5032; танковых 

бригад – 13, а всего танков 5156; самолетов – 2182, из них бомбардировщиков – 978, 
истребителей – 488, разведчиков – 716. 

Кроме того, авиационная армия – бомбардировщиков 500, истребителей 128, 
разведчиков 67, всего 695. 

Кроме того, до 300 бомбардировщиков может быть привлечено с фронта к северу от 
Полесья, что дает всего для действий на юго-западе до 3177 самолетов, не считая 275 
морских самолетов, а с ними будет 3452 самолета. 

В резерве Главного командования сосредоточиваются: стрелковых дивизий 12, орудий 
720, танков 386. 

Сравнение сил показывает, что мы будем иметь: 
69 стрелковых дивизий, а с прибытием после 30 дня мобилизации 6 стрелковых 

дивизий, 75 стрелковых дивизий против 79 пехотных германо-польских дивизий; 
5752 орудия против 5332 орудий; 
8 кавалерийских дивизий против 9 1/2 кавалерийских дивизий; 5156 танков против 

4700 танков и танкеток; 3452 самолета против 2800 самолетов. 
При нейтралитете Финляндии, Эстонии и Латвиидо 6 стрелковых дивизий и 2 танковых 

бригад может быть привлечено для действий к югу от Полесья. 
Развитие нашей железнодорожной сети на юге и юго-западе СССР оттягивает сроки 

окончания сосредоточения наших сил против первого варианта, на линию Киев – Знаменка 5 
7 стрелковых дивизий заканчивают сосредоточение к 32-му днюмобилизации, а 
сосредоточение стратегического резерва может быть закончено к 37-му дню мобилизации. 

Кавалерийские корпуса (два) прикрывают развертывание армий, ведут боевую разведку 
в общем направлении на Броды и при успехе наступления используются для его развития. 

Задачей ВВС должно быть поставлено: 
1. Борьба с авиацией противника; 
2. С 3-го дня воспрещение железнодорожных перевозок к нашей границе, особенно 

через Ковель, Львов, Рава Русска; 
3. Удары по крупным соединениям войск вероятных противников и содействие в атаке 

нашим войскам; 
4. Удары по Львову, Перемышлю, Люблину и Ковелю».257 
Как видим, Советский Союз активно готовился к войне, но к войне оборонительной. 

Ведь начиная с 1937 г. войну предполагалось вести на двух фронтах, так как на Дальнем 
Востоке Япония развертывала огромную армию непосредственно у самых границ с СССР 
(подробнее см.: ШирокорадА.Дальневосточные войны России). 

Сталин и большевики в целом могут кому-то нравиться, а кому-то нет, но пока нет 
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никаких документов, свидетельствующих о том, что СССР хотел первым напасть на 
какое-либо государство. С 1922 г. до 1 августа 1939 г., наоборот, в СССР и политики, и 
военные чересчур преувеличивали «классовую солидарность капиталистических государств» 
и строили свои военные планы на том, что если начнется даже локальная война, то 
«капиталистические акулы» разом все кинутся на «первую в мире страну социализма». 
Поэтому Сталин всеми силами пытался оттянуть вступление СССР в любой военный 
конфликт и ради этого зачастую принимал унизительные для великой державы решения как 
на Дальнем Востоке, так и в Европе. Другой вопрос, что правительство СССР было готово в 
случае агрессии какого-либо государства у границ Советского Союза восстановить  
статус-кво силой оружия, но обязательно в союзе с достаточно сильным государством. 

В начале 1938 г. резко обострились польско-литовские отношения. Как уже говорилось, 
польские правители и панство258 считали Литву частью Польши. 22 декабря 1918 г. РСФСР 
признала независимость Литвы. 12 июля 1920 г. РСФСР и литовское буржуазное 
правительство Э. Галванаускаса заключили в Москве мирный договор. Любопытно, что в его 
1-й статье говорилось: «Настоящий договор не может быть прецедентом для третьих сторон, 
так как Россия и Литва никогда не находились между собой в состоянии войны». 

С точки зрения историка, это неверно, но зато четко характеризует взаимоотношения  
подписантов. Согласно договору 1920 г. Россия передавала Литве почти всю бывшую 
Виленскую губернию за исключением Диснинского и Вилейкинского уездов и южной части 
Ошмянского уезда, а также оставляла за Литвой значительную часть Гродненской губернии 
с городом Гродно. 

Через два дня после подписания договора (14 июля) Красная армия выбила поляков из 
Вильно и передала его вместе с областью Литве. Однако после поражения Красной армии на 
Висле польские войска генерала Л. Желиговского захватили Вильно и Виленскую область. 
При этом лицемер Пилсудский объявил Желиговского мятежником. 12 октября 1920 г. сей 
мятежник обнародовал декрет о создании нового государства – Срединная Литва. В 1922 г. 
это «государство» на правах автономной провинции вошло в состав Польши. Советская  
Россия к тому времени заключила мир с Польшей, а литовская армия была не в состоянии 
воевать с поляками. Все, что могли сделать обиженные литовцы, так это только разорвать 
дипломатические отношения с Польшей. 

11 марта 1938 г. на литовско-польской демаркационной линии был обнаружен труп 
польского солдата. 13 марта Польша возложила ответственность за это на Литву и отклонила 
ее предложение о создании смешанной комиссии для расследования инцидента. Польская 
сторона дала понять Каунасу, что ожидает восстановления дипломатических отношений, и 
потребовала признания литовским правительством существующей границы между 
государствами, то есть включая Вильно и область в состав Польши. В польской прессе 
началась кампания с призывами проучить Литву и организовать поход на ее столицу Каунас. 

Замечу, что «наезд» на Литву поляки сделали весьма своевременно. 14 февраля 1938 г. 
Гитлер поставил в известность польское правительство о подготовке аншлюса (захвата 
Австрии). 11 марта был найден труп польского солдата на литовской границе, и в тот же 
день германские войска вошли в Австрию. 

Поляки не возражали против аншлюса, а Гитлер – против оккупации поляками части 
Литвы, однако строго предупредил, что город Мемель (Клайпеда) с областью представляет 
зону интересов Германии. В ночь с 16 на 17 марта поляки предъявили Литве ультиматум с 
требованием восстановить дипломатические отношения. Литовское правительство должно 
было выразить свое согласие в течение 48 часов, а аккредитация дипломатов состояться до 
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31 марта. В противном же случае поляки угрожали применить силу. 
18 марта советское правительство посоветовало литовцам «уступить насилию», 

поскольку «международная общественность не поймет литовского отказа». Советское 
правительство еще раз указало Польше, что заинтересовано в сохранении независимости 
Литвы и выступает против развязывания войны. В условиях, когда Франция также просила 
Польшу не доводить дело до войны, польское правительство несколько смягчило условия 
своего ультиматума. 

Как видим, советское правительство действовало крайне осторожно. Позиция СССР 
неоднозначно трактовалась позднейшими историками. Так, Сиполс считал, что от захвата 
Польшей Литву «спасло только энергичное вмешательство СССР259», а Случ, наоборот, 
считал, что от СССР «никакой поддержки Литва в тот момент не получила».260 

Еще перед вторжением германских войск в Австрию Гитлер 20 февраля 1938 г. 
выступил в рейхстаге с программной речью, где обещал объединить «10 миллионов немцев, 
живущих по ту сторону границы». В ответ начальник штаба чехословацкой армии генерал 
Крейчи опубликовал сообщение о принимаемых чехословацким правительством мерах 
обороны. «Мы знаем о возможности нападения на нашу республику без формального 
объявления войны, и наша армия вполне подготовлена к тому, чтобы такая война не 
захватила нас врасплох», – заявлял генерал. Чехословацкое правительство намеревалось 
перенести военные заводы «Шкода» в глубь страны, ввести круглосуточную работу на своих 
восьми авиационных заводах, завершить планы мобилизации промышленности и 
продовольственных ресурсов. Чехословакия была полна решимости сопротивляться до конца 
в борьбе за свою независимость. 

Гитлер еще в 1937 г. принял окончательное решение о расчленении Чехословакии. 24 
июня 1937 г. верховное командование вермахта приняло директиву «О единой подготовке 
вооруженных сил к войне», где говорилось, что вермахт должен внезапно осуществить  
вторжение в Чехословакию и чтобы при этом на Западе оставался только минимум сил в  
качестве тылового прикрытия этой наступательной операции. Ее цели и задачи состояли в 
следующем: разгромив чехословацкую армию и овладев Богемией и Моравией, 
заблаговременно и на весь период войны ликвидировать угрозу нападения Чехословакии с 
тыла, чтобы развязать себе руки для ведения войны на Западе и отнять у русской авиации 
важнейшую часть ее операционной базы, которую Советы могли бы создать на территории 
Чехословакии. 

Сразу же после оккупации Австрии резко возросла активность судетских немцев в  
Чехословакии. На съезде профашистской судетской партии генлейновцев261 в апреле 1938 г. 
в Карловых Барах были выдвинуты требования об отторжении от Чехословакии ряда 
пограничных районов и присоединении их к рейху. Кроме того, судетские немцы 
потребовали расторжения Чехословакией договоров о взаимной помощи с Францией и 
СССР. 

Так возник Судетский кризис. О нем и о последовавшем Мюнхенском соглашении 
часто и много говорили советские историки и политики. При этом постоянно замалчивалась  
роль Польши в этом кризисе. 

Дело в том, что польское правительство имело территориальные претензии не только к 
СССР, Германии и Литве, но и к Чехословакии – поляки претендовали на Тешинскую 
Силезию. Очередной всплеск античехословацких настроений в Польше произошел в начале 
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1934 г., когда пресса развернула массированную кампанию о возвращении исконных 
польских земель. А осенью 1934 г. польская армия на границе с Чехословакией провела 
большие военные маневры, в ходе которых отрабатывались действия в случае распада 
Чехословакии или ее капитуляции перед Германией. 

Во второй половине 1935 г. польско-чехословацкие отношения еще больше охладели. 
Оба посла отправились «в отпуск»: чехословацкий в Варшаве – в мае, а польский в Праге – в 
октябре 1935 г. Польское правительство, копируя политику Гитлера, создало 26 марта 1938 г. 
в Тешине «союз поляков», целью которого было отделение этой области от Чехословакии. 

12 мая СССР заявил о готовности поддержать Чехословакию при условии прохода 
Красной армии через Польшу или Румынию. Надо ли говорить, что правительства Польши и 
Румынии категорически отвергли предложение СССР. 

В сентябре 1938 г. Судетский кризис достиг своего апогея. 3 сентября во Франции было 
призвано 300 тысяч резервистов, 4 сентября отменены отпуска в гарнизонах на восточной 
границе, 5 сентября «линия Мажино» была полностью укомплектована техническими 
средствами. 22 сентября шесть французских дивизий были выдвинуты на границу Германии. 
В ночь на 24 сентября были призваны еще 600 тысяч резервистов и переброшены к границе 
14 дивизий. К 28 сентября было мобилизовано полтора миллиона человек, а на германской 
границе развернуто 37 пехотных дивизий, 13 кавалерийских бригад и 29 танковых полков. 
Всего во французской армии насчитывалось более 1275 танков. 

В составе вооруженных сил Великобритании имелось 20 дивизий и 2 бригады, всего 
около 400 тысяч человек, а также 375 танков и 1759 самолетов первой линии. 

В СССР в середине лета 1938 г. готовились к помощи Чехословакии. 26 июня советское 
правительство приняло решение о реорганизации военно-территориальных структур 
Красной армии и формировании шести армейских групп в Белорусском и Киевском военных 
округах. 

Согласно приказу наркома обороны № 0151 от 26 июля 1938 г. Белорусский военный 
округ был переименован в Белорусский особый военный округ. В его составе были 
сформированы: на базе управления IV стрелкового корпуса – Витебская армейская группа, в 
которую вошли войска, расположенные на территории Витебской и Минской областей; на 
базе управления Vстрелкового корпуса – Бобруйская армейская группа, в которую вошли 
войска, расположенные на территории Могилевской, Гомельской и Полесской областей. 

Согласно приказу наркома обороны № 0152 от 26 июля 1938 г. Киевский военный 
округ был переименован в Киевский особый военный округ, а в его составе были 
сформированы: Житомирская армейская группа (на базе управления VIII стрелкового 
корпуса), войска которой дислоцировались на территории Черниговской, Киевской и 
Житомирской областей; Винницкая армейская группа (на базе управления XVII армейского 
корпуса), в которую вошли войска, расположенные на территории Винницкой и 
Каменец-Подольской областей, а также Одесская армейская группа (на базе управления VI 
стрелкового корпуса), в которую вошли войска, расположенные на территории 
Николаевской области и Молдавской АССР. Также в состав Киевского особого военного 
округа вошла кавалерийская армейская группа в составе II и IV кавалерийских корпусов. 

Польша же готовилась к нападению на Чехословакию в союзе с Германией. В сентябре 
1938 г. на Волыни прошли крупные маневры польской армии, в которых участвовали пять 
пехотных дивизий, одна кавалерийская дивизия, одна мотобригада и одна бригада легких 
бомбардировщиков. Под прикрытием этих маневров польские войска стягивались к Тешину. 
На чехословацкой границе поляки развернули отдельную оперативную группу «Шлёнск» в 
составе 4, 21 и 23-й пехотных дивизий, Великопольской и 10-й моторизованных 
кавалерийских бригад под командованием генерала В. Бортновского. К 1 октября 1938 г. эта 
группировка насчитывала 35 966 человек, 270 орудий, 103 танка, 9 бронемашин и 103 
самолета. 

Как писал историк М.И. Мельтюхов, личный состав советских войск был настроен 
решительно. «Общую ненависть вызывали германские и польские фашисты. Как заявляли 



красноармейцы в/ч 5077 Тарасов и Мещанов, „…скорее бы выступить против фашистской 
Польши, пусть только последует приказ нашей партии и Великого Сталина, мы сотрем с 
лица земли фашистских гадов“. По мнению солдата той же части Щербакова, „наши 
дальневосточные товарищи проучили японских самураев, как хочется нам на Западе 
проявить такое же геройство и отвагу“. Схожие мысли высказывал боец в/ч 5711 Толкачев: 
„Чехословацкий народ не хочет войны, но им угрожает германский фашизм вместе с 
англо-французской буржуазией. Мы можем показать, как надо воевать, так же, как наши 
дальневосточные товарищи показали у озера Хасан“. Выступая на митинге, командир 
отделения 5-й кавдивизии Тугай заявил: „Мы готовы, ждем Ваших [Сталина] приказов 
громить фашистскую сволочь, и если в годы гражданской войны не пришлось занять 
Варшаву через измену врагов народа, то теперь мы ее возьмем“.262 

27 сентября Генштаб предупредил военные советы всех округов (кроме 
Дальневосточного и Забайкальского) о немедленной подготовке документации для 
проведения призыва приписного состава людей, лошадей и транспорта из народного 
хозяйства. 

28 сентября Ленинградский, Белорусский особый, Киевский особый, Харьковский, 
Орловский, Калининский, Московский, Приволжский, Уральский, Северокавказский и 
Закавказский военные округа получили телеграмму начальника Генштаба с приказанием 
«красноармейцев и младших командиров, выслуживших установленные сроки службы в 
рядах РККА, впредь до распоряжения из рядов армии не увольнять». 

29 сентября военные советы Киевского особого, Белорусского особого, Ленинградского 
и Калининского военных округов получили директиву о приведении в боевую готовность 
дополнительно еще семнадцати стрелковых дивизий, управлений двух танковых корпусов и 
корпусных частей, 22 танковых и 3 мотострелковых бригад, 34 авиационных баз. Для их 
пополнения проводилась мобилизация необходимого количества приписного состава на 
двадцатидневные сборы. 

В тот же день военные советы Харьковского, Орловского, Северокавказского, 
Приволжского и Уральского военных округов получили телеграммы с указанием в  
двухдневный срок призвать по 250–275 человек приписного командного и политического 
состава во все имевшиеся у них дивизии. Затем такая же телеграмма пришла и в Московский 
военный округ. 

Кроме войск приграничных западных округов мобилизационные мероприятия 
затронули еще 30 стрелковых и 6 кавалерийских дивизий, 2 танковых корпуса, 15 отдельных 
танковых бригад, 34 авиационные базы. Из запаса было призвано 328,7 тысячи человек, 
задержано увольнение из армии сержантов и рядовых, отслуживших установленный срок. 
Особенно усиливался личным составом, транспортом и авиацией Киевский особый военный 
округ – там ко 2 октября на сборы приписного состава явилось 108 528 человек. 

Всего в Красной армии насчитывалось 18 664 танка и 2741 бронемашина, из которых 
3609 танков и 294 бронемашины находились в войсках Белорусского особого военного 
округа, а 3644 танка и 249 бронемашин в войсках Киевского особого военного округа. 

28 сентября 1938 г. нарком обороны доложил советскому правительству о готовности 
направить в Чехословакию из Белорусского военного округа 16-ю авиационную бригаду в 
составе 56-го и 54-го среднебомбардировочных авиаполков и 58-ю авиационную бригаду в 
составе 21-го и 31-го истребительных авиаполков; из Киевского особого военного округа – 
10-ю (33-й среднебомбардировочный авиаполк) и 69-ю (17-й и 43-й истребительные 
авиаполки); из Харьковского военного округа – 60-й среднебомбардировочный авиаполк. 
Всего 548 боевых самолетов. 

На 1 октября 1938 г. авиационная группировка Калининского, Белорусского и 
Киевского особых военных округов насчитывала 2690 самолетов. 
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Для сравнения, к 1 апреля 1938 г. вермахт располагал 15 213 орудиями и минометами и 
1983 танками (из них Т-І – 1468 машин, Т-ІІ – 443, Т-III – 43 и Т-ІV – 30 машин). В вермахте 
имелись 51 дивизия и одна кавалерийская бригада, а летом 1938 г. были созданы восемь  
резервных дивизий. 

Таким образом, Красная армия одна могла в сентябре 1938 г. разгромить объединенные 
армии Германии и Польши. Но советское правительство не хотело действовать в одиночку, 
не зная заранее дальнейших намерений Франции и Англии. Кроме того, не следует забывать, 
что в июле – августе 1938 г. Красная армия вела тяжелые бои на озере Хасан и была на грани 
большой войны с Японией. 

Англия и Франция не пожелали идти на серьезный конфликт с Гитлером. Ради этого 
семидесятилетний английский премьер Невилл Чемберлен рискнул впервые в жизни сесть на 
самолет и отправился в Берлин. В тот же день, 15 сентября 1938 г., Чемберлен и его 
спутники Вильсон и Стрэнг были приняты Гитлером в Берхтесгадене. Здесь состоялась  
трехчасовая беседа английских гостей с хозяином. Гитлер потребовал окончательного и 
полного «самоопределения» судетских немцев. Чемберлен попросил отсрочки для ответа на 
это требование: он сослался на необходимость вернуться в Лондон, чтобы принять решение, 
согласованное британским правительством с Францией и Чехословакией. 

В тот же день состоялась беседа Геринга с английским послом Гендерсоном. Геринг не 
без наглости заявил, что «Германия подождет еще одной, второй и окончательной, встречи [с 
Чемберленом], но что она вообще тянуть больше не намерена… Если же Англия начнет 
войну против Германии, то трудно представить исход войны. Одно только ясно, – 
угрожающе добавил Геринг, – что до конца войны не много чехов останется в живых и мало 
что уцелеет от Лондона». 

По возвращении в Лондон Чемберлен пригласил на совещание главу французского 
кабинета Эдуарда Даладье и министра иностранных дел Франции Жоржа Боннэ. 

Второй раз Чемберлен полетел к Гитлеру 22 сентября. В тот же день в Годесберге 
состоялась его встреча с Гитлером. Британский премьер сообщил фюреру, что вопрос о 
судетских немцах решен английским и французским правительством в точном соответствии 
с пожеланиями Германии. 

Чемберлен ожидал, что Гитлер выразит ему свое удовлетворение, но совершенно 
неожиданно услышал совсем другое. «Очень сожалею, – заявил Гитлер, – но теперь это нас 
не устраивает». Тут же Гитлер пояснил, чего он хочет. Оказалось, он требует, чтобы заодно 
были удовлетворены территориальные притязания Венгрии и Польши, с которыми Германия  
связана дружественными отношениями. В большом замешательстве Чемберлен заявил, что 
новые требования Германии должны быть обсуждены. На этом его беседа с Гитлером 
прервалась. Ночью Чемберлен заявил осаждавшим его корреспондентам: «Я не могу сказать, 
что положение безнадежно». 

Вечером 26 сентября Гитлер выступил в берлинском Спорт-паласе с новыми угрозами 
против Чехословакии. «Если к 1 октября, – бесновался фюрер, – Судетская область не будет 
передана Германии, я, Гитлер, сам пойду, как первый солдат, против Чехословакии». 
Одобрительно упомянув об усердии Чемберлена, якобы стремящегося «сохранить мир», 
Гитлер повторил заявление, которое делал всякий раз, когда готовился к новому акту 
агрессии: «После того как судетско-германский вопрос будет урегулирован, мы не будем 
иметь никаких дальнейших территориальных претензий в Европе… Нам чехи не нужны». 

29 сентября Чемберлен в третий раз сел в самолет и отбыл в Германию. В 
12ч45минвМюнхене, вКоричневомдоме, открылась конференция полномочных 
представителей Германии, Великобритании, Франции и Италии. Германию представлял 
Гитлер, Англию – Чемберлен, Францию – Даладье, Италию – Муссолини. Переговоры 
закончились около 2 ч ночи. Условия Годесберге кого меморандума были приняты 
полностью. Чехословакии предлагалось передать Германии все пограничные с ней районы. 
Таким образом, речь шла не только о Судетской области, но и о районах, пограничных с 
бывшей Австрией. Передаваемые районы Чехословакия должна была очистить в срок с 1 по 



10 октября. Все военные сооружения, находившиеся в этих областях, передавались  
Германии. В соглашении указывалось также на необходимость «урегулировать» вопрос о 
польском и венгерском национальных меньшинствах в Чехословакии. Таким образом, 
имелось в виду отторжение от Чехословакии еще некоторых частей ее территории в пользу 
Польши и Венгрии. После «урегулирования» этого вопроса оставшейся части Чехословакии 
должны быть предоставлены гарантии Англии, Франции, Германии и Италии против 
неспровоцированной агрессии. 

Судьба Чехословакии решалась в Мюнхене без всякого ее участия. Чешский посланник 
и представитель министерства иностранных дел Чехословакии прибыли в  Мюнхен лишь для  
того, чтобы «ожидать результатов конференции». Ни тот ни другой не были допущены в зал 
совещания. 

Перед отъездом из Мюнхена Чемберлен посетил Гитлера и подписал с ним следующую 
декларацию: «Мы, германский фюрер, имперский канцлер и британский премьер-министр… 
согласились в том, что вопрос об англо-германских отношениях имеет первостепенную 
важность для обеих стран и для всей Европы. Мы считаем, что соглашение, подписанное 
вчера вечером, равно как и англо-германское морское соглашение, символизируют волю 
обоих наших народов никогда впредь не воевать друг с другом». 

В ту же ночь британский посол в Германии Невил Гендерсон, упоенный успехом в  
своей миротворческой деятельности в Берлине, восторженно писал Чемберлену: «Миллионы 
матерей будут благословлять ваше имя за то, что вы спасли их сыновей от ужасов войны». 

1 октября 1938 г. германские войска вступили в Чехословакию и беспрепятственно 
заняли не только Судетонемецкую область, но и ряд районов и городов, где почти не было 
немецкого населения. 

По приказу своего правительства чехословацкие войска 1 октября начали отход с 
польской границы, а на следующий день польские войска оккупировали район Тешина, где 
на тот момент проживало 80 тысяч поляков и 120 тысяч чехов и словаков. Таким образом, 
Польша увеличила у себя процент неполяков, но зато за счет присоединения столь  
экономически развитого района производственные мощности ее тяжелой промышленности 
возросли почти на 50 процентов. 

28 ноября 1938 г. окрыленные успехом Бек и K° потребовали передачи им 
Чехословакией Моравской Остравы и Виткович. Но Гитлер сам «положил на них глаз» и 
сказал «цыц». 

 
Глава 7 

ОБОСТРЕНИЕ ПОЛЬСКО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ И СОСТОЯНИЕ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ПОЛЬШИ ПЕРЕД ВОЙНОЙ 

 
3 октября 1938 г. советский разведчик Рихард Зорге направил в Центр шифровку из 

Токио: «От военного атташе263 получил сведения о том, что после разрешения судетского 
вопроса следующей проблемой будет польская, но она будет разрешена между Германией и 
Польшей по-дружески в связи с их совместной войной против СССР». 

Сообщение это крайне любопытно, но я не знаю, откуда полковник Матцкий получил 
эти сведения. Поэтому оставлю это без комментариев, как информацию к размышлению. 

Однако, прежде чем заняться Польшей, Гитлер решил окончательно покончить с 
Чехословацкой республикой. Сделать это было куда легче, чем в сентябре 1938 г., поскольку 
моральный дух населения страны и ее армии сильно упал. История учит, что когда у 
суверенного государства силой отняли его часть, то в последующем у нации возникает 
желание вернуть захваченное (пример с Эльзасом и Лотарингией в 1870 г.). Когда же 
территория отнята без боя, когда была возможность сопротивления, но преступное 
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правительство передает часть своих граждан другой стране, то в неоккупированной части 
резко падает моральный дух нации. И тогда возникает вопрос – быть или не быть такому 
государству вообще. 

14 марта 1939 г. Словакия по наущению Гитлера объявила о своей независимости. На 
следующий день в Берлин был вызван новый президент Чехословакии Гаха и министр 
иностранных дел Хвалковский. При встрече Гитлер грубо заявил им, что сейчас не время для 
разговоров. Он вызвал их лишь для того, чтобы получить их подпись на документе, которым 
Богемия и Моравия включались в состав Германской империи. «Всякий пытающийся  
сопротивляться, – заявил Гитлер, – будет растоптан». После этого Гитлер поставил свою 
подпись на документе и вышел. В итоге чехи были вынуждены подписать документ. 

В тот же день, 15 марта, германские войска вступили на неоккупированную часть 
Чехословакии. Чехословацкая армия сопротивления не оказывала. На территории Чехии 
немцы создали Протекторат Богемия и Моравия. 

Польское правительство не протестовало против захвата Чехии, хотя и было обижено 
тем, что при разделе Чехословакии им достался слишком маленький кусок. 

Еще до захвата Праги, 5 января 1939 г., в Берхтесгадене состоялась встреча Гитлера с 
польским министром иностранных дел Беком. Гитлер предложил ему отказаться от старых 
шаблонов и искать решения на совершенно новых путях. Так, например, в вопросе о Данциге 
можно подумать о том, чтобы в политическом отношении воссоединить этот город – в 
соответствии с волей его населения – с германской территорией, при этом, разумеется, 
польские интересы, особенно в экономической области, должны быть полностью 
обеспечены. Это также в интересах Данцига, поскольку в экономическом отношении он не 
может существовать без Польши. Поэтому он, фюрер, думает о формуле, в соответствии с 
которой Данциг в политическом отношении станет германским, а в экономическом останется  
у Польши. Данциг остается и всегда будет немецким. Рано или поздно этот город отойдет к 
Германии. Однако он, фюрер, может заверить, что в вопросе о Данциге польская сторона не 
будет поставлена перед свершившимся фактом. 

Затем рейхсканцлер перешел к вопросу о польском коридоре. Следует признать, 
заметил Гитлер, что связь с морем для Польши абсолютно необходима. Но в той же мере для 
Германии необходима связь с Восточной Пруссией, и в этом вопросе, используя совершенно 
новые методы урегулирования, можно, видимо, найти решение, отвечающее интересам 
обеих сторон. 

Таким образом, Гитлер четко сформулировал позицию Германии – вернуть Данциг 
рейху и пересмотреть статус «польского коридора», отделявшего Восточную Пруссию от 
остальной Германии. Бек в ответ не сказал ничего толкового ни за, ни против. Любопытна 
лишь одна его фраза, касавшаяся Украины: «"Украина" – это польское слово и означает 
„восточные пограничные земли“. Этим словом поляки вот уже на протяжении десятилетий 
обозначали земли, расположенные к востоку от их территории, вдоль Днепра». 

В ночь с 17 на 18 марта 1939 г. нарком иностранных дел М.М. Литвинов вызвал 
польского посла Гжибовского и сообщил ему о намерении ответить на германские ноты 
непризнанием легальности аннексии Чехии и спросил о позиции Польши по этому вопросу. 
Утром 18 марта Гжибовский сообщил Литвинову «ответ века»: «Польша ограничится  
подтверждением получения германских нот, не касаясь существа их». 

Днем 18 марта Литвинов вызвал германского посла и вручил ему ноту, где говорилось: 
«Имею честь подтвердить получение Вашей ноты от 16-го и ноты от 17-го сего месяца, 
извещающих Советское правительство о включении Чехии в состав Германской империи и 
об установлении над ней германского протектората… Ввиду изложенного Советское 
правительство не может признать включение в состав Германской империи Чехии, а в той 
или иной форме также и Словакии правомерным и отвечающим общепризнанным нормам 
международного права и справедливости или принципу самоопределения народов». 

21 марта 1939 г. Германия потребовала от Литвы передать ей город Мемель с областью. 
Ни одно государство не поддержало Литву, и 23 марта в Мемель вступили германские 



войска. 
Лишь теперь Невилл Чемберлен решился действовать. 31 марта он заявил в палате 

общин, что в случае, если Польша подвергнется нападению и сочтет необходимым оказать  
сопротивление, Англия выступит ей на помощь. 3 апреля Чемберлен подтвердил и дополнил 
свое заявление парламенту. Он сообщил, что на помощь Польше против агрессора вместе с 
Англией выступит и Франция. В этот день в Лондоне уже находился польский министр 
иностранных дел Бек. В результате его переговоров с Чемберленом и заместителем министра 
иностранных дел лордом Галифаксом английский премьер выступил 6 апреля в парламенте с 
новым сообщением. Он заявил, что между Англией и Польшей достигнуто соглашение о 
взаимной помощи. 

17 апреля 1939 г. Литвинов вручил британскому послу официальное предложение 
советского правительства. В нем говорилось: 

«Англия, Франция, СССР заключают между собой соглашение сроком на 5–10 лет о 
взаимном обязательстве оказывать друг другу немедленно всяческую помощь, включая 
военную, в случае агрессии в Европе против любого из договаривающихся государств. 

Англия, Франция, СССР обязуются оказывать всяческую, в том числе и военную, 
помощь восточноевропейским государствам, расположенным между Балтийским и Черным 
морями и граничащим с СССР, в случае агрессии против этих государств… 

Англия, Франция и СССР обязуются, после открытия военных действий, не вступать в 
какие бы то ни было переговоры и не заключать мира с агрессорами отдельно друг от друга и 
без общего всех трех держав согласия». 

По этому поводу Уинстон Черчилль писал: «Если бы, например, по получении 
русского предложения Чемберлен ответил: „Хорошо. Давайте втроем объединимся и 
сломаем Гитлеру шею“ – или что-нибудь в этом роде, парламент бы его одобрил… и история 
могла бы пойти по иному пути». 

4 мая 1939 г. Черчилль опубликовал заявление: «Нет никакой возможности удержать 
Восточный фронт против нацистской агрессии без содействия со стороны России. Самое 
главное – нельзя терять времени». 

В ходе дебатов в парламенте Черчилль сказал: «Я никак не могу понять, каковы 
возражения против заключения соглашения с Россией… в широкой и простой форме, 
предложенной русским Советским правительством? Единственная цель союза – оказать 
сопротивление дальнейшим актам агрессии и защитить жертвы агрессии. Что плохого в этом 
простом предложении? Почему вы не хотите стать союзниками России сейчас, когда этим 
самым вы, может быть, предотвратите войну!.. Если случится самое худшее, вы все равно 
окажетесь вместе с ней по мере возможности…» 

Однако большая часть британских и французских политиков предпочитала столкнуть 
лбами Германию и СССР и посмотреть, что из этого выйдет. 

23 июля 1939 г. советское правительство предложило немедленно начать переговоры о 
заключении военной конвенции. Хотя Англия и Франция были вынуждены согласиться на 
посылку своих военных миссий, последние не торопились с приездом и прибыли в Москву 
только 11 августа. Английская миссия, состоявшая из второстепенных лиц, имела 
инструкции «свести военное соглашение к возможно более общим условиям». 

Иную позицию занимала советская делегация, возглавляемая К.Е. Ворошиловым. Она 
заявила, что СССР готов выставить против агрессора 120 пехотных дивизий, 16 
кавалерийских дивизий, 5 тысяч тяжелых орудий, 9–10 тысяч танков, 5–5,5 тысячи 
бомбардировщиков и истребителей. В ответ английская делегация указала, что Англия 
сможет выставить лишь пять пехотных и одну моторизованную дивизию. Советский план 
предусматривал, что в случае нападения Германии на Англию и Францию Советский Союз 
выставит 70 процентов от вооруженных сил, выставленных Англией и Францией против 
Германии. 

В случае нападения Германии на Польшу и Румынию Советский Союз обязывался 
послать столько же войск, сколько Англия и Франция, а Польша и Румыния – все свои силы. 



В случае нападения Германии на Советский Союз через Финляндию, Латвию или 
Эстонию Англия и Франция должны будут послать 70 процентов от количества сил, 
выставленных СССР, и немедленно выступят против агрессора; Польша также примет 
участие в боевых операциях. 

Советская делегация подчеркнула, что Советский Союз, не имеющий общих границ с 
Германией, может оказать помощь Англии, Франции, Польше и Румынии только при 
условии прохода его войск через территорию Польши и Румынии. Однако Англия и Франция  
не считали необходимым оказать воздействие на Польшу, чтобы преодолеть ее упорный 
отказ в случае войны с Германией пропустить советские войска через свою территорию. 

Нежелание Польши в столь ответственный момент пропустить советские войска 
объясняется двумя причинами. Во-первых, это боязнь восстания белорусов и украинцев. 

18 августа французский министр иностранных дел Боннэ запросил польского посла в  
Париже Ю. Лукасевича о причинах отказа в пропуске советских войск. Тот ответил, что «Бек 
никогда не позволит русским войскам занять те территории, которые мы у них забрали в 
1921 г. Пустили бы вы, французы, немцев в Эльзас-Лотарингию?» На это Боннэ заметил, что 
угроза столкновения с Германией делает «для вас необходимой помощь Советов». В ответ 
Лукасевич заявил, что «не немцы, а поляки ворвутся в глубь Германии в первые же дни 
войны!» Тем не менее он пообещал передать запрос французского правительства в Варшаву. 
А на следующий день, 19 августа, Бек заявил французскому послу, что «у нас нет военного 
договора с СССР, мы не хотим его иметь». 

Вот и вторая причина отказа – «польская кавалерия за неделю возьмет Берлин!». 
Только этим можно объяснить одновременный отказ от помощи СССР и новый этап 
польского давления на Данциг. 

Оскар Райле писал: «Еще 29 июля вольный город направил Польше ноту протеста, в 
которой предъявил претензии польским таможенникам, увлекавшимся рукоприкладством. 
Одна данцигская газета воспользовалась случаем, чтобы потребовать применения репрессий 
против польских таможенников, при исполнении своих служебных обязанностей 
выходивших за предписанные им по договору рамки. 

Ходацкий, дипломатический представитель Польши в Данциге, по согласованию с 
министром иностранных дел Беком, в ответ на это вручил 4 августа 1939 г. президенту 
сената вольного города ультиматум. В нем говорилось, что Польша перекроет импорт всех 
иностранных продуктов питания в Данциг, если правительство вольного города до 18 часов 5 
августа не даст твердого согласия, что в будущем оно никогда не станет вмешиваться в дела 
польских таможенников. Впрочем, последние в дальнейшем при исполнении своих 
обязанностей в Данциге кой области будут носить оружие. 

Содержание ультиматума означало не более и не менее чем угрозу, что Польша 
намеревается взять измором население вольного города Данцига, если его правительство не 
выполнит польских требований, поскольку в области вольного города производилось 
небольшое количество продуктов питания для населения. 

По требованию Гитлера Грейзер, президент сената вольного города, следующим утром 
встретился с дипломатическим представителем Польши и заявил ему, что данцигское 
правительство подчиняется ультиматуму. Гитлер опасался, что ультиматумом Польша 
желает спровоцировать конфликт с Германией, и пока пытался сохранить мир… 

6 августа, в День легионов Пилсудского, польский маршал Рыдз-Смиглы произнес в  
Кракове большую праздничную речь. Он заверил, что Польша готова отвечать за все 
последствия в споре вокруг Данцига. Тогда толпа как по команде закричала: «Отдайте нам 
Данциг! Отдайте нам Данциг!» Годами ведшаяся психологическая война против Германии 
переживала апогей… 

14 августа польские власти начали массовые аресты немцев в Верхней Силезии. 
Тысячи арестованных в принудительном порядке отправлялись в глубь страны. Тысячи 
других пытались бежать в Германию. Немецкие предприятия и благотворительные 
организации закрывались, немецкие общества потребкооперации и торговые объединения  



распускались. Панический страх охватил всех немцев, пока еще проживающих в  
Польше».264 

С какими же силами поляки собирались идти на Берлин? 
В феврале 1939 г. польское командование приступило к разработке плана войны с 

Германией, получившего кодовое название «Захуд». По этому плану предусматривалось 
развернуть 39 пехотных дивизий, 3 горнопехотные, 11 кавалерийских, 10 пограничных и 2 
бронемоторизованные бригады. 

Все польские войска были объединены в семь армий и четыре отдельные оперативные 
группы. На границах Восточной Пруссии – на рубежах рек Бобр, Нарев и Висла – была 
развернута группа «Нарев» (командующий генерал Ч. Млот-Фиялковский) в составе двух 
пехотных дивизий, Сувалковской и Подлаской кавалерийских бригад. В районе Млавы – 
армия «Модлин» (командующий генерал Э. Пшедзимирский-Крукович) в составе четырех 
пехотных дивизий, Новогрудской и Мазовецкой кавалерийских бригад и двух бронепоездов  
– № 15 «Смерч» и № 13 «Генерал Сосновский». Каждый бронепоезд имел в своем составе по 
две бронедрезины «Татра». У них в тылу располагалась оперативная группа «Вышкув» в 
составе трех пехотных дивизий. Эти группировки должны были не допустить вторжения  
немецких войск, наступавших из Восточной Пруссии. 

В «польском коридоре» развертывалась армия «Поможе» (командующий генерал В. 
Бортновский) в составе пяти пехотных дивизий, Поморской кавалерийской бригады и 
бронепоезда № 14 «Падеревский» с задачей удерживать Данциг и не допустить прорыва 
войск противника на соединение с группировкой в Восточной Пруссии. 

На границе с Германией развертывались (с севера на юг): армия «Познань» 
(командующий генерал Т. Кутшеба) в составе четырех пехотных дивизий, Великопольской и 
Подольской кавалерийских бригад, двух бронепоездов – № 11 «Данута» и № 12 
«Познанский»; армия «Лодзь» (командующий генерал Ю. Руммель) в составе четырех 
пехотных дивизий, Волынской и Кресовской кавалерийских бригад, бронепоездов – № 52 
«Пилсудский» и № 53 «Смелый», и самая мощная армия «Краков» (командующий генерал А. 
Шиллинг) в составе шести пехотных дивизий, Краковской кавалерийской бригады, 10-й 
кавалерийской бронебригады и двух бронепоездов – № 51 «Маршалок» и № 54 «Грозный». 

Во втором эшелоне, в районе Томашув-Любельский – Кельце, разворачивалась армия  
«Пруссы» (командующий генерал С. Домб-Бернацкий) в составе шести пехотных дивизий, 
Виленской кавалерийской бригады и бронепоезда «Бартош Гловацкий». 

Южную границу Польши охраняла армия «Карпаты» в составе трех резервных 
пехотных дивизий и формируемой бронебригады. В резерве главного командования в районе 
Модлин – Варшава – Люблин находилась армия «Люблин» (командующий генерал Пискор) 
в составе трех пехотных дивизий и Варшавской моторизованной бригады. В некоторых 
источниках она называется группой генерала Пискора. 

На востоке была организована оперативная группа «Полесье» (командующий 
бригадный генерал Ф. Клееберг), которая должна была прикрыть Польшу со стороны 
границы с СССР. Внутри армий образовывались свои оперативные группы, обычно в составе 
двух пехотных дивизий и одной кавалерийской бригады. 

Согласно плану Польша к началу войны должна была отмобилизовать тридцать  
кадровых, девять резервных пехотных дивизий, пять пехотных и одиннадцать кавалерийских 
бригад и две бронемотобригады, что должно было составить около полутора миллионов 
человек, но к 1 сентября 1939 г. численность польских войск составляла 840 тысяч человек: 
не успели полностью отмобилизоваться 21-й батальон легких танков, три роты танков 
сопровождения, два бронепоезда и более двадцати соединений пехоты и кавалерии. 

Несколько слов стоит сказать о родах войск и их материальной части. Начнем с 
артиллерии. 

                                                 
264 Райле О. Тайная война. Секретные операции абвера на Западе и Востоке (1921–1945). С. 122–124. 
 



Противотанковая артиллерия имела 37-мм противотанковых пушек обр. 1936 г. 1400 
штук. В польских войсках имелось 46-мм минометов (гранатометов) обр. 1932 г. и 1936 г. 
3850 штук и 81-мм минометов обр. 1918/28 г. и обр. 1931 г. 1440 штук. В составе горной 
артиллерии было двадцать четыре 65-мм горные пушки. 

На вооружении дивизий состояло 75-мм пушек обр. 1902/26 г. и 75-мм обр. 1897 г. 1840 
штук, а также 100-мм гаубиц обр. 1914/19 г. 928 штук. 

Тяжелая полевая артиллерия была представлена 105-мм пушками обр. 1913 г. и обр. 
1929/31 г. – 260 штук, 120-мм пушками обр. 1898/31 г. – 42 штуки и 155-мм гаубицами обр. 
1917/1931 г. – 341 штука. 

Артиллерия большой мощности состояла из двадцати семи 220-мм и двух 310-мм 
мортир. 

Зенитная артиллерия сухопутных войск имела пятьдесят 20-мм автоматов, 444 – 40-мм 
автомата и шесть 50-мм пушек фирмы «Pocisk». Кроме того, войска ПВО располагали 
несколькими батареями 75-мм зенитных пушек обр. 1934 г. и 1934/36 г..265 

Для борьбы с танками в 1935 г. польская армия приняла на вооружение 7,92-мм 
противотанковое ружье обр. 1935 г. («КагаЬіп URw.35). 7,92-мм патрон имел вес 61,8 г, пуля 
„SC“ весила 12,8 г. Дульный тормоз поглощал до 70 процентов энергии отдачи. Запирание 
осуществлялось затвором типа „маузера“. Ружье снабжалось магазином на три патрона. 
Бронепробиваемость ружья была очень слаба. Так, на дистанции 100 м оно пробивало по 
нормали 23-мм броню, а на дистанции 250 м – 15-мм броню под углом 30° к нормали. К 
сентябрю 1939 г. польская армия имела около 3,5 тысячи 7,92-мм ружей. Сведения о 
противотанковом ружье были строго засекречены польским командованием, и в результате 
подавляющее большинство солдат и офицеров не знали, как им пользоваться. 

Более эффективным противотанковым оружием была 37-мм противотанковая пушка 
обр. 1936 г., изготовляемая в Польше по лицензии фирмы «Бофорс». Длина ствола без  
дульного тормоза составляла 45 калибров. Вес в боевом положении 380 кг, а в походном с 
передком – 930 кг. Пушка имела подрессоривание и могла перевозиться со скоростью до 
50 км/ч. Штатные тягачи пушки: автомобили PZlnz.302 и PZlnz.303 или две лошади. Угол 
вертикального наведения пушки от –10° до +25°, угол горизонтального наведения 50°. 
Затвор вертикальный клиновой. Скорострельность без исправления наводки – до 30 
выстрелов в минуту, практическая скорострельность – 10 выстрелов в минуту. Расчет – 4 
человека. Вес снаряда 0,7 кг, начальная скорость 800 м/с. На дистанции 600 м снаряд по 
нормали пробивал 40-мм броню. Забегая вперед, скажу, что немцы захватили у поляков 621 
исправную пушку обр. 1936 г. и назвали ее 3,7-cm Рак.36(р). 

Кроме того, для борьбы с легкобронированными объектами поляки могли использовать 
несколько 47-мм пехотных орудий обр. 1925 г., выпускавшихся польской фирмой «Pocisk». 
Вес снаряда составлял 1,48 кг, начальная скорость 365 м/с. По нормали противотанковый 
снаряд мог пробить 25-мм броню на дистанции 300 м. 

Теперь перейдем к польским минометам. В 1932 г. инженер Ю. Вернер создал 
оригинальную конструкцию 46-мм ротного миномета (гранатомета). 46-мм миномет обр. 
1932 г. представлял собой жесткую систему, созданную по схеме мнимого треугольника, с 
воспламенением по системе Стокса. Миномет мог стрелять только под фиксированным 
углом в 45°. При этом дальность стрельбы от 80 м до 800 м регулировалась с помощью 
дистанционного крана. Вес осколочной мины – 0,76 кг. Скорострельность – до 15 выстрелов 
в минуту. Миномет был очень легок – всего 18 кг. Расчет – два человека. По результатам 
эксплуатации в войсках миномет прошел небольшую модернизацию, не изменившую его 
основные данные. Новая модель получила название «46-мм миномет обр. 1936 г.». 

Эффективность 46-мм осколочной мины была крайне мала, однако справедливости 
ради следует сказать, что 50-мм минометы были на вооружении СССР и Германии, и 
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отказаться от них решили лишь по опыту войны в 1942–1943 гг. 
81-мм польские минометы обр. 1918/28 г. и 1931 г. представляли собой обычные 

минометы системы Стокса с прямоугольной опорной плитой. Угол вертикального наведения  
+45°; +88°. Вес миномета в боевом положении 60 кг. Вес осколочной мины 3,4 кг, начальная  
скорость 210 м/с, дальность 3200 м. Кроме того, имелись и тяжелые мины весом 6,5 кг. 
Скорострельность – до 20 выстрелов в минуту, расчет – 5 человек. 

Дивизионные пушки были представлены двумя ветеранами Первой мировой войны – 
русской трехдюймовкой, слегка модернизированной в 1926 г. (причем калибр ствола был 
уменьшен с 76,2 мм до 75 мм) и 75-мм французской пушкой обр. 1897 г. Баллистические 
данные обоих орудий не изменились. Угол возвышения поляки тоже не повысили: у пушки 
обр. 1902/26 г. осталось +16°, а у пушки обр. 1897 г. +18°. Подрессоривания не было, и обе 
пушки возились шестеркой лошадей. Вес пушки обр. 1902/26 г. в боевом положении 1190 кг, 
а в походном – 1940 кг, а пушки обр. 1897 г. в боевом положении 1190 кг, а в походном – 
1938 кг. Расчет обеих пушек – 6 человек. 

75-мм дивизионных пушек в дивизии должно было быть 30, в кавалерийских бригадах 
– 12–16 и в бронетанковой бригаде – 9. Кроме того, в дивизии по штату полагалось иметь  
двенадцать 100-мм гаубиц. 

Замечу, что специальных полковых пушек в польской армии не было, а пехотный полк 
по штату имел шесть 81-мм минометов, девять 37-мм противотанковых пушек и взвод (две 
75-мм полевые пушки, то есть обр. 1902/26 г. или обр. 1897 г.). Кавалерийская бригада имела 
шесть 37-мм противотанковых пушек и двенадцать – шестнадцать 75-мм пушек обр. 
1902/26 г. или обр. 1897 г. 

100-мм гаубицы обр. 1914/19 г. были спроектированы фирмой «Шкода» для 
Австро-Венгерской армии и выпускались в Польше по лицензии. Длина ствола гаубицы 24 
калибра. Угол вертикального наведения –7,5°; +48°; угол горизонтального наведения 8°. 
Скорострельность – 6 выстрелов в минуту. Расчет – 8 человек. Вес гаубицы в боевом 
положении 1450 кг, а в походном с передком – 2575 кг. Система не была подрессорена и 
перевозилась шестеркой лошадей со скоростью по шоссе до 12 км/ч. Боеприпасы: 
граната-шрапнель обр. 1914 г., гранаты обр. 1928 г., 1931 г. и 1933 г. Вес гранаты 14 кг, вес 
взрывчатого вещества в стальной гранате обр. 1928 г. и 1931 г. – 2,2 кг, а в гранате 
сталистого чугуна обр. 1933 г. – 1,5 кг. Заряжание раздельно-гильзовое, зарядов 6. При 
максимальном заряде начальная скорость составляла 395 м/с, а дальность – 9800 м. 

В 1939 г. немцы захватили 100-мм гаубиц обр. 1914/19 г. 676 штук и 471 тысячу 
снарядов к ним. В германской армии их именовали 10-cmle.FH.14/19(p). 

В польской армии в мирное время не было корпусов, следовательно, не было и 
корпусной артиллерии. В предвоенное время польские армии и оперативные группы 
получили полки тяжелой полевой артиллерии. 

В составе тяжелого артиллерийского полка было три артиллерийских дивизиона. В 
дивизионе имелось три четырехорудийные батареи – две со 155-мм гаубицами и одна со 
105-мм пушками (в отдельных случаях – со 120-мм пушками). Итого в тяжелом 
артиллерийском полку было 24 гаубицы и 12 пушек. 

В составе тяжелых артиллерийских полков имелись 105-мм пушки системы Шнейдера 
обр. 1913 г. и их польская модификация – 105-мм пушка обр. 1929/31 г. 105-мм пушку обр. 
1913 г. французы скопировали с русской 107-мм пушки обр. 1910 г., производство которой 
великий князь Сергей Михайлович и мадемуазель Кшесинская за большую взятку заказали 
фирме Шнейдера. Изменен был только калибр. Длина ствола составляла 28,4 калибра. Затвор 
поршневой. Угол вертикального наведения –5°; +37°; угол горизонтального наведения – 6°. 
Вес в боевом положении 2350 кг, а в походном – 2750 кг. Скорострельность – до 6 выстрелов 
в минуту. Расчет – 8 человек. Подрессоривания не было, колеса деревянные, поэтому тяга 
только конная – вось меркой лошадей. Вес осколочно-фугасного снаряда 15,4 кг, начальная  
скорость 550 м/с, дальность 12,5 км. 

105-мм пушка обр. 1929/31 г. имела несколько более длинный ствол – 31 калибр, и 



несколько лучшую баллистику. При весе снаряда 15,4 кг и начальной скорости 600 м/с 
дальность достигала 15 км. Угол вертикального наведения –3°; +37°, угол горизонтального 
наведения – 50°. Вес системы в боевом положении 2880 кг, а в походном – 3410 кг. 

Полякам кое-как удалось упрочить ходовую часть пушки обр. 1929/31 г., так что кроме 
возки восьмеркой лошадей допускалась и возка трактором, но со скоростью не более 24 км/ч 
по шоссе. 

Немцы в сентябре 1939 г. захватили 55 105-мм пушек обр. 1913 г. и 116 105-мм пушек 
обр. 1929/31 г. В вермахте они получили обозначение 10,5-ст К.13(р) и 10,5-ст К.29(р). 

155-мм тяжелая гаубица обр. 1917/38 г. представляла собой немного 
модернизированную в 1938 г. французскую гаубицу обр. 1917 г. фирмы Шнейдера. Длина 
ствола ее 15 калибров. Затвор поршневой. Угол вертикального наведения – Г; +55°, а 
горизонтального – 50°. Вес системы в боевом положении около 3500 кг, в походном – около 
4000 кг. Модернизация не коснулась ствола и баллистики. Вес снаряда 43 кг, начальная  
скорость 203–450 м/с, дальность максимальная 11 200 м. Расчет – 8 человек. Максимальная  
скорость возки по шоссе – 24 км/ч. 

Перед войной поляки начали включать по три 105-мм пушки и по три 155-мм гаубицы 
в пехотные дивизии. К 1 сентября 1939 г. тяжелые полевые орудия получили семь пехотных 
дивизий. 

По-видимому, большинство 155-мм гаубиц обр. 1917 г. поляки так и не 
модернизировали, поскольку к 1940 г. в вермахте было 219 трофейных польских 155-мм 
гаубиц (и 126 730 выстрелов к ним), которые немцы называли 15,5-cm s.F.H.17(p), а о 155-мм 
гаубицах обр. 1917/38 г. в германских источниках ничего не говорится, из чего следует, что 
большинство гаубиц было не модернизировано, а немцы чохом записали все гаубицы в обр. 
1917 г. 

Полк большой мощности должен был состоять из двух батарей 220-мм мортир и одной 
батареи 150-мм пушек. 

У поляков имелось 27 штук 220-мм мортир обр. 1932 г. Они представляли собой 
изготовленные фирмой «Шкода» чехословацкие 220-мм мортиры обр. 1921 г. Длина ствола 
19 калибров. Угол вертикального наведения –4°; +75°. Стрельба велась с основания, 
зарытого в грунт, что позволяло вести круговой обстрел. Вес системы в боевом положении 
около 14,5 т. В походном положении система перевозилась в трех повозках: ствола, станка и 
основания. Скорость возки по шоссе до 20 км/ч. Скорострельность – 1 выстрел за 2 мин. 

Вес снаряда 220-мм мортиры 128 кг, начальная скорость 500 м/с, максимальная  
дальность 14,3 км. В 1940 г. в вермахте служило 14 таких мортир, именовавшихся немцами 
22-cm Mrs.32(p). 

Со 150-мм пушкой вопрос мне неясен. Возможно, поляки имели несколько 150-мм 
орудий «шкода». Сами поляки изготовили в 1939 г. по крайней мере один образец 155-мм 
пушки обр. 1939 г. Пушка имела ствол длиной 54 калибра. Угол возвышения ее был +55°. 
Пушка стреляла с основания и с поворотного круга (по образцу французской пушки) и имела 
угол горизонтального наведения 160° или 360°. Вес в боевом положении 16,4 т. 
Скорострельность – 2 выстрела в минуту. Скорость возки – 24 км/ч. 

Снаряд весом 50 кг имел начальную скорость 900 м/с и дальность 27 км, то есть пушка 
имела весьма неплохую баллистику для 1939 г. Однако в серию 155-мм пушки запустить не 
удалось. 

Польская зенитная артиллерия была представлена 20-мм автоматами обр. 1938 г.,  
сконструированными инженером В. Юрка по типу пушек «Эрликон». Стрельба велась с 
треноги, установленной на грунт. Подача патронов магазинная. Угол вертикального 
наведения +10°; +90°. Обстрел круговой. Темп стрельбы 300 выстрелов в минуту. Вес 
снаряда 0,1 кг, начальная скорость 870 м/с. Досягаемость по высоте 2 км. Баллистическая  
дальность около 7 км, но прицельная – не более 3 км. Такие пушки устанавливались на 
польских танкетках. 

На высоте до 4,5 км самолеты могли поражать 40-мм автоматические пушки обр. 



1936 г., изготовленные в Польше по лицензии фирмы «Бофорс». Длина ствола пушки 56 
калибров. Угол вертикального наведения –6°; +90°. Стрельба велась с четырехколесной 
повозки, которая четырьмя опорами упиралась в грунт, соответственно обстрел был 
круговой. Вес установки 2 т. Питание магазинное, темп стрельбы – 100 выстрелов в минуту. 
Расчет – 9 человек. Скорость возки до 50 км/ч. По штату в пехотной дивизии должна была 
быть батарея 40-мм зенитных автоматов. 

Части ПВО располагали 75-мм полуавтоматическими зенитными пушками обр. 1934 г. 
и 1934/36 г. Пушка обр. 1934/36 г. имела ствол длиной 50 калибров. Угол вертикального 
наведения –2°; +85°. Обстрел круговой. Вес пушки в боевом положении 3,7 т. Вес снаряда 
5,7 кг, начальная скорость 820 м/с. Баллистический потолок 9,6 км, а реально 7–8 км. 
Скорострельность 20 выстрелов в минуту. Расчет – 7 человек. Скорость возки – 30 км/ч. 

Таким образом, польская артиллерия проигрывала германской и советской не только в 
количественном, но и в качественном отношении. Особенно важно было отсутствие 
батальонной и полковой артиллерии. Осколочные снаряды 37-мм противотанковой пушки 
обр. 1936 г. были очень слабы по сравнению с 45-мм осколочными снарядами советских 
противотанковых пушек. Ничего подобного 7,5-см и 15-см германским пехотным орудиям 
ляхи не имели. Даже советским 76-мм полковым пушкам обр. 1927 г. им было нечего 
противопоставить. 76-мм дивизионные пушки для полковой артиллерии были слишком 
тяжелы и неудобны, что испытала на себе Красная армия в начале 20-х годов. 75-мм 
дивизионные пушки обр. 1902/ 26 г. и обр. 1897 г. явно устарели даже по сравнению с 76-мм 
пушками обр. 1902/30 г., я уж не говорю о новых советских 76-мм дивизионных пушках обр. 
1936 г. (Ф-22). И так далее, вплоть до того, что 22-см мортиры обр. 1932 г. существенно 
уступали по баллистике советским 203-мм гаубицам обр. 1931 г. 

Единственное, в чем поляки опередили Красную армию, так это в зенитных автоматах. 
Серийное производство первых советских зенитных автоматических пушек (37-мм пушек 61 
К) началось лишь в самом конце 1939 г. 

Теперь перейдем к польской бронетанковой технике. К 1 сентября 1939 г. польская 
армия располагала лишь легкими танками: 152 машины 7ТР и «Виккерс», 51 танк «Рено» R 
35, три танка Н 35, 45 машин «Рено» FT, 403 – ТК К-3 и TKS. Кроме того, у поляков было 88 
бронеавтомобилей обр. 1929 г. и обр. 1934 г. Итого 742 бронеединицы. Плюс 14 
бронепоездов. Последние имели различную конструкцию. Вооружены же они были в 
основном 75-мм пушками обр. 1902/26 г. и 100-мм гаубицами обр. 1914/19 г. 

Наиболее старыми польскими танками были легкие французские танки «Рено» FT – 
ветераны кампании 1920 г. На 15 июля 1939 г. в польской армии еще числились 102 такие 
машины, из которых 70 (боевых и учебных) входили в состав 2-го танкового батальона в  
Журавице. При мобилизации батальон выделил три отдельные роты «тихоходных» танков. 
Остальные танки входили в состав бронепоездов. 

В 1938 г. польское правительство купило во Франции два легких танка R 35 и провело 
их войсковые испытания. Танк «Рено» R 35 весом 10 т был вооружен 37-мм 
короткоствольной пушкой и одним 7,5-мм пулеметом. Мотор мощностью 82 л. с. позволял 
развивать скорость по шоссе до 20 км/ч. Танк имел литую башню и приличное для легкого 
танка бронирование: 45–32 мм. 

В апреле 1939 г. поляки закупили во Франции сто танков R 35. В июле 1939 г. 
в Польшу морским путем прибыли первые 49 машин. В первых числах сентября на фронт 
отправился 21-й батальон легких танков в составе 40 машин. 

Остальные танки французы отправили в Польшу через Румынию, но в связи с началом 
войны они так там и остались. 

Вместе с R 35 в июле 1939 г. в Польшу прибыли три французских танка «Гочкис» Н 35, 
имевшие приблизительно такие же тактико-технические характеристики, что и R 35. Три 
танка Н 35 включили в ту же танковую роту, что и R 35. 

В 1929 г. фирма «Виккерс» в инициативном порядке создала легкий «6-тонный» танк. 
Английских военных не устраивала его ходовая часть, и на родине его на вооружение не 



приняли. Зато его с большим удовольствием покупали почти во всем мире: Боливия, 
Болгария, Китай, Греция и др. 25 мая 1930 г. СССР закупил 15 двухбашенных «6-тонных» 
танков у фирмы «Виккерс». На базе этого танка был создан основной советский легкий танк 
Т-26. 

16 сентября 1931 г. и Польша сделала «Виккерс» заказ на 38 «6-тонных» танков, 
которые прибыли в Польшу с 28 июня 1932 г. по 11 февраля 1933 г. Таким образом, СССР и 
Польша получили одинаковые двухбашенные танки, вооруженные двумя пулеметами 
калибра 7,7–7,62 мм и защищенные противопульной броней (толщина брони до 13 мм). На 
«6-тонных» танках поляки сами ставили различные системы пулеметов калибра 7,7–7,92 мм. 
На отдельных машинах устанавливалось по одному 13,2-мм крупнокалиберному пулемету 
Гочкиса или одной 37-мм противотанковой пушке Пюто. 

К 1 сентября 1939 г. в войсках насчитывалось 34 «6-тонных» танка Виккерса в составе 
12-й и 121-й рот легких танков. 

В августе 1934 г. начались испытания модификации танка Виккерса, получившего 
название 7ТР (7-тонный польский). Танк был двухбашенным и двухпулеметным. В марте 
1935 г. было заказано 22, а затем еще 18 двухбашенных танков 7ТР. 

В 1936 г. часть танков была выпущена с 13,2-мм пулеметом Гочкиса в одной башне и с 
7,9-мм пулеметом обр. 1930 г. – в другой. С 1938 г. выпускались танки 7ТР с одной башней, 
в которой была установлена качающаяся часть 37-мм пушки обр. 1936 г., выпускавшейся по 
лицензии фирмы «Бофорс». 

Танки с двумя башнями получили наименование 7TPdw (dw – dwuwiezowy), а 
однобашенные – 7TPjw (jw – jednowiezowy). На базе танка 7ТР был создан бронированный 
тягач С7Р для буксировки 220-мм гаубиц. 

Данные польских и советских танков, созданных на базе «6-тонного» танка фирмы 
«Виккерс» 

 
Как видим, оба танка были примерно равноценны. Однако советская 45-мм 

противотанковая пушка 20К имела небольшое преимущество в бронепробиваемости для  
бронебойного снаряда и существенно превосходила по эффективности осколочно-фугасный 
снаряд.266 

Польша и СССР оказались покупателями еще одной английской игрушки – танкетки 
«Карден-Ллойд» Mk.VI. Кстати, эти мини-тан-ки закупали еще 14 стран, не считая самой 
Англии. 

В июле 1929 г. танкетка прошла испытания в Польше, а затем около двух десятков  
Mk.VI было закуплено для кавалерийских соединений. В 1936 г. в строю было 10 машин. 
Поляки закупили лицензию на Mk.VI, но в серию ее не запустили, а на ее базе создали в 
1931 г. танкетку ТК-3 весом 2,5 т. Экипаж ее состоял из двух человек. Толщина брони: лоб и 
борта 8–6 мм, крыша 3–4 мм, днище 4–7 мм. Двигатель «Форд-А» мощностью 40 л. с. 
обеспечивал скорость движения по шоссе до 45 км/ч. Вооружение состояло из одного 
                                                 

266 На дистанции 100 м советский снаряд Бр-240 весом 1,43 кг пробивал 52-мм броню по нормали и 43-мм 
броню под углом 30°, а польский снаряд весом 0,7 кг на той же дистанции пробивал под углом 30° 40-мм 
броню. Польский 37-мм осколочный снаряд весом 0,7 кг содержал 48 г ВВ, а советский 45-мм осколочный 
снаряд О-240 весил 2,14 кг и содержал 118 г ВВ, т. е. почти в 2,5 раза больше. 

 



7,92-мм пулемета Браунинга или 7,92-мм пулемета обр. 1925 г. До 1934 г. было построено 
280 танкеток ТК-3. 

В 1933 г. на вооружение была принята новая танкетка TKS или, как ее первоначально 
называли, «легкий быстроходный танк обр. 1933 г.». По сравнению с ТК-3 толщина лобовой 
и бортовой брони у TKS была увеличена до 8–10 мм. Вооружение осталось без изменений: 
один 7,92-мм пулемет, но он был расположен в новой рубке. В 1934–1936 гг. поляки 
изготовили около 280 танкеток TKS.267 

В 1938 г. на одной танкетке ТК-3 и на одной TKS были установлены 20-мм 
автоматические пушки «Эрликон», выпускавшиеся в Польше по лицензии. (Об этой пушке 
уже упоминалось в числе зенитных орудий.) После завершенных в январе 1939 г. испытаний 
новый образец был принят на вооружение и выдан заказ на изготовление 100 (или даже 150) 
единиц к январю 1940 г. До начала войны завод PZInz в городе Урсусе под Варшавой успел 
изготовить лишь 10 экземпляров, поступивших в отдельную разведывательную роту 10-й 
кавалерийской бригады. Вес танкетки составлял 2,8 т. 

В перспективе польская армия должна была получить ряд новых бронеобъектов. Среди 
них стоит отметить плавающий танк PZInz. 130, созданный по типу плавающего танка 
«Карден-Ллойд». Вес танка 3,94 т, толщина брони 8 мм. Вооружение: один 7,92-мм пулемет 
или 20-мм пушка. Мощность двигателя 92 л. с, скорость хода по шоссе до 60 км/ч. 

Танк прошел полигонные испытания в 1936 г. Однако к 1 сентября 1939 г. в железе 
было лишь два прототипа плавающих танков – PZInz.130 и PZInz.140. Оба были в 1939 г. 
захвачены Красной армией и проходили испытания на Кубинском полигоне. 

В начале 1939 г. польские инженеры разработали проект модернизации танка 7ТР, 
получивший название 9ТР. Новый танк должен был весить 10–11 т, а лобовая броня корпуса 
должна была составлять 40 мм, башни – 30 мм, бока корпуса и башни – 15 мм. Скорость хода 
новой машины должна была достигать 35 км/ч. К 1 сентября 1939 г. на заводе PZInz. 
в стадии сборки находилось три прототипа 9ТР. 

В 1935 г. поляки решили создать свой колесно-гусеничный танк по типу советского 
танка БТ. В июне 1937 г. такой танк был изготовлен и получил название 10ТР. Вес танка 
12,8 т. Экипаж 4 человека. Вооружение: одна 37-мм пушка обр. 1936 г. идва 7,9-мм пулемета. 
Броня корпуса 20 мм, башни 16 мм. Двигатель мощностью 210 л. с. позволял развивать 
скорость по шоссе на гусеницах 56 км/ч, на колесах – 75 км/ч. 

Испытания танка 10ТР длились до 1939 г. и показали, что танк имел много 
неустранимых недостатков. Тогда поляки решили сделать новую модернизацию, названную 
14ТР. Однако к началу войны не было даже опытного образца этого танка. 

С 1928 г. на вооружение польской армии поступили новые бронеавтомобили 
отечественного производства. В 1924–1929 гг. было закуплено более сотни шасси машин 
«Ситроен-Кегресс» В-10, из которых 90 было решено забронировать и вооружить, превратив 
тем самым в бронеавтомобили. Проект такой машины разработали французский инженер Р. 
Габо и польский инженер Я. Хациньский. Шасси покрыли 8-мм броней, снабдили башней с 
короткоствольной 37-мм пушкой Пюто обр. 1918 г. или 7,92-мм пулеметом обр. 1925 г. 
Пришлось несколько усилить гусеничную ходовую часть. Машины эти получили название 
«бронеавтомобили обр. 1928 г.». После проведенной модернизации с 1934 г. их стали 
переделывать в «бронеавтомобили обр. 1934 г.». 

Бронеавтомобиль обр. 1928 г. весил 2 т, экипаж его состоял из 2 человек. Двигатель  
«Ситроен» В-14 имел мощность 14 л. с, что позволяло развивать скорость по шоссе 22–
24 км/ч. Запас топлива обеспечивал дальность 275 км. 

В 1926 г. механический завод «Урсус» приобрел лицензию на производство 2,5-тонных 
грузовиков итальянской фирмы «SPA». Свои автомобили завод начал серийно выпускать 
только в 1929 г. Их также было решено использовать в качестве базы для бронеавтомобилей. 

                                                 
267 По другим польским источникам было изготовлено 263 танкетки TKS. 
 



В том же 1929 г. был готов проект. Всего выпустили около двадцати таких машин, 
получивших название «бронеавтомобили обр. 1929 г.» или «Урсус». 

Бронеавтомобиль этот весил 4,8 т, экипаж состоял из 4–5 человек. Вооружение: 37-мм 
пушка Пюто и два 7,92-мм пулемета обр. 1925 г. Лоб, борт и корма имели толщину брони 9 
мм, броневые листы крепились на заклепках. Двигатель «Урсус» имел мощность 35 л. с, 
скорость хода – 35 км/ч, дальность – 250 км. 

Бронеавтомобиль «Урсус» оказался очень тяжелым, к тому же он имел низкую 
проходимость, так как был снабжен только одной парой ведущих колес. Поэтому эти 
бронеавтомобили в польской армии использовались в основном для учебных целей. По 
мобилизации они вошли в состав 14-го броневого дивизиона Мазовецкой кавалерийской 
бригады. 

Полугусеничные бронеавтомобили обр. 1928 г. были тихоходными и обладали малой 
проходимостью. Поляки решили переделать их в колесные. Проект переделки был готов в 
1934 г. Один бронеавтомобиль был переделан и более-менее удачно испытан в марте, а в  
сентябре 1934 г. уже было готово 11 таких бронеавтомобилей, получивших название «обр. 
1934 г.» При переделке и дальнейшей модернизации использовались узлы автомобиля 
«Польский Фиат». Появилось три модернизации машины. В машине обр. 34-1 гусеничная  
ходовая часть была заменена колесной с мостом автомобиля «Польский Фиат 614», 
поставлен новый двигатель «Польский Фиат 108». На бронеавтомобиле 34-П поставили 
двигатель «Польский Фиат 108-Ш», задний мост усиленной конструкции и гидравлические 
тормоза. 

Вес бронеавтомобиля обр. 1934 г. составлял 2,1 т, бронеавтомобиль обр. 34-П весил 
2,2 т. Экипаж всех модификаций – 2 человека. Бронирование горизонтальных и наклонных 
листов – 6 мм, вертикальных листов – 8 мм. Вооружались бронеавтомобили либо 37-мм 
пушкой Пюто, либо 7,92-мм пулеметом обр. 1925 г. Бронеавтомобиль 34-П имел двигатель  
мощностью 25 л. с, позволявший развивать скорость 50 км/ч. Скорость автомобиля 34-1 была 
55 км/ч. Дальность хода соответственно 180 и 200 км. 

Анализ состояния польской бронетанковой техники показывает, что ее материальная  
часть существенно уступала как германским, так и советским машинам, а тактика 
использования бронетехники у поляков осталась на уровне Первой мировой войны и 
кампании 1920 г. 

Польская авиация по своей мощности более соответствовала авиации второстепенных 
государств Европы, таких как Швеция, Голландия и др., уступая при этом им в качественном 
отношении (табл. 7). 

Таблица 7 
Состав польской авиации к 1 августа 1936 г. 



 
Примечание. Таблица взята из справочного издания «Samoloty bojowe», где приводятся 

иные данные по бомбардировщикам «Лось». Так, 54 «Лося» находились в боевых частях (XV 
и XX бомбардировочных дивизионах), 20 – в учебном дивизионе ІІІ и 20 – в резерве. Итого 
94 машины. По «Samoloty mysliwskiewrzesnia 1939»в боевом составе было 32 истребителя  
Р-11аи 107 истребителей Р-11с. 

Оба польских истребителя – Р-7 и Р-11 – были спроектированы польским инженером 
Зигмунтом Пулавским, за что и получили прозвище «пулявчики». Обе машины представляли 
собой моноплан с верхним расположением крыла и неубирающимся шасси. Первый 
истребитель Р-7 был изготовлен в 1930 г. и сразу запущен в серию. Серийное производство 
Р-11а началось в 1934 г., а в 1935 г. запустили в серию улучшенный вариант Р-Пс. 

 



Польский истребитель Р-11с 1939 г. 
До 1 ноября 1939 г. по польским данным самолеты Р-11 имели два столкновения с 

советскими самолетами. В августе 1936 г. поручик Урбанович атаковал в приграничном 
районе биплан Р-5. Первоначально он пытался вынудить его сесть, но советский разведчик 
начал отстреливаться. После этого Урбанович в соответствии с инструкцией сам открыл 
огонь и сбил Р-5. В марте 1939 г. поручик Звонек обнаружил в воздушном пространстве 
Польши группу советских бомбардировщиков, сопровождаемую истребителем. 
Неожиданной атакой Звонек сбил истребитель. 

В 1939 г. самолет Р-11 был вновь модернизирован и получил название Р-1 lg «Кобуж». 
Он имел более мощный мотор «Меркурий VIII» в 840 л. с. и развивал скорость 420 км/ч. В 
остальном он соответствовал Р-11с. Польские ВВС заказали промышленности 90 «Кобужей» 
со сдачей в начале 1940 г. К концу августа 1939 г. был облетан только один «Кобуж», 
который участвовал в боевых действиях, но в середине сентября был уничтожен германской 
авиацией на аэродроме под Ковелем (табл. 8). 

Таблица 8 
Данные польских истребителей Р-7 и Р-11с 

 
Примечание. Все авиационные пулеметы у поляков были нормального калибра: 7,62–

8,0 мм, в т. ч. польские 7,9-мм пулеметы «Szczeniak», английские 7,7-мм «Виккерс F» и т. д. 
Из таблицы видно, что по скорости Р-11с соответствовал советскому истребителю И-15 

с мотором «Райт Циклон» (368 км/ч), пушечный И-16, выпускавшийся в 1936 г., имел 
скорость 444 км/ч, а И-16 выпуска 1939 г. – 489–494 км/ч. Германским же истребителям 
Ме-109Е «пулявчики» уступали уже 185 км/ч. 

Несколько лучше у поляков была ситуация с бомбардировщиками. Первый опытный 
образец бомбардировщика LWS-4 «Зубр» поднялся в воздух в марте 1936 г., а осенью того 
же года началось серийное производство «Зубров» на авиазаводе в Люблине. 

Опытный образец бомбардировщика PLZ-37 «Лось» поднялся в воздухв1936 г. ав 
следующем году «Лось» пошел в серию на Варшавском авиазаводе (табл. 9). 

Таблица 9 
Данные польских бомбардировщиков «Зубр» и «Лось» 

 
Самолет PZL-23 «Карась» мог выполнять функции как разведчика, так и легкого 

бомбардировщика. Опытный образец его совершил первый полет осенью 1934 г., а в конце 
того же года «Карась» пошел в серию. Всего было изготовлено 307 «Карасей», из которых 3 
было опытных, 40 машин модификации PZL-23A, 210 – PZL-23B, 12 – PZL-43AH 42 – 
PZL-43B. «Карась» находился в производстве на Варшавском авиазаводе до начала войны. 

Данные самолета PZL-23B: взлетный вес 2700 кг; один мотор «Pegasus ІІІ» в 680 л. с; 



три 7,9-мм пулемета PWU и 7,7-мм Виккерса. Бомбовая нагрузка 600–700 кг. Максимальная 
скорость 340 км/ч. Потолок 8500 м. Дальность полета 720 км. Экипаж 3 человека. 

Корректировщик артогня «Люблин» R XIII совершил первый полет в 1930 г. Он 
представлял собой двухместный моноплан с верхним расположением крыла. Весил самолет 
1330 кг. Мотор «Шкода-Райт» мощностью 220 л. с. позволял развивать скорость 195 км/ч. 
Потолок машины 4,5 км, дальность полета 500 км. Экипаж 2 человека. Вооружение: 2 
пулемета. В 1939 г. несколько R-XIII были переделаны в самолеты-торпедоносцы RWD-22. 

Кроме вышеперечисленных машин, у поляков было несколько сотен старых самолетов. 
В настоящее время невозможно установить, какое число из них можно считать  
боеспособным. Всего поляки имели со старыми машинами примерно 1450 самолетов. Среди 
них стоит отметить бомбардировщик «Фоккер» F-VIIB. Это была трехмоторная машина с 
верхним расположением крыла. Взлетный вес ее 4500 кг. Максимальная скорость 185 км/ч, 
потолок 4250 м, дальность полета 1240 км. Самолет имел три мотора «Whirlwind» 15В по 220 
л. с. Экипаж 4 человека. Вооружение: три пулемета (один 7,9-мм Виккерса и два 7,7-мм 
Левиса). Бомбовая нагрузка 1 т. Часть F-VIIB к сентябрю 1939 г. была переделана в 
военно-транспортные самолеты. 

Среди прочих устаревших машин были легкие одномоторные бомбардировщики – 
бипланы «Потез» XXV и XXVII, одномоторный биплан-разведчик PWS-6 и др. 

В конце 1939 – начале 1940 г. поляки собирались принять на вооружение несколько 
новых самолетов, но к началу войны все они были лишь в опытных экземплярах. Так, в ответ 
на создание в Германии двухмоторного истребителя Me-110 поляки создали свой тяжелый 
истребитель PZL-38 «Вилк» («Волк»). На его базе предполагалось создать планирующий 
бомбардировщик PZL-39. В мае 1936 г. было запланировано изготовить в 1937 г. 90 
истребителей «Вилк». Хвастливые ляхи (это мой плагиат из Пушкина) выставили своего 
«Волка» на авиасалоне в Париже в 1938 г. Однако к 1 сентября 1939 г. на заводе собрали 
лишь несколько небоеспособных образцов «Вилка». Взлетный вес – 2800 кг, скорость 
максимальная – 400 км/ч, дальность – 850 км. Наступательное вооружение: одна 20-мм 
пушка FK wz 38D идва 7,9-мм пулемета PWU wz 36, для обороны хвоста имелся спаренный 
7,9-мм пулемет PWU wz 37. 

В начале 1939 г. поляки приступили к изготовлению истребителя PZL-48 «Ламберт» 
(«Лиса»). «Лиса» оказалась существенно тяжелее (ее взлетный вес составил 3,5 т), быстрее 
(расчетная максимальная скорость 550–560 км/ч) и сильнее «Волка» (наступательное 
вооружение: две 20-мм пушки FK, два 7,9-мм пулемета и один спаренный 7,9-мм пулемет на 
турели у кормового стрелка). Война застала опытные образцы «Лисы» в процессе сборки. 

В 1938 г. начались испытания польского пикирующего бомбардировщика PZL-46 
«Sum» («Сом»), созданного на базе «Карася». Взлетный вес его составил 3550 кг. Машина 
была оснащена одним двигателем «Гном-Рон 14» мощностью 1030 л. с. Максимальная 
скорость достигала 470 км/ч, потолок 8,6 км, дальность 1109 км. «Сом» был вооружен 
шестью 7,9-мм пулеметами, бомбовая нагрузка составляла 600 кг. Экипаж 3 человека. Но и 
его поляки не успели запустить в серию. 

Также был создан разведчик и корректировщик артиллерийского огня LWS-3Z  
«Mewa». Он представлял собой двухместный моноплан с верхним расположением крыла. 
Взлетный вес его 2420 кг, максимальная скорость 360 м/с, потолок 8,5 км, дальность 700 км. 
Вооружен самолет был тремя 7,9-мм пулеметами. Первый полет эта машина совершила в  
1938 г., и в том же году ее экспонировали на авиасалоне в Париже. Но вот в серию ее так и 
не запустили. 

Самолет-разведчик PWD-14 «Цапля» совершил свой первый полет в 1936 г. Он 
представлял собой двухместный моноплан с верхним расположением крыла. Взлетный вес 
«Цапли» 1700 кг. Мотор «Марс II» мощностью 420 л. с. позволял развивать скорость до 
247 км/ч. Потолок 5 км, дальность 580 км. Вооружение: два 7,9-мм пулемета. Экипаж 2 
человека. 

Я специально подробно рассказываю о польских перспективных машинах, дабы 



показать, что и в случае выполнения всех программ 1940 г. польская авиация качественно и 
количественно не могла идти в сравнение с авиацией Германии и СССР на 1 сентября 1939 г. 

Любопытно, что советская разведка сильно преувеличивала мощь польских ВВС. 
Общее число самолетов поляки сами определяли в 1570–1620 машин, а число машин «1-й 
линии» составляло 1170. Главное, наши разведчики были уверены, что до трети самолетов  
1-й линии составляют новые машины «Лось», «Волк», «Сом» и «Мева». На самом деле три 
последние были лишь в опытных экземплярах. По неясным причинам нашим разведчикам 
была неизвестна «Цапля». 

Таким образом, неумеренное хвастовство и бюрократизм поляков (в 1937–1938 гг. по 
их планам новые самолеты должны были быть в массовом производстве) серьезно сбили с 
толку советскую разведку. 

Польский военно-морской флот был очень мал. В его составе к 1 сентября 1939 г. были: 
1) эсминец «Вихрь» водоизмещением 1540 т. Скорость хода 33 узла. Вооружение: 

четыре 130-мм пушки; 
2) пять малых миноносцев  водоизмещением по 360 т, построенных в  Германии в  1914–

1918 гг.; 
3) пять подводных лодок «Орзел» («Orzel»), «Сеп», «Волк», «Рысь», «Збык» («Бык»); 
4) минный заградитель «Гриф» водоизмещением 2250 т, скорость хода 20 узлов, 

дальность плавания 300 миль, вооружение: шесть 120-мм орудий; 
5) четыре малых сторожевых судна водоизмещением 75–183 т и две канонерские лодки 

водоизмещением по 342 т, вооруженные двумя 75-мм пушками каждая. 
На польских морских судах я подробно не останавливаюсь, поскольку они никакого 

отношения к советско-польским войнам не имели. Не будем забывать, что к тому времени 
СССР располагал на Балтийском море одной военно-морской базой Кронштадт, удаленной 
на многие сотни миль от Польши. 

Куда большее значение имела Пинская речная флотилия, созданная в конце 20-х – 
начале 30-х гг. XX в. исключительно для войны с СССР. Основную ударную силу флотилии 
составляли шесть мониторов. Четыре из них были вооружены 75-мм пушками обр. 1902/26 г. 
(«Варшава», «Городище», «Пинск» и «Торунь»), а два – «Краков» и «Вильно» – имели на 
вооружении 100-мм гаубицы обр. 1914/19 г. 

Таблица 10 

 
Польские речные мониторы 



 
а) «Варшава» 
б) «Краков» 
В Пинской флотилии имелись три бронированные малые канонерские лодки. 

Канонерки «Zuchwala» и «Zawzieta» были построены в 1932–1934 гг. в Варшаве. Их 
водоизмещение составляло 32 т, длина 18,1 м, ширина 4,6 м, осадка 0,34 м, а вооружена 
каждая была одной 100-мм гаубицей обр. 1914/19 г., одной 37-мм пушкой Пюто и одним 
79,2-мм пулеметом. Толщина брони была 6–10 мм. Двигатель бензиновый типа 
«Дженнифер» мощностью 120 л. с. Скорость хода 10 км/ч. Экипаж 17 человек. 

Канонерка «Zaradna» была построена в 1933–1936 гг. Водоизмещение – 35,2 т. 
Тактико-технические характеристики ее были близки к другим малым канонеркам Пинской 
флотилии. 

В составе флотилии находились два вооруженных парохода «Генерал Шептинский» и 
«Гетман Ходкевич». Это были угнанные в 1920 г. русские колесные грузопассажирские 
пароходы «Прыткий» и «Бужин». Оба парохода были вооружены двумя 75-мм полевыми 
пушками в щитовых установках и четырьмя 13,2-мм пулеметами, а также приспособлены к 
постановке мин. 

Польские вооруженные пароходы 

 
а) «Генерал Шептинский», бывший русский пароход «Прыткий», захваченный в 1920 г. 

на Днепре 



 
б) «Гетман Ходкевич», бывший русский пароход «Бужин», захваченный в 1920 г. на 

Днепре 
Бывший русский колесный пароход «Татьяна» был обращен поляками в штабной 

корабль «Адмирал Серпинек». Вооружение его составляли два 13,2-мм пулемета. Другой 
русский колесный пароход, «Звяхель» («Zwiahel»), был превращен в госпитальное судно 
«Генерал Сосновский». 

Важную роль во флотилии играли 27 бронекатеров. Все они были бронированы лишь  
частично, максимальная толщина брони составляла 6–10 мм. Часть из них имела на 
вооружении короткоствольные 37-мм пушки типа Пюто в башнях, а часть – 37-мм пушки на 
вертлюгах. Остальные были вооружены крупнокалиберными пулеметами. 

 
Корабли польской Пинской флотилии: 1 – канонерская лодка типа Z («Zuchwala», 

«Zawzieta» и «Zaradna»); 2 – бронекатер KU-1; 3 – бронекатер KU-6; 4 – бронекатер KU-30 
Самыми мощными являлись катера типа LKU 25, 26, 27, 28 и 29. Их водоизмещение 

составляло Ют, длина 8,55 м, ширина 2,38 м. Вооружение: одна 37-мм пушка в башне и один 
13,2-мм пулемет. Толщина брони 6–10 мм. Катера имели один дизель мощностью 35 л. с. 
Скорость хода 11 км/ч. Экипаж 6 человек. 

Примерно такие же тактико-технические характеристики имели катера LKU 16, 17, 18 и 
19. Данные об осадке катеров в польских источниках отсутствуют, но, судя по чертежам и 
остальным характеристикам, она не превышала 0,35 м. 

Малые мониторы и катера были грозной силой на многочисленных, но мелководных 
реках района Припяти. Суда Пинской флотилии хорошо маскировались ветками, а то и 



небольшими деревьями, и их трудно было различить на фоне берега. 
Любопытно, что и наши, и польские авторы, описывая войну 1939 г., все, как один, 

молчат о польском химическом оружии. Лишь в закрытом отчете интенданта 1 ранга П.Д. 
Фадеева о подъеме судов польской флотилии рассказывается о подъеме стальной баржи 
К-13, принадлежавшей Пинской флотилии и затопленной поляками на 71-м километре 
Припяти. Там водолазы ЭПРОНа обнаружили большое количество химических снарядов. 
Еще одну минно-химическую баржу с отравляющим веществом подняли в октябре 1939 г. 
силами Днепровской военной флотилии. Это была самоходная баржа «Матва» (бывшая К-5) 
водоизмещением 61 т. Она была оснащена одним бензиновым двигателем мощностью 120 л. 
с. и имела скорость 13 км/ч. Вооружение ее составлял один 13,2-мм пулемет. На барже 
размещались 160 речных мин типа «Рыбка» (еще из запасов русского Военного ведомства), а 
также склад химических снарядов и другого химического вооружения. Так что есть все 
основания полагать, что к 1 сентября 1939 г. польская армия была готова применить  
химическое оружие против СССР. 

Главной базой Пинской флотилии был город Пинск, а передовая база находилась в  
местечке Нирца (Nyrcza) у впадения реки Лань в Припять, это примерно в 15 км от советской 
границы. 

Организационно флотилия делилась на три боевых дивизиона, в каждый из которых 
входили по два монитора, один вооруженный пароход и 4–5 бронекатеров. Кроме того, был и 
отдельный отряд канонерских лодок и другие соединения. В мирное время на флотилии 
служило 70 офицеров и 450 рядовых. После мобилизации личный состав флотилии был 
доведен до 1500 человек. 

 
Глава 8 

ПАКТ МОЛОТОВА– РИББЕНТРОПА И СЕНТЯБРЬСКАЯ ВОЙНА 
 
29 июня 1939 г. газета «Правда» опубликовала большую статью под названием 

«Английское и французское правительства не хотят равного договора с СССР». Там 
говорилось: «Англо-франко-советские переговоры о заключении эффективного пакта 
взаимопомощи против агрессии зашли в тупик. Несмотря на предельную ясность позиции 
Советского правительства, несмотря на все усилия Советского правительства, направленные 
на скорейшее заключение пакта взаимопомощи, в ходе переговоров не заметно 
сколько-нибудь существенного прогресса… 

Англо-советские переговоры в непосредственном смысле этого слова, то есть с 
момента предъявления нам первых английских предложений 15 апреля, продолжаются уже 
75 дней, из них Советскому правительству потребовалось на подготовку ответов на 
различные английские проекты и предложения 16 дней, а остальные 59 ушли на задержку и 
проволочки со стороны англичан и французов. Спрашивается: кто же в таком случае несет 
ответственность за то, что переговоры продвигаются так медленно, как не англичане и 
французы? 

Известно из практики заключения международных соглашений, подобных 
англо-франко-советскому, что та же самая Англия заключила пакт о взаимопомощи с 
Турцией и Польшей в течение очень короткого времени. Отсюда следует, что, когда Англия 
пожелалазаключить договоры с Турцией и Польшей, она сумела обеспечить и надлежащие 
темпы переговоров… 

Не так давно польский министр иностранных дел Бек в интервью, данном им одному 
французскому журналисту, между прочим совершенно недвусмысленно заявил, что Польша 
ничего не требовала и ни о чем не просила в смысле предоставления ей каких бы то ни было 
гарантий от СССР и что она вполне удовлетворена тем, что между Польшей и СССР имеется  
недавно заключенное торговое соглашение». 

Под статьей стояла подпись: «Депутат Верховного Совета СССР А. Жданов», то есть  
формально это была точка зрения отдельного депутата. Но Андрей Александрович Жданов 



был еще и секретарем Ленинградского обкома ВКП(б), а также членом Политбюро. Ясно, 
что на публикацию статьи Жданов не мог не получить санкции Сталина. Как видим, и 
содержание, и тон статьи должны были служить серьезным предупреждением 
правительствам Англии и Франции, но, увы, были ими проигнорированы. 

В конце мая 1939 г. Япония начала наступление на реке Халхин-Гол. Советское 
правительство всеми силами старалось избежать тотальной войны с Японией, поэтому и 
МИД, и контролируемая властями пресса именовали бои на Халхин-Голе провокациями, в 
крайнем случае конфликтом. На самом деле это была война, вполне сравнимая по масштабам 
с германо-польской войной в сентябре 1939 г. На реке Халхин-Гол Красная армия 
использовала танков больше, чем их было во всей польской армии. Потери японцев в два 
раза превышали потери германской армии в сентябре 1939 г. 

13 июля министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп отправил письмо 
министру иностранных дел Франции, в котором говорилось: «На историческое, 
исключительное по своему значению предложение фюрера об урегулировании вопроса о 
Данциге и об окончательной консолидации германо-польских отношений правительство 
Польши ответило угрозами начать войну, которые можно охарактеризовать лишь как 
странные. В данный момент невозможно понять, окажется ли польское правительство 
благоразумным и пересмотрит ли оно эту своеобразную позицию. Однако до тех пор, пока 
Польша занимает такую неразумную позицию, здесь можно только сказать, что на любое 
нарушение Польшей территориальной целостности Данцига или на любую несовместимую с 
престижем германской империи провокацию со стороны Польши ответом будет 
немедленное выступление германских войск и уничтожение польской армии». 

18 июля немцы в очередной раз вступили в секретные переговоры с англичанами. С 
германской стороны переговоры вел «экономист в штатском», некий Вольтат, а с британской 
– сэр Горас Вильсон, сэр Джозеф Болл и другие. Процитирую служебную записку от 24 июля 
1939 г. Сэр Горас представил проект Программы германо-английского сотрудничества, в 
которой говорилось, что к сотрудничеству можно привлечь и Россию, «в том случае, если 
политика Сталина будет развиваться соответствующим образом». Как должна была вести 
себя Россия, нетрудно догадаться. 



 
Английская карикатура 1939 г. 
С весны 1939 по май 1941 г. правящие круги Англии готовили сговор с Гитлером за 

счет Советского Союза. Недаром значительная часть британских правительственных 
документов до сих пор засекречена, хотя по закону их положено было открыть через 30 лет. 
Переговоры с нацистами вели не только лорды, но и члены королевской династии. Замечу, 
что в Англии правила и сейчас правит германская Ганноверская династия. Король Эдуард 
VIII заявил, что все его капли крови – немецкие. Другой вопрос, что из политических 
соображений Ганноверская династия переименовала себя в Виндзорскую, по месту 
расположения королевского дворца. Переписку с правительством Германии члены династии 
вели через своих родственников, принцев Вольфганга и Филиппа Гессенских. Причем 
Филипп имел членский билет нацистской социалистической партии за № 53, то есть входил в  
руководство рейхом. 

Но, увы, все эти документы до сих пор секретны. О них упорно молчат и Лондон, и 
Москва. А при чем тут Москва? – недоуменно воскликнет читатель. Да дело в том, что в  
начале 1945 г. король Георг VI срочно вызвал одного из руководителей британской разведки 
МИ-5 Энтони Бланта и поручил ему деликатную миссию – захватить ряд архивов в 
Германии, в том числе и архив герцогов Гессенских, и изъять все документы, 
компрометирующие Виндзорскую династию. Кстати, по соглашению США, Англии и СССР 
все германские политические документы должны были стать собственностью всех 
держав-победительниц. 

Энтони Блант с блеском выполнил поставленную задачу: изъял все компрометирующие 



документы и лично доложил Георгу VI о проделанной работе. В этот же день с донесением 
агента Джонсона с большим удовольствием ознакомился Лаврентий Павлович. 

Лишь в 60-х гг. XX в. британская контрразведка получила сведения, что агент 
Джонсон, он же Тони, он же Янг, – советник королевы Елизаветы II и ее троюродный брат 
Энтони Блант. Но, увы, Блант обладал столь взрывоопасной информацией, что судить его не 
посмели, а лишь уговорили уйти в отставку. Умер Блант 26 марта 1983 г. в Лондоне. У гроба 
его было одиннадцать венков и все без подписей. В настоящее время секретные 
«виндзорские протоколы» хранятся в архивах Ясенева.268 

Замечу, что из Лондона в Москву «стучал» не только Блант, но и ряд блестящих 
разведчиков, занимавших высокое положение в Великобритании. Так что Сталин был 
хорошо осведомлен о германо-британских контактах. 

В 4 ч 45 мин утра 15 августа 1939 г. шифровальщик германского посольства в Москве 
разбудил посла графа фон Шуленбурга и вручил ему срочную телеграмму министра 
иностранных дел фон Риббентропа. 

В телеграмме говорилось: «Прошу Вас лично связаться с господином Молотовым и 
передать ему следующее:…интересы Германии и СССР нигде не сталкиваются. Жизненные 
пространства Германии и СССР прилегают друг к другу, но в столкновениях нет 
естественной потребности… У Германии нет агрессивных намерений в отношении СССР. 
Имперское правительство придерживается того мнения, что между Балтийским и Черным 
морями не существует вопросов, которые не могли бы быть урегулированы к полному 
удовлетворению обоих государств… 

Имперское правительство и Советское правительство должны на основании всего 
своего опыта считаться с тем фактом, что капиталистические демократии Запада являются 
неумолимыми врагами как национал-социалистической Германии, так и Советского Союза. 
Сегодня, заключив военный союз, они снова пытаются втянуть СССР в войну против 
Германии. В 1914 г. эта политика имела для России катастрофические последствия. В общих 
интересах обеих стран избежать на все будущие времена разрушения Германии и СССР, что 
было бы выгодно лишь западным демократиям… 

Имперский министр иностранных дел фон Риббентроп готов прибыть в Москву с 
краткосрочным визитом, чтобы от имени Фюрера изложить взгляды Фюрера господину 
Сталину». 

В сложившейся ситуации Сталин принял единственное решение, соответствовавшее 
интересам СССР, и согласился принять в Москве Риббентропа. 

19 августа 1939 г. посол Шуленбург направил в Берлин текст советского пакта о 
ненападении. 

20 августа, в 16 ч 55 мин, Гитлер отправил Сталину телеграмму: «Господину Сталину, 
Москва. 

Заключение пакта о ненападении с Советским Союзом означает для меня определение 
долгосрочной политики Германии. Поэтому Германия возобновляет политическую линию, 
которая была выгодна обоим государствам в течение прошлых столетий. В этой ситуации 
Имперское правительство решило действовать в полном соответствии с такими далеко 
идущими изменениями. 

Я принимаю проект пакта о ненападении, который передал мне Ваш министр 
иностранных дел господин Молотов… 

Я еще раз предлагаю принять моего министра иностранных дел во вторник, 22 августа, 
самое позднее в среду, 23 августа. Имперский министр иностранных дел имеет полные 
полномочия на составление и подписание как пакта о ненападении, так и протокола». 

Ровно через сутки Сталин отправляет ответ: 
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«21 августа 1939 г. 
Канцлеру Германского государства господину А. Гитлеру Я благодарю Вас за письмо. 
Я надеюсь, что германо-советский пакт о ненападении станет решающим поворотным 

пунктом в улучшении политических отношений между нашими странами… 
Советское правительство уполномочило меня информировать Вас, что оно согласно на 

прибытие в Москву господина Риббентропа 23 августа. И. Сталин». 
23 августа 1939 г. Молотов и Риббентроп в Москве подписали «Договор о ненападении 

между Германией и СССР». На следующий день газета «Правда» опубликовала текст 
договора. Наиболее интересными там были статья II: «В случае, если одна из  
Договаривающихся Сторон окажется объектом военных действий со стороны третьей 
державы, другая Договаривающаяся Сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту 
державу» – и статья IV: «Ни одна из Договаривающихся сторон не будет участвовать в 
какой-нибудь группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой 
стороны». 

Кроме того, стороны подписали и секретный дополнительный протокол к договору. 
Сей протокол является предметом длительных споров, и я вынужден привести его текст 
полностью: «При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом 
Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполномоченные обеих сторон 
обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных 
интересов в Восточной Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему результату: 

1. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в  
состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница 
Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом 
интересы Литвы по отношению к Виленской области признаются обеими сторонами. 

2. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в  
состав Польского Государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет 
приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. 

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого 
Польского Государства и каковы будут границы этого государства, может быть  
окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития. 

Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в порядке 
дружественного обоюдного согласия. 

3. Касательно юго-восточной Европы с советской стороны подчеркивается интерес 
СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной политической 
незаинтересованности в этих областях. 

4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете». 
Полностью этот протокол был опубликован в начале перестройки и сразу же вызвал 

дикие вопли «совков», перекрасившихся в демократов и срочно попрятавших 
партбилеты:269 «Ах какой ужасный протокол, да еще секретный!» Увы, невдомек нашим 
«совкам», что секретные приложения к договорам вечны как мир. Почему-то никто не 
предлагает рассекретить все статьи Тильзитского (1807) мира, которые старательно прячут 
наши дипломаты. А почему все молчат о секретном договоре между США и СССР начала 
90-х гг. XX в., по которому наши армия и флот были лишены тактического ядерного оружия, 
то есть боевая мощь их ослабла в десятки раз, а многие ракетные комплексы ВМФ и 
сухопутных войск, например «Вихрь» и «Луна», превратились в безобидные игрушки. О 
тактическом ядерном оружии России ни разу за 10 лет не вспомнили наши 
думцы-правдолюбцы, как левые, так и правые. Им куда интереснее лезть в постели граждан 
и устанавливать с подачи политической проститутки Горячевой брачный возраст, 
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давным-давно установленный Господом Богом и законом Дарвина и в течение тысячи лет 
подтверждаемый иерархами православной церкви. 

Критики договора 1939 г. выступают исключительно с традиционными «совковыми» 
постулатами – «Правительство СССР действует в интересах народов всего мира» и «От 
тайги до британских морей Красная армия всех сильней». Но нельзя же быть такими 
идиотами, чтобы путать пропагандистские лозунги и реальность. Почему все правительства 
мира заботятся о собственных интересах, а бедная Россия должна заботиться обо всем мире? 
Да, действительно, Сталин с начала 20-х гг. до августа 1939 г. боялся возникновения  
мировой войны и справедливо полагал, что она в любом случае коснется СССР, и всячески 
противодействовал изменению статус-кво в мире. 

Опять же надо различать коммунистическую пропаганду о победе мировой революции 
и реальные планы советского правительства. Спору нет, СССР оказывал материальную 
поддержку коммунистам в  различных странах. Но она не шла ни в какое сравнение с 
помощью СССР буржуазным правительствам Китая (Чан Кайши), Испании и Чехословакии, 
куда были посланы сотни самолетов, танков и артсистем. Наши бомбардировщики СБ 
громили врага в Китае и Испании, но, увы, чехи не захотели пустить их в ход. Зато звено СБ 
29 мая 1937 г. тяжело повредило германский «карманный» линкор «Дойчланд», вошедший в 
порт, занятый сторонниками Франко. 

В ходе войны в Испании в 1936–1939 гг. погибло и пропало без вести 158 советских 
советников. В 1937–1939 гг. в Китае погибло 195 советских советников. В 1938 г. у озера 
Хасан погибло и пропало без вести 792 бойца и командира Красной армии, для Халхин-Гола 
эти цифры составили 7974 человека.270 

А что делали Англия, Франция и США? Они фактически блокировали Испанскую 
республику, боровшуюся с фашизмом, и поставляли оружие Японии, воевавшей в Китае. 
СССР искренне хотел помочь Чехословакии, но западные державы пошли на сговор в 
Мюнхене. Риторический вопрос: а могли состояться новый Мюнхен в августе или даже в  
ноябре 1939 г.? Ведь Англия и Франция даже не собирались наступать на Германию в случае 
нападения ее на Польшу. 

А что касается второго «совкового» постулата: «Красная армия всех сильней», то я  
даже не буду говорить о поражениях на Висле в 1920 г. или на Карельском перешейке в  
декабре 1939 г. Я лучше открою книгу одного из  лучших советских военных теоретиков  
A.M. Зайончковского, где говорится: «Германская армия после успехов своего оружия в 
1866 г. и в особенности в 1870 г. законно заслужила название лучшей армии в мире и с 
достоинством поддержала свое первенство до конца мировой войны. Преемственность  
системы, ряд талантливых лиц, стоявших во главе управления, вложенные в нее все 
положительные национальные качества, а также любовь народа к своей армии и гордость ею 
были тому причиной… Оплотом германской армии служил сплоченный, однообразный и 
отлично подготовленный офицерский и унтер-офицерский состав».271 

А тогда еще не было Гитлера и гитлерюгенда. Поражения РККА в 1941 г. до смерти 
Сталина объяснялись у нас исключительно внезапностью нападения. Со времени XX съезда 
КПСС стало модно во всем винить Сталина, Берию, Жданова и т. п., которые-де не слушали 
наших разведчиков и гениальных полководцев типа Жукова. На самом же деле именно 
руководство РККА в первую очередь несет ответственность за поражения. В нашем 
Генштабе не были сделаны должные выводы из кампании на Западном фронте летом 1940 г. 
Уровень подготовки офицеров и генералов в РККА был намного ниже, чем в вермахте, а 
рядового состава – просто несопоставим. Можно ли сравнить казаха или туркмена, едва-едва 
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понимающего русский язык, с немецким парнем, окончившим среднюю школу и 
прошедшим военную и спортивную подготовку в гитлерюгенде? 

Наши военные историки и так и сяк вертят данными по числу самолетов и танков в 
РККА и вермахте, но почему-то никто не приводит уровень грамотности личного состава 
этих армий. Каюсь, я этих данных и сам не нашел. Но по данным «Большой Советской 
энциклопедии» с 1918 по 1941 г. в СССР среднее образование получили 3829 тысяч человек. 
Если не считать женщин, умерших и негодных к военной службе мужчин, то среди 
военнослужащих к 22 июня 1941 г. было не более 1,5 млн. человек со средним образованием. 
Нельзя отрицать, что советское правительство сделало очень многое. Так, в 1913 г. среди 
рядового состава русской армии было всего 1480 человек со средним образованием. А всего 
грамотных в армии было 604 тысячи человек, малограмотных – 302 тысячи, а неграмотных – 
353 тысячи человек. Так что качественный скачок в грамотности за первые двадцать лет 
советской власти налицо, но, увы, мы по-прежнему значительно отставали в этом плане от 
Германии. 

Самым же важным фактором поражения, на мой взгляд, стало столкновение 
отмобилизованной воевавшей армии с неотмобилизованной и не воевавшей 20 лет армией. 

Пока еще ни один из сторонников договора 1939 г. или его противников не ответил 
грамотно на вопрос, выгадал ли Сталин в военном отношении, заключив договор с Гитлером 
и оттянув начало войны с сентября 1939 г. на июнь 1941 г. Увы, здесь не может быть  
однозначного ответа. Сталин сумел существенно увеличить мощь Красной армии как 
количественно, так и качественно. Последнее особенно важно, так как Германия в 20–30-х 
гг. создала превосходные образцы вооружения, с которыми в основном и прошла всю войну, 
а в СССР безграмотная шайка замнаркома по вооружению Тухачевского, наркома 
Орджоникидзе, его зама Павлуновского и K°272 готовила страну к войне с классово 
неоднородным противником, который сразу должен был тикать, увидев красные звезды на 
броне танков и крыльях самолетов. В результате к 1939 г. мы имели танки с «картонной» 
броней, тихоходные самолеты и другое устаревшее вооружение, и только в 1940–1941 гг. 
впервые получили танки с противоснарядной броней, зенитные автоматические пушки, 
крупнокалиберные пулеметы, орудия особой мощности, скоростные истребители и т. д. 

В 1941 г. Красная Армия встретила противника на новых рубежах, выдвинутых вперед 
на 200–500 км по сравнению с границами 1939 г. Замечу, что на землях, присоединенных в  
1939 г. к СССР, немцы в 1941 г. потеряли куда больше своих солдат и военной техники, чем 
в 1939 г. в Польше и в 1940 г. во Франции. 

Но, увы, это одна сторона медали; к сожалению, есть и другая. С августа 1939 г. по 
июнь 1941 г. соотношение боевой мощи СССР и Германии изменилось в пользу Германии. 
Начнись война в 1939 г., у Гитлера не было бы шансов дойти даже до Минска. А вот Красная  
армия вполне могла через два-три месяца взять Берлин. Был и шанс, что война превратилась 
бы в длительную мясорубку. Но в любом случае Англия и Франция могли нанести удар в 
спину СССР или по крайней мере лишить его плодов победы. Каждый раз, когда Россия  
воевала в одиночку, начиная с Ливонской войны XVI в. и до Русско-турецкой войны 1877–
1878 гг., европейские государства или начинали войну против России, или угрожали лишить  
ее плодов победы. Сталин очень хорошо знал историю родной страны. А вот к 1941 г. 
ситуация коренным образом изменилась. Теперь Англия и США вынуждены были воевать на 
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окончил. А Павлуновский вообще нигде, кроме как в церковно-приходской школе, не учился. В 1918 г. он 
подался в ВЧК, где сделал быструю карьеру, а оттуда прыгнул в начальники мобилизационного управления  
РККА и замминистры тяжелой промышленности. 

 



стороне СССР. 
А теперь на секунду перенесемся в кремлевский кабинет в ночь на 23 августа 1939 г. 

Могли Сталин предвидеть дальнейший ход событий вплоть до декабря 1941 г.? 
На самом деле Москва, Берлин, Лондон и Париж делали разные прогнозы, но все они 

ничего не имели общего с реальным ходом событий. Ни Берлин, ни Москва не думали, что 
Польская кампания обернется страшной мировой войной. Возьмем, к примеру, заведомо 
объективные и бесспорные документы – планы строительства советских и германских 
надводных кораблей, согласно которым война была запланирована самое раннее на 1943 г. 
Соответственно к этому времени должны были быть выполнены кораблестроительные 
программы обоих государств. Обе страны в 1938–1939 гг. начали строительство «большого 
флота», основу которого должны были составлять линкоры и крейсеры. 

Так, согласно пятилетнему плану на 1938–1942 гг. в СССР должны были быть 
заложены шесть линкоров проекта 23 (фактически до 22 июня 1941 г. было заложено три), 
четыре тяжелых крейсера проекта 69 (фактически заложено два) и 21 легкий крейсер 
(фактически было заложено 6 крейсеров проектов 26 и 26-бис и 7 крейсеров проекта 68). При 
этом все эти корабли, за исключением крейсеров проектов 26 и 26-бис, должны были 
вводиться в строй с 1943 г. Таким образом, программа строительства большого флота была 
рассчитана на начало войны не ранее 1943 г. Кстати, и сухопутные силы РККА находились к 
22 июня 1941 г. в процессе перевооружения, которое должно было закончиться не ранее 
середины 1942 г. 

Аналогичная картина сложилась и в германском флоте. К 1 сентября 1939 г. немцы 
имели в строю два линкора, а точнее, линейных крейсера, «Шарихорст» и «Гнейзнау». Два 
линкора «Бисмарк» и «Тирпиц» и авианосец «Граф Цеппелин», имевшие 80-процентную 
готовность, достраивались на плаву. Кроме того, на плаву достраивались тяжелые крейсеры 
«Принц Евгений» (спущен на воду 22 августа 1938 г.),  «Зейдлиц» (спущен на воду 19 января 
1939 г.) и «Лютцов» (спущен на воду 1 июля 1939 г.). По плану все эти достраивающиеся на 
плаву корабли должны были войти в строй в 1940–1941 гг., кроме «Зейдлица» и «Лютцова», 
которые предполагалось ввести в строй в 1942 г. 

14 апреля 1939 г. на верфи «Блом и Босс» в Гамбурге и «Дешимаг» в Бремене были 
заложены два линкора нового проекта под литерными обозначениями Н и J. Как правило, 
немцы присваивали названия кораблям при спуске их на воду, а до этого корабли строились 
под литерными обозначениями. Шла подготовка к закладке еще четырех таких линкоров: К, 
L, М и N. Стандартное водоизмещение этих кораблей должно было составлять 56 440 т, а 
полное – 62 600 т. Орудиями главного калибра должны были стать восемь 40-см пушек 
SKC/34 системы Круппа в четырех башнях. К 1 сентября 1939 г. 40-см (406-мм) пушки 
прошли полигонные испытания и были запущены в серийное производство. Всего по разным 
данным немцы изготовили от 12 до 19 таких орудий. 

В начале 1939 г. были отпущены средства на постройку трех линейных крейсеров 
водоизмещением 31 650/35 400 т (стандартное/ полное), вооруженных шестью 38-см 
пушками SKC/34 в трех башнях Drh LC/34 (техже, что и на «Бисмарке»). На 1 сентября 
1939 г. были подготовлены к закладке три линейных крейсера О, Р и Q. 

Риторический вопрос: почему Сталин не мог предположить, что война закончится в  
ноябре – декабре 1939 г. соглашением между Германией и западными союзниками? Кто в 
Париже и Лондоне мог предположить, что Польша будет вдребезги разбита за две-три 
недели, а Франция с Бельгией, Голландией да еще с английской армией – за четыре-пять 
недель? А если бы такой эксперт и нашелся, то его немедленно упекли бы в психушку. 

В 1939 г. в Англии не думали о Дюнкерке, а планировали вторжение в Норвегию и 
операцию «Катерин». В ходе последней английская эскадра в составе четырех линкоров типа 
«Роял Соверен» и других кораблей должна была войти в Балтийское море и навести страх на 
проклятых «бошей». Надо ли приводить дальнейшие примеры уровня мышления западных 
военных теоретиков? 

А почему Сталин не мог, подобно западным теоретикам, предположить, что война на 



Западе по образцу Первой мировой будет носить позиционный характер, благо французы на 
весь мир раструбили о неприступности «линии Мажино». Таким образом, через два-три года 
позиционной войны противники были бы измотаны, а Красная армия, не сделав ни одного 
выстрела, могла бы диктовать свои условия. Кому могло хоть в страшном сне привидеться, 
что армии Польши, Франции, Англии, Голландии, Бельгии, Норвегии, Греции и др. не 
только побегут перед немцами, но и галантно отдадут им в полной целости и сохранности 
все вооружение, а заводы всей Европы, включая «нейтральную» Швецию, начнут работать 
на «Третий рейх»? 

Подписав договор с Германией, Молотов одним росчерком пера покончил с боевыми 
действиями на Дальнем Востоке. В секретной телеграмме временного поверенного в делах 
СССР в Японии Н.И. Генералова, отправленной из Токио в Москву 24 сентября 1939 г., 
говорилось: «Известие о заключении пакта о ненападении между СССР и Германией 
произвело здесь ошеломляющее впечатление, приведя в явную растерянность особенно 
военщину и фашистский лагерь. Вчера и сегодня происходил непрерывный обмен визитами, 
и этот факт оживленно обсуждался членами правительства, двора и тайного совета». 

Спору нет, поражение японцев у реки Халхин-Гол оказало нужное действие. Но 
результат этого поражения стал бы катастрофой для, скажем, польской или финской армии, 
но для Японской империи это была просто неудачная операция, а попросту говоря, 
булавочный укол. И именно договор с Германией положил конец необъявленной войне на 
Дальнем Востоке. Замечу, что, кроме крупных сражений – на озере Хасан и на реке 
Халхин-Гол – на советско-маньчжурской границе с 1937-го по сентябрь 1939 г. 
периодически происходили боевые столкновения, а вот после подписания договора и вплоть  
до 8 августа 1945 г. на границе стало относительно тихо. 

Подводя итоги, можно сказать, что договор 1939 г. был похабный. Пусть даже менее 
похабный, чем Брестский мир 1918 г. и более похабный, чем Тильзитский мир 1807 г. 
Договор 1939 г., как и договоры 1918 и 1807 гг., был вынужденным и, как все вынужденные 
договоры, носил временный характер. И пока еще ни один из критиков договора не 
предложил разумной альтернативы действиям советского руководства. На кого работало 
время в 1939–1941 гг., вопрос спорный, и он ждет исследования объективных историков, а не 
придурков, для которых Пилсудский, требовавший вернуть границы 1772 г., то есть 
150-летней давности, герой, а Гитлер и Сталин, решившие восстановить границы 
двадцатилетней давности и вернуть земли, столетиями принадлежавшие Германии и России 
и отнятые у них силой, – злодеи. 

Многие мудрецы говорили: «Практика – критерий истины». Если Молотов и 
Риббентроп в 1939 г. злодейским договором установили столь несправедливые границы, то 
кто мешал в 1991–2002 гг. соответствующим странам поменять свои границы до состояния  
на август 1939 г.? Ведь изменили же границы в Германии и Чехословакии, причем мирно и 
ко всеобщему удовлетворению. Странно, почему все хулители договора 1939 г. в Польше, 
Прибалтийских странах и т. д. «падают до ниц», как говорят поляки, перед границами, 
проведенными Молотовым и Риббентропом? 

1 сентября 1939 г. германские войска вступили на польскую территорию. Британский 
премьер Невилл Чемберлен два дня колебался и лишь утром 3 сентября объявил в палате 
общин, что Англия находится с 11 ч утра 3 сентября в состоянии войны с Германией. 
«Палата общин, – заметил английский историк Тэйлор, – силой навязала войну 
колебавшемуся английскому правительству». В тот же день в 17 ч объявила войну и 
Франция. 

Замечу, что англичане и французы могли в первый же день войны начать с воздуха 
разрушение германских промышленных центров. К началу войны англичане имели в  
метрополии 1476 боевых самолетов и еще 435 самолетов в колониях. И это не считая  
морской авиации сухопутного базирования. На шести английских авианосцах базировался 
221 самолет. 

В английской бомбардировочной авиации были подготовлены к боевым действиям 55 



эскадрилий (480 бомбардировщиков) и еще 33 эскадрильи находились в резерве. 
Франция располагала почти четырьмя тысячами самолетов. В 100-километровой зоне 

вдоль французской границы находились десятки германских крупных промышленных 
центров: Дуйсбург, Эссен, Вупперталь, Кельн, Бонн, Дюссельдорф и др. По этим целям с 
приграничных фронтовых аэродромов могли действовать с полной боевой нагрузкой даже 
легкие одномоторные бомбардировщики. А истребители союзников на всем маршруте могли 
прикрывать действия своих бомбардировщиков. 

Англия и Франция к августу 1939 г. имели 57 дивизий и 21 бригаду против 51 дивизии 
и 3 бригад у немцев, при том, что большая часть германских дивизий была брошена против 
Польши. 

Однако после формального объявления войны на французско-германской границе 
ничего не изменилось. Немцы продолжали возводить укрепления, а французские солдаты 
передовых частей, которым было запрещено заряжать оружие боевыми патронами, спокойно 
взирали на германскую территорию. У Саарбрюккена французы вывесили огромный плакат: 
«Мы не произведем первого выстрела в этой войне!». На многих участках границы 
французские и немецкие военнослужащие обменивались визитами, продовольствием и 
спиртными напитками. 

Позже германский генерал А. Йодль писал: «Мы никогда, ни в 1938-м, ни в 1939 г., не 
были собственно в состоянии выдержать концентрированный удар всех этих стран. И если 
мы еще в 1939 г. не потерпели поражения, то это только потому, что примерно ПО 
французских и английских дивизий, стоявших во время нашей войны с Польшей на Западе 
против 23 германских дивизий, оставались совершенно бездеятельными». Это подтвердил и 
генерал Б. Мюллер-Гиллебранд: «Западные державы в результате своей крайней 
медлительности упустили легкую победу. Она досталась бы им легко, потому что наряду с 
прочими недостатками германской сухопутной армии военного времени и довольно слабым 
военным потенциалом… запасы боеприпасов в сентябре 1939 г. были столь незначительны, 
что через самое короткое время продолжение войны для Германии стало бы невозможным». 

Замечу, что к августу 1939 г. политическое положение Гитлера не было столь прочно, 
как в августе 1940 г., после многочисленных побед германского оружия. Генералы вермахта 
были недовольны фюрером, и в случае решительного наступления союзников на западе и 
массированных бомбардировок германских городов они вполне могли устроить путч и 
уничтожить Гитлера. 

Однако союзники и пальцем не пошевелили, чтобы помочь Польше. Ни одна их 
дивизия не перешла в наступление на западе, и ни одна бомба не упала на германские 
города. Позже эти действия английские и французские историки справедливо окрестят 
«странной войной». Вот на море, правда, английские моряки занялись любимым со времен 
сэра Фрэнсиса Дрейка делом – каперством. Они с удовольствием захватывали во всех 
районах Мирового океана германские суда. Дело это, кстати, очень прибыльное – потерь 
никаких, а деньги большие. 

Подробное описание действий вермахта в польскую кампанию выходит за рамки 
монографии. Я только отмечу, что в ходе всей кампании немцы потеряли убитыми всего 16 
343 солдата и офицера и 320 человек пленными и пропавшими без вести. Для справки скажу, 
что летом 1940 г. в ходе разгрома французской, английской, голландской и бельгийской 
армий немцы потеряли около 45 тысяч убитыми и 630 человек пленными и пропавшими без  
вести. А вот за первые три месяца восточной кампании в России они потеряли 149 тысяч 
человек убитыми и 8900 пленными и без вести пропавшими, не считая потерь германского 
флота, финнов, венгров, итальянцев и румын.273 

Уже 5 сентября последовал приказ польского главного командования, предлагавший 
                                                 

273 Все эти цифры германские – из справочника Мюллера-Гиллебранда (старое издание). По союзникам 
немцев данных нет. По русскому изданию «Гриф секретности снят» потери армий Венгрии, Италии, Румынии и 
Финляндии в 1941–1945 гг. убитыми и пленными составили 1725,8 тыс. чел. 

 



оставшимся частям армии «Поможе» «маршировать за армией „Познань“… на Варшаву». К 
6 сентября польский фронт рухнул. Еще 1 сентября из Варшавы бежал президент страны И. 
Мосницкий. 4 сентября началась эвакуация правительственных учреждений. 5 сентября 
бежало правительство, а в ночь на 7 сентября бежал и главнокомандующий армией Э. 
Рыдз-Смиглы. 8 сентября германские войска уже вели бои в предместьях Варшавы. 9–11 
сентября польское правительство вело переговоры с французским правительством о 
предоставлении ему убежища. 16 сентября начались польско-румынские переговоры о 
транзите польского руководства во Францию. 

Перед советским правительством встал вопрос, что делать в сложившейся обстановке. 
Теоретически были возможны три варианта: 1 – начать войну с Германией; 2 – занять часть 
территории Польши, населенной белорусами и украинцами; 3 – вообще ничего не делать. 

О первом варианте, то есть о войне СССР с Германией и Японией в одиночку и при 
враждебном отношении Англии и Франции, уже говорилось. Третий вариант дал бы немцам 
возможность сэкономить несколько недель в 1941 г. и позволил бы взять Москву еще в 
августе – сентябре 1941 г. И дело тут не столько в потерях личного состава вермахта в 
летнюю кампанию 1941 г., а в выходе из строя бронетехники и автомобилей. Русские дороги 
– «семь загибов на версту» – летом – осенью 1941 г. вывели из строя до 80 процентов 
германской техники. Французские автомобили вышли из строя еще до Смоленска, а затем 
«полетели» германские автомобили, включая полугусеничные. Уже в июле люфтваффе 
пришлось организовать доставку танковых двигателей и других запчастей по воздуху.274 А 
в сентябре – октябре германские солдаты начали шарить по русским деревням и забирать 
худых советских лошаденок и крестьянские телеги. Тысячи пленных были расконвоированы 
и посажены ездовыми на эти телеги. Но даже экстраординарные меры не спасли передовые 
части вермахта, в ноябре – декабре 1941 г. остро ощущавшие дефицит топлива и 
боеприпасов. 

Так что оставался только второй вариант, и советские войска 17 сентября перешли 
польскую границу, формально нарушив польско-советский пакт о ненападении 1932 г. 
Почему формально? Ну представьте, вы заключили договор с дееспособным человеком, а 
теперь он хрипит в агонии. Можно ли по-прежнему считать договор действительным? В 
частной жизни можно попытаться заставить выполнить условия договора наследников или 
государство. 17 сентября у Польши не было наследников, если не считать Германии. 
Международное право предусматривает аннулирование договора, если 
государство-контрагент прекращает свое существование. Правда, нашелся «известный 
советский историк» М.И. Семиряга, который утверждал, что, мол, договоры продолжают 
сохранять свое действие, «если государство-контрагент прекращает существование… если 
его высшие органы продолжают олицетворять его суверенитет в эмиграции, как было с 
польским правительством».275 

Начнем с того, что 17 сентября 1939 г. не было никакого польского правительства в 
эмиграции, а члены бывшего польского правительства в этот день пересекали румынскую 
границу, но где они конкретно находились, не знали ни уцелевшие польские части, ни 
Москва, ни Лондон. А само утверждение Семиряги представляет собой полнейший бред. 

Представим себе классическую ситуацию: страна А имеет договор со страной В о 
поставке больших партий вооружения. В стране В происходит государственный переворот, и 
вся власть переходит к новому правительству, но кучка людей бежит в страну С, где создает 
эмигрантское правительство. По Семиряге выходит, что страна А должна поставлять оружие 
эмигрантскому правительству… Если бы история развивалась по семирягинскому варианту, 
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то уже давно Третья мировая война стерла бы с лица земли и Россию, и Америку. А ведь 
подобная чушь собачья одобрена кафедрой новой и новейшей истории МГУ. 

Разгулявшийся «известный советский историк» считает сталинским преступлением 
цитирование Ф. Энгельса в журнале «Большевик»: «Чем больше я размышляю об истории, 
тем яснее мне становится, что поляки – une nation foute (разложившаяся нация), которая 
нужна как средство лишь до того момента, пока сама Россия не будет вовлечена в аграрную 
революцию. С этого момента существование Польши не имеет абсолютно никакого reson 
detre (смысла). Поляки никогда не совершали в истории ничего иного, кроме храбрых 
драчливых глупостей. Нельзя указать ни одного момента, когда Польша, даже по сравнению 
с Россией, играла бы прогрессивную роль или вообще совершила что-либо, имеющее 
историческое значение…».276 

Ай да Семиряга – борец за свободу слова, но только для себя и себе подобных! Замечу, 
что экономические теории Маркса и Энгельса критикуются уже свыше ста лет, но пока 
никто не утверждал, что Энгельс плохо разбирался в политике и военном деле. Да и сам 
Семиряга возразить Энгельсу ничего не может. 

Министр иностранных дел Германии Риббентроп в 18 ч 50 мин 3 сентября 1939 г. 
телеграфировал германскому послу в Москве Шуленбургу (телеграмма получена 4 сентября, 
в 0 ч 30 мин). Телеграмма гласила: «Главе посольства или его представителю лично. 
Секретно! Должно быть расшифровано лично им! Совершеннейше секретно! 

Мы безусловно надеемся окончательно разбить польскую армию в течение нескольких 
недель. Затем мы удержим под военной оккупацией районы, которые, как было установлено 
в Москве, входят в германскую сферу влияния. Однако понятно, что по военным 
соображениям нам придется затем действовать против тех польских военных сил, которые к 
тому времени будут находиться на польских территориях, входящих в русскую сферу 
влияния. 

Пожалуйста, обсудите это с Молотовым немедленно и посмотрите, не посчитает ли 
Советский Союз желательным, чтобы русская армия выступила в подходящий момент 
против польских сил в русской сфере влияния и, со своей стороны, оккупировала эту 
территорию. По нашим соображениям, это не только помогло бы нам, но также, в  
соответствии с московскими соглашениями, было бы и в советских интересах». 

Шуленбург ответил Риббентропу 5 сентября в 14 ч 30 мин: «Молотов попросил меня  
встретиться с ним сегодня в 12.30 и передал мне следующий ответ советского правительства: 
„Мы согласны с вами, что в подходящее время нам будет совершенно необходимо начать  
конкретные действия. Мы считаем, однако, что это время еще не наступило. Возможно, мы 
ошибаемся, но нам кажется, что чрезмерная поспешность может нанести нам ущерб и 
способствовать объединению наших врагов“». 

8 ночь с 8 на 9 сентября Риббентроп отправил Шуленбургу новую телеграмму с 
просьбой поторопить советское правительство. «Развитие военных действий, – говорилось в 
телеграмме, – даже превосходит наши ожидания. По всем показателям польская армия 
находится более или менее в состоянии разложения. Во всех случаях я считал бы 
неотложным возобновление Ваших бесед с Молотовым относительно советской военной 
интервенции [в Польшу]. Возможно, вызов русского военного атташе в Москву показывает, 
что там готовится решение». 

9 сентября Шуленбург телеграфировал в Берлин: «Молотов заявил мне сегодня в 15 
часов, что советские военные действия начнутся в течение ближайших нескольких дней. 
Вызов военного атташе в Москву был действительно с этим связан. Будут также призваны 
многочисленные резервисты». 

Меры к укреплению обороноспособности страны советское руководство начало 
принимать еще в июле 1939 г. Так, 27 июля Комиссия по организационным мероприятиям 
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Наркомата обороны под председательством заместителя наркома командарма 1 ранга Г. И. 
Кулика приняла решение развернуть на базе стрелковых дивизий тройного развертывания 
ординарные стрелковые дивизии со штатом 4100 человек. Комиссия сделала вывод, что все 
военные округа могут разместить новые дивизии. Материальных запасов также хватало. 
Поэтому к 1 ноября 1939 г. следовало перейти на новую организацию стрелковых войск и к 1 
мая 1940 г. подготовить новые мобилизационные планы. 

15 августа 1939 г. в соответствии с принятым решением нарком обороны Ворошилов 
отдал директивы № 4/2/48601ё4/2/48611 Военным советам Ленинградского, Московского, 
Калининского, Белорусского особого, Киевского особого, Харьковского, Орловского, 
Приволжского, Северо-Кавказского, Уральского и Сибирского военных округов. Им 
следовало с 25 августа по 1 декабря 1939 г. сформировать 18 управлений стрелковых 
корпусов, перевести кадровые дивизии на новый штат 8900 человек и развернуть 36 дивизий 
тройного развертывания в 92 дивизии по 6000 человек. 

1 сентября 1939 г. Политбюро утвердило предложение Наркомата обороны, согласно 
которому в Красной армии предусматривалось, кроме 51 ординарной стрелковой дивизии 
(33 стрелковые дивизии по 8900 человек, 17 стрелковых дивизий по 14 000 человек и 1 
стрелковая дивизия в 12 000 человек), иметь 76 ординарных стрелковых дивизий по 6000 
человек, 13 горнострелковых дивизий и 33 ординарные стрелковые дивизии по 3000 человек. 

2 сентября 1939 г. с 8 ч вечера на советско-польской границе был введен режим 
усиленной охраны, все погранотряды были приведены в боевую походную готовность. 

4 сентября нарком обороны Ворошилов попросил ЦК ВКП(б) разрешить задержать 
увольнения рядовых и младших командиров на один месяц из Ленинградского, Московского, 
Калининского, Белорусского и Киевского особых и Харьковского военных округов (310 632 
человека) и призвать на учебные сборы приписного состава частей ПВО в Ленинградском, 
Калининском, Белорусском и Киевском особых военных округах 26 014 человек. 

В начале сентября правительство решило провести частичную мобилизацию Красной 
армии, и 6 сентября в семи военных округах получили директиву наркома обороны о 
проведении «Больших учебных сборов» (БУС). Еще 20 мая командованию округов была 
направлена директива наркома обороны (№ 2/1/50698) о том, что название БУС является 
шифрованным обозначением скрытой мобилизации. Проведение БУС по литере А означало, 
что происходило развертывание отдельных частей, имевших срок готовности до 10 суток, с 
тылами по штатам военного времени. Запасные части и формирования гражданских 
ведомств по БУС не поднимались. Сама мобилизация проходила в условиях секретности. 

Всего в БУС приняли участие управления 22 стрелковых, пяти кавалерийских и трех 
танковых корпусов, 98 стрелковых и 14 кавалерийских дивизий, 28 танковых, 3 
моторизованные стрелково-пулеметные и 1 воздушно-десантная бригады. Было призвано 2 
610 136 человек, которые 22 сентября Указом Президиума Верховного Совета СССР и 
приказом наркома обороны № 177 от 23 сентября были объявлены мобилизованными «до 
особого распоряжения». Войска, участвовавшие в БУС, получили 18 900 тракторов, 17 300 
автомобилей и 634 тысячи лошадей. 

По постановлению Совнаркома СССР от 2 сентября с 5 сентября начался призыв на 
действительную военную службу для войск Дальнего Востока и по тысяче человек для  
каждой вновь формируемой дивизии, а с 15 сентября – и для всех остальных округов. Всего 
до 31 декабря 1939 г. в ряды Красной армии было призвано 1076 тысяч человек. 

Кроме того, согласно Закону о всеобщей воинской повинности, принятому 1 сентября 
1939 г., на один год продлевался срок службы призывников 1937 г. (190 тысяч человек). 

8 результате проведенных мероприятий списочная численность Красной армии на 20 
сентября составила 5 289 400 человек, из которых 659 тысяч были новобранцами. Но 
стабилизация ситуации на западных границах СССР позволила с 25 сентября начать 
увольнения из армии, и к 25 ноября было уволено 1 412 978 человек. 

9 сентября германское информационное бюро ДНБ передало в эфир заявление 
главнокомандующего вермахта генерала Браухича, что ведение боевых действий в Польше 



уже не является необходимым, и при таком развитии событий может произойти 
германо-польское перемирие. Было ли это очередной «уткой» Геббельса или сотрудники 
ДНБ переврали Браухича, теперь установить сложно. Однако это заявление после 1945 г. 
породило нелепые слухи, будто немцы хотели создать какое-то буферное (между Германией 
и СССР) маленькое польское государство, но Сталин помешал этому. На самом деле слухи 
эти не имели никакого документального подтверждения, да и противоречили логике 
событий: ни Гитлер, ни Сталин не нуждались в таком буфере. 

14 сентября 1939 г. газета «Правда» опубликовала редакционную статью «О 
внутренних причинах военного поражения Польши». В ней говорилось: «В чем же причины 
такого положения, которые привели Польшу на край банкротства? Они коренятся, в первую 
очередь, во внутренних слабостях и противоречиях польского государства. Польша является 
многонациональным государством. В составе населения Польши поляки составляют всего 
лишь около 60 %, а остальные 40 % составляют национальные меньшинства – главным 
образом украинцы, белорусы и евреи. Достаточно указать, что украинцев в Польше 8 
миллионов, а белорусов около 3 миллионов… Национальная политика правящих кругов 
Польши характеризуется подавлением и угнетением национальных меньшинств, и особенно 
украинцев и белорусов. Западная Украина и Западная Белоруссия – области с преобладанием 
украинского и белорусского населения – являются объектами самой грубой, беззастенчивой 
эксплуатации со стороны польских помещиков… Национальные меньшинства Польши не 
стали и не могли стать надежным оплотом государственного режима. Многонациональное 
государство, не скрепленное узами дружбы и равенства населяющих его народов, а, 
наоборот, основанное на угнетении и неравноправии национальных меньшинств, не может 
представлять крепкой военной силы. В этом корень слабости польского государства и 
внутренняя причина его военного поражения». 

15 сентября 1939 г., в 4 ч 20 мин, военный совет Белорусского фронта издал боевой 
приказ № 01, в котором говорилось: «Белорусский, украинский и польский народы истекают 
кровью в войне, затеянной правящей помещичьей капиталистической кликой Польши с 
Германией. Рабочие и крестьяне Белоруссии, Украины и Польши восстали на борьбу со 
своими вековечными врагами – помещиками и капиталистами. Главным силам польской 
армии германскими войсками нанесено тяжелое поражение. Армии Белорусского фронта с 
рассветом 17 сентября 1939 г. переходят в наступление с задачей – содействовать 
восставшим рабочим и крестьянам Белоруссии и Польши в свержении ига помещиков и 
капиталистов и не допустить захвата территории Западной Белоруссии Германией. 
Ближайшая задача фронта – уничтожить и пленить вооруженные силы Польши, 
действующие восточнее литовской границы и линии Гродно – Кобрин». 

В 2 ч ночи 17 сентября Сталин вызвал в Кремль германского посла Шуленбурга и 
сообщил ему, что Красная армия в 6 ч утра перейдет границу с Польшей. Сталин просил 
Шуленбурга передать в Берлин, чтобы немецкие самолеты не залетали восточнее линии 
Белосток – Брест – Львов, и зачитал ноту, подготовленную для передачи польскому послу в 
Москве. Шуленбург немного уточнил текст этой ноты, Сталин согласился с его поправками, 
после чего посол, вполне удовлетворенный, уехал из Кремля. А уже в 3 ч 15 мин утра 
польскому послу в Москве В. Гжибовскому была вручена нота советского правительства, в  
которой говорилось: «Польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность  
польского государства. В течение десяти дней военных операций Польша потеряла все свои 
промышленные районы и культурные центры. Варшава, как столица Польши, не существует 
больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что 
польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым 
прекратили свое действие договора, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная  
самой себе и оставленная без руководства Польша превратилась в удобное поле для всяких 
случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи 
доселе нейтральным, советское правительство не может более нейтрально относиться к этим 
фактам. 



Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы 
единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на 
произвол судьбы, остались беззащитными. 

Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение Главному 
командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою 
защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Одновременно советское правительство намерено принять все меры к тому, чтобы 
вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его неразумными 
руководителями, и дать ему возможность зажить мирной жизнью. 

Примите, господин посол, уверения в совершенном к Вам почтении. 
Народный Комиссар Иностранных дел СССР 
В. Молотов». 
В ответ посол Гжибовский гордо отказался принять ноту, заявив, что «это было бы 

несовместимо с достоинством польского правительства». Однако наши дипломаты 
предусмотрели и такой вариант событий. Пока посол был в здании Наркомата иностранных 
дел, наш курьер отвез ноту в польское посольство и передал ее сторожу. 

В тот же день все послы и посланники иностранных государств, находившиеся в  
Москве, получили идентичные ноты советского правительства, где говорилось о вручении 
ноты польскому послу с приложением оной, а также что СССР будет проводить политику 
нейтралитета в отношении «Вашей страны». Таким образом, Сталин послал правительствам 
Англии и Франции ясное предупреждение, что он не намерен воевать с ними, и там его 
правильно поняли. 

В Польше реакция на советскую ноту и вторжение советских войск была 
противоречивой. Так, командующий польской армией Рыдз-Смиглы отдал два 
взаимоисключающих приказа по армии. В первом предписывалось оказывать советским 
частям вооруженное сопротивление, а во втором, наоборот, – «с большевиками в бой не 
вступать».277 Другой вопрос, что проку от его приказов было мало, поскольку он уже давно 
потерял управление войсками. 

А вот командующий армией «Варшава» генерал Юлиуш Руммель дал указание 
рассматривать перешедшие границу советские части как «союзнические», о чем 
свидетельствует документ, адресованный советскому послу: 

«Инспектор армии генерал дивизии Юлиуш Руммель. Варшава, 17 сентября 1939 г. 
Господин посол! 

Как командующий армией, защищающей столицу Польской республики, и будучи 
представителем командования польской армии в западном районе Польши, я обращаюсь к 
господину послу по следующему вопросу. 

Запрошенный командирами частей польской армии на восточной границе, как они 
должны относиться к войскам Советской республики, вступающим в границы нашего 
государства, я ответил, что части армии СССР следует рассматривать как союзнические. 

Имею честь просить господина посла дать разъяснение, как к моему приказу относится  
армия СССР. 

Командующий армией «Варшава» Руммель».278 
Сейчас в польской литературе можно встретить мнение, что польское правительство 

допустило серьезную ошибку, не объявив формально войну СССР, что позволило бы 
интернационализировать конфликт в «четыре часа утра». («Жиче Варшавы», 17 сентября 
1993 г.). 

Конечно, втянуть Англию и Францию в сентябре 1939 г. в войну с СССР польскому 

                                                 
277 «Военно-исторический журнал». 1994. № 9. С. 85. 
 
278 Там же. 
 



правительству не удалось бы. Правительства Англии и Франции заранее порекомендовали 
Польше не объявлять войну СССР. Однако статья в «Жиче Варшавы» весьма 
симптоматична. Я слышал от одного компетентного человека, что в 1940–1941 гг. советское 
правительство имело разведданные о подготовке поляками провокации с целью вызвать 
советско-германскую войну. 

В нашей прессе с хрущевских времен высмеиваются призывы советского руководства в 
первой половине 1941 г. «не поддаваться на провокации». Мол, из-за этого многие 
командиры были серьезно дезориентированы в первые часы войны. Все верно. Но почему-то 
никто не заинтересовался, а каких провокаций так опасался Сталин? Кто мог в 1941 г. 
устроить провокацию на советско-германской границе? Гитлер? Зачем же ему нужно было 
лишать себя фактора внезапности и дать возможность СССР начать всеобщую мобилизацию 
и т. д.? Неужто и без провокаций Геббельс не сумел бы объяснить немцам причины 
нападения на СССР? Так, может быть, кучка германских офицеров без санкции руководства 
решилась бы на провокацию, чтобы развязать войну с СССР? Увы, это исключено. 

А между тем в оккупированной немцами Польше были созданы многочисленные 
отряды Армии Крайовой, которые получили приказ из Лондона «держать оружие у ноги», то 
есть временно затаиться. Ну а немцы их не очень трогали. И вот они-то и могли устроить 
провокацию, причем любого масштаба. Вспомним Варшавское восстание 1944 г. Ведь если 
бы у Гитлера хватило ума не подавлять восстание, а, наоборот, отвести войска от Варшавы, 
то эта акция Армии Крайовой могла привести к серьезным конфликтам (вплоть до войны) 
между СССР и западными союзниками. 

А в 1941 г. советское правительство имело сведения, что Армия Крайова готовит 
крупную провокацию на советско-германской границе. Представьте себе переход сотен, а то 
и тысяч вооруженных людей, одетых в германскую форму, через нашу границу. Мог 
начаться бой с применением артиллерии и авиации. Наши самолеты начали бы сбивать  
германские самолеты, направлявшиеся в район конфликта для выяснения обстановки, и, как 
говорится, «пошло-поехало». 

Но вернемся к событиям 17 сентября 1939 г. В 5 ч утра советские войска перешли 
польскую границу. 

Таблица 11 
Численность советских войск на 17 сентября 1939 г.* 

 
* Таблица приводится по данным из кн.: Мельтюхов М.И.Советско-польские войны. 

М., Вече, 2001. С. 300. ** Данные расчетные. 

 
Замечу, что историк М. Мельтюхов говорит в своей монографии, что Красная армия 



действовала с помощью пограничных войск. На самом деле пограничные войска были 
оперативно подчинены полевому командованию, но в боях не участвовали в отличие от 
войны с Финляндией в 1939 г. или с Японией в 1945 г. В ряде случаев погранотряды 
предоставляли проводников частям Красной армии. 

Рассказ о действиях РККА я начну по порядку, с севера на юг. 
На правом фланге Белорусского фронта от латвийской границы до Бегомля была 

развернута 3-я армия. В ее задачу входило к исходу первого дня наступления выйти на 
линию Шарковщина – Дуниловичи – озеро Бляда – Яблонцы, на следующий день выйти на 
фронт Свенцяны – Михалишки и далее двигаться на Вильно. Главный удар наносился  
правым крылом армии, где находились войска 4-го стрелкового корпуса и подвижной 
группы в составе 24-й кавалерийской дивизии и 22-й танковой бригады. 

5-я стрелковая дивизия и 25-я танковая бригада, наступавшие от Ветрино, к вечеру 17 
сентября подошли к северной окраине Глубокого. А наступавшие в направлении главного 
удара части подвижной группы в 8 ч утра заняли Докшицы, а к 6 ч вечера уже были в 
Дуниловичах. Но там танковые части из-за отсутствия горючего были вынуждены 
остановиться, так как командир дивизии не пропустил вперед тыловую колонну бригады. 
Пехотные же соединения сильно отставали. 27-я стрелковая дивизия к 12 ч 17 сентября 
заняла Парафианово и подходила к реке Сервечь, а 50-я стрелковая дивизия заняла 
Крулевщизну. 

В первый день наступления потери советских войск составили 3 человека убитыми и 24 
ранеными, 12 человек утонуло. 

На крайнем правом фланге 3-й армии 10-я стрелковая дивизия продвигалась южнее 
Западной Двины в направлении Дриссы. 

Южнее 3-й армии, на фронте от Бегомля до Ивенец, развернулись части 11-й армии, 
которые должны были к вечеру 17 сентября занять Молодечно и Воложин, а на следующий 
день овладеть Ошмянами, Ивьем и двигаться дальше на Гродно. 

Колонны 3-й и 11-й армий должны были сойтись у Вильно. 
К 18 сентября в Вильно находилось 16 батальонов пехоты (7 тысяч солдат и 14 тысяч 

ополченцев) при 14 полевых орудиях. В 9 ч утра командующий гарнизона полковник Я. 
Окулич-Козарин отдал приказ: «Мы не находимся с большевиками в состоянии войны, части 
по дополнительному приказу оставят Вильно и перейдут литовскую границу; небоевые части 
могут начать оставление города, боевые – остаются на позициях, но не могут стрелять без 
приказа». Но многие офицеры восприняли этот приказ как измену, и по Вильно поползли 
слухи, будто бы в Германии произошел переворот и Румыния с Венгрией объявили 
Германии войну. Поэтому полковник Окулич-Козарин, планировавший отдать приказ об 
отступлении в 16 ч 30 мин, отдал его только в 8 часов вечера. 

В 19 ч 10 мин командир 2-го батальона, развернутого на южной и юго-западной 
окраинах города, подполковник С. Шилейко доложил о появлении советских танков и 
запросил разрешения открыть огонь. Пока Окулич-Козарин отдал приказ об открытии огня, 
пока этот приказ передали войскам, восемь советских танков уже прошли первую линию 
обороны, и для борьбы с ними были направлены резервные части. 

Около 20 ч Окулич-Козарин отдал приказ на отход войск из города и выслал 
подполковника Т. Подвысоцкого в расположение советских войск, чтобы уведомить  
командование, что польская сторона не хочет с ними сражаться, и потребовать их ухода из  
города. После этого Окулич-Козарин уехал из Вильно, а Подвысоцкий решил защищать  
город и около 21 ч 45 мин отдал приказ о приостановке отхода войск. 

А в это время в Вильно шли уличные бои, в которых участвовала в основном виленская  
молодежь. Учитель Г. Осиньский организовал из учащихся гимназий добровольные 
команды, занявшие позиции на возвышенностях. Стреляли только старшеклассники, а 
младшие подносили боеприпасы и обеспечивали связь. 

18 сентября около 19 ч 30 мин к Вильно подошли 8-й и 7-й танковые полки и завязали 
бой за южную часть города. 8-й танковый полк в 20 ч 30 мин ворвался в южную часть 



города, а 7-й танковый полк, натолкнувшись на активную оборону, только на рассвете 19 
сентября вошел в юго-западную часть Вильно. 

Тем временем 6-я танковая бригада форсировала Березину, прошла Голынаны и в 20 ч 
18 сентября была уже на южных окраинах Вильно, где установила связь с 8-м танковым 
полком. Польские отряды молодежи с горы Трех Крестов обстреляли из артиллерийских 
орудий наступавшие советские танки. Кроме того, поляки широко использовали бутылки со 
смесью бензина и нефти и подожгли один советский танк. 

19 сентября в 8 ч утра к Вильно подошли части 3-го кавалерийского корпуса. 102-й 
кавалерийский полк начал наступление на юго-восточную окраину города, 42-й 
кавалерийский полк обошел город с востока и сосредоточился на его северо-восточной 
окраине, а 7-я кавалерийская дивизия начала обходить Вильно с запада. К 13 ч был занят 
железнодорожный вокзал. В 16 ч началась перестрелка у Зеленого моста, в ходе которой 
поляки подбили одну бронемашину и один танк. В 11 ч 30 мин подошла мотогруппа 3-й 
армии. 

К 18 ч 19 сентября обстановка в Вильно нормализовалась, хотя вплоть до 2 ч ночи 20 
сентября возникали отдельные перестрелки. 

В боях за Вильно 11-я армия потеряла 13 человек убитыми и 24 ранеными, были 
подбиты 5 танков и 4 бронемашины. 

20–23 сентября советские войска подтягивались к Вильно и занимались очисткой 
города и прилегающих районов от польских частей. Всего было взято в плен около 10 тысяч 
человек, трофеями советских войск стали 97 паровозов, 473 пассажирских и 960 товарных 
вагонов (из них 83 с продовольствием, 172 с овсом, 6 с боеприпасами, 9 цистерн с бензином 
и 2 цистерны со спиртом). 

19 сентября, в 3 ч 30 мин, 3-я армия получила приказ организовать охрану латвийской и 
литовской границ. 

Вечером 18 сентября войска 16-го стрелкового корпуса 11-й армии развернулись на 
северо-запад и двинулись к городу Лиде. 19 сентября Лида была взята почти одновременно 
частями 11-й армии и конно-моторизованной группы. 

Южнее 11-й армии наступала конно-моторизованная группа, имевшая задачей в  
первый день наступления достичь Любча и Кирин, а на следующий день форсировать реку 
Молчадь и двигаться на Волковыск. 

Вечером 17 сентября 6-й кавалерийский корпус форсировал реку Ушу. Передовой 
отряд 11-й кавалерийской дивизии в  ночь на 18 сентября занял Ново грудок. 19 сентября в 3 
часа ночи мотоотряд под командованием командира корпуса А.И. Еременко занял 
Волковыск. 

Вечером 20 сентября части конно-моторизованной группы двинулись с юга на Гродно. 
В городе к тому времени находились два батальона и штурмовая рота 29-й пехотной 
дивизии, 31-й караульный батальон, 5 взводов позиционной артиллерии (5 орудий), 2 
зенитно-пулеметные роты, двухбатальонный отряд полковника Ж. Блюмского, батальон 
национальной обороны «Поставь» и спешенный 32-й дивизион Подляской кавалерийской 
бригады. В городе было много жандармерии и полиции. Командующий округом «Гродно» 
полковник Б. Адамович был настроен на эвакуацию частей в Литву. 

Еще 18 сентября в Гродно начались перестрелки между польскими войсками и 
прокоммунистически настроенными горожанами. Последним 18 сентября удалось 
освободить политзаключенных из местной тюрьмы. 

20 сентября, в 13 ч, пятьдесят танков 27-й танковой бригады подошли к южной окраине 
Гродно, с ходу атаковали поляков и уже к вечеру заняли южную часть города и вышли на 
берег Немана. Несколько советских танков прорвались через мост в центр Гродно, но, не 
поддержанные пехотой, были атакованы солдатами, полицейскими и польской молодежью, 
которые использовали артиллерийские орудия и бутылки с зажигательной смесью. Часть 
советских танков им удалось уничтожить, а остальные вернулись обратно за Неман. 

К 18 ч 20 сентября 27-я танковая бригада и 119-й стрелковый полк 13-й стрелковой 



дивизии находились в южной части Гродно. Группа младшего лейтенанта Шайхуддинова 
переправилась на лодках на правый берег Немана в 2 км восточнее Гродно, где начала бой за 
кладбище, на котором были оборудованы пулеметные гнезда. В ходе этого ночного боя 
119-й полк закрепился на правом берегу Немана и вышел на подступы к восточной окраине 
города. 

Утром 21 сентября к Гродно подошел 101-й стрелковый полк, также переправился на 
правый берег и развернулся севернее 119-го полка. В 6 ч утра оба полка, усиленные 
четырьмя орудиями и двумя танками, атаковали город и к полудню вышли на линию 
железной дороги, а к 14 ч находились уже в центре Гродно, но к вечеру были отведены на 
окраину. 

С рассветом 22 сентября моторизованная группа 16-го стрелкового корпуса вошла в 
Гродно с востока. В ночь на 22 сентября польскиевойска бежали из города. Взятие Гродно 
обошлось РККА в 57 убитых и 159 раненых, было подбито 19 танков и 4 бронемашины. На 
поле боя захоронили 644 поляков, взяли в плен 1543 военнослужащих, советскими трофеями 
стали 514 винтовок, 50 револьверов, 146 пулеметов, одно зенитное орудие и один миномет. 

Обратим внимание: и вермахт, и РККА старательно повторяли одну и туже ошибку – 
пытались штурмовать в лоб города, занятые польскими войсками, где их поддерживала 
наиболее фанатичная часть польского населения. Мало того, многие польские города имели 
в предместьях укрепления и, таким образом, превратились в мощные крепости. Кроме того, в  
20–30-х гг. поляки построили у многих городов целые укрепрайоны с бетонными дотами, 
для поражения которых требовались мортиры или гаубицы калибра не менее 280 мм. 

Впрочем, и не защищенные укрепрайонами города брать полевым частям без  
специальных штурмовых орудий279 – значит напрасно терять личный состав. 

Во втором эшелоне за конно-моторизованной группой наступали войска 10-й армии. 
Они 19 сентября перешли границу с задачей выйти на фронт Новогрудок – Городище, а 
затем двигаться на Дворец. К исходу первого дня наступления части 10-й армии вышли к 
рекам Неман и Уша, а к вечеру 20 сентября – на рубеж Налибоки – Деревна – Мир, после 
чего получили задачу выдвигаться на фронт Сокулка – Большая Берестовица – Свислочь – 
Новый Двор – Пружаны. 

Вечером 20 сентября приказом командующего Белорусским фронтом 10-й армии были 
подчинены войска 5-го стрелкового, 6-го кавалерийского и 15-го танкового корпусов. 
Однако на следующий день после переговоров командующих 10-й армией, 
конно-моторизованной группой и Белорусским фронтом решено было оставить 6-й 
кавалерийский и 15-й танковый корпуса в составе конно-моторизованной группы. 

17 сентября, в 5 ч утра, началось наступление на фронте 4-й армии, в задачу которой 
входило, двигаясь на Барановичи, к вечеру первого дня выйти на линию Снов – Жиличи. К 
10 ч вечера 29-я танковая бригада овладела Барановичами и расположенным здесь же 
укрепрайоном, который не был занят польскими войсками. Первым в город вошел танковый 
батальон под командованием И.Д. Черняховского. 

В районе Барановичей советские войска взяли в плен около пяти тысяч польских 
солдат, четыре противотанковые пушки и два эшелона с продовольствием. 

8-я стрелковая дивизия 4-й армии заняла Несвиж и продвинулась до Снова, а 143-я  
стрелковая дивизия заняла Клецк. К вечеру 18 сентября 29-я и 32-я танковые бригады, 
двигавшиеся по шоссе Барановичи – Кобрин, вышли на реку Шара, 8-я стрелковая дивизия 
прошла Барановичи, а 143-я стрелковая дивизия продвинулась до Синявки. 

К исходу 19 сентября 29-я танковая бригада вошла в Пружаны, где оставалась до 22 
сентября. 32-я танковая бригада заняла местечко Миньки, расположенное на шоссе 
Барановичи – Кобрин. 8-я стрелковая дивизия подошла к реке Шара, 143-я стрелковая 
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дивизия заняла район Ольховка – Городище. 
20 сентября к 21 ч 32-я танковая бригада вошла в Кобрин, а 8-я стрелковая дивизия – в  

Ружаны, 143-я стрелковая дивизия заняла Ивацевичи. 
29-я танковая бригада, оставшаяся в Пружанах, занималась осмотром и ремонтом 

танков и вела разведку в сторону Бреста. У Видомля был установлен контакт с германскими 
частями. 

Командир бригады комбриг СМ. Кривошеий вспоминал: «Разведка, высланная вперед 
под командованием Владимира Юлиановича Боровицкого, секретаря партийной комиссии 
бригады, вскоре возвратилась с десятком солдат и офицеров [6 солдат и 2 офицера] 
немецкого моторизованного корпуса генерала Гудериана, который успел занять город Брест. 
Не имея точных указаний, как обращаться с немцами, я попросил начальника штаба 
связаться с командармом [Чуйковым], а сам с комиссаром занялся ни к чему не 
обязывающей беседой с ними. Разговор происходил в ленинской палатке, где на 
складывающихся портативных стендах наряду с показателями боевой подготовки и роста 
промышленного могущества нашей страны висели плакаты, призывающие к уничтожению 
фашизма. У многих немцев были фотоаппараты. Осмотревшись, они попросили разрешения 
сфотографировать палатку и присутствующих. Один из них снял на фоне антифашистского 
плаката нас с комиссаром в группе немецких офицеров… 

Накормив немцев наваристым русским борщом и шашлыком по-карски (все это гости 
уплели с завидным усердием), мы отправили их восвояси, наказав передать «горячий 
привет» генералу Гудериану». 

В Полесье были развернуты войска отдельного 23-го стрелкового корпуса, которым 
запрещалось до особого распоряжения переходить границу. Обращение командира корпуса к 
военному совету Белорусского фронта с просьбой о переходе в наступление вместе с 
остальными войсками фронта было отклонено. 

По моему мнению, задержка наступления была связана с нежеланием командования  
РККА нести излишние потери от действий довольно мощной польской Пинской 
флотилии.280 К 17 сентября почти все силы этой флотилии были сосредоточены в районе ее 
передовой базы Nyrcza (Нирца) вблизи советской границы. Однако ни командование, ни 
личный состав флотилии не имели никакого желания драться. 

Штабной корабль командования польской флотилией «Адмирал Серпинек» был 
полузатоплен рядом с Nyrcza – в 20 км от границы с СССР, на 127-м км от Пинска. При этом 
командующий, убегая, бросил на корабле свой китель и палаш. Личный состав флотилии 
кинулся бежать посуху в направлении Давид-Городка, а затем в город Сарин. Другая часть 
моряков на судах флотилии отправилась вверх по Припяти. На 72–73-м км Припяти (считая  
от Пинска) были брошены полузатопленными два польских монитора – «Варшава» и 
«Городище». Замечу, что польский историк Ю. Пертек ошибочно считал «Варшаву» 
затопленной много выше на Припяти.281 

На 64–66-м км Припяти поляки затопили госпитальное судно «Генерал Сосновский», 
вооруженные пароходы «Генерал Сикорский» и «Гетман Ходкевич», а также химическую 
самоходную баржу «Матва». 

Мониторы «Торунь» и «Пинск» были затоплены в 10 км от Воланских мостов. 
Монитор «Вильно» был подорван на 33-м км Припяти, у местечка Особовицы (Osobowicze). 

Канонерские лодки «Zuchwala», «Zaradna» и «Zawzieta» поднялись по реке Струмень и 
там были слегка подорваны. Экипажи их отправились к Невелю, а затем к городку 
Камень-Каширский. 
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Наступление советских войск в сентябре – октябре 1939 г. и места затопления кораблей 

польской Пинской флотилии 
Монитор «Краков» и вооруженный пароход «Генерал Шептинский» вместе с 

двадцатью судами, включая тральщики и катера, поднялись вверх по реке Пине до 
Королевского канала (ныне Днепро-Бугский канал) и там были затоплены. 

Чтобы более не возвращаться к Пинской флотилии, скажу, что осенью 1939 г. все ее 
суда были подняты силами Днепровской флотилии и ЭПРОНа при активной помощи 
местного населения. Большинство судов вошло в состав советской Днепровской флотилии, 
которая в июне 1940 г. была переименована в Пинскую. Кстати, эти польские мониторы и 
советские мониторы типа «Железняков» в 200 т водоизмещением великий историк Виктор 
Суворов называет «огромными мониторами», которым «на тихой лесной реке Припяти 
нечего делать» и которые злодей Сталин специально построил, дабы завоевать 
Германию.282 О том, что суда польской Пинской флотилии разошлись кто куда, советское 
командование, видимо, узнало в середине дня 18 сентября, и в тот же день в 16 ч 25 мин 23-й 
особый стрелковый корпус перешел границу. 

19 сентября, в 11 ч, передовой отряд 52-й стрелковой дивизии занял Лахву. При 
дальнейшем продвижении, в Кожан-Городке, советские части были обстреляны отрядом 
16-го батальона корпуса пограничной охраны, но, вступив в бой, вскоре оттеснили поляков в 
лес севернее Кожан-Городка. В этом бою красноармейцы потеряли три человека убитыми и 
четверых ранеными, в плен было взято 85 польских солдат. В 17 ч 205-й стрелковый полке 
1-м дивизионом 158-го артиллерийского полка после небольшого боя занял Давид-Городок. 
В 19 ч 30 мин части 52-й стрелковой дивизии заняли Лунинец. 

Вместе с сухопутными войсками корабли советской Днепровской флотилии 18 
сентября двинулись вверх по Припяти, но, дойдя до устья реки Горынь, где была передовая 
база польской Пинской флотилии Nyrcza, советские корабли остановились из-за того, что 
фарватер был закрыт большим числом затопленных коммерческих и вспомогательных судов 
Пинской флотилии. В итоге в Пинск корабли Днепровской флотилии прибыли лишь 25 
сентября. 
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19 сентября в составе 52-й стрелковой дивизии был создан мотоотряд (одна стрелковая 
рота, 2 батареи и дивизион гаубичного артиллерийского полка) под командованием 
полковника Кузьмина, который к 16 ч 20 сентября вышел к реке Ясельда. 

Мотоотряд с ходу захватил заминированный поляками железнодорожный мост и 
переправился через Ясельду. В 19 ч 20 сентября мотоотряд вошел в Пинск. Головной 
советский танк переехал через городской мост на реке Пине, и в этот момент поляки 
взорвали мост. Ночь мотоотряд провел у реки, а на рассвете вместе с подошедшими 
остальными частями 52-й стрелковой дивизии занял остальную часть города. В плен было 
взято 205 польских солдат. Наши потери при захвате Пинска составили 4 человека убитыми, 
5 человек ранеными, 2 красноармейца были взяты в плен, но потом отбиты своими. 

С 21 сентября 23-й стрелковый корпус вошел в подчинение 4-й армии. 
22 сентября, в 14 ч, советские войска заняли Иваново (Яново). 
Войска Украинского фронта 17 сентября также перешли польскую границу и стали 

продвигаться в глубь страны. На северном фланге фронта, от Олевска до Ямпола, 
развернулась 5-я армия, в задачу которой входило «нанести мощный и молниеносный удар 
по польским войскам, решительно и быстро наступать в направлении Ровно». В районе 
Олевска сосредоточилась 60-я стрелковая дивизия, имевшая задачу наступать на Сарны. В 
районе Городища развернулся 15-й стрелковый корпус. Ближайшей его задачей был выход к 
реке Горынь, а к вечеру 17 сентября он должен был занять Ровно. В районе Острог – Славута 
развернулся 8-й стрелковый корпус, имевший задачу к исходу дня занять Дубно. 18 сентября 
15-й и 8-й стрелковые корпуса должны были занять Луцк и двинуться в сторону 
Владимира-Волынского. В 5 ч утра 17 сентября части 5-й армии перешли границу, сломив 
незначительное сопротивление польских пограничных частей. 

К утру 19 сентября 60-я стрелковая дивизия достигла Сарненского укрепрайона и 
завязала бои за овладение им. Советские части вели борьбу с дотами противника на правом 
берегу реки Случь; в ходе двухдневных боев прорвали укрепрайон на фронте Тынне – 
Князь-Село и 21 сентября вступили в Сарны, откуда польские войска отступили в Полесье. 
До 25 сентября бойцы 60-й дивизии очищали Сарненский укрепрайон от вооружения и 
боеприпасов. 

17 сентября, в 18 ч, передовой отряд 45-й стрелковой дивизии занял Ровно, разоружив 
там мелкие польские части. Наступавшая севернее 87-я стрелковая дивизия 15-го 
стрелкового корпуса 19 сентября в районе Костополя вступила в бой с двумя пехотными 
полками противника. После непродолжительной перестрелки полторы тысячи поляков при 
25 полевых орудиях сдались, а остальные разбежались. 

21 сентября, в 4 ч утра, разведбатальон 45-й стрелковой дивизии вошел в Ковель. 
Польские части, находившиеся в городе, боя не приняли и бежали на запад. 

21–22 сентября 87-я стрелковая дивизия на рубеже Навуз – Боровичи была остановлена 
хорошо укрепившейся группой 3-го польского пехотного полка и вступила в бой. «21 
сентября разведбатальон и танковая рота при входе в деревню Навуз были обстреляны 
ружейно-пулеметным огнем и огнем противотанковых орудий. Разведбатальон и танковая 
рота отступили с некоторыми потерями. В бой были брошены подразделения 16-го 
стрелкового полка, 43-го разведбатальона, 212-го гаубичного артполка и 71-го 
противотанкового дивизиона. В бою 21–22 сентября на Безымянной высоте в Навуз 
противник был уничтожен. Остатки преследовались до Боровичи. В результате боя поляки 
имели 260 человек убитых и раненых и 120 пленных», было подбито одно 45-мм орудие и 
три станковых пулемета. 

Потери советских войск составили 99 человек убитыми и 137 ранеными. 
В 14 ч 22 сентября остатки польских частей начали отход в  сторону Колки и на север – 

в Полесье, а около 15 ч их бомбардировали девять советских самолетов СБ. 
Наступавшая в первом эшелоне 8-го стрелкового корпуса 36-я танковая бригада 

двинулась в сторону Дубно, но в первый день наступления танкисты не отрывались от 
стрелковых частей, чтобы не создавать трудностей с подвозом горючего. 



17 сентября в местечке Мирогоща две советские бронемашины под командованием 
старшего лейтенанта Аксенова остановили четыре эшелона с польскими войсками. Пока 
одна бронемашина держала под прицелом головной паровоз, Аксенов вступил в переговоры 
с польским начальником эшелонов и заявил ему, что в случае попытки увести эшелоны на 
запад он вызовет авиацию и скрывающиеся в засаде танки. Это был, конечно, блеф, но 
поляки поверили и не попытались увести эшелоны. Только к утру 18 сентября на помощь к 
Аксенову подошли пять танков, и поляки сразу же сдались. 

36-я танковая бригада в 7 ч утра 18 сентября заняла Дубно, где разоружила тыловые 
части 18-й и 26-й польских пехотных дивизий. Всего в плен было взято около 6 тысяч 
поляков, трофеями РККА стали 12 орудий, 70 пулеметов, 3 тысячи винтовок, 50 автомашин 
и 6 эшелонов с вооружением. 

В тот же день в 11 ч советские войска после небольшой перестрелки заняли Рогачув, 
взяв в плен 200 поляков и захватив 4 эшелона со снаряжением и боеприпасами. 

К 17 ч 36-я танковая бригада и разведбатальон 45-й стрелковой дивизии вступили в  
Луцк, в районе которого было разоружено и взято в плен до 9 тысяч поляков, а трофеями 
советских войск стали 7 тысяч винтовок, 40 пулеметов, 1 танк и 4 эшелона военного 
имущества. Наутро 19 сентября 36-я танковая бригада двинулась к Торчину, а оттуда в тот 
же день в 17 ч 30 мин выступила на Владимир-Волынский и в 23 ч 30 мин после небольшого 
боя с поляками в районе казарм школы хорунжих и 27-го артиллерийского полка вступила в  
город. 

Утром 20 сентября командир 36-й танковой бригады Богомолов начал переговоры с 
начальником польского гарнизона генералом М. Сморавиньским об условиях сдачи города. 
В итоге в течение дня польский гарнизон был разоружен. 

Танковая бригада находилась на окраине Владимира-Волынского до 23 сентября, 
разоружая подходившие к городу группы польских войск, а в это время соединения 8-го 
стрелкового корпуса подходили к Владимиру-Волынскому и 22 сентября вышли на фронт 
Владимир-Волынский – Сокаль. За это время в районе Верба советские части разоружили до 
10 тысяч польских солдат. 

К исходу 22 сентября войска 5-й армии вышли на рубеж Ковель – Рожице – 
Владимир-Волынский – Иваничи. 

Еще южнее, на линии Теофиполь – Войтовцы, наступали войска 6-й армии. 17 сентября 
10-я танковая бригада вступила в Теофиполь. 24-я танковая бригада и 136-й стрелковый полк 
97-й стрелковой дивизии к 12 ч прошли Доброводы и, обойдя Тарнополь с северо-запада, 
около 22 ч вышли на его западную окраину, а в 19 ч в Тарнополь с севера вошли 11 танков 
5-й кавалерийской дивизии 2-го кавалерийского корпуса, но, не зная обстановки, танкисты 
отложили атаку до утра. В Тарнополе красноармейцы 5-й дивизии занимались очисткой 
города от разрозненных групп польских офицеров, жандармов и вооруженных местных 
жителей. 18 сентября в ходе перестрелок дивизия потеряла 3 человека убитыми и 37 
ранеными. В этот день, в 10 ч 30 мин, в город вступили стрелковые дивизии 17-го 
стрелкового корпуса. В Тарнополе в плен было взято около 600 польских солдат. 

Севернее наступали части 2-го кавалерийского корпуса. Утром 18 сентября они 
форсировали реку Серет и в 10 ч утра получили приказ командования Украинского фронта 
форсированным маршем двинуться к Львову и занять его. Так как конский состав нуждался в 
отдыхе, командир корпуса создал сводный мотоотряд из 600 спешенных кавалеристов, 
посаженных на танки 5-й кавалерийской дивизии, и батальона 24-й танковой бригады под 
командованием командира 5-й кавалерийской дивизии комбрига И. Шарабурко. Этот отряд 
двинулся к Львову. По дороге красноармейцы взяли в плен до 6 тысяч польских солдат. 
Остальные войска 6-й армии также продвигались к Львову. 

12–18 сентября 1-я и 2-я германские горнопехотные дивизии окружили Львов с севера, 
запада и юга. С востока к городу двигались части Красной армии. В ходе этого марша 14-я 
кавалерийская дивизия у Сасува вступила в бой с местным гарнизоном и полицейскими, в  
результате в плен попало 1155 поляков и трофеями красноармейцев стали 1200 винтовок. В 



ночь на 19 сентября от Бродок ко Львову подошла польская колонна, которая также была 
разоружена частями РККА. В плен было взято 12 096 польских солдат, трофеями Красной 
армии стали 12 тысяч винтовок, 26 орудий, 275 пулеметов, 32 автомашины и 1200 лошадей. 
К утру 19 сентября 2-й кавалерийский корпус занял Злочув, к вечеру 20 сентября 14-я 
кавалерийская дивизия вышла на рубеж Ярычев – Барщевеще, а 3-я кавалерийская дивизия  
подошла к линии Калиновка – Бялка – Шляхецкая, то есть находилась в 8 км от Львова. 

В этот день, 20 сентября, 38-я и 10-я танковые бригады и сводный отряд 97-й и 96-й 
стрелковых дивизий вошли в подчинение 2-му кавалерийскому корпусу, и началась 
подготовка к штурму Львова, намеченному на 9 утра 21 сентября. 

19 сентября, около 2 ч ночи, к Львову подошел сводный мотоотряд 2-го кавалерийского 
корпуса и 24-й танковой бригады (всего 35 танков). Польская артиллерия открыла огонь. 
Преодолевая уличные баррикады, разведрота (6 танков) дошла до центра города, где была 
встречена огнем батареи, расположенной у костела. Поляки подбили головной танк. Тогда 
командир разведроты, старший лейтенант Чуфаров, сбив орудие с костела, поджег 
выстрелом снаряды противника. Орудийная прислуга разбежалась, а офицеры закричали: 
«Не штрелять!» Но тут по танкам был открыт ружейно-пулеметный огонь из казарм и 
окрестных домов. Танкисты отвечали, обстреливая дома. К 4 ч 30 мин огонь с обеих сторон 
прекратился. 

Капитан Шуренков связался с польским штабом и вызвал начальника гарнизона Львова 
для переговоров о сдаче города. 19 сентября, в 6 ч утра, части заняли свои места и 
приступили к обезоруживанию польских войск, подходивших к Львову, а разведбатальон 
обезоруживал казармы, расположенные в самом городе. 

В 6 ч 30 мин в расположение танковой бригады прибыли два польских майора для 
переговоров, но командир вести с ними переговоры не захотел и потребовал личного 
присутствия начальника гарнизона или начальника штаба. В 7 ч утра прибыли полковник и 
два других майора, но им также было отказано. В 7 ч 40 мин появились начальник штаба 
гарнизона полковник генерального штаба Б. Раковский, два полковника и три майора. 
Командир танковой бригады назвался командиром танкового корпуса, который окружил 
Львов, и предложил сдать город. Начальник штаба гарнизона ответил, что он не 
уполномочен принимать такое решение и должен получить на это указание своего 
начальства. На это ему было дано два часа. Командир бригады потребовал от начальника 
штаба Львовского гарнизона, чтобы все советские танки, находившиеся на тот момент в 
городе и на его окраинах, продолжали оставаться на своих местах и чтобы начальник штаба 
разрешил занять командные пункты для наблюдения за немецкими позициями, 
прилегавшими полукольцом к городу. Согласие на это было получено. 

В 8 ч 30 мин немцы неожиданно предприняли атаку на западную и южную окраины 
города. Советские танки и бронемашины оказались между двух огней – немцев и поляков. 
Тогда командир бригады послал к немцам бронемашину, на которой был укреплен белый 
флаг (кусок нижней рубахи на палке). Советские танки и бронемашины выбрасывали 
красные и белые флажки, но огонь по ним с обеих сторон не прекращался, тогда из  танков и 
бронемашин был открыт ответный огонь. При этом у немцев были подбиты три 
противотанковых орудия, убиты три офицера и ранены девять солдат. Наши потери 
составили две бронемашины и один танк, убиты три человека и ранены четыре. 

Вскоре огонь был прекращен, с бронемашиной прибыл командир 137-го полка 
немецкой горнопехотной дивизии полковник фон Шляммер, с которым командир бригады в 
немецком штабе договорились по всем спорным вопросам. Красноармейцы подобрали своих 
раненых и убитых, а немцы – своих. 

19 и 20 сентября неоднократно велись переговоры между командованием 24-й танковой 
бригады и представителями командования немецкой горнопехотной дивизии о прекращении 
боевых действий и ликвидации возникших конфликтов. В результате переговоров 
отношения были нормализованы, и впоследствии между частями советской 24-й танковой 
бригады и немецкой горнопехотной дивизии никаких недоразумений не возникало. В ходе 



переговоров командующего артиллерией Украинского фронта комбрига Н.Д. Яковлева с 
германским командованием стороны требовали друг от друга отвести войска от города и не 
мешать его штурму. К вечеру 20 сентября германские войска получили приказ отойти от 
Львова. 

22 сентября, в 14 ч, польские войска стали складывать оружие, а в 15 ч части 2-го 
кавалерийского корпуса в пешем строю вместе с танками 24-й, 38-й и 10-й танковых бригад 
вступили в город. Гарнизон в целом выполнил соглашение о сдаче, но отдельные группы 
офицеров в нескольких местах открыли огонь с баррикад, эти очаги сопротивления были 
быстро подавлены с помощью танков. К вечеру 23 сентября во Львове был наведен порядок, 
и основные силы советских войск отошли на окраины города. 

На самом южном фланге Украинского фронта по линии Сатанов – река Днестр 
наступала 12-я армия. В 5 ч утра 17 сентября части 12-й армии форсировали реку Збруч. К 
16 ч танки перешли вброд Днестр и захватили на аэродроме около Городенки шесть  
польских самолетов. 

18 сентября 23-я танковая бригада заняла Коломыю, разоружив там до 10 тысяч 
поляков из состава 24-й и остатков 2-й и 5-й пехотных дивизий. В 2 ч ночи 19 сентября 
бригада двинулась к Станиславову и в тот же день в 14 ч подошла к нему. Дальше танки 
пошли на Галич и прибыли туда вечером того же дня. Наутро 23-я танковая бригада 
выступила из Галича и через Калуш, Долину и Болехов 21 сентября достигла Стрыя. 

19 сентября части 25-го танкового корпуса заняли Галич, захватив мосты через Днестр, 
Завадку и Збору. В тот же день 4-й кавалерийский корпус вошел в район Рогатин – Бурштын. 
26-я танковая бригада вышла в район Галич – Болыновцы. 

Передовые отряды 13-го стрелкового корпуса продвигались к Станиславову. 19 
сентября корпус был подчинен командующему погранвойсками НКВД комдиву Осокину, 
который получил приказ военного совета Украинского фронта «немедленно закрыть 
границу», чтобы «не допустить ни в коем случае ухода польских солдат и офицеров из 
Польши в Румынию». С 21 сентября основные силы 13-го стрелкового корпуса были 
развернуты вдоль границы с Румынией и Венгрией от реки Збруч до Бескид. 

20 сентября части 12-й армии подошли к линии Николаев – Стрый. В районе Стрыя 
советское командование установило контакт с немецкими войсками, и 22 сентября немцы 
передали Стрый Красной армии, а на следующий день туда вошла 26-я танковая бригада. В 
результате переговоров советские войска были остановлены на достигнутой линии. 

21 сентября, в 10 ч 30 мин, в штабы Белорусского и Украинского фронтов поступило 
приказание наркома обороны, по которому все войска должны были оставаться на линии, 
достигнутой передовыми частями к 20 ч 20 сентября. Перед войсками ставилась задача 
подтянуть отставшие части и тылы, наладить устойчивую связь, находиться в полной боевой 
готовности и принять меры для охраны тылов и штабов. Командованию Белорусского 
фронта разрешалось продолжить наступление в Сувалкском выступе. 

А тем временем руководство СССР и Германии вело напряженные переговоры, на 
которых решалось, где должна проходить демаркационная линия между советскими и 
германскими войсками. 

20 сентября, в 16 ч 20 мин, начались переговоры между К.Е. Ворошиловым и Б.М. 
Шапошниковым – с одной стороны, и генералом Кестрингом, полковником Г. 
Ашенбреннером и подполковником Г. Кребсом – с другой. Стороны договаривались о 
порядке отвода германских войск и продвижении советских войск на демаркационную 
линию. Следующий раунд переговоров состоялся с 2 до 4 ч ночи 21 сентября, стороны 
уточнили сроки выхода на демаркационную линию и подписали советско-германский 
протокол, в котором говорилось: 

«Части Красной Армии остаются на линии, достигнутой ими к 20 часам 20 сентября 
1939 г., и продолжают вновь свое движение на запад с рассветом 23 сентября 1939 г. 

Части Германской армии, начиная с 22 сентября, отводятся с таким расчетом, чтобы, 
делая каждый день переход примерно в 20 километров, закончить свой отход на западный 



берег г. Вислы у Варшавы к вечеру 3 октября и у Демблина к вечеру 2 октября; на западный 
берег р. Писса к вечеру 27 сентября, р. Нарев, у Остроленки, к вечеру 29 сентября и у 
Пултуска к вечеру 1 октября; на западный берег р. Сан, у Перемышля, к вечеру 26 сентября и 
на западный берег р. Сан, у Санок и южнее, к вечеру 28 сентября. 

Движение войск обеих армий должно быть организовано с таким расчетом, чтобы 
имелась дистанция между передовыми частями колонн Красной Армии и хвостом колонн 
Германской армии, в среднем до 25 километров. 

Обе стороны организуют свое движение с таким расчетом, что части Красной Армии 
выходят к вечеру 28 сентября на восточный берег р. Писса; к вечеру 30 сентября на 
восточный берег р. Нарев у Остроленки и к вечеру 2 октября у Пултуска; на восточный берег 
р. Висла у Варшавы к вечеру 4 октября и у Демблина к вечеру 3 октября; на восточный берег 
р. Сан у Перемышля к вечеру 27 сентября и на восточный берег р. Сан у Санок и южнее к 
вечеру 29 сентября». 

21 сентября в 22 ч 15 мин в штабы Белорусского и Украинского фронтов поступил 
приказ наркома обороны № 156, в котором излагалось содержание советско-германского 
протокола и разрешалось начать движение на запад с рассветом 23 сентября. 

На следующий день военный совет Белорусского фронта отдал соответствующий 
приказ № 05. 25 сентября войска получили директиву наркома обороны № 011 и приказ 
военного совета Белорусского фронта № 06, предупреждавшие, что «при движении армии с 
достигнутого рубежа Августов – Белосток – Брест-Литовск на запад на территории, 
оставляемой Германской армией, возможно, что поляки будут рассыпавшиеся части 
собирать в отряды и банды, которые совместно с польскими войсками, действующими под 
Варшавой, могут оказать нам упорное сопротивление и местами наносить контрудары». 

В ночь на 24 сентября отряд 27-й танковой бригады в составе 20 танков БТ-7 занял 
город Сувалки. В тот же день советские части заняли город Сейн. 

Части 3-й армии продолжали охранять латвийскую и литовскую границы от Дриссы до 
Друскининкая. 11-я армия начала передислокацию вдоль литовской границы к Гродно. 16-й 
стрелковый корпус продолжал продвигаться в сторону Гродно и 21 сентября занял 
Эйшишки. 

26–28 сентября части 3-й и 11-й армий закрепились на границе с Литвой и Восточной 
Пруссией от Друскининкая до Щучина. 

21 сентября в Волковыске прошли переговоры между представителями германского 
командования и командованием 6-го кавалерийского корпуса, на которых была согласована 
процедура отвода немецких войск из Белостока. В это время части 6-го корпуса находились  
на линии Большая Берестовица – Свислочь. 22 сентября в 13 ч в Белосток прибыл передовой 
отряд в 250 человек под командованием полковника И.А. Плиева, а к 16 ч процедура приема 
Белостока у немцев завершилась и немцы оставили город. 

Прибытие в Белосток отряда Плиева вызвало в городе большое оживление, возник 
стихийный митинг. Позже Плиев писал: «Интересно отметить, что эти бурные сцены 
происходили на виду у отступающих германских войск. Их уже не боялись, их теперь никто 
не замечал. Молча шагали они по чужим улицам враждебного города, молча, но видя, на 
чьей стороне ум и сердце народа». 

В тот же день в Белосток вошла 6-я кавалерийская дивизия, а 11 – я кавалерийская  
дивизия достигла района Крынки-Бялостоцкие – Городок. 

25 сентября, в 15 ч, 20-я мотобригада, переданная в состав 10-й армии, приняла у 
немцев Осовец. 26 сентября бригада вошла в Соколы, а к вечеру 29 сентября была у 
Замбруве. 

Во втором эшелоне за войсками 6-го кавалерийского корпуса двигался 5-й стрелковый 
корпус, 20 сентября переданный в состав 10-й армии. Утром 24 сентября 5-й корпус 
двинулся на линию Свислочь – Порозова, а его передовые отряды в 13 ч 25 сентября заняли 
Бельск-Подляски и Браньск. 27 сентября передовые отряды корпуса были в Нуре и Чижеве. 
В районе Гайнувки части 5-го корпуса обнаружили польские военные склады, где 



находилось около 14 тысяч снарядов, 5 млн. патронов, одна танкетка, две бронемашины, две 
автомашины и две бочки горючего; все это стало трофеями Красной армии. 

На южном участке фронта двинулись на запад части 4-й армии. 22 сентября, в 15 ч, 
29-я танковая бригада вошла в Брест, занятый немецким 19-м моторизованным корпусом. 
Комбриг СМ. Кривошеий вспоминал, что на переговорах с Гудерианом он предложил 
следующую процедуру парада: «В 16 часов части вашего корпуса в походной колонне, со 
штандартами впереди, покидают город, мои части, также в походной колонне, вступают в 
город, останавливаются на улицах, где проходят немецкие полки, и своими знаменами 
салютуют проходящим частям. Оркестры исполняют военные марши». Гудериан, 
настаивавший на проведении полноценного парада с предварительным построением, 
согласился все-таки на предложенный вариант, «оговорив, однако, что он вместе со мной 
будет стоять на трибуне и приветствовать проходящие части». 

К 29 сентября войска Белорусского фронта продвинулись до линии Щучин – Стависки 
– Ломжа – Замбрув – Цехановец – Косув-Ляцки – Соколув-Подляски – Седльце – Луков – 
Вохынь. 

Теперь перейдем к действиям советских ВВС. Еще до 17 сентября несколько польских 
самолетов нарушили воздушное пространство СССР. Так, 13 сентября под Мозырем сели два 
польских бомбардировщика «Лось». Их немедленно отправили в Москву, в НИИ ВВС для 
изучения. На следующий день в районе Волочиска сел разведчик «Люблин» R.XIII. 15 
сентября в районе Войтовина – Иванковцы сел «Карась». Местные жители попытались  
окружить и захватить самолет и летчиков, но летчики, направив на окруживших их 
колхозников оружие, спросили, где Хворосткув, после чего поднялись в воздух и улетели в 
сторону Польши. 

К 17 сентября у границы с Польшей было сосредоточено большое число советских 
самолетов. К 1 сентября там находилось 637 двухмоторных бомбардировщиков СБ, 286 
штурмовиков и легких разведчиков – бипланов P-Z (развитие Р-5), а также 157 тяжелых 
четырехмоторных бомбардировщиков ТБ-3. Однако большинство ТБ-3 было неисправно. 
Дальние бомбардировщики ДБ-3 имелись в приграничной полосе, но в боевых действиях не 
участвовали. 

Истребительная авиация была представлена самолетами И-15-бис (440 машин), И-16 
(851 машина, из них 40 пушечных в эскадрильях двухмоторных истребителей, таких как 5-я 
и 8-я на Украине) и ДИ-6, 94-я штурмовая – также ДИ-6. 

Наибольшее число боевых вылетов советской авиации пришлось на 17 сентября. 
Бомбардировщики и штурмовики атаковали аэродромы, казармы и железнодорожные 
станции. Так, 62-я легкобомбардировочная бригада (2-й и 11-й авиаполки на P-Z) атаковала 
две цели – железнодорожные станции Борки Бельке и Ходачкув. Действовали как на 
полигоне – ни одного выстрела с земли не последовало. Штаб бригады докладывал: 
«Авиация противника на данном участке отсутствует». Посланные бомбить аэродромы 
экипажи сообщали, что самолетов там нет. Наиболее удачно авиация действовала по 
железнодорожным станциям и воинским эшелонам. 

Польская истребительная авиация бездействовала. Наши истребители, прикрывавшие 
продвижение войск, возвращались с одинаковыми докладами: «Огня с земли и воздуха никто 
не вел, в бой ни с кем не вступали». В воздухе попадались свои же И-15, И-16 и СБ. 
Официальная сводка Информбюро за 17 сентября сообщала о семи сбитых польских 
истребителях и трех принужденных к посадке «тяжелых бомбардировщиках». Сводка штаба 
ВВС РККА (с грифом «совершенно секретно») упоминала всего о трех самолетах (типы не 
указаны), сбитых в районе Ковеля советскими истребителями; летчики попали в плен. 

Поскольку для истребителей работы практически не было, их стали привлекать для  
атак пеших колонн противника, обозов и отдельных автомашин. 

В польской литературе описано уничтожение советского разведчика Р-5, однако 
отечественными документами это не подтверждается. За 17 сентября удалось обнаружить 
только одно упоминание об одном P-Z, совершившем по неизвестным причинам 



вынужденную посадку в районе Инзука. 
Зенитные части польской армии особой активности не проявляли. Зафиксированы 

обстрелы наших разведчиков зенитной артиллерией над Ковелем, Луцком и Галичем. 
Повсеместно же в рапортах встречалась фраза: «Пробоин нет». 

18 сентября и в последующие дни активность советских ВВС резко снизилась, 
самолеты ограничивались в основном ближней разведкой и эпизодическими налетами на 
сосредоточения польских войск. Случаи столкновения с польскими самолетами были 
единичными. 18 сентября советские бомбардировщики в районе Львова встретились с 
несколькими истребителями Р-11 и разошлись без боя. У аэродрома Злочув группу СБ 
атаковали два истребителя «неизвестного типа», сделавших два захода, но не нанесших 
бомбардировщикам никаких повреждений. Под Львовом зафиксированы встречи с 
немецкими «мессершмиттами». 

19 сентября в районе Владимира-Волынского истребитель Р-11 безуспешно обстрелял 
советский самолет-разведчик. В тот же день три польских истребителя атаковали звено 
советских бомбардировщиков СБ, но были отогнаны пулеметным огнем. 

В тот же день танковое подразделение капитана Рябокина, подходившее к Дубно, было 
атаковано тремя польскими самолетами-разведчиками. Они сбросили мелкие бомбы и 
обстреляли колонну из пулеметов. Танки остановились. Наводчик одной из машин, 
красноармеец Олихвер, извлек из танка ручной пулемет, установил его на башне и открыл 
огонь. Ему удалось сбить один самолет, а два других улетели. 

К 20 сентября практически все уцелевшие польские самолеты перелетели в Румынию, 
Литву, Латвию и Эстонию. После 20 сентября советские самолеты совершали эпизодические 
налеты на скопления польских войск. Самый большой налет был сделан по пехоте 
численностью до дивизии, коннице и обозам в 10–15 км к юго-востоку от городка 
Камень-Каширский. Там были и моряки Пинской флотилии. В ходе бомбардировки огнем 
противника был поврежден один бомбардировщик, но он сумел дотянуть до аэродрома. 

22 сентября (по другими данным 19 сентября) на перегоне у городка Сарны советские 
самолеты тяжело повредили бронепоезд «Первый Маршал», а его команда разбежалась. 
Позже бронепоезд был отремонтирован и стал называться бронепоезд № 77 войск НКВД. 

С 25 сентября комкор Голиков, командовавший Восточной (Волочиской) армейской 
группой, своим приказом вообще запретил стрелять по воздушным целям. В приказе было 
буквально сказано: «Разъяснить всему командному, начальствующему и рядовому составу, 
что польская авиация ликвидирована полностью и опасности для войск не представляет. 
Открывать огонь по германским самолетам воспрещается». 

Советская авиация продолжала операции до конца первой недели октября. Так, 29 
сентября наши самолеты-разведчики пулеметным огнем разогнали на дороге Лынев – 
Вышницы польскую кавалерийскую колонну. 2 октября авиация обстреляла пехоту на 
подводах и конницу на дороге Вольска – Сосновцы, в 30 км западнее Влодавы, но уже после 
7 октября разведчики вообще перестали фиксировать польские части перед фронтом. 

Точные потери наших самолетов неизвестны, а историк В. Котельников утверждал, что 
боевых потерь вообще не было.283 

Дать сейчас точный количественный и качественный перечень трофейных польских 
самолетов невозможно из-за того, что этим в 1939 г. никто не занимался, да и вообще 
командиры РККА довольно плохо разбирались в типах польских самолетов. 

Как уже говорилось, советская разведка считала почти все новые опытные польские 
самолеты серийными. Аэродромов у польских ВВС оказалось почти втрое меньше, чем 
значилось по советским картам. Потом выяснилось, что бдительная разведка записывала в 
запасные аэродромы все площадки, где хотя бы раз сел небольшой самолет. 

Окончательный учет трофейной авиатехники закончили только к маю 1940 г. Только в 
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Киевском военном округе насчитали 253 польских самолета, из них 155 исправных. Это без  
машин, которые уже перегнали за пределы округа (правда, их было немного). Больше всего 
нашли учебных RWD-8 и PWS-26. Немало обнаружили PZL-23, разведчиков «Люблин» 
R.XIII и истребителей Р-7, а также старых «Потэ 25». Среди трофеев оказались четыре 
«Зубра» (все исправные), три PWS-21, шесть «Лосей» (и еще два уже находились в НИИ 
ВВС), три «Фоккера» F.VII. Попадались и редкие машины – санитарный R.XVIbis, RWD-17, 
RWD-21, RWD-10. Некоторые самолеты даже затруднительно опознать по имеющимся  
записям: упоминаются PZL-10 как «учебный», СП, АС-Зет, а два аппарата вообще не смогли 
никак идентифицировать, они стоят в конце списка под строкой «неизвестного типа». 
Интересно, что «Потэ-25» идут по двум графам – видимо, с разными моторами, а вот ни 
одного исправного Р-11 не обнаружили. 

Из всех самолетов, захваченных в Польше, только два типа удостоились испытаний в  
НИИ ВВС – это были бомбардировщик «Лось» и учебный самолет RWD-8. 

Среди трофейных самолетов оказались и немецкие. Штаб 6-го стрелкового корпуса 
сообщал: «В 2 км от д. Шкло обнаружен трехмоторный немецкий бомбардировщик, упавший 
в болото, извлечь который целиком невозможно». Еще два «Юнкерса» Ju52/3m, тоже 
неисправных, нашли на аэродроме во Львове. По меньшей мере еще две немецкие машины 
были обнаружены в других местах. Поскольку все они были неисправны, немцы попросили 
разрешения отправить на места посадок персонал люфтваффе для ремонта или, если 
повреждения окажутся слишком тяжелыми, пропустить автомашины для эвакуации этих 
самолетов. Наше командование категорически отказало немцам. Найденные самолеты были 
разобраны (о попутном их изучении в документах не упоминается) и частично по железной 
дороге, а частично по шоссе доставлены к мосту у Радымно, где торжественно сданы 
германским представителям. 

 
Глава 9 

ИТОГИ ВОЙНЫ 1939 г 
 
К началу октября 1939 г. численность состава Белорусского и Украинского фронтов 

сильно возросла за счет сосредоточения дополнительных сил из внутренних округов СССР. 
Состав советской группировки войск в Польше и на ее границе к 2 октября 1939 г. был 

следующим. 
В состав Белорусского фронта входили 3, 11, 10 и 4-я армии. 
В состав 3-й армии входили 10-й стрелковый корпус (5, 10 и 115-я стрелковые 

дивизии), 3-й стрелковый корпус (139-я и 150-я стрелковые дивизии), 3-й кавалерийский 
корпус (7-я и 36-я кавалерийские дивизии), 15-й танковый корпус (2-я и 27-я танковые 
бригады и 20-я моторизованная бригада) и 25-я танковая бригада. 

В состав 11-й армии входили 16-й стрелковый корпус (2, 27, 100 и 164-я стрелковые 
дивизии) и 22-я танковая бригада. 

В состав 10-й армии входили 5-й стрелковый корпус (4,13 и 121-я стрелковые дивизии), 
11-й стрелковый корпус (29, 64 и 145-я стрелковые дивизии), 4-я кавалерийская дивизия, 6-я  
и 21-я танковые бригады. 

В состав 4-й армии входили 23-й стрелковый корпус (55-я и 143-я стрелковые дивизии), 
24-й стрелковый корпус (6, 8, 33 и 122-я стрелковые дивизии), 6-й кавалерийский корпус (6-я 
и 11-я кавалерийские дивизии), а также 29-я и 32-я танковые бригады. 

В составе Белорусского фронта имелась 113-я стрелковая дивизия. 
В состав Украинского фронта входили 5, 6 и 12-я армии и армейская кавалерийская  

группа. 
В состав 5-й армии входили 15-й стрелковый корпус (45, 52 и 87-я стрелковые 

дивизии), 8-й стрелковый корпус (44-я и 81-я стрелковые дивизии), 60-я стрелковая дивизия, 
36-я и 38-я танковые бригады. 

В состав 6-й армии входили 6-й стрелковый корпус (7, 41 и 140-я стрелковые дивизии), 



17-й стрелковый корпус (96, 97 и 99-я стрелковые дивизии), 2-й кавалерийский корпус (3, 5 и 
14-я кавалерийские дивизии и 24-я танковая бригада) и 26-я танковая бригада. 

В состав 12-й армии входили 49-й стрелковый корпус (23-я и 62-я стрелковые дивизии), 
4-й кавалерийский корпус (32-я и 34-я кавалерийские дивизии), 80-я стрелковая дивизия и 
23-я танковая бригада. 

В состав армейской кавалерийской группы входили 5-й кавалерийский корпус (9-я и 
16-я кавалерийские дивизии), 25-й танковый корпус (4-я и 5-я танковые бригады, 1-я 
моторизованная бригада), 13-й стрелковый корпус (58, 72 и 146-я стрелковые дивизии), 27-й 
стрелковый корпус (25, 131 и 141-я стрелковые дивизии), 36-й стрелковый корпус (135,169 и 
176-я стрелковые дивизии), 37-йстрелковый корпус (124, 130 и 187-я стрелковые дивизии), 
30-я стрелковая дивизия, 10, 14 и 49-я танковые бригады. 

Всего в составе двух фронтов было 56 стрелковых дивизий, 13 кавалерийских дивизий, 
18 танковых бригад и 2 моторизованные бригады. Общая численность составляла 2 421 300 
человек. На двух фронтах имелось 5467 средних и тяжелых орудий, 6096 танков и 3727 
самолетов. Из них в 3-й армии было 131 252 человека, 884 орудия, 975 танков, 178 
бронемашин и 6612 автомашин. В 11-й армии насчитывалось 146 461 человек, 1374 орудия, 
771 танк и бронемашина и 5789 автомашин. 

В ходе боевых действий оба фронта потеряли: 
а) убитыми и умершими на этапах эвакуации 852 человека; 
б) пропавшими без вести 144 человека; 
в) ранеными, контужеными и обожженными 2002 человека; 
г) заболевшими 381 человека.284 
Замечу, что число убитых и пропавших без вести больше всего приходилось на 

стрелковые войска – матушку-пехоту. Это 715 и 144 человека соответственно. В кавалерии 
убито 28 человек, в артиллерии – 8 человек, в авиации – 4 человека. Днепровская флотилия 
потерь не имела. 

Историк И.П. Шмелев писал: «Польские авторы считают, что Красная Армия в своем 
освободительном походе потеряла от огня польской артиллерии и ручных гранат пехоты 
около 200 броневых единиц – танков и бронеавтомобилей. Наши источники сообщают о 
боевых потерях 42 танков (и, по-видимому, бронеавтомобилей): 26 единиц приходится на 
Белорусский и 16 на Украинский фронты. Погибло 52 и ранен 81 танкист».285 

Потери польских войск в ходе боев с Красной армией были, несомненно, выше, чем 
советские, но точную цифру установить сейчас невозможно. С пленными же дело обстоит 
иначе. По официальным данным Украинским фронтом в период с 17 сентября по 2 октября 
1939 г. было взято в плен 392 334 человека, в том числе 16 723 офицера; Белорусским 
фронтом с 17 по 30 сентября 1939 г. – 60 202 человека, из них 2066 офицеров.286 

Частями РККА было захвачено 900 орудий, более 10 тысяч пулеметов, более 300 тысяч 
винтовок, более 150 млн. патронов и около 1 млн. снарядов. Замечу, что в конце 1941 г. – 
начале 1942 г. в части Красной армии поступило несколько сот трофейных польских орудий. 
Это были в  основном 37-мм противотанковые пушки обр. 1936 г., 75-мм пушки обр. 
1902/26 г. и 100-мм гаубицы обр. 1914/19 г. 

Трофеями РККА было объявлено и некоторое невоенное имущество. Так, историк М.И. 
Мельтюхов писал: «До 5 октября советские войска занимались эвакуацией трофеев с 
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территории, расположенной западнее установленной линии. К сожалению, общие размеры 
этих трофеев неизвестны. Так, только войска 5-й армии вывезли зар. Западный Буг 64 
паровоза, 70 пассажирских, ИЗО крытых вагонов, 534 платформы, 609 углярок, 104 цистерны 
и различных грузов (артимущество, сахар, овес, зерно, мука, спирт, железнодорожные 
материалы, конный завод, руда, железо, уголь, кокс, скот и т. п.) общим объемом 2174 
вагона. Из Седльце было эвакуировано ПО паровозов, 137 классных и 1515 товарных 
вагонов, доставлено „много ценных грузов“. Соединения 6-го кавкорпуса взяли за Бугом 494 
лошади, в основном англо-арабских полукровок».287 

Советско-польская война 1939 г. носила крайне противоречивый характер, поэтому 
любой журналист, получив соответствующий заказ, сможет представить ее веселой 
прогулкой РККА, в ходе которой польские солдаты с удовольствием сдавались  
красноармейцам, а те угощали их папиросами. А можно представить всю кампанию в виде 
тяжелых упорных и кровопролитных боев. Что делать, ведь было и то и другое. 

То же можно сказать и об отношении мирных жителей к приходу Красной армии. До 
1990 г. у нас рассказывалось исключительно о триумфальных арках, сооружаемых местным 
населением, и толпах селян, радостно приветствовавших советские войска. Зато потом 
пошла какая-то чернуха, злодеи из НКВД начали расстреливать и отправлять в Сибирь 
десятки тысяч ни в чем не повинных граждан. 

Как и во многих других случаях, истина лежит посередине между полярными точками 
зрения. К сожалению, пока еще никто не проанализировал действия НКВД на занятых в  
1939 г. территориях. Поэтому я обращусь к рассекреченным документам пограничных войск 
НКВД за сентябрь – октябрь 1939 г. Донесения эти предназначались руководству НКВД, и, 
естественно, их невозможно рассматривать как пропагандистские материалы. Итак, одни 
цитаты: 

17 сентября. Ямпольский погранотряд. «Во время форсирования р. Вилия крестьяне 
Манжиричи оказали активную помощь, вытаскивая наши увязшие автомашины».288 

«К 10.00 на стражнице „Михайловка“ находился польский батальон, представители 
которого трижды приходили к границе и просили их забрать».289 

18 сентября. Волочиский погранотряд. «В 21.30 частями РККА заняты Сарны. 
Захваченные пленные в количестве 50 человек, из коих 3 офицера и 4 капрала, 
приконвоированы на заставу „Островок“. Штаб армейской группы РККА продвинулся в 
район Ровно… В подразделениях отряда находится до 600 человек пленных, к охране 
которых привлечен актив из местного населения».290 

«В приграничном польском с. Токи, что против нашего с. Ожиговцы, осталась  
стрелецкая организация291 численностью до 40 человек, имеющая оружие. Члены этой 
организации угрожают революционно настроенным гражданам. 

В приграничных польских селах отмечается праздничное настроение. Население 

                                                 
287 Мельтюхов М.И. Советско-польские войны. М., С. 367. 
 
288 Пограничные войска СССР. 1939–1941 / Сост. Е.В. Цыбульский, А.И. Чугунов, А.И. Юхт. М., Наука, 

1970. С. 239 
 
289 Там же. С. 241. Из последующих донесений следует, что от батальона в Михайловке еще два раза 

приходили поляки с той же просьбой, но по непонятным причинам наши пограничники в плен их брать не 
хотели. 

 
290 Там же. С. 242. 
 
291 речь идет об ультраправой польской организации «Стрелецкий союз». 
 



оказывает активную помощь в переправе обозов частей Красной Армии через р. Збруч».292 
18 сентября. Олевский погранотряд. «В 10.30 на участке заставы „Островок“, в 60 км от 

границы, пограничным нарядом задержаны двое неизвестных, назвавшиеся лейтенантом 
германской армии Алынтадтюком и Перенсом Фридрихом, и показали, что они якобы 
находились в плену у поляков, содержались в тюрьме м. Ракитно и в связи с подходом 
частей РККА тюрьма поляками была подожжена, а пленные бежали в направлении 
СССР».293 

18 сентября. Каменец-Подольский погранотряд. «В 9.30 на участке заставы „Б. Мушка“ 
сел польский истребитель, в котором задержан пилот, подпоручик 3-го Варшавского 
авиадивизиона Врублевский, заявивший, что он в составе группы из пяти самолетов имел 
задание прибыть в Черновицы (Румыния). В Снятый совершил посадку, откуда поднялся и 
перелетел через Бессарабию. 

Перелет на нашу территорию Врублевский объясняет своим возмущением по поводу 
поведения польского правительства, бежавшего из Польши. При посадке самолет сильно 
поврежден. Пилот легко ранен в голову».294 

19 сентября. Каменец-Подольский погранотряд. «В 20.45 жители польского с. Залесье 
сообщили, что в пограничных селах жандармы и кулаки организуют террористические 
группы, которые терроризируют местное население из числа украинцев и белорусов. 

По тем же данным, из Румынии в Польшу перешли группы польских солдат, которые 
производят погромы, избивают украинцев и белорусов в селах Шупарка, Колодрубка, 
Михалкув, Коросово, Кулаковце, Усце, Вискупе и Филипковце».295 

20 сентября. Волочиский погранотряд. «В 11.25 жители с. Просовцы, что против 
участка заставы „Подчанинцы“, сообщили, что в селе оперирует вооруженная банда 
численностью 8 человек, забравшая оружие в стражнице, терроризирует крестьян и 
занимается грабежами. Банда пополняется уголовным элементом. 

В с. Кокошинцы (против участка заставы «Зайончики») стрельцами убит крестьянин, 
вывесивший красный флаг на школе… 

В районе Турувка, что против застав «Тарнаруда», «Постоловка», появилась банда 
численностью до 200 человек, сформировавшаяся из стрельцов, осадников и кулаков, 
вооруженная винтовками и пулеметом. Банда терроризирует местное население».296 

20 сентября. Донесение политотдела погранвойск Киевского округа: «19 сентября к 
заставе № 13 из с. Кошицы пришли двое мужчин с жалобой, что одного из них сельские 
кулаки избили и ранили ножом за то, что он вывешивал красные флаги в селе, просили 
помочь в борьбе с помещиками…».297 

Перечень подобных фактов займет не одну страницу, но уже и так ясно, что в основной 
своей массе польские солдаты драться не хотели и предпочитали сдаться в плен или бежать  
из страны. Большинство белорусского и украинского сельского населения были бедняками и 
не испытывали особых симпатий к польским властям. Поэтому они радостно или по крайней 
мере индифферентно встречали части Красной армии. Между тем активисты правых партий, 
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небольшая часть офицеров, помещики и кулаки перешли к тактике террора по отношению к 
войскам РККА, а также к белорусам, украинцам и евреям. Пользуясь отсутствием власти, 
активизировался и уголовный элемент. 

Риторический вопрос: могло ли командование РККА и НКВД не реагировать на 
многочисленные акты террора? Замечу, что в 1914–1918 гг. во всех армиях мира, включая 
русскую, английскуюи французскую, за убийство одного солдата расстреливалось несколько 
десятков заложников из числа местных жителей. Причем в заложники отбирали не бродяг и 
бедняков, а наиболее богатых и интеллигентных людей. 

В ответ на террор многие командиры Красной армии начали бессудные расстрелы 
взятых с оружием в руках польских офицеров, жандармов, «стрельцов» и т. д. Официально 
военная прокуратура решительно пресекла подобные явления. Нарком бороны Ворошилов 
приказом № 0059 от 10 октября 1939 г. решительно осудил военный совет 6-й армии и лично 
комкора Голикова. В приказе было сказано: «Получив донесение о действиях банды, 
состоящей из жандармов, офицеров и польских буржуазных националистов, устроивших в 
тылу наших войск резню украинского и еврейского населения, Военный совет дал 
ошибочную, неконкретную, а потому недопустимую директиву: „Всех выявленных главарей 
банды погромщиков подвергнуть высшей мере наказания – расстрелять в течение 24 часов“. 

На основании этого постановления были расстреляны 9 человек. Военный совет 6-й 
армии, вместо того чтобы поручить органам военной прокуратуры расследовать все факты 
контрреволюционной деятельности захваченных лиц и предать их в установленном порядке 
суду Военного трибунала, вынес общее постановление о расстреле главарей банды без 
поименного перечисления подлежащих расстрелу. Подобные решения Военного совета 6-й 
армии могли быть поняты подчиненными как сигнал к упрощенной форме борьбы с 
бандитами». 

Все виновные, начиная с комкора Голикова, получили взыскания. Еще ранее, 26 
сентября, военный совет Украинского фронта принял постановление «О случае мародерства 
и изнасилования со стороны красноармейца 59-го кавполка 14-й кавдивизии Фролова Егора 
Ефимовича». В ночь на 21 сентября Егоров задержал беженцев, запугал их, украл у них часть  
вещей и изнасиловал женщину. Фролова приговорили к расстрелу и привели приговор в 
исполнение. 

27 сентября после перестрелки красноармейцев 146-го стрелкового полка с группой 
польских солдат в плен было взято пятнадцать поляков. Старший лейтенант Булгаков и 
старший политрук Кольдюрин приказали расстрелять пленных из пушки. Булгаков был за 
это арестован, а дело его передали в Военный трибунал. 

Командир взвода 103-го танкового батальона 22-й танковой бригады младший 
воентехник В.А. Новиков в районе Лентуны убил из  револьвера старую помещицу и 
разграбил ее дом. Чтобы скрыть это преступление, Новиков попытался убить свидетеля – 
красноармейца Пешкова. Военный трибунал приговорил Новикова к расстрелу. 

30 сентября военный совет Украинского фронта издал директиву № 071, в которой 
потребовал от военного прокурора и трибунала «по-настоящему включиться в борьбу с 
мародерством и барахольством. Применять суровые меры наказания к мародерам и 
барахольщикам. Не тянуть следствия по делам мародеров. Проводить показательные 
процессы с выездом в части». На следующий день аналогичный приказ № 0041 издал и 
военный совет Белорусского фронта. 

В 1940 – начале 1941 г. НКВД провел превентивную бессудную высылку298 десятков 
тысяч людей с территорий, занятых в 1939 г. Большинство из них составляли поляки: 
осадники, ксендзы, жандармы и т. д. Безусловно, наряду с террористами и уголовниками 
среди высланных оказалось и много ни в чем не повинных людей. 
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Но, увы, подобная практика имела место как в странах оси, так и в «демократических» 
странах. Вспомним интернирование граждан германского и итальянского происхождения в  
Англии или лиц, имевших хотя бы 1/8 японской крови, в США. 

Риторический вопрос: где лучше сидеть – в концлагере, пусть даже английском или 
американском, или жить в ссылке в Казахстане или Сибири? 

Любопытна позиция по данному вопросу многих украинских авторов-националистов. 
У них получается, что в 30-х гг. зарезать польского жандарма или сжечь усадьбу вместе с 
семьей осадника – дело богоугодное, а сослать того же осадника в Сибирь – варварство. 
Единственный вразумительный ответ на сей вопрос – «Москали уси злыдни». 

В завершение остановимся на политических итогах войны. Начну с реакции западных 
стран. Тут сразу нужно отделить мух от котлет, то есть реакцию прессы и отдельных 
экстремистских политиков от реакции руководителей государства. Пресса начала бешеную 
антисоветскую кампанию, а вот премьер-министр Франции Э. Даладье вежливо осведомился  
у советского посла, берет ли СССР украинское и белорусское население под свой 
вооруженный протекторат временно или Москва намерена присоединить эти территории к 
СССР. Помните, как французский посол спрашивал у Екатерины Великой, на каком 
основании в Польшу введены русские войска, и что ему ответила царица? 

18 сентября английское правительство приняло решение, что согласно англо-польскому 
соглашению Англия связана обязательством защищать Польшу только в случае агрессии со 
стороны Германии и поэтому посылать протест в Советский Союз не следует. 

Замечу, что в сентябре 1939 г. Англия и СССР вели переговоры по ряду аспектов  
взаимной торговли и 11 октября было заключено советско-английское соглашение об обмене 
советского леса на каучук и олово. 

Англия всячески стремилась избежать обострения отношений с СССР. Так, в начале 
сентября 1939 г. несколько германских торговых судов, застигнутые войной в отдаленных от 
Германии морях, направились в Мурманск, а оттуда, простояв некоторое время и 
дождавшись тихой погоды, в германские порты. Среди этих судов был и огромный лайнер 
«Бремен». Некоторые наши историки называют это событие чуть ли не участием СССР в 
войне. Увы, это обнаруживает лишь безграмотность оных писак в области морского права. 
Действия германских судов и советских портовых властей были абсолютно законными, а 
германские суда, к примеру, чуть ли не до самого последнего дня войны ходили в Швецию, 
причем до 1944 г. шведские военные корабли конвоировали германские торговые суда. 

Английские корабли готовились перехватить германские торговые суда у Мурманска. 
В результате два британских эсминца оказались в зоне действия береговых батарей 
Северного флота и были обстреляны. Эсминцы поставили дымзавесу и ушли. При этом МИД 

Великобритании никак не среагировал на этот инцидент. Больше британские корабли 
близко к Кольскому полуострову не подходили. 

27 сентября в 18 ч в Москву прилетел Риббентроп. С 22 ч до 1 ч ночи он беседовал со 
Сталиным и Молотовым в присутствии Шуленбурга и Шкварцева. В ходе переговоров по 
поводу окончательного начертания границ на территории Польши Риббентроп, ссылаясь на 
то, что Польша была «полностью разбита немецкими вооруженными силами» и Германии 
«не хватает в первую очередь леса и нефти», выразил надежду, что «Советское 
правительство сделает уступки в районе нефтерождений на юге, в верхнем течении реки Сан. 
Того же самого ожидало бы немецкое правительство и у Августова и Белостока, так как там 
находятся обширные леса, очень важные для нашего хозяйства. Ясное решение этих 
вопросов было бы очень полезно для дальнейшего развития германо-советских отношений». 
Риббентроп еще раз подтвердил, что Германия, как и прежде, готова «осуществлять точное 
разграничение» территории Польши. 

Сталин предложил оставить территорию этнографической Польши Германии, ссылаясь  
на опасность разделения польского населения, что могло породить волнения и создать 
угрозу обоим государствам. 

Относительно германских пожеланий об изменении линии государственных интересов  



на юге Сталин сказал, что «в этом отношении какие-либо встречные шаги со стороны 
Советского правительства исключены. Эта территория уже обещана украинцам… Моя рука 
никогда не шевельнется потребовать от украинцев такую жертву». Но в качестве 
компенсации Сталин предложил Германии поставить до 500 тысяч тонн нефти в обмен на 
уголь и стальные трубы. 

Что касается уступок на севере, то Сталин заявил о готовности советского 
правительства «передать Германии выступ между Восточной Пруссией и Литвой с городом 
Сувалки до линии непосредственно севернее Августова, но не более того». То есть Германия  
получала северную часть августовских лесов. 

В итоге по территориальному вопросу возникло два варианта: по первому все 
оставалось, как и было решено 23 августа, а по второму Германия уступала Литву и получала 
за это области восточнее Вислы до Буга и Сувалки без Августова. 

28 сентября в Москве Риббентроп и Молотов подписали «Германо-советский договор о 
дружбе и границе между СССР и Германией», где говорилось: «Правительство СССР и 
Германское правительство после распада бывшего Польского государства рассматривают 
исключительно как свою задачу восстановить мир и порядок на этой территории и 
обеспечить народам, живущим там, мирное существование, соответствующее их 
национальным особенностям». В дополнительном протоколе была указана новая  
советско-германская граница. Во 2-й статье договора говорилось: «Обе Стороны признают 
установленную в статье I границу обоюдных государственных интересов окончательной и 
устранят всякое вмешательство третьих держав в это решение». Статья ІІІ гласила: 
«Необходимое государственное переустройство на территории западнее указанной в статье 
линии производит Германское правительство, на территории восточнее этой линии – 
Правительство СССР». 

28–29 сентября Риббентроп имел две встречи со Сталиным в присутствии Молотова. В 
ходе беседы Риббентроп заявил: «Во время московских переговоров 23 августа 1939 г. 
остался открытым план создания независимой Польши. С тех пор, кажется, и Советскому 
правительству стала ближе идея четкого раздела Польши. Германское правительство поняло 
эту точку зрения и решилось осуществить точное разграничение. Германское правительство 
полагает, что самостоятельная Польша была бы источником постоянных беспокойств. 
Германские и советские намерения в этом вопросе идут в одинаковом направлении». 

В беседе обе стороны коснулись широкого спектра политических, военных и 
экономических вопросов. Стоит отметить вопрос Риббентропа Сталину, что он мог бы 
сказать о положении в Англии и о поведении английского правительства. Сталин в ответ 
заявил следующее: «Недавно Галифакс пригласил господина Майского и спросил его, не 
было бы готово Советское правительство к сделкам экономического или иного порядка с 
Англией. Майский получил от Советского правительства указание позитивно отнестись к 
этим английским зондажам. Этим Советское правительство преследует только одну цель, а 
именно: выиграть время и разузнать, что, собственно говоря, Англия задумывает в 
отношении Советского Союза. Если немецкое правительство получит какую-нибудь 
информацию об этих дискуссиях советского посланника с Английским правительством, то 
оно не должно об этом беспокоиться. За ними ничего серьезного не скрывается, и Советское 
правительство не собирается вступать в какие-нибудь связи с такими зажравшимися  
государствами, как Англия, Америка и Франция. Чемберлен – болван, а Даладье – еще 
больший болван».299 

В октябре 1939 г. на территориях, занятых Красной армией, состоялись выборы в 
народное собрание. Военный корреспондент Константин Симонов был очевидцем этой 
избирательной кампании. Он писал: «Я ездил по ней [Белоруссии] накануне выборов в 
народное собрание, видел своими глазами народ, действительно освобожденный от 
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ненавистного ему владычества, слышал разговоры, присутствовал в первый день на 
заседании народного собрания. Я был молод и неопытен, но все-таки в том, как и почему 
хлопают люди в зале, и почему они встают, и какие у них при этом лица, кажется мне, 
разбирался и тогда. Для меня не было вопроса: в Западной Белоруссии, где я оказался, 
белорусское население – а его было огромное большинство – было радо нашему приходу, 
хотело его».300 

На Западной Украине в выборах участвовали 4433 тысячи (92,8 %) избирателей, а не 
голосовали или голосовали против 400 тысяч человек. В Западной Белоруссии в выборах 
участвовали 2672 тысячи (96,7 %) избирателей. Более 90 % избирателей проголосовали за 
предложенных кандидатов. Итоги выборов показали, что подавляющее большинство 
населения этих регионов согласилось с установлением советской власти и присоединением к 
Советскому Союзу. 

Спору нет, по теперешним меркам эти выборы нельзя назвать в полной мере 
свободными и демократическими, но только отъявленный враль может считать их 
фальсификацией. Как можно за месяц после ввода войск, не имея государственного аппарата 
для использования административного ресурса, без широких карательных мер 
(административные высылки начались через несколько месяцев) добиться таких 
результатов? Нравится кому или нет, но результаты выборов показали искреннее желание 
западных белорусов и украинцев войти в состав СССР. 

10 октября 1939 г. в Москве министры иностранных дел СССР и Литовской республики 
В.М. Молотов и Юозас Урбшис подписали «Договор о передаче Литовской республике г. 
Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между СССР и Литвой». Согласно этому 
договору СССР передавал Литве город Вильно (Вильнюс) с областью. Оба государства 
решили совместно защищать границы Литовской республики, в связи с чем 28 октября 
1939 г. командование РККА и литовской армии подписали соглашение о вводе частей 
Красной армии численностью до 20 тысяч человек на территорию Литвы. 

1 ноября 1939 г. Верховный Совет СССР принял Закон о включении Западной Украины 
в состав Союза ССР с воссоединением ее с Украинской Советской Социалистической 
Республикой. Ана следующий день, 2 ноября, был принят Закон о включении Западной 
Белоруссии в состав Союза ССР с воссоединением ее с Белорусской Советской 
Социалистической Республикой. 

Текст обоих законов был почти идентичен: удовлетворить просьбу народного собрания 
Западной Украины (Белоруссии) и включить ее в состав СССР и т. д. 

Любопытен доклад Молотова на заседании Верховного Совета СССР 31 октября, то 
есть перед принятием обоих законов. Молотов сказал: «Правящие круги Польши не мало 
кичились „прочностью“ своего государства и „мощью“ своей армии. Однако оказалось 
достаточно короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем – 
Красной Армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского 
договора, жившего за счет угнетения непольских национальностей. „Традиционная  
политика“ беспринципного лавирования и игры между Германией и СССР оказалась  
несостоятельной и полностью обанкротилась… Перешедшая к нам территория Западной 
Украины вместе с территорией Западной Белоруссии составляет 196 тысяч квадратных 
километров, а ее население – около 13 миллионов человек, из которых украинцев – более 7 
миллионов, белорусов – более 3 миллионов, поляков – свыше 1 миллиона, евреев – свыше 1 
миллиона». 

 
Глава 10 

ТАЙНА КАТЫНИ 
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После разгрома Польши военнослужащие бывшей польской армии оказались  
разделенными на три части: одна часть – в Англии и Франции, другая – на территориях, 
занятых германскими войсками, а третья – в СССР. 

Начнем с поляков, оказавшихся в стане западных союзников. С сентября 1939 г. по май 
1940 г. во Франции формируется 80-тысячная польская армия. В ее ряды влились тысячи 
польских военнослужащих, бежавших из страны через Румынию и Венгрию в сентябре – 
октябре 1939 г., и тысячи поляков, работавших во Франции к началу войны. 

Еще до 1 сентября 1939 г. в Англию прибыли три польских эсминца, с началом войны 
туда прорываются подводные лодки «Вильк» и «Ожел». В Англии и Франции к началу 
войны обучались несколько сот польских летчиков. Позже эти летчики активно участвовали 
в «Битве за Англию». Так, в самый критический день «битвы» 14 сентября 1940 г. 
в воздушных боях участвовали 250 английских самолетов, из которых 50 пилотировали 
польские летчики. 

Польские части с самого начала войны активно сражались во всех без исключения боях 
в Норвегии, Франции, Северной Африке и т. д. Так, например, в осажденном немцами городе 
Тобруке в Северной Африке свыше 30 % бойцов составляли поляки. 

В январе 1944 г. в Южную Италию на помощь союзникам прибыл 2-й польский корпус 
в составе двух пехотных дивизий и бронетанковой бригады, всего около 46 тыс. человек. 

1 августа 1944 г. в Нормандии вслед за войсками союзников высадилась 9-я польская  
танковая дивизия, в составе которой было 11 тыс. человек и свыше 280 танков. 

Союзники в 1939–1945 гг. передали полякам целую эскадру: 2 легких крейсера, 7 
эсминцев, 3 подводные лодки и др. 

Польские части оперативно подчинялись командованию союзных сил, а политически – 
польскому правительству в изгнании. 6 октября 1939 г. в городке Анже на западе Франции 
было образовано польское эмигрантское правительство из лидеров оппозиционных партий 
(социалистической, крестьянской, национальной и партии труда) и других политических 
кругов. Президентом правительства стал В. Рачкевич, премьер-министром, а с 9 ноября и 
верховым главнокомандующим – генерал В. Сикорский. В июне 1940 г. после оккупации 
Франции польское эмигрантское правительство бежало в Лондон. 

В СССР судьба поляков сложилась иначе. Как уже говорилось, почти все солдаты – 
уроженцы областей, вошедших в состав СССР, были отпущены, а офицеры и рядовые из 
других областей Польши были отправлены в лагеря для военнопленных. 

С легкой руки наших СМИ под «лагерями» у нас автоматически понимаются лагеря 
для политических заключенных. Но на самом деле поляки в лагерях жили неплохо. 
Формально они могли считаться интернированными, поскольку при вводе частей Красной 
армии в Польшу война не была объявлена ни той, ни другой стороной. 

Однако в ноябре 1939 г. эмигрантское правительство объявило войну Советскому 
Союзу. Понятно, что ни Сталин, ни руководство РККА в панику не ударились, зато 
юридически все польские военнослужащие на территории СССР автоматически стали 
военнопленными. 

В СССР польским пленным была предоставлена возможность работать, за что 
полагалась вполне сносная заработная плата. «Хорошо работающий пленный получал 
1300 руб. в месяц – больше командира батальона, взявшего его в плен, вчетверо выше 
средней зарплаты по стране, в десять раз выше прожиточного минимума, в пять раз больше, 
чем его конвоир».301 Однако подавляющее большинство польских офицеров работать 
отказались. 

Уже почти 60 лет отношения между поляками и русскими портит так называемое 
катынское дело. Речь идет о захоронениях расстрелянных польских офицеров в районе 
Козьих Гор в 15 км от Смоленска и недалеко от шоссе Смоленск – Витебск. 
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Суть этой истории в том, что весной 1943 г. немецкое командование объявило, что в 
Катынском лесу в районе Козьих Гор ими обнаружены могилы польских офицеров, 
расстрелянных НКВД в 1940 г. Польское эмигрантское правительство в Лондоне поверило 
немецкой пропаганде, и в результате отношения между ним и правительством СССР были 
прерваны. 

23 сентября 1943 г. Смоленск был освобожден Красной армией, и уже с 5 ноября в 
Катыни работала советская комиссия, названная комиссией Бурденко. Работа началась со 
следственных действий по выяснению того, как были убиты поляки и кем – опрашивались  
свидетели, собирались документы оккупационных властей. 16 января 1944 г. были вскрыты 
могилы и исследовано 925 трупов. В это время в Катынь пригласили аккредитованных в  
Москве журналистов. Комиссия Бурденко подготовила открытое Сообщение и совершенно 
секретную справку для руководства. В обоих документах отмечалась безусловная вина 
немцев за расстрел польских офицеров. 

В ходе Нюрнбергского процесса вопрос о катынском деле обсуждался, но официальных 
выводов сделано не было. Зато с началом «холодной войны» польские эмигранты и 
пропагандистские службы западных стран постоянно муссировали слухи о причастности 
НКВД к убийствам в Катыни. 

С наступлением «перестройки» катынским делом занялись наши «демократы». И вот 2 
августа 1993 г. тайна Катынского леса раскрывается заключением комиссии экспертов 
Главной военной прокуратуры по уголовному делу № 159 о расстреле польских 
военнопленных из Козельского, Осташковского и Старобельского спецлагерей НКВД в 
апреле – мае 1940 г. Комиссия однозначно признала, что поляки были расстреляны НКВД в 
1940 г., а не немцами в 1941 г. 

Но с выводами «Экспертизы» не согласился ряд наших историков. Так, Юрий Мухин 
провел простейший текстологический анализ «Экспертизы» и выяснил, что оригинал был 
написан не по-русски. 

«…Горбачевско-яковлевские пасудники доллары любят, а работать – нет, вот они и 
переложили свою работу по написанию текстов на бедных поляков. И чего уж там 
удивляться какому-нибудь «23-му самостоятельному стрелковому пехотному корпусу»в  
составе Красной Армии. (Поясню специально для поляков: по-русски надо писать  
«отдельному», а не «самостоятельному». В наименованиях подразделений, частей и 
соединений Красной армии слово «пехота» не употреблялось никогда.)…тутже следует 
такой перл: «Работа велась в январе… Руководителями были четыре члена Минского 
комиссариата НКВД».Какие «члены»!Какие «комиссариаты НКВД»!Минск был освобожден 
от немцев в июле 1944 г. Какие четыре «члене» приехали оттуда в январе 1944 г. руководить 
раскопками в Катыни? Упоминание Минска – это не описка. Как вы увидите далее из более 
ранних польских фальшивок по катынскому делу, поляки были уверены, если не уверены и 
сегодня, что Смоленская область входит в состав Белоруссии… Или вот, скажем, в  
«Экспертизе» начинается фраза: «Даже до обнаружения корпуса документов НКВД…»Это 
на каком языке?.. 

…Юристы часто пользуются в своей работе известными латинскими 
словосочетаниями, к которым, в частности, относится выражение corpus delicti (корпус 
диликти). В определенном контексте оно означает «состав преступления». И не исключено, 
что, когда текст этой «Экспертизы» был еще на польском языке, дурацкая фраза «Даже до 
обнаружения корпуса документов НКВД…»звучала по-польски вполне разумно: «Даже до 
обнаружения corpus delicti в документах НКВД…». Поскольку шрифт у поляков латинский, 
то переводчик скорее всего не понял латыни и перевел на русский язык только одно слово, 
понятное ему, – «корпус», дописав дальше предложение, как ему показалось разумным. 
Ничего, «эксперты» подписали».302 Там же Юрий Мухин приводит и ряд других нонсенсов. 
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Любопытно, что же нашли многочисленные комиссии при эксгумации трупов польских 
офицеров? Прежде всего обращают внимание на то, что пули, найденные в черепах, имели 
калибр 6,35; 7,65 и 9,0 мм. Таких калибров не было и нет среди револьверов и пистолетов, 
изготовлявшихся или состоявших на вооружении России и СССР. 

Итак, калибры немецкие и пистолеты немецкие. А может, СССР закупил в Германии 
какое-то количество пистолетов этого типа? Увы, никаких данных об этом нет. Надо ли 
говорить, что и немцы в 1944–1945 гг., и западные разведки с 1945 г., и наши «демократы» с 
1990 г. дорого бы дали за любое, хотя бы косвенное, подтверждение поставок германских 
пистолетов перечисленных калибров в СССР. Если что и покупали в Германии, так это 
знаменитые пистолеты «маузер», но калибр у них 7,62 мм, и пулю от «маузера» или 
«вальтера» легко различил бы любой боевой офицер Второй мировой войны. 

Кстати, для неспециалистов замечу, что после получения иностранного огнестрельного 
оружия – пистолетов, пулеметов или пушек – в СССР в обязательном порядке проводили его 
полигонные испытания, отчеты о которых отправлялись в архивы, составлялись и печатались  
таблицы стрельбы, руководства службы, руководства по ремонту и другие скучные 
служебные документы. Таким образом, физически невозможно в течение полувека скрывать 
факт принятия на вооружение какого-либо типа стрелкового оружия. 

Да и зачем с точки зрения логики сотрудникам НКВД использовать для массовых 
расстрелов импортные пистолеты? Родные «наганы» куда дешевле, а главное, более 
безотказны, чем любой импортный пистолет, а к 1940 г. миллионы «наганов» пылились у нас 
на складах. 

И дело не только в пистолетах. Обе стороны согласны, что руки пленных были связаны 
шпагатом, не изготавливавшимся в СССР до 1941 г. 

Конечно, можно предположить, что злодеи из НКВД нарочно закупили и пистолеты и 
шпагаты в Германии, чтобы все свалить на фашистов. Хитрые ребята знали, что в июне 
1941 г. начнется война, что немцы займут Смоленск, что в 1943 г. их оттуда вышибут, что в 
Катынь приедет комиссия Бурденко и т. д. и т. п. 

Увы, никто так и не дал ответа на эти и другие вопросы оппонентов геббельсовской 
версии о причастности НКВД к расстрелу поляков. 

Однако вместо тщательного и гласного исследования обстоятельств гибели польских 
офицеров в Катыни правительство РФ пошло на поводу у поляков и устроило ряд публичных 
шоу в Катыни. Так, 2 сентября 2000 г. в Катыни выступил председатель Совета Министров 
Республики Польша Ежи Бузек по поводу открытия военного кладбища польских офицеров. 
Дело происходило в присутствии вице-премьера РФ В. Христенко и других российских 
официальных лиц. 

Пан Бузек сказал: «Я обращаюсь еще раз к офицерам и солдатам Войска Польского. Вы 
– наследники тех, кто был убит. Поляки всегда относились к своей армии с величайшим 
уважением и почтением. И я убежден, что наследие, переданное вам погибшими здесь  
офицерами, для вас не утратило своего значения и вы всегда будете хранить его».303 

Пардон, так чьими наследниками являются нынешние офицеры Войска Польского? К 1 
сентября 1939 г. этнические поляки составляли лишь 60 % населения Польши, зато среди 
офицеров их было 97,4 %. Большая часть этих офицеров участвовала в войне с Советской 
Россией и в карательных операциях на Украине. Польское офицерство было воспитано в  
духе ненависти не только к советскому строю, но и к русскому народу. И это наследие пан 
Бузек хочет передать Войску Польскому! 

С 1991 г. польские СМИ постоянно будируют тему Катыни. В результате этого 
значительная часть польского населения уверена, что Россия навечно обязана Польше. 
Причем речь идет не только о моральной вине. Как писал Ю.И. Мухин, «в Польше 800 тысяч 
„близких родственников“ расстрелянных польских офицеров уже держат карманы шире в 
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ожидании, когда же Россия начнет набивать эти карманы долларами».304 Однако после 
публикаций Мухина и других российских авторов «близкие родственники» несколько 
поутихли со своими финансовыми претензиями. 

Возникает вопрос: почему бы правительствам России и Польши, а заодно и СМИ обеих 
стран не прекратить истерику и скандальные шоу и не торопясь, тщательно не исследовать  
проблему? Наши и польские либералы любят по любому поводу ссылаться на западный 
опыт. Так вот тут самый раз обратиться к нему. 

Не пора ли честно сказать, что в 1939–1945 гг. вопиющие нарушения международного 
права допускали не только страны оси. Вспомним умышленное уничтожение мирных 
городов Германии и Японии англо-американской авиацией. Ведь от фугасных бомб, напалма 
и ядерного оружия погибли миллионы ни в чем не повинных граждан. Так посмотрим, как 
сейчас относятся к этим деяниям правительства и СМИ США и Англии. Отрицают все? 
Скрывают подробности? Ни в коем случае! В специализированных военных изданиях, 
открыто продающихся на Западе, подробно расписана история этих бомбардировок. 
Возможно, какие-то мелкие детали и скрываются, но в целом все ясно. Но я недаром 
подчеркнул – ^специализированныхизданиях, а в массовых об этом давно забыли и большая  
часть обывателей в США и Англии попросту не знает масштабов этих бомбардировок. 
Иностранные журналисты эпизодически допекают официальных лиц США и Англии 
вопросами о бомбардировках, а те стандартно отвечают, что все было сделано правильно, 
шла война, и чтобы спасти жизни своих солдат, пришлось нарушить международное право и 
т. д. 

То же можно сказать и о нападениях Англии на французских военнослужащих в 1940 г. 
в Западной Африке, Сирии, на Мадагаскаре и др. Так, 24 июня 1940 г. английский флот 
вероломно напал на французскую эскадру в Мерсэль-Кебире в Алжире. По условиям 
капитуляции Франции ее средиземноморский флот ушел из Тулона в Алжир, где должен был 
быть разоружен. В то время немцы никак не могли достать французские корабли в Алжире. 

Однако британские адмиралы решили захватить французский флот не столько ради 
сиюминутных выгод, сколько имея в виду послевоенный раздел мира. 

Английская эскадра внезапно открыла огонь по французским кораблям в 
Мерсэль-Кебире. Это было не сражение, а скорее бойня. Часть французских кораблей была 
уже разоружена, а часть стояла в гавани так, что не могла вести ответный огонь. Всего в 
1940 г. англичанами было убито несколько десятков тысяч французских военнослужащих. 

Какова же современная реакция правительств и СМИ Англии и Франции на бесчинства 
англичан в 1940 г.? Да нет никакой реакции. Англичане и французы давно обо всем забыли, 
и никто не требует выплаты компенсации. Ни одна солидная газета или телекомпания не 
пропустит ни одного эксклюзивного материала – например о бойне в Мерсэль-Кебире, хотя в 
специальной военной литературе все описано в деталях. 

Так почему же сейчас не провести тщательное исследование катынского инцидента и 
не сделать это полностью прозрачным для специалистов всех стран, особенно для  
независимых специалистов, которых у нас, несмотря на «гласность» и «демократию», не 
подпускают на пушечный выстрел к катынскому делу? Причем следует наложить взаимный 
мораторий на сенсационные публикации в СМИ. 

Ведь даже если версия о причастности НКВД к катынскому делу подтвердится, у 
русских людей к полякам может оказаться куда более длинный счет. В этом случае, почему 
не могут потребовать компенсации у правительства современной Польши, как 
правонаследницы Польши 1918–1939 гг., многие десятки тысяч родственников  
красноармейцев, погибших в польском плену в 1919–1921 гг., а также убитых солдатами 
Армии Крайовой в 1944–1945 гг.? 

В любом случае честный счет окажется не в пользу ляхов. Так что стоит ли «мычать» 
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польской коровушке? 
Как же сложилась судьба польских офицеров, не расстрелянных в Катыни? 

Любопытно, что польские официальные лица и СМИ, столь много уделяющие внимания  
катынскому инциденту, практически забыли о сотнях польских офицеров, жандармов и 
разведчиков, которые действительно были расстреляны в 1939–1940 гг. в советских тюрьмах 
в Смоленске, Харькове и Калинине (и там же были похоронены). Всего их менее тысячи 
человек. Их судили как преступников в полном соответствии с тогдашними советскими 
законами, на каждого было заведено уголовное дело и т. д. Но почему-то ни поляки, ни наши 
«демократы» не публикуют и даже не дают независимым исследователям ознакомиться с 
этими делами. 

Как уже говорилось, большинство польских офицеров, оказавшихся в СССР, 
ненавидели не столько советские порядки, сколько русских вообще. Чтобы юридически 
получить полную свободу рук в отношении их, Особое Совещание при НКВД СССР 
признало большинство польских офицеров «социально опасными» и направило их в  
исправительно-трудовые лагеря со сроками от 3 до 8 лет. 

С началом Великой Отечественной войны советское правительство и эмигрантское 
польское правительство в Лондоне с помощью британских дипломатов кое-как уладили свои 
отношения. 

30 июля 1941 г. в Лондоне посол СССР И.М. Майский и польский премьер В. 
Сикорский подписали соглашение, в котором советская сторона признала свои договоры с 
Германией, касающиеся территориальных перемен в Польше, утратившими силу. Стороны 
взяли взаимное обязательство оказывать друг другу помощь в войне против Гитлера. 

Кадры будущей польской армии, которую предполагалось формировать в СССР, 
находились на положении военнопленных солдат и заключенных офицеров. 12 августа 
1941 г. Президиум Верховного Совета издал указ об амнистии польских офицеров. 

В преддверии визита в СССР премьера Сикорского (конец ноября 1941 г.) руководство 
НКВД составило для Сталина справки о польских военнопленных и настроениях в армии 
Андерса. В первом из документов указывалось, что всего в лагеря НКВД поступило 130 тыс. 
польских военнослужащих; из них передано немцам (до их вторжения) 43 тыс.; отправлено 
через 1-й спецотдел в распоряжение УНКВД 15 тыс.; отправлено в пункты формирования 
польской армии 25 тыс. 

Правительство Сикорского назначило командующим польскими частями, 
формирующимися в СССР, генерала Владислава Андерса. В сентябре 1939 г. Андерс 
командовал Новогрудской кавалерийской бригадой и 30 сентября был взят в плен Красной 
армией. Первоначально он находился в госпитале, а с декабря 1939 г. – в тюрьме. Андерс 
был настроен крайне антисоветски, но наше правительство согласилось с его назначением на 
должность командующего армией. 

Советское правительство надеялось, что в конце 1941 – начале 1942 г. части Андерса 
примут участие в боях на советско-германском фронте. Надо ли напоминать, что ситуация  
там была критическая, но польские офицеры категорически отказались сражаться на 
Восточном фронте. В результате советское правительство было вынуждено согласиться на 
эвакуацию армии Андерса через Иран на Ближний Восток. В марте – апреле 1942 г. через 
Иран проследовали 43 тысячи польских военнослужащих. В июле – августе (то есть в начале 
Сталинградской битвы) был проведен второй этап эвакуации польских военнослужащих. 
Всего из СССР в 1942 г. выехало 114,5 тысячи польских военнослужащих и членов их семей. 

Но так поступили не все. Еще 22 июня 1941 г. 13 польских офицеров во главе с 
подполковником Зигмунтом Берлингом обратилисьс письмом к советскому правительству, в 
котором просили разрешения сражаться за свою родину против Германии. Позже Берлинг 
был назначен начальником штаба 5-й пехотной дивизии в армии Андерса, но он с группой 
офицеров отказался ехать на Ближний Восток и остался в СССР. 

В апреле 1943 г. Берлинг обратился с письмом к руководству СССР, где предлагал 
сформировать в СССР польские части. Понятно, что письмо Берлинга заранее было 



согласовано с соответствующими инстанциями, вплоть до Верховного главнокомандующего. 
С 14 мая 1943 г. в Селецких военных лагерях под Рязанью началось формирование из  

добровольцев-поляков, проживавших в СССР, 1-й польской пехотной дивизии им. 
Костюшко. Командовать дивизией было поручено Берлингу, ставшему к тому времени 
полковником. 

В августе 1943 г. дивизия вошла в формирующийся 1-й польский корпус, а Берлинг 
получил чин генерал-майора и был назначен его командующим. 

12 октября 1943 г. первые соединения этого корпуса – 1-я пехотная дивизия им. 
Костюшко и 1-й танковый полк им. Героев Вестерплатте – около 12 тыс. солдат вместе с 
советскими дивизиями участвовали в наступлении под местечком Ленино, у так называемых 
Смоленских ворот. 

В апреле 1944 г. 1-й польский корпус был развернут в 1-ю польскую армию, а Берлинг 
стал генерал-лейтенантом. Следует признать, что советское командование включало в 
польские части не только этнических поляков, но и полукровок, а также лиц с польскими 
фамилиями, имевших лишь отдаленных предков – поляков. К середине 1944 г. в составе 1-й 
польской армии было 4 пехотные дивизии и одна кавалерийская, 5 артиллерийских бригад и 
другие части; всего около 90 тыс. человек. Появилась и польская авиация, в составе которой 
было два авиаполка («Варшава» и «Краков»). 

Параллельно с формированием польских частей в СССР и на Западе вооруженные 
соединения создавались и в оккупированной немцами Польше, включая территории, 
отошедшие в 1939 г. к СССР. 14 февраля 1942 г. лондонское правительство издало приказ об 
объединении вооруженных отрядов поляков в Армию Крайову. Прокоммунистические 
повстанцы в Польше через месяц объединились в Гвардию Людову. 

В состав подразделений Армии Крайовой к 1944 г. формально входило до 
полумиллиона поляков. Однако Армия Крайова до августа 1944 г. ограничивалась мелкими 
разовыми нападениями на немцев, поскольку правительство Сикорского отдало приказ 
«держать оружие у ноги». Так эмигрантское правительство хотело сохранить личный состав  
Армии Крайовой до разгрома немецких войск в Польше, чтобы силовым способом 
обеспечить захват власти в стране. 

Летом 1944 г. эмигрантское правительство решило, что такой момент настал. 6 июня  
1944 г. в Нормандии высадились союзные войска, а 23 июня началось грандиозное 
наступление советских войск в Белоруссии – знаменитый «Пятый сталинский удар». 
Операция проводилась войсками 1-го Прибалтийского, 3, 2 и 1-го Белорусских фронтов при 
участии сил Днепровской военной флотилии. В составе 1-го Белорусского фронта 
действовала 1-я армия Войска Польского. К началу наступления в нем участвовало 2,3 млн. 
советских солдат и 79,9 тыс. поляков. Наступление проводилось по фронту шириной 
1100 км. К 29 августа 1944 г. наши войска продвинулись на 550–600 км. Безвозвратные 
потери советских войск составили 178,5 тыс. человек, а санитарные потери – 587,3 тыс. 
человек. Поляки потеряли 1533 и 3540 человек. 

24 июля советские войска освободили г. Люблин, а на следующий день 2-я танковая 
армия вышла к Висле в районе Демблин и Пулавы. В тот же день войска 69-й армии 
овладели городом Холм, а к исходу 28 июля вышли к Висле на участке Пулавы и Юзефув. 
2 августа части 8-й Гвардейской армии форсировали Вислу и заняли небольшой плацдарм в 
районе местечка Магнун. 

В качестве примера интенсивности боев можно привести потери 2-й танковой армии в  
боях с 5 июля по 29 августа 1944 г. Первоначально во 2-й танковой армии состояло 810 
танков и самоходок, в том числе 473 танка Т-34. В боях было потеряно 989 танков и САУ (в 
том числе 632 Т-34), что составило 122 процента и соответственно 134 процента от 
первоначальной численности.305 Таким образом, если бы не непрерывный подход 
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пополнений, 2-я танковая армия была бы полностью уничтожена немцами. Нетрудно 
представить боеспособность 2-й танковой армии после таких огромных потерь. 

Воодушевленные успехами Красной армии прокоммунистически настроенные поляки 
на подпольном заседании в Варшаве в новогоднюю ночь 1944 г. создали верховный 
политический и административный орган власти – Крайову Раду Народову (КРН). Затем 
КРН принимает решение о создании в оккупированной Польше собственной Народной 
армии (Армия Людова). 

При содействии советского правительства в мае 1944 г. в Москве состоялись  
переговоры между представителями КРН и Союза польских патриотов.306 В итоге Союз 
признал руководящую роль КРН и согласился на подчинение КРН 1-й польской армии. 
Естественно, что это подчинение было политическим, а оперативно армия подчинялась  
командованию 1-го Белорусского фронта. 

Таким образом, советскому правительству и польским левым партиям и движениям 
удалось создать собственный орган власти в Польше, который располагал польскими 
вооруженными силами и службой безопасности. 

Польское правительство в Лондоне не могло не понимать, что решающая роль в 
разгроме Германии принадлежит СССР и что месяцем раньше – месяцем позже Красная 
Армия займет Центральную Европу. С точки зрения здравого смысла было целесообразно 
пойти на сотрудничество с Москвой, пусть даже ценой серьезных уступок. Но польские 
политики и генералы, каки летом 1939 г., потеряли всякое чувство меры и попытались  
возродить в Польше режим образца 1939 г., враждебный Кремлю. Надо ли говорить, что ни 
Сталин, ни советский народ в целом никогда бы не потерпели довоенной Польши в границах 
1939 г. 

Возникает резонный вопрос: на что надеялось эмигрантское правительство в Лондоне 
летом 1944 г.? Исключительно на конфликт между СССР и его западными союзниками или, 
попросту говоря, на Третью мировую войну. Вина польского правительства в развязывании 
Второй мировой войны ничуть не меньше, чем вина правительств Германии, Италии и 
Японии. А в 1944 г. у польского правительства, равно как и у Гитлера, оставалась 
единственная надежда на войну Англии и США против СССР. 

Замечу, что Черчилль и его окружение могли легко приструнить лондонское 
правительство, но не только не сделали этого, но и поощряли Миколайчика и K°.307 
Видимо, Черчилль хотел немного поучить русских, но заранее решил не обострять 
отношения со Сталиным. 

 
Глава 11 

КРАХ ОПЕРАЦИИ «БУРЯ» 
 
В связи с успехами Красной армии эмигрантское правительство и руководство Армии 

Крайовой разработали план операции «Буря». Согласно ему части Армии Крайовой должны 
были при отступлении немцев занимать крупные города, создавая там гражданские 
администрации, подчиненные Лондону, и встречать советские войска в роли хозяев, то есть 
законных властей. Для реализации плана предполагалось привлечь до 80 тыс. членов Армии 
Крайовой, находившихся главным образом в восточных и юго-восточных воеводствах 
Польши и на территориях Литвы, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

План «Буря» предусматривал участие Армии Крайовой в изгнании немцев, допускал 
взаимодействие с частями Красной армии, но категорически предписывал «решительно 
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противостоять» любым попыткам включить подразделения Армии Крайовой в состав  
Красной армии или польских дивизий, шедших вместе с ней с Востока. Командирам отрядов 
Армии Крайовой предлагалось по завершении военных операций оставаться в тылах 
Красной армии, действовать независимо от нее, препятствовать установлению власти КРН и 
обеспечивать утверждение администрации эмигрантского правительства. 

Армия Крайова, «державшая ружье у ноги», мало досаждала немцам, и те в свою 
очередь сквозь пальцы смотрели на формирование частей Армии Крайовой. Это только в 
нашем и польском кино в каждой оккупированной деревне стояли немецкие части, и не 
простые, а элитные. На экране мы видим дюжих парней из СС, много танков и не каких-либо 
старых немецких Т-І или французских «Рено», а советских Т-34, «загримированных» под 
«Тигры» и «Королевские Тигры». 

На самом же деле в Польше и СССР в ряде районов на десятки километров не было 
немецких войск. Гарнизоны в тылу состояли из военнослужащих преклонного возраста и 
инвалидов. Поэтому Армия Крайова за два года существенно окрепла. Арсенал ее 
пополнился оружием бывшей польской армии, брошенным или спрятанным в 1939 г., и 
немецким оружием, похищенным или купленным у оккупационных войск. А с начала 1944 г. 
американские летающие крепости «Либерейтор» Б-24, действовавшие с итальянских 
аэродромов, регулярно сбрасывали оружие на парашютах. Армия Крайова таким образом 
получила от западных союзников тысячи единиц легкого вооружения, включая минометы и 
крупнокалиберные пулеметы, а также современные мощные радиостанции. На парашютах 
сбрасывались и польские офицеры, прошедшие обучение диверсионной деятельности в  
Англии и США. 

Но, несмотря на все это, план «Буря» был, мягко говоря, утопичен. Допускаю, что его 
можно было реализовать в 1939 г., когда бегущие польские части на десятки километров 
отрывались от своих преследователей, но в 1944 г. на Восточном фронте была совсем другая 
картина. Немцы сравнительно редко оставляли без боя населенные пункты. В большинстве 
случаев за каждый город шли упорные и кровопролитные бои, а германские войска 
постоянно переходили в контратаки. Окружение и полное уничтожение целых советских 
дивизий в 1944 г. было далеко не редкостью. В кино мы видим придурковатых немецких 
генералов, которых легко обводят вокруг пальца советские и польские разведчики. Увы, 
германские генералы и в 1944 г. в целом были на голову выше своих советских и западных 
противников. Германские части, существенно уступая Красной армии в численности, в 
целом были весьма мобильны, и генералам вермахта в 1944 г. удавалось добиваться большой 
концентрации личного состава и техники на угрожаемых участках фронта. 

Реализация плана «Буря» началась весной 1944 г. на Волыни, а в июле продолжилась  
при освобождении Вильно (Вильнюса), Львова, ряда городов Люблинского и Жешовского 
воеводств. И во всех случаях эти операции потерпели полное фиаско. 

Вот характерный пример. Лондонское правительство приказало генералу Вилку 
(Кульчинскому) овладеть Вильно до подхода советских войск. К Вильно подошла одна 
бригада Армии Крайовой. Немцы, естественно, ее разбили, и на том «занятие» Вильно было 
прекращено. 

Зато после освобождения Красной армией района Вильно от немецких войск отряды 
Армии Крайовой развернули бурную деятельность. Согласно советскому секретному 
докладу Берии Сталину от 16 июля 1944 г., «…поляки безобразничают, отбирают насильно 
продукты, рогатый скот и лошадей у местных жителей, заявляя, что это идет для польской 
армии. Имеют место угрозы, что если местные жители Литвы будут сдавать продовольствие 
Красной Армии, то поляки их накажут… 

…После очистки г. Вильно от немцев на городской Ратуше был вывешен Советский 
флаг. Через некоторое время ниже Советского флага появился польский флаг, который, 
правда, сразу же был снят. Вчера вечером в г. Вильно хоронили наших офицеров, погибших 
при взятии г. Вильно. Командир полка на могиле сказал, что они погибли за освобождение 
литовской столицы г. Вильно. Стоявшие два польских солдата обратились к нашему 



полковнику Капралову и заявили, что, видимо, выступавший не знает, что Вильно никогда 
не был и не будет литовским… 

…В настоящее время поляки проводят усиленную мобилизацию в «Армию Краевую» и 
собирают оружие. Вчера была в городе задержана повозка с оружием, на которой ехал 
польский солдат. При допросе он заявил, что оружие собрано у населения и предназначено 
для польских бригад. Оружие изъято».308 

Возникает риторический вопрос: какая сражающаяся армия стала бы терпеть у себя в  
тылу формирование враждебно настроенной армии, проводящей мобилизацию граждан и 
реквизиции в свою пользу и срывающей аналогичные мероприятия армии, сражающейся с 
сильнейшим врагом. Забегая вперед, я процитирую письмо Рузвельта Сталину от 6 февраля 
1945 г., в котором американский президент констатировал правоту и решимость советского 
вождя: «…в отношении того, что ваш тыл должен быть обеспечен по мере продвижения  
вашей армии на Берлин… Вы не можете, а мы не должны терпеть какое-либо временное 
правительство, которое будет причинять вашим вооруженным силам какие-либо 
неприятности этого рода». Рузвельт шел еще дальше: «…Соединенные Штаты никогда не 
поддержат каким-либо образом любое временное правительство в Польше, которое было бы 
враждебно вашим интересам».309 

А еще раньше Молотов написал карандашную записку (видимо, Сталину): «Польша – 
большое дело! Но как организовывали] правительства в Бельгии. Франции. Греции и др., мы 
незнаем. Нас не спрашивали… Мы не вмешивались, так как это зона действий 
англо-американских войск».310 

От себя замечу, что американцы и англичане в 1944–1947 гг. решительно подавляли 
силой оружия любые прокоммунистическиеили националистические вооруженные отряды в 
своем тылу, если они мешали выполнению военных или политических задач союзников. 

Так, американцы и англичане в 1945–1947 гг. не постеснялись использовать японские 
части для борьбы с коммунистами и националистами в Индонезии, Малайе, Бирме, Вьетнаме 
и Китае. Зато западные политики и СМИ льют крокодиловы слезы по поводу разоружения 
отрядов Армии Крайовой и арестов ее офицеров в 1944–1945 гг. Замечу, что с 1990 г. в этом 
хоре заметную роль играет и часть российских СМИ. Мол, обидели бедных поляков. К 
примеру, в районе Вильно к 3 августа 1944 г. было разоружено 7924 солдата и офицера 
Армии Крайовой. При разоружении поляков изъято: винтовок – 5500, автоматов – 370, 
пулеметов ручных и станковых – 270, орудий легких – 13, а также – автомашин 27, 
радиостанций 7, лошадей 720. Из 7924 солдат и офицеров 2500 солдат было размещено по 
домам, а 4400 солдат и офицеров отправлено на сборные пункты для фильтрации.311 

Теперь этим возмущены наши либералы, всякие там «аптекари» и K°, засоряющие 
Интернет своими писаниями. Забавно, что они только хают действия советского 
правительства и не предлагают никакой альтернативы. А единственной альтернативой была 
бы передача Вильно Польше, чего, собственно, и добивалось командование Армии 
Крайовой. Ну что ж, господа, чем заниматься безответственным критиканством, заявите 
четко и внятно: Вильно – польский город, несправедливо переданный НКВД Литве. Но, увы, 
на такое у «аптекарей» кишка тонка. 

Любопытно, что наши и польские либералы очень часть выдают за зверства Красной 
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армии и НКВД польские междусобойчики. Благо наша либеральная интеллигенция весьма 
поднаторела в подобных фальсификациях и в отечественной истории 20–30-х гг. XX в. 
Давайте зададим два крайне неудобных вопроса: почему до сих пор у нас секретны дела 
репрессированных 50–70 лет назад и почему органы ОГПУ–НКВД арестовывали тех, а не 
других поэтов, режиссеров, профессоров, инженеров и т. д.? Ведь, грубо говоря, Ягода, Ежов 
и им подобные разбирались в поэзии, кино, артиллерии, химии и т. д. как свиньи в  
апельсинах. Так что ж, сажали специалистов «от банки», методом тыка? Увы, нет. 
Большинство творческой и технической интеллигенции, репрессированной в 1930-х гг.,  
стало жертвой разборок в собственной среде. Университетские профессора доносили на 
своих коллег, писатели – на писателей, физики – на физиков и т. д. Поэтому-то и не могут 
наши «органы» раскрыть дела осужденных 50–70-летней давности. В этих делах море 
доносов от весьма авторитетных деятелей культуры и науки. Их давно нет в живых, даже 
дети их в большинстве своем умерли или являются недееспособными стариками, но все 
равно огромный вал скандалов при раскрытии архивов может потрясти Россию. 

Надо ли говорить, что аналогичная ситуация была и в Польше в 1944–1950 гг. – та же 
волна доносов и своих разборок. Я приведу лишь один пример польского междусобойчика в  
марте 1945 г. «Со стороны некоторых польских работников местных органов отмечаются  
случаи неправильного подхода в борьбе с аковцами.312 Так, например, 3 марта с. г. на улице 
гор. Грубешов, Люблинского воеводства, неизвестными лицами выстрелами из  пистолета 
был убит сотрудник Грубешовского уездного отдела общественной безопасности 
Хмажинский Юзеф. Местные руководители г. Грубешов решили ответить на 
террористический акт расстрелом аковцев. Начальник отдела общественной безопасности 
Гродек, его заместитель, староста города, представители уездной партийной организации 
ППР и командир 14 кавалерийского польского полка решили провести «операции», по 
имеющимся у них материалам, было выведено из домов и расстреляно на месте 10 местных 
жителей гор. Грубешов, 3 из которых – не аковцы. Трупы расстрелянных лежали в течение 
суток на улице. По линии министерства безопасности и ЦК ППР дано соответствующее 
указание о запрещении подобных операций. Виновники будет переведены в другой уезд и 
воеводство».313 

Крупнейшей акцией Армии Крайовой в реализации плана «Буря» стало Варшавское 
восстание. План этой операции особо тщательно готовился в Лондоне как поляками, так и 
британскими спецслужбами. Около 40 тысяч бойцов Армии Крайовой тайно проникли в 
столицу. В течение трех дней они должны были освободить от немцев Варшаву. После 
захвата мест, пригодных для посадки самолетов, из Лондона должно было быть переброшено 
эмигрантское правительство, а из Шотландии – воздушно-десантная польская бригада. 

Советские войска к началу восстания (1 августа 1944 г.) находились в нескольких 
десятках километров от Варшавы. И по расчетам польских генералов, части Красной армии, 
подойдя к столице, должны были обнаружить там законное правительство и не менее чем 
100-тысячную польскую армию, состоявшую из бойцов Армии Крайовой, мобилизованных 
варшавян и переброшенных по воздуху солдат из Англии и Италии. 

Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли ляхи про овраги. Германский 
гарнизон в Варшаве насчитывал 20 тысяч человек. И это были не 20 тысяч пехотинцев и 
танкистов, а 20 тысяч нестроевых солдат, полицейских, штабных чинов и т. д. В ходе 
восстания к 40 тысячам аковцев присоединилось около 20 тысяч варшавян. Тем не менее им 
не удалось взять под контроль весь город. Сотрудники большинства германских учреждений 
заняли круговую оборону своих зданий и продержались до подхода основных сил. Самая  

                                                 
312 Аковцы – члены Армии Крайовой. 
 
313 Из Варшавы. Москва, тов арищу Берия…: Документы НКВД СССР о польском подполье. 1944–1945 гг. 

С. 134. 
 



важная задача повстанцев – захват мостов через Вислу, связывающих Варшаву с ее 
предместьем Прагой, – так и не была выполнена. 

Восстание продолжалось 63 дня. Погибли или пропали без вести 18 тыс. повстанцев. 
Около 25 тыс. было ранено, в том числе 6500 – тяжело. Погибли 180 тыс. мирных жителей 
Варшавы. Почти полностью был разрушен город. 

Замечу, что отряды прокоммунистической Армии Людовой, принявшие участие в боях 
уже после начала восстания, сумели пробиться к советским войскам, но генерал Армии 
Крайовой БурКо-маровский предпочел сдать свои части немцам. 

Уже в октябре 1944 г. поляки-эмигранты стали обвинять в провале захвата Варшавы… 
руководство СССР. Мол, Сталин лично отдал приказ Красной армии остановиться. 
Нелепость подобных обвинений очевидна. Замечу, что в ходе Второй мировой войны 
руководство СССР и западных союзников тщательно координировали свои планы. А там, где 
могло иметь место соприкосновение союзных сил, обязательно составляли карты 
разграничения ответственности сторон. Это было сделано, например, в Норвежском море, 
Японском море и т. д. Но в данном случае союзники и поляки до последнего часа скрывали 
от СССР подготовку Варшавского восстания. 

Как уже говорилось, советские войска после 600–700-километрового наступления были 
обескровлены, тылы отстали, и большое новое наступление с форсированием Вислы в 
районе Варшавы было физически невозможно. 

Тем не менее 14 сентября войска 1-го Белорусского фронта и действовавшие в их 
составе части Войска Польского освободили восточное предместье Варшавы – Прагу. 
Советские и польские летчики поддерживали боевые действия повстанцев: 13 сентября – 1 
октября было произведено 5000 самолето-вылетов, сброшены повстанцам оружие, 
боеприпасы, продовольствие и медикаменты. 15 сентября 5 батальонов Войска Польского, 
взаимодействуя с частями Красной армии, форсировали Вислу и захватили несколько 
плацдармов, но были выбиты оттуда фашистами. 

Наши либералы с большим удовольствием разоблачают «преступления» Сталина. Так, 
например, Сталин «не разрешил посадку английских и американских самолетов на советских 
аэродромах после совершаемых ими налетов на позиции немцев в районе Варшавы и 
доставки грузов участникам восстания. А тут уж подтягивание тылов и перегруппировка 
войск ни при чем». 

Тут можно задать вполне резонный вопрос: а были ли в сентябре 1944 г. в районе 
Варшавы свободные от советских ВВС аэродромы, пригодные для посадки дальних 
бомбардировщиков? Ведь немцы, как правило, перед отступлением выводили из строя все 
свои аэродромы. 

Но главное в другом, зачем американским бомбардировщикам потребовались советские 
аэродромы? Они и так успешно сбрасывали над Варшавой свои грузы. Другой вопрос, что 
бестолковые польские офицеры сами не знали расположения частей Армии Крайовой в  
Варшаве и грузы часто попадали к немцам. Ну, допустим, немцами подбит английский или 
американский самолет; неужели он не мог совершить вынужденную посадку на советской 
территории или экипаж не мог спрыгнуть с парашютами? Неужели бы их перестреляли 
красноармейцы? Наоборот, наши командиры были бы очень рады любому стратегическому 
бомбардировщику, сделавшему вынужденную посадку, и «Ланкастеру», и Б-24, и Б-17. Хотя 
бы потому, что союзники секретили от нас очень много интересных приборов – устройства 
связи, радиолокационные прицелы и т. д. Так что за прием такого самолета пехотный 
командир мог и орден получить. 

Дело совсем в другом. Командование ВВС США и Великобритании, отчаявшись  
получить аэродром в Варшаве, попросило разрешения доставлять польские части из Англии 
и Италии на советские аэродромы близ Варшавы, на что и получило резонный отказ. А вот 
бомбить немцев и сбрасывать грузы повстанцам Армии Крайовой самолетам союзников  
никто не мешал. 

Предположим на секунду, что план эмигрантского правительства в отношении 



Варшавы осуществился. Немцы в панике бежали, и не только польская столица, но и ее 
окрестности, включая Прагу, оказались в руках Армии Крайовой. Естественно, что авиация  
союзников перешла бы по перевозкам грузов и людей в Варшаву от парашютирования к 
посадочному методу. В результате этого на аэродромах вблизи Варшавы скопились бы 
десятки бомбардировщиков США и Англии, а также их дальних истребителей 
сопровождения «Москито». 

Перед Сталиным встала бы дилемма – или признать эмигрантское правительство в 
Варшаве, или начать полномасштабные действия против войск Армии Крайовой в этом 
районе. 

Отдать Польшу лондонскому правительству было физически невозможно хотя бы из-за 
его непризнания новых границ СССР. Напомним, что отряды Армии Крайовой к 1 августа 
1944 г. фактически вели партизанскую войну против Красной армии на территории СССР. 

В свою очередь уничтожение в большом городе стотысячной польской армии 
потребовало бы нескольких недель и участия нескольких советских армий, а то и фронтов. 
Нетрудно догадаться, как стали бы действовать американские и британские пилоты 
«Москито» при бомбардировке польских аэродромов в районе Варшавы советской авиацией. 
А нахальства и самоуверенности у этих ребят в августе 1944 г. было через край – ведь они 
освободители Северной Африки, Италии, Франции, а тут их бомбят… Начались бы 
воздушные бои. Бомбардировщики Б-24 и Б-17 начали бы бомбить позиции советских войск, 
и пошло-поехало… Дальнейший сценарий Третьей мировой войны я предлагаю продумать 
самим читателям. 

Послевоенный германский историк Михель Фройнда заявил: «Подавляя польское 
восстание, немцы выручили „Советы“, вместо того чтобы самим уйти из города и оставить в  
нем армию партизан». 

С этим нельзя не согласиться. У германского генералитета в августе 1944 г. был 
единственный шанс избежать безоговорочной капитуляции, это разжечь конфликт между 
союзниками. Если бы у Гитлера хватило ума в первые же часы восстания отвести войска от 
Варшавы и дать приказ люфтваффе не мешать полетам самолетов союзников с войсками и 
техникой для Армии Крайовой, то вероятность начала Третьей мировой войны была бы 
крайне велика. 

К счастью для народов всего мира, фюрер и его генералы не решились на столь  
серьезный шаг. Но то, что они рассчитывали на конфликт между СССР и поляками, 
подтверждает мелкая провокация. На подавление Варшавского восстания немцы бросили 
бригаду СС из русских предателей, возглавляемую бригаденфюрером Каминским. 
Каминский до войны работал в СССР инженером, а с осени 1941 г. служил немцам. 
Казаки-эсэсовцы Каминского учинили дикие расправы над детьми и женщинами в Варшаве. 
В конце концов немцы судили военно-полевым судом и расстреляли этого бригаденфюрера, 
а его бригаду передали в подчинение генералу Власову. Зато нужный эффект был достигнут, 
немцы подтвердили пропаганду эмигрантского правительства – вот, мол, какие они, 
русские… 

У многих читателей наверняка возник вполне резонный вопрос, зачем автор уделил 
столько внимания такому третьестепенному эпизоду Второй мировой войны, как 
Варшавское восстание. 

Увы, как я много раз говорил, давние свары славян в настоящее время значат куда 
больше, чем экономические и культурные связи. 

Польские либералы, а с 1990 г. и польское правительство сделали Катынь и Варшаву 
своими политическими инструментами в отношениях с Россией. 

Апогей истерии по поводу этой авантюры пришелся на 1 августа 2004 г. – 60-летний 
юбилей Варшавского восстания. Основные мероприятия проходили в открытом 1 августа 
Музее восстания. В них участвовали все оставшиеся в живых ветераны событий 60-летней 
давности. Впервые для участия в мемориальных акциях был приглашен канцлер Германии 
Герхард Шредер, который стал самым высокопоставленным зарубежным гостем. США 



представлял государственный секретарь Колин Пауэлл, Россию – посол в Варшаве Николай 
Афанасьевский. 

Визит бундесканцлера пришелся по душе далеко не всем. На кладбище Волски, где в  
годы войны нацистами были расстреляны тысячи поляков, Шредера освистали ветераны, 
державшие в руках плакат «Шредер, не приближайся к местам, где мы чтим наших 
соотечественников, безжалостно убитых твоими соотечественниками!». Несмотря на такой 
прием, канцлер нашел в себе силы возложить венок и произнести покаянную речь: «На этом 
месте польской гордости и немецкого позора мы надеемся достичь примирения и мира. Мы, 
немцы, очень хорошо знаем, кто начал войну и кто был ее первыми жертвами. Сегодня мы с 
глубоким стыдом склоняем головы, вспоминая о преступлениях нацистов. Перед лицом тех 
преступлений, которые совершили в Польше войска национал-социалистической Германии, 
примирение двух народов является чудом». После этих слов в толпе раздались 
аплодисменты. Один из ветеранов преподнес Шредеру памятную медаль и отдал честь. 
Германский канцлер расплакался и обнял пожилого поляка. 

В ходе торжеств польский премьер Марек Белка потребовал извинений за бездействие 
в ходе Варшавского восстания у СССР, Англии и США. Глава МИДа Польши Влодзимеж 
Чимошевич поддержал премьера, добавив, что Россия должна просить прощения за 
бездействие Красной армии в августе 1944 г. Поляки и по сей день убеждены в том, что 
Сталин специально остановил наступление 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов у 
реки Вислы, выжидая, пока немцы уничтожат отряды Армии Крайовой, подчинявшейся  
«буржуазному» лондонскому правительству Польши. 

Замечу, что принесение извинений юридически означает признание вины и дает 
пострадавшей стороне право требовать материальной компенсации. На это поляки, видимо, и 
рассчитывали. 

В день юбилея президент Путин отправил послание президенту Республики Польша по 
случаю 60-летия Варшавского восстания, где, в частности, говорилось: «Героизм варшавян, 
среди которых были люди разных политических убеждений, стал еще одной славной 
страницей в летописи Второй мировой войны. Этот порыв, отчаянная схватка с захватчиками 
внесли весомый вклад и общую Победу над нацизмом. 

В России всегда высоко ценили мужество и самоотверженность польских бойцов 
Сопротивления. Их подвиг бессмертен, а жертвы, которые понес Ваш народ, навечно 
останутся в нашей исторической памяти. 

Нынешние и будущие поколения должны всегда помнить уроки самой страшной войны 
XX века и делать все возможное, чтобы наш континент стал пространством стабильности, 
прогресса и сотрудничества. 

Важно, что проделанная в последние годы работа по сближению наших стран и 
народов, укреплению взаимопонимания и доверия дает позитивные результаты. 
Расширяются традиционно тесные торгово-экономические и культурные связи, растет 
интерес к изучению русского и польского языков. А плодотворные контакты между учеными 
и архивистами наших стран помогают «снимать» исторические анахронизмы и стереотипы в  
двусторонних отношениях. В целом российско-польское взаимодействие становится все 
более серьезным фактором укрепления мира и безопасности в Европе. 

Считаю необходимым продолжать выработанную нами совместно стратегическую 
линию в российско-польских отношениях, направленную на развитие сотрудничества в 
политической, экономической и культурной областях». 

В заявлении, распространенном Департаментом информации и печати МИДа России, 
говорится, что в «польской историографии и некоторыми польскими политиками вина, во 
всяком случае частичная, за разгром повстанцев и варварское разрушение столицы нередко 
возлагается на союзников по антигитлеровской коалиции, которые, дескать, не оказали 
своевременной и достаточной помощи варшавянам. Подобная трактовка построена на 
тенденциозной, субъективной оценке исторических событий. В России ее не разделяют. Об 
этом говорит и то, что за освобождение Польши от фашизма заплачено жизнями более чем 



600 тысяч советских воинов. 
Тем не менее считаем неуместным и кощунственным по отношению к памяти павших 

вдаваться в публичную полемику на этот счет». 
Правительства Великобритании и США также дали высокую оценку Варшавскому 

восстанию, но отказались приносить какие-либо извинения по сему поводу. 
 
 

Вместо заключения 
 
Формально в тысячелетнем территориальном споре Руси и Польши поставил точку 

«Советско-польский договор о государственной границе», подписанный в Москве 16 августа 
1945 г. и ратифицированный Президиумом Верховного Совета СССР 13 января 1946 г. 
и Крайовой Радой Народовой 31 декабря 1945 г. 

В 1-й статье договора говорится: «Установить государственную границу между СССР и 
Польшей согласно решениям Крымской конференции по т. н. „линии Керзона“, но с 
отступлением от нее на 5–8 км на восток, т. е. в пользу Польши. 

Дополнительно Польше уступается территория к югу от г. Крылов с отклонением на 
восток до 30 км в пользу Польши, часть территории Беловежской Пущи на участке Немиров 
– Яловка, включая Немиров, Яловку, Беловеж, с максимальным отклонением в пользу 
Польши на 17 км, к востоку от «линии Керзона»».314 

Такая граница была определена еще в Ялте в феврале 1945 г. в ходе конференции трех 
великих держав. На той же конференции Польша получила большие территориальные 
приращения на севере и западе за счет германских земель. Таким образом, СССР не получил 
ни пяди земли, населенной этническими поляками. Взамен Польша получила огромные 
территории, никогда не входившие в состав Речи Посполитой и заселенные в подавляющем 
большинстве этническими немцами. Депортация немецкого населения из земель, отошедших 
к Польше, проводилась польскими властями методами, несовместимыми с международным 
правом и нормами морали. Но это, равно как и взаимоотношения СССР и Польши после 
1945 г., выходит за рамки нашей монографии. 

Книги, посвященные истории взаимоотношений соседних государств, принято 
заканчивать прогнозом их взаимоотношений. Причем в большинстве случаев следует 
оптимистический прогноз. Увы, взаимоотношения соседей-славян – России, Польши, 
Украины и Белоруссии – определяются не столько рациональными факторами 
(экономической выгодой, близостью культуры и т. п.), сколько иррациональными 
(личностями политиков, использованием давних обид в отношениях между соседями). 
Поэтому попытки составить прогнозы являются гаданием на кофейной гуще. 

Можно лишь с уверенностью сказать, что радужные надежды наших либералов на то, 
что после падения коммунистических режимов в Восточной Европе и распада СССР 
наступит эра идиллических отношений Запада и Востока, были полностью рассеяны 
событиями 1991–2004 гг. Во многих районах мира началось время войн и нестабильности. 
Попытки США создать однополярный мир, в котором одно государство управляло бы всеми 
остальными в области политики, экономики и культуры, встречают все нарастающий отпор. 

Нравится нам или нет, но менталитет простых русских и польских людей близок друг 
другу. А вот между менталитетом славян и современной американской культурой огромная 
пропасть. Русские и польские девочки за всю тысячелетнюю историю этих государств 
никогда не были похожи на Барби. Павлик Морозов и у русских, и у украинцев, и у поляков 
стал символом мерзости и предательства,315 а вот 87 % американцев одобряют поступок 
                                                 

314 Похлебкин В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет. М., С. 550. 
 
315 Речь идет о мифологизированном герое. В действительности на отца Павлика донесла его мать в  

приступе дикой ревности, а сам мальчик то ли кивнул, то ли вообще промолчал на вопрос чекиста. Но эпохе 



Павлика. В США норма жизни, когда дети доносят на родителей, затевают дела о разводе с 
родителями и т. д. 

Ни один порядочный русский или поляк, проводив подвыпивших друзей, не станет 
звонить в полицию, что, мол, по такой-то дороге на такой-то машине едут нетрезвые 
персоны. 

Я привел здесь лишь самые понятные различия в менталитете славян и американцев. 
Каждый желающий может привести их сотни. 

Каковы же основные прагматические выводы из  моего труда? Во-первых, надо хорошо 
знать историю славян без купюр, нравятся они нам или нет. Именно знание истории поможет 
дипломатам, предпринимателям, да и простым гражданам понять наших соседей, а главное, 
дифференцированно относиться к разным категориям граждан этих стран, а также к 
населению различных регионов одной и той же страны. Особенно последнее справедливо к 
Украине. Понятно, что объем культурных и экономических связей западных российских 
регионов с Харьковом и Львовом не может быть одинаков. 

Налаживая экономическое и культурное сотрудничество с соседями, наши дипломаты и 
СМИ в то же время должны давать решительный отпор на любую антирусскую выходку, от 
кого бы она ни исходила. 

Большая часть вины за тысячу лет конфликтов между русскими и поляками лежит на 
католической Церкви. К сожалению, это справедливо и в настоящее время. С одной стороны, 
папский престол стремится наладить хорошие отношения с Правительством РФ и 
руководством русской православной церкви, а с другой – польские епископы постоянно 
настраивают верующих против государства Российского и его народа. Трудно представить, 
что у папы римского правая рука не ведает, что творит левая. Ведь католики – одна из самых 
тоталитарных и хорошо организованных конфессий, и руководству Ватикана пора перестать 
вести двойную игру. 

Демократия и свобода вероисповедания – одно, а пресечение деятельности конфессий, 
угрожающих безопасности государства, – совсем другое. Так, например, и у нас, и в США 
запрещена деятельность ряда экстремистских мусульманских сект. Нашему МИДу пора бы 
довести до сведения своих ватиканских коллег, что отношение к католической Церкви 
внутри РФ будет зависеть от действий католического епископата как в Ватикане, так и в  
Польше и других странах. Замечу, что в такой зависимости нет ничего нового. Именно так 
поступали российские императоры Николай I и Александр II, а во Франции – Наполеон. 

К великому сожалению, русские к 1991 г. по сравнению с поляками абсолютно не 
знали истории взаимоотношений двух стран. Чтобы популярно объяснить это, можно 
сравнить советского человека с Наташей Ростовой, а поляка – с десятиклассницей из  
современной элитарной школы. Анатолю Куракину ничего не стоило соблазнить Наташу, но 
после общения с современной девицей он убежал бы, стыдясь и краснея. Так и наш народ 
получал от СМИ, продажных школьных учителей и профессоров университетов лишь  
благостную информацию о поляках, финнах и т. д. У простых людей поляки и финны конца 
1930-х гг. ассоциировались с послевоенной ПНР и послевоенной Финляндией, хотя именно 
эти государства претендовали на территории СССР, превышающие по площади Францию и 
Бенилюкс, вместе взятые. 

Наши СМИ и наши историки добились своего – значительная часть русского населения  
чувствует вину за своих предков в отношении тех же поляков, финнов и др. Нужно ли 
объяснять, как этим пользуются враги России. 

В заключение я бы хотел процитировать из поэмы Твардовского «Теркин на том 
свете»: «Кто прячет прошлое ревниво, тот и с грядущим не в ладу». 
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