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ВВЕДЕНИЕ

Выдающийся русский историк В.О. Ключевский заметил однажды, что XVIII 

век для изучения представляет большую трудность, чем предшествующие 

столетия. На рубеже XVII-XVIII веков в России предпринимались попытки 

преодоления отсталости по сравнению с западноевропейскими странами в 

экономическом, политическом и культурном развитии. Начало 

существенных перемен в жизни страны тесно связано с именем Петра I. В 

1700 году Россия вступила на путь реформ, благодаря которым Московская 

Русь превратилась в могущественную европейскую державу, Российскую 

империю. Изменения произошли во многих сферах жизни граждан, однако 

примером наиболее ярких перемен могут служить военные реформы Петра I.

На протяжении двух с половиной столетий историки, философы и писатели 

спорили о значении петровских преобразований, но все сходятся в одном - 

это был один из важнейших этапов в истории России.

Актуальность темы: актуальность выбранной темы заключается в том, что 

для  современной  России  важно  знать  историю  развития  российской 

государственности. История страны, в какой-то степени, повторяется. После 

смерти императора в  1725 г.  Россия была на пути к  совершенно другому 

уровню своего развития: из достаточно закрытого для Европы   Московского 

государства, она превратилась в Российскую империю - одну из величайших 

держав мира. Учитывая выше сказанное, мы можем с уверенностью говорить 

о  том, что история правления Петра I - суть истории России. 

Исходя из актуальности, определяем цель научно-исследовательской 

работы: изучение и исследование структуры вооруженных сил РФ с 17 по 21 

век.
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Задачи проекта: обобщить и систематизировать знания о вооруженных силах 

РФ; проанализировать энциклопедии «Оружие мира», «Военная техника», 

«Вооружение России».

Предмет исследования: Российское государство в ХVII – ХVIII веках. 

Методы  исследования:  анализ  научной  литературы;  обобщение,  и 

конкретизация изучаемого материала. 

Практическая значимость работы. Создать лэпбук, для систематизации 

знаний и возможности его использования, заинтересованными данной 

тематикой.
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ГЛАВА I. ВОЕННАЯ СТРУКТУРА

Вооруженные силы в любом государстве являются ключевым элементом 

обеспечения обороноспособности страны. Надлежащее управление ими 

зависит от правильной их организации. Структура Вооруженных Сил РФ 

обеспечивает быстрое и правильное выполнение функций, возложенных 

законодательно на государственную военную организацию страны.

Структура ВС РФ

Вооруженные Силы – военная организация Российской Федерации, основной 

функцией которой является отражение военной агрессии с целью 

обеспечения территориальной целостности, а также выполнения задач 

согласно международным обязательствам России. ВС РФ созданы 7 мая 1992 

года. Верховным главнокомандующим является Президент Российской 

Федерации. В соответствии с Указом Президента от 2008 года численность 

ВС России установлена в количестве 2 019 629 человек, из которых 1,3 

миллиона военнослужащие.

Организационно Вооруженные силы состоят из трех видов, трех отдельных 

родов войск, Тыла, а также Службы расквартирования, которая не является 

видом ВС. Кроме того Структура Вооруженных Сил РФ создана и по 

территориальному принципу: территория РФ разделена на 4 военных округа.

Территориальная структура

На сегодняшний день в РФ существует четыре военных округа, которые 

предполагает территориальная структура ВС:

Западный военный округ. Командование и штаб находятся в Санкт-

Петербурге.

Восточный военный округ. Командование и штаб находятся в 

Хабаровске.
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Центральный военный округ. Командование и штаб находятся в 

Екатеринбурге.

Южный военный округ. Командование и штаб находятся в Ростове-на-

Дону.
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1.2 ЛИЧНОСТЬ ПЕТРА I

Личность  Петра  и  его  эпоха  волновали  воображение  деятелей культуры 

многих  поколений.  К теме Петра обращались такие классики отечественной 

литературы  как  Пушкин, Некрасов, Л.Толстой, Блок и др. Историки давали 

и дают неоднозначную оценку Петру I.  Одни им восхищаются, другие видят  

только его промахи и обвиняют в неправильном выборе. По охвату интересов 

и умению видеть в проблеме главное,  Петру I не было равных в 

отечественной истории [2,с.45]. Сотканный из множества  противоречий, 

император был под стать своему государству, которое он, как огромный 

буксир, вывел из сонной гавани в мировой океан.  

А началось все 30 мая 1672 года. В царской семье родился четырнадцатый 

ребенок  и в крещении его нарекли Петром. Царь Алексей Михайлович  был 

рад рождению сына. Его мать Наталья Кирилловна Нарышкина, являлась 

второй женой Алексея.

Как военный деятель Петр I  стоит в ряду талантливейших создателей 

армии,  военачальников  и флотоводцев русской и мировой истории ХVIII 

века.  Делом  всей  его  жизни  было  усиление  военной  мощи  России  и 

повышение ее роли на международной арене.
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1.2.  Предпосылки военных реформ

Существует несколько мнений о причинах, которые подтолкнули Петра I к 

проведению военных реформ. 

       Сторонники  одной  точки  зрения  считают  состояние  армии  в 

допетровской  России  крайне  отсталым.  К  началу  воцарения  Петра  армия 

была  дезорганизована  и  небоеспособна.  Изучив  европейский  опыт  Петр 

решает  создать  в  России  регулярную  армию.  Подражание  Европе  было 

абсолютным:  в  организации  подготовки  офицеров,  обучении  солдат, 

вооружении, обмундировании и финансировании. Противники этого мнения 

(«русская  военная  школа»)  говорят  о  том,   военное  дело  в  России 

продвигалось  в  особых  условиях,  но  по  своему  собственному  пути.  Они 

считают, что все нововведения в армии, есть ни, что иное, как следующий 

этап тех изменений, которые были начаты еще в ХVII веке.  

        Эти противоположные мнения создали еще одну точку зрения.  А 

именно:  полки  нового  строя  Алексея  Михайловича  можно  считать 

прародителем  петровской  регулярной  армии,  но  создавались  они  по 

европейским  аналогам,  и  офицерский  состав  в  них,  был  полностью 

иностранным. 

       В соответствии со следующей точкой зрения на реформирование армии 

Петра I сподвигли уроки, вынесенные из Северной войны. Для того чтобы 

усилить  внешнеполитическое положение, Россия должна была наращивать 

свою территорию.  А  для  этого  была  необходима  победоносная  война,  но 

первые военные кампании Петра были провальными. Это и заставило царя 

провести ряд военных реформ. 

          Внешняя политика России до Петра I руководствовалась не случаем, а 

исторической  традицией.  Уже  ХIII  веке  сложилась  та  международная 
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ситуация,  которая  определила  как  внешнюю,  так,  отчасти,  и  внутреннюю 

политику России на следующие пятьсот лет:   

- В ХIII веке на восточном побережье Балтики появляются немцы, которые 

изгоняют  балтийские племена и, параллельно, становятся врагами русских 

северо-западных городов Пскова и Новгорода.

-  В  то  же  время  начинается  движение  шведов  на  Русь.  Немецкая  угроза 

провоцирует   создание  Великого  Княжества  Литовского,  которое 

представляет опасность западным границам России – Смоленску.

-  На юго-востоке образовалась Золотая Орда.

         Из  всего  вышесказанного  делаем  вывод:  Россия  в  окружении 

потенциальных  врагов.  Важнейшей   задачей  Руси  становится  борьба  за 

историческое  существование,  за  целостность  государства,  за  религию, 

направляющую внешнюю политику России.

К  началу  воцарения  Петра,  в  ходе  этой  борьбы,  были  достигнуты 

значительные результаты, но  полной безопасности и естественных границ не 

было. 

-  К концу ХV века  Россия освободилась от  татарского ига,  Золотая  Орда 

распалась, но борьба с татарами за нерушимость на этом не закончилась. 

-  В середине ХVI века Иван Грозный покорил Казанское и Астраханское 

ханства.  Он  четко  понимает  необходимость  выхода  к  Черному  морю,  но 

также он понимает, что пока Москве не справиться с Крымом.

-   В  ХVII  веке  с  Крымом  ведутся  постоянные  пограничные  войны. 

Постепенно  южная  степь  заселяется  русским  населением  и  застраивается 

крепостями.  Донское  казачество  усиливает  позиции  России.  В  первой 
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половине  ХVII  казаки  захватили  турецко-татарскую крепость  Азов,  но  не 

смогли ее удержать.

- Присоединение Украины к России «сократило» путь России к Крыму, и в 

конце ХVII века (1687-1689) московские войска проводят походы на Крым. 

Пока безрезультатные, и «крымский вопрос» для Москвы закрыт, вплоть до 

прихода к власти Петра I.

                 Итак, к началу правления Петра I Россия добилась неоднозначных 

результатов  во  внешней  политике.  С  одной  стороны  –  удачная  борьба  с 

татарами, с другой - неудачная со шведами. Но главная цель - свободный 

выход  в  Черное  и  Балтийское  моря  и  достижение  твердых  естественных 

границ России – не была решена. В допетровской Руси для достижения этой 

силы  не было возможностей. 
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1.3 Необходимость реформ

Организуя  регулярную армию, Петру I не пришлось создавать все с самого 

начала.  В  1550г.   в   России  были  созданы  стрелецкие  полки.  Стрельцы 

находились  на  постоянной  службе,  у  них  была  достаточно  совершенная 

военная  организация  и  в  годы  войны  и  в  годы  мира.  Стрелецкие  полки 

находились  на  денежном  и  хлебном  довольствии  государства  и  даже 

проходили военную подготовку. Стрельцов  собирали в приказы числом от 

500 до 1000 человек.  Эти формирования  разбивались на сотни, а те, в свою 

очередь,  на  пятидесятки  и  десятки.  Регулярная  подготовка  стрельцов  не 

проводилась  [5,  с.425].  В  мирное  время  их  служба  сводилась  к  несению 

караулов и осуществлению полицейских функций. Постепенно происходило 

сближение  с  посадским  населением,  стрельцы  обзаводились  скарбом, 

занимались  ремеслом,  приторговывали  и  параллельно  становились 

участниками  дворцовых  переворотов.  В  сложившихся  обстоятельствах 

стрельцы не могли стать опорой укрепляющегося абсолютизма и не могли 

стать основой регулярной армии,  которая могла не только защищать страну, 

но и способствовала бы  повышению ее статуса на международной арене. 

Помимо стрельцов основой русской армии ХVII века в том числе было и 

дворянско-боярское  поместное  ополчение.  При  необходимости  (война, 

военные сборы) призванных дворян одного уезда собирали в сотни, которые 

потом делились на полки. После завершения боевых действий, сборов полки 

расформировывались  и  в  следующий  раз  собирались  заново.  На  службу 

дворяне должны были прибыть в полной боевой готовности: с оружием, с 

лошадью и со своими людьми. 

Свою нишу в русской армии  занимали казаки.  В поисках лучшей жизни 

люди селились на необжитых и практически безлюдных территориях - на р. 

Дон, в южных степях Волги и на Урале. К концу ХVI века там собралось 

вольное население, которое получило название «казаки», т.е. вольные люди. 
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Достаточно быстро они создают общины, которыми руководили выборные 

атаманы, есаулы, сотники.

В апреле 1630 года воеводы большого количества русских городов получили 

предписание о призыве на военную службу беспоместных боярских детей. 

Призывникам-боярам было положено: государственное жалование, кормовые 

деньги, пищаль, порох и свинец. Военная подготовка должна была проходить 

в  Москве.  Но  к   сентябрю  1630  года  на  службу  записалось  только  60 

добровольцев.  Властями было  решено  записывать  в  солдаты и  казаков,  и 

татар,  а  позже,   и  всех  желающих.  Таким образом,  к  1694  года   удалось 

собрать  6 солдатских полков по 1600 рядовых и 176 офицеров в каждом 

полку. Полк разбивался  на 8 рот, в состав каждой входило 200 рядовых (120 

пищальников и 80 копейщиков), 6 капралов, 3 сержантов, 3 барабанщиков, 

лекаря,  подьячего  солдатских  полков  по  1600  рядовых  и  176  офицеров  в 

каждом полку.  Полк  разбивался   на  8  рот,  в  состав  каждой  входило  200 

рядовых (120 пищальников и 80 копейщиков),  6 капралов,  3 сержантов,  3 

барабанщиков,  лекаря,  подьячего,  каптенармуса,  квартирмейстера, 

прапорщика и поручика [6,с.278].

          В начале лета 1632 года началось создание Рейтарского полка. В 

конный полк дворяне записывались с куда большим желанием так как: 

- статус кавалерии был самым высоким в военной иерархии;

  - денежное содержание  за  конную службу было в два раза больше, чем за 

солдатскую;

- за казенный счет конники обеспечивались  карабином, двумя пистолетами, 

латами и шашкой.  

          В состав конного  полка входило  12 рот (по 167 человек),  всего 2400 

человек6, командирами  рот назначались ротмистры [7,с.279]. 
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          К  концу  ХVII  века  численность  русского  войска  существенно 

увеличилась: если в 1650-1651 гг. была армия в 130.000 человек, то к 1682 

году армия насчитывала 214.500 [8,с.25].

         Изменение состава привело и к изменению организации армии. У 

дворянского ополчения, в период между ведением боевых действий и 

проведением военных сборов, не было вообще никакой военной организации. 

Стрельцы и казаки были постоянно действующими, но не были собраны в 

войсковые соединения.  Лишь формирование  полков нового строя привело к 

созданию  войсковой организации в мирное время (Разряды, Разрядные 

полки).

Серьезным недостатком в организации военного дела была разбросанность 

центрального военного управления между приказами.  Имела место быть и 

дуалистичность  в  формировании  армии:  параллельно   с  полками  нового 

строя службу несли и ратники сотенной службы. 

         Достоинством полков нового образца была регулярная подготовка и 

обучение  военному  мастерству.  В  1647  году  вышел  указ  царя  Алексея 

Михайловича  об  издании  устава  «Учение  и  хитрость  ратного  строения 

пехотных людей» [9,с.290].

         Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что к концу 

ХVII  века  у  России  было  достаточно  организованное  регулярное  войско, 

наряду  с  которым  имели  место  быть  и  остатки  старого  поместного 

ополчения.  В  распоряжении  государства  были  сотни  тысяч  вооруженных 

ратников,  но  при  этом правительство  четко  понимало,  что  без  грамотной 

организации и  централизованного командования, боевая готовность армии 

крайне  низкая.  И  у  стрелецких  полков,  и  у  полков  нового  строя  был 

существенный изъян:  и  стрельцы и  солдаты не  были профессиональными 

военными, круг их интересов и занятий был гораздо шире. К этому времени 
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Россия обладала огромным потенциалом: промышленной и сырьевой базой, 

которая  давала  возможность  обеспечить  армию  всем  необходимым  в 

достаточном количестве. Также были офицеры и накопленный боевой опыт, 

регулярная  армия  уже  существовала  [10,с.46].  Не  было  только  личности, 

которая смогла бы объединить все эти элементы в единое целое. В условиях 

русского абсолютизма такой личностью мог быть лишь сам царь.  
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1.4 ИСТОКИ И НАЧАЛО РЕФОРМЫ

Несомненно,  что  значимым шагом к  созданию регулярной армии Петра  I 

было  формирование  потешных  полков  [11,с.156].  Из  Оружейной  палаты 

кремля в  Преображенское к Петру привозили различные военные атрибуты: 

оружие,  знамена,  порох,  свинец.  И  постепенно  Кремлевский  арсенал 

переместился  в Преображенское.

Когда  царевичу  исполнилось  5  лет,  по  старинному  обычаю,  к  мальчику 

приставили «породистых сверстников»  (из  придворной знати)   в  качестве 

слуг,  стольников  и  спальников.  Увлекаясь  военными  забавами  именно  из 

числа молодых спальников, дворовых конюхов, сокольников и кречетников 

он сформировал свое первое войско.  В ноябре 1683 года были созданы 2 

роты (всего около 50 человек),  из «вольноохочих» (как из дворян, так и из 

холопов) выросли в 2 батальона, по 300 человек в каждом. При этом надо 

отметить, что все было по настоящему, молодежь действительно служила и 

получала  деньги за свою  потешную службу [12,с.156-157].

             Постепенно игра перестает быть игрой: потешное войско в настоящих 

солдатских  мундирах  западного  образца,  в  руках  настоящее  оружие, 

командуют ими  назначенные штаб-,  обер- и унтер-офицеры и постоянная 

муштра.  

             Для того, чтобы выучить солдат таким военным приемам как осада и  

штурм  крепостей  в  1685  году  на  реке  Яуза  была  построена  «потешная 

крепость»  -  «городок  Плесбурх»  (или  Пресбурх).  Крепость  осаждали  с 

мортирами  и  всеми  возможными   способами  военного  искусства.  Петру, 

явно,  не  хватает  запаса  имеющихся  знаний   -  и  тут  начинается  тесное 

знакомство царевича с Немецкой слободой. 

В 1691 году из потешных отрядов создано 2 полка – Преображенский и 

Семеновский.  Нельзя  недооценить  значимость  эти  полков  для  будущей 
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петровской регулярной армии. Они стали кузнеицей кадров русской армии. 

Именно  из  этих  полков  выйдет  огромное  число  высшего  офицерского 

состава и будущих государственных сановников.

Также дополнительно были созданы еще 2 выборных московских полка – 

Бутырский  (командир  -  Гордон)  и  Лефортовский  (командир  –  Лефорт). 

Именно эти  два  опытных и  образованных офицера  просвещают Петра  по 

теории  и  истории  военного  дела,  дискутируют  по  вопросам  военной 

подготовки солдат и офицеров, обсуждают вопросы обучения, вооружения, 

комплектования  и  содержания  армии,  делятся  с  царем  опытом 

западноевропейских армий.

После   подготовки  отельных  полков  переходили  к  совместным  учениям 

пехоты,  конницы и  артиллерии.  Завершались  такие  занятия,  как  правило, 

ежегодными  маневрами.  В  1691,  1692  и  1694  гг.  были  проведены  самые 

масштабные маневры.

           Главная  задача  маневров  1691  года  -  обучить  согласованным 

действиям  конницу  и  пехоту.  Маневры  были  двухсторонними:  с  одной 

стороны  - 4 выборных полка, а с другой – стрельцы и дворянское ополчение. 

Викторию в ходе «сражения» одержало войско нового строя.

Петр принял решение  о строительстве морского флота  на Белом море. Для 

начала (в 1693-1694гг) он отправился в единственный крупный порт России – 

Архангельск.  Именно  в  Архангельске  Петр  I  впервые  увидел  огромные 

морские  корабли  иноземных  купцов  и  осознал   насколько   много  теряет 

Россия   без  развитой  морской  торговли.  Без  отлагательства  Петр  отдал 

распоряжение  архангельскому воеводе Ф.М. Апраксину заложить недалеко 

от города,  на Соломбальском острове,  судостроительную верфь. Именно с 

этой верфи сошел на воду  первый 44-пушечный корабль.
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В 1695г. произошел первый  азовский поход Петра. Весной в поход 

отправилось 31-тысячное регулярное московское войско с 201 орудием, с 

запасом пороха в 30.000 пудов и 32.700 гранатами, ядер и бомб. В конце 

июня осадили Азов. Но армии катастрофически не хватало боеприпасов, 

продуктов питания, фуража,  в то время как 6-тысячный гарнизон Азова 

получал поддержку с моря [15,с.78].

В мае 1696 года Петр отправляется во второй азовский поход. 70-тысячную 

сухопутную армию возглавил  Шеин, флотом командовал - Лефорт. 19 мая 

армия Шеина подошла  к Азову. Русский флот блокировал город с моря. 

Начался штурм. 18 июля Азов сдался. Запущенная военная реформа начала 

приносить первые плоды.  Петр окончательно утвердился во мнении, что все 

делает верно, и путь, по которому пошла Россия, выбран правильно. 

Азовская победа это не просто взятие города, это подтверждение отличной 

боеспособности реформированной армии и созданного флота.        

17



1.4     Создание военно-морского флота

Поражения в первом Азовском походе подвели к неутешительному выводу: 

без более - менее боеспособного морского флота крепость взять не удастся. 

Именно этим можно объяснить указ царя о строительстве флотилии. 

Построенная всего лишь за три месяца флотилия была проведена по мелким 

рекам к Азову. Корабли стояли на рейде  в чужом море, не имея ни одной 

отечественной гавани. Суда строились из совершенно непригодного 

материала - мерзлого дерева, которое, по мнению иностранных 

специалистов,  годились лишь на растопку печей, в качестве дров. Петр 

понял, что для создания и развития флота нужны не полуграмотные 

ремесленники, а мастера своего дела, и пригласил английских и голландских 

мастеров-судостроителей.

Достаточно  быстро  начали  появляться  арсеналы  и  портовые  мастерские. 

Спешным порядком были обучены матросы и офицеры. Было организовано 

общее  управление  флотом.  Адмирал  Крюйс  написал  правила  морской 

службы. С 1710г. русские суда начали бороздить Черное море.  

          Пионеры русского флота, первые матросы - это все те же «потешные».  

Но Петр I понимает, что одних природных талантов не достаточно, нужна 

серьезная профессиональная подготовка. И в 1697 году: он отправляет  

несколько партий  молодых людей в Венецию, Англию и Голландию для 

обучения. В 1699г. уже бывшие ученики возвращаются на Родину.

Строительство русских кораблей велась и под Москвой в селе 

Преображенском, и в Воронеже, и в Козлове, и в Добром, и в  Сокольске. 

Наиболее грандиозное  строительство развернулось в Воронеже, где было 

возведено адмиралтейство.

Азовский флот был создан достаточно скоро,  всего за несколько месяцев, к 

весне 1696 г.  Его костяк составляли галеры, которые были оснащены: 16-25 
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парами   весел,  двумя  мачтами   с  парусом,  несколькими   пушками  и 

экипажем  до 250 человек [16,с.283].

           20 (30) октября 1696 г. царь Петр I «указал», а Дума «приговорила»: 

«Морским  судам  быть».  И  вышел  государственный  указ,  который 

официально положил  начало созданию русского флота. С тех пор этот день 

считается днем рождения Российского военного флота.

          Для того чтобы усилить и закрепить свои позиции на Азовском море, 

Петр I решил создать военно-морскую базу, и в 1698 г. был заложен город 

Таганрог. 

         С 1695 по 1710 г. Азовский флот увеличивается и приращивается 

линейными  кораблями  и  фрегатами,  галерами  и  бомбардирскими  судами, 

брандерами и мелкими судами.  Но,  к  сожалению, жизнь Азовского флота 

была короткой. В 1711г.  после поражения в войне с Турцией, по Прутскому 

мирному договору, Россия обязалась вернуть туркам азовское побережье и 

уничтожить Азовский флот.

В 1704 г. на левом берегу Невы начинается строительство адмиралтейской 

верфи. В очень скором будущем она станет  главной отечественной верфью, 

а Санкт-Петербург – колыбелью кораблестроения в России.

         В августе этого же 1704 г. русская армия, продолжая наступление,  

освобождает балтийское побережье и штурмом овладевает  Нарвой.   

         В связи со всеми этими событиями произошло перемещение центра 

морской торговли  с Белого моря из Архангельска - на Балтику в Петербург. 

Санкт-Петербург обретает статус самого большого торгового порта России.  
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1.5 Реформирование стрелецкого войска

До взятия Азова петровские преобразования носили эпизодический характер, 

они не были системными и не касались всей армии в целом. Полноценная 

военная реформа начинается лишь с 1698-1699гг..  

         Стрельцы принимали непосредственное участие в обоих петровских 

походах  на  Азов.  В  первом  походе  было  задействовано  12  стрелецких 

полков,  во  втором  –  13  полков.   Раньше  стрельцы  принимали  участие  в 

военных кампаниях только в  летнее  время,  на  зиму они возвращались  на 

«зимние квартиры» в Москву и продолжали прерванное занятие торговлей и 

ремеслом. После того, как  Азов был покорен, в крепости были оставлены 6 

солдатских  и  4  стрелецких  полка.  Общее  количество  стрельцов  было 

следующим: 2659 урядников и рядовых, 8 полковников и подполковников и 

30 капитанов [18,с.83].

          В обязанность стрельцам вменялось не только охрана крепости от 

возможных  попыток  турок  вернуть  ее  обратно,  но  и  восстановление 

разрушенных  и строительство новых укреплений. 

          Летом 1697 года стрельцы, которые  провели зиму в Азове,  получили 

приказ о возвращении в Москву. Но уже по дороге в столицу  доставлено 

новое распоряжение: полки должны прибыть в Великие Луки – на польскую 

границу.  Вместо встречи с родными  их ждали новые трудности: жизнь в 

малообжитых  районах,  неустроенный  быт,  дефицит  продуктов  питания  и 

другие проблемы. [19,с.40].   

         Среди стрельцов поползли  слухи о том, что они никогда уже не  

вернутся в Москву и что стрелецкому войску грозит смертельная опасность. 

Причиной всех своих бед стрельцы считали бояр и иностранцев. Петр I эту 

ситуацию  не  контролировал,  так  как,  в  это  время  находился  в  Европе  в 

составе «Великого посольства».  Стрельцы решают возвратиться в Москву. 
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Но по  пути домой  их встречают регулярные войска под командованием 

Шеина,  Гордона,  Кольцова-Мосальского  в  составе   3700  ратников  и  25 

пушек[20,с.87].  Участь  стрельцов  была  предрешена.  Шеин  провел 

расследование и велел казнить 722 стрельца.  По  возвращению в Москву 

Петра, было казнено еще более 1.000 человек.  Стрельцам в возрасте от 14 до 

20  лет  царь  сохранил  жизнь,   они  были  подвергнуты  лишь  телесному 

наказанию - их били кнутом. [21,с.118].

Известно, что страх Петра перед стрелецким бунтом тянется из детства. Этот, 

последний, стал той каплей, которая переполнила чашу ненависти Петра к 

стрельцам.  Поэтому  царь  решает  раз  и  навсегда  избавиться  от  детских 

кошмаров,  реально  и  номинально  уничтожив  само  понятие  стрелец.  За 

участие в бунте к смертной казни,  было приговорено  более 1.700 стрельцов, 

и приговор был приведен в исполнение.  Невиновные  были отправлены в 

разные города  и записали в другие полки для дальнейшего прохождения 

службы.

         Таким образом, получилось, что когда то славное имя стрельцов жило 

еще около трех лет, преданным царю стрелецким полкам были присвоены 

новые  названия. Стрелецкое войско прекратило свое существование.

         К концу 1699 года на смену стрелецкому войску пришли две  вновь 

сформированные  дивизии – А.Головина и Вейде, в состав которых вошли  18 

пехотных и 2 драгунских полка. Некоторое время спустя, собрали еще одну 

дивизию – под командованием Н.Репнина[22,с.500]. Для комплектации этих 

военных  соединений  были  привлечены  солдаты  и  офицеры 

расформированных  рот  полков  нового  строя,  в  большинстве  случаев  из 

состава бывших 1-го и 2-го Московских выборных полков. Именно они стали 

основой   формируемых   дивизий.  Недостающих  солдат  набирали  из 

даточных людей, которых с 1705 года их стали именовать «рекрутами».
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         Весь  уклад  жизни  стрельцов,  которые  были  более  успешны 

хозяйственной деятельности,  чем в  военной,  предполагал  исполнения ими 

полицейских  функций  в  Москве.  Но  даже  на  этом  поприще  стрельцы 

оказались  неблагонадежными,  так  как,  стали  обязательным  ингредиентом 

блюда  под  названием  «дворцовые  интриги».  Поэтому,  Петр  I   посчитал 

замену  стрелецких  полков  новыми  военными  частями  мерой 

безотлагательной. Стрелецкий бунт 1698 года спровоцировал весьма высокий 

темп «раскасования»  стрелецкого войска и его замену. Справедливости ради, 

хочется заметить, что это никак не повлияло на обороноспособность России. 
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2.1 Рекрутские наборы

В 1699-1700 гг. Петром I  был объявлен централизованный призыв  рекрутов 

для пехоты.  Это стало значимым  шагом для перехода к рекрутской системе, 

которая была  введена с 1705 года.  Новая система комплектования армии 

стала   логичным  завершением  самобытного  развития  русского  военного 

искусства. Ее  создание  было исторически предопределено еще в ХVII веке, 

наборами даточных людей.  

         Юридическая основа регулярной армии была заложена в указах Петра I 

от  8  и  17  ноября  1699  года,   там  же  были  названы   и  источники 

формирования новых полков:

- первый источник – «охочие люди» из числа лично свободных подданных 

разных  званий,  служивших  за  высокое  звание  –  11  рублей  в  год,  что 

составляло в два раза больше, чем денежное содержание  бывших стрельцов. 

Достаточное денежное содержание должно было обеспечить занятие лишь 

только военной службой;

- второй источник – «даточные люди», т.е. непосредственно сами рекруты. В 

соответствии  с  указом  от  17  ноября  необходимо  было:  от  монастырских 

крестьян поставлять по 1 рекруту с 25 дворов; дворянам, находившимся на 

гражданской службе, по 1 рекруту с  30 дворов;  дворянам, которые служили 

в армии – по 1 рекруту с 50 дворов [23,с.296].

         Для  проведения  наборов,  формирования  частей,  подготовки 

новобранцев в селе Преображенское была создана  комиссия - «Генеральный 

двор», которую возглавили   Ф. Головин и Вейде, вместе с ними служил и 

дед будущего генералиссимуса  -  Иван Суворов.  В штаты «Генерального 

двора» входило 76 дьяков и подьячих. В результате  из охотников и даточных 

людей  было  сформировано  27  пехотных  и  2  драгунских  полка,  общей 

численностью   32.000  человека  [24,с.102].  Всех  их  собрали  в  3  дивизии, 
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которыми командовали  А.Головин,  Н.Репнин и А. Вейде.  25 июня 1700 

года в селе Преображенском произошло торжественное вручение  первых 14 

полков  командирам  дивизий.  Именно  этот  день  в  русской  военно-

исторической науке считается датой учреждения регулярной армии России, 

что было официально подтверждено при Николае I в «Хронике Российской 

Императорской армии 1852 года».

         На этой стадии реформирование не затронуло  конницу, она как и в 

былые времена  формировалась из  дворянского ополчения.

         Рекрутские наборы осуществлялись  по мере необходимости, о чем и 

сообщалось в специальных указах. Количество набираемых рекрутов каждый 

раз определялось заново:

- в 1700 году призвали 30.000 рекрутов,

- в 1702 году - 11.500 рекрутов,

- в 1703 году - 12.000 рекрутов,

- в 1706 году - 34.000 рекрутов,

- в 1707 году - 35.000 рекрутов,

-в1708году-36.400рекрутов[25,с.84]. 

         В разгар Северной войны на суше, с 1705 до 1713 года, было проведено 

10 рекрутских наборов. В результате армия получила 337.196 человек, что в 

полном объеме соответствовало запросу армии в  солдатах.   Из-за  долгой, 

отнимающей все силы Северной войны, вплоть до 1709 года,   рекрутские 

наборы  объявлялись  ежегодно.   Воинская  повинность  тяжким  бременем 

легла   на  крестьян  –  самую  многочисленную  социальную  группу.  Это 

обстоятельство  сильно  увеличила  потенциальную  базу  комплектования 

армии. К тому же воинская повинность стала пожизненной и постоянной.
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         Новая система комплектования делала преимущество русской армии 

перед  западноевропейскими неоспоримым.  Армии Европы,  в  большинстве 

своем,  существовали   на  основе   наемно-вербовочной  системы  и 

представляли  собой   довольно  пестрый  национальный  состав[26,с.220]  . 

Очень  существенным  преимуществом  новой  системы  комплектования 

русской армии была  появившаяся  возможность  создания  моноэтнического 

личного состава.

         В результате  рекрутских наборов народное хозяйство лишалось своих 

лучших работников. Призыву подлежали физически крепкие, здоровые, не 

запятнавшие себя перед законом мужчины  в возрасте от 15 до 32 лет. 

          Одним из достоинств новой системы, несомненно, является еще и то, 

что  не  смотря  на  изматывающую  Северную  войну  была  полностью 

укомплектована огромная регулярная армия. Параллельно был подготовлен и 

обучен людской резерв для ведения долгой кровопролитной войны.

         Для государства и армии рекрутская система была более приемлемой 

нежели наемно-вербовочная. Но, к сожалению, рекрутские наборы ежегодно 

лишали народное хозяйство до 40.000 трудоспособных молодых мужчин.

         Очень не легкой была участь рекрутов. Среди населения началось 

сопротивление  рекрутским  наборам.  Поэтому  со  стороны  властей 

последовала  незамедлительная  реакция:  новобранцев,  как  настоящих 

преступников, заковывали в кандалы, по типу этапных тюрем строили для 

них  станции  места  сосредоточения  войск,  клеймили  наколками,  которые 

староверы именовали «печатью антихриста» [27,с.302].         
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2.2 Военное обучение

Обучение военному искусству Петр I поручил А.Головину и Адаму Вейде. 

Подготовка   офицеров  и  солдат  проводилось  уже  не  как  в  ХVII  веке  по 

ратному обычаю, а по «артикулу», т.е.  в соответствии с единым строевым 

уставом.  Таким  уставом  стало  написанное   Артомоном  Головиным 

«Строевое  положение  1699  года».  Несколько  позже,  оно  было  дополнено 

«Учением  для  гренадеров»,  которое,  в  свою  очередь,  уже  под  названием 

«Краткое обыкновенное учение и т.д.» оставалось официальным строевым 

уставом вплоть до 1716 года:

-  были  введены  две  категории  обучения  –  для  старослужащих  и  для 

новобранцев;

-  было  существенно   уменьшено  количество  перестроений  и  ружейных 

приемов;

-  были  выработаны   достаточно  простые,  четкие  команды  и  доходчивый 

командный язык.

         В 1699-1700 гг.  А.  Головиным и Вейде,  по приказу Петра,  были 

написаны еще два уставных документа: «Ротные пехотные чины» и «Статьи 

воинские, как надлежит солдату в житии себя держать, в строю и учении как 

обходиться».

         «Ротные чины» содержали идею, абсолютно чуждую практически всем 

западноевропейским вербовочным армиям. А суть идеи состоит в том, что 

офицеры должны проявлять заботу о солдатах, быть для них образчиком во 

всем,  в  первую  очередь  в  соблюдении  строгой  дисциплины  и 

беспрекословного  подчинения  независимо  от  знатности  происхождения 

[28,с.48].
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         «Статьи воинские» четко и предельно просто обозначили основные 

требования  к  солдату.  Так  же  в  статьях  устава  перечислялись  виды 

дисциплинарных   взысканий  солдат:  с  разбегом  от  морального  до 

физического воздействия.        

        Этот  первый  русский  строевой  устав  и  положения,  который 

детализировал  и  устанавливал  внутренний  порядок  армейской  жизни, 

корректировался  в  ходе  Северной  войны.  Он   пополнился  тактическими 

указаниями.   В 1704 году А.Меншиковым были написаны «Статьи во время 

воинского  похода»,  в  которых  рассматривались  и  пояснялись  вопросы 

тактики конницы, организации марша и тактики боевого охранения.

         С пересмотром  стратегии и тактики, были внесены коррективы и в 

концепцию  подготовки  войск  к  боевым  действиям.  Рекрутов 

незамедлительно начинали обучать ратному делу, ставя перед собой задачу 

трансформацию  толпы с оружием в подготовленную, дисциплинированную 

боевую единицу, готовую к выполнению самых сложных боевых задач. 

         Большое значение уделялось  воспитанию у солдат и офицеров чувства 

товарищества  и  боевого  братства,  пониманию архиважности  строжайшего 

соблюдения  воинской  дисциплины.  В  обязанность  солдат  вменялось 

неукоснительное  исполнение  офицерских  приказов.  Нарушителей 

наказывали  жесточайшим образом: шпицрутенами (пропускали сквозь строй 

и били); отрезанием ушей и носа; каторгой [29,с.306].

Как было уже сказано выше, регулярная армия Петра I - это пожизненная 

служба. Исключение делали лишь для больных и инвалидов.   

         Начальную военную подготовку   молодые солдаты получали на 

специальных «станциях». От рекрутов Петр требовал постоянного обучения 

солдатской экзерциции, а так же чтения ими Воинского Артикула.
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         На «станциях» перманентно  располагалось от 500 до 1.000 рекрутов.  

Новобранцы  попадали  под  начальство  капралов,  ефрейторов  или 

старослужащих.  Многих  раненых  офицеров  командировали  на  рекрутские 

«станции», где они делились своим неоценимым боевым опытом с молодыми 

солдатами.  Занятия, которые проводились в соответствии с Уставом, дали 

возможность добиться  обучения  солдат по единому образцу.

         В последствии, «станции» стали, своего рода, учебными центрами по 

подготовке  резерва  для  действующей  армии.  Резервистам  выдавалось 

оружие,  которое  было  на  вооружении  у  действующей  армии.   Они 

обеспечивались  тем  оружием,  которое  было  и  в  действующей  армии. 

Рекрутов,  которые  закончили  курс  предварительной  подготовки, 

перебрасывали  для  доукомплектации  уже  существующих и  формирования 

новых воинских подразделений [30,с.650].

        Петровская  система  подготовки солдат  брала  за  основу  обучения 

последовательность и наглядность.

        Устав 1716 года  предусматривал  жесткие санкции, применяемые за 

воинские проступки,  совершенные  во время боя,  но в  то же время было 

запрещено  рукоприкладство к тем солдатам, которые не выучили строевых 

артикулов  (приемов).  Петр  предписывал  исправлять  ошибки  собственным 

примером, а не битьем [31,с.61-62].
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2.3 Организационная структура армии

          Петр I удачно провел реконструкцию всей армии. Регулярное войско 

получило  четкую  систему  организации,  зафиксированную  Воинским 

Уставом 1716 года. Армия России состояла из трех родов войск: - Пехота; - 

Кавалерия; - Артиллерия.

        Пехота – главный род войск, царица полей. Она подразделялась на 

гвардейскую, гренадерскую и линейную. Изначально пехотный полк состоял 

из 10 фузилерных (стрелковых) рот, объединенных  в 2 батальона. В 1704 

году  в  штат  пехотного  полка  вошла  1  гренадерская  рота,  при  этом 
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количество  обычных  фузилерных  рот  сократилось  до  8.  В  1708  году 

гренадерские роты были выведены из состава линейных пехотных полков и 

сведены в отдельные гренадерские полки.  По штатам 1711 года в пехотные 

полки  входили:  1  гренадерская   и  7  фузилерных  рот,  объединенных  в  2 

батальона.  Численность полка не менялась как  в  мирное,  так  и военное 

время [34,с.503].

         Гренадерские полки создавались в судьбоносный для страны час, в 

преддверии Полтавской битвы. У них была мощная ударная сила, которая 

объяснялась тем, что у каждого гренадера при себе, помимо ружья и штыка, 

имелась  еще  и  ручная  граната,  а  у  некоторых  даже  ручные  мортирки. 

Основной боевой единицей пехоты был полк, состоящий из 2 батальонов. В 

каждый  батальон  входило  по   4  роты,  в   каждой  роте  –  по  4  плутонга 

(взвода). Возглавлял полк – полковник  (заместителем был подполковник), 

батальоном  командовал  майор,  ротой  –  капитан,  а  плутонгом  –  капрал. 

Помощники  капитана:  капитан-поручик  (штабс-капитан),  поручик  и 

прапорщик (он же был и знаменосцем) [35,с.306].

         В 1699-1700 гг. Петр I  воссоздал полки регулярной конницы – драгун, 

которые  с  1702  года  состояли  из  даточных  людей,  а  с  1705  года 

комплектовались  рекрутами.  Наполняемость  офицерского  и  унтер-

офицерского  состава  осуществлялся  из  числа  русских.   Были выработаны 

более эффективные приемы использования конницы.

        Состав русской кавалерии при Петре I: - Драгуны-фузилеры; - Драгуны-

гренадеры; - Драгунские гарнизонные полки.

         Петром I  была разработана  более совершенная организационная 

система и для артиллерии. Артиллерия делилась на: -  Полковую; -  Полевую; 

-  Осадную (брештовую или проломную); -  Крепостную (гарнизонную).
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         При Петре было выработана стандартизация систем. Для решения этой 

задачи на литейные заводы отправлялись посылались идентичные  чертежи 

орудий.

         В 1701-1702 гг.  начинает применяться единая  шкала орудийных 

калибров и наименования по калибрам. Взамен 20 – 25 различных калибров, 

для использования оставили только 8: 3-, 4-, 6-, 8-, 12- и 24-фунтовые пушки 

и полупудовые и пудовые гаубицы [36,с.505].

         Вес  полковой 3-фунтовой пушки значительно снизился с 12 до 9 пудов 

весом, а полевой 6-фунтовой – с 46 до 36 пудов.  Но при этом не удалось 

сделать легче 12-фунтовые полевые орудия (вес – 150 пудов) и 9-пудовые 

осадные  мортиры  (вес  –  300  пудов),  для  транспортировки  которых  было 

необходимо около 15 лошадей [37,с.93].

          Еще одним успехом можно считать создание новых нарезных орудий, 

орудий  с  коническими  каморами,  новых  образцов  зажигательных  ядер.  В 

Семеновском  под  грифом  «секретно»  русскими   мастерами-литейщиками 

Борисом  Волковым  и  Якимом  Моляровым  отливались  первые  образцы 

легкой дальнобойной мортиры.   Русские артиллеристы были пионерами в 

изучении создания и использования нарезного оружия [38,с.506].

         В 1705-1706 гг., в связи со сменой  тактической концепции войны, а  

именно  с  переходом  от  осады  к  активным  боевым  действиям,  основной 

акцент ставится на развитие полевой и полковой артиллерии.  Петр I  считал, 

что во время сражения,  артиллерия должна постоянно маневрировать и при 

этом действовать в контакте с  пехотой и кавалерией.    

           Гениальным достижением русского военного искусства является 

создание конной артиллерии. Для нее были облегчены полковые 3-фунтовые 

пушки и  полупудовые гаубицы.  Весь  артиллерийский расчет  посадили на 
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лошадей.  На  каждый драгунский полк выдавали по  2  пушки и  несколько 

мортир.

         Значимым событием в истории русской армии стало формирование в 

1701 году первого  артиллерийского  полка.  Тогда  в  состав  полка  вошли 4 

пушечные  роты   и  1  пионерная  (саперная)  рота.  Так  в  русской  армии 

появился еще один вид войск -  инженерно-саперные войска [39,с.338].

          В 1702 году впервые были введены двухколесные зарядные ящики, в 

которых  находились  готовые  к  бою  заряды  и  снаряды.  До  1705  года 

перевозкой  орудия  занимались  гражданские  лица,  а  именно  нанятыми 

крестьянами.  Но это никак не способствовало поддержанию дисциплины и 

мобильности  в  бою.  Поэтому  Петр  I решил  создать   постоянные 

формирования  для  транспортировки  орудий.  И  гражданскую  обслугу 

артиллерийского обоза  заменили  на  солдат.   

         Такие нововведения Петра как создание конной артиллерии, отделение 

полковой  артиллерии  от  осадной  и  крепостной,  облегчение  пушек  для 

повышения  их  маневренности,  боевые  порядки  артиллерии  –  впервые 

появились в России. Все вышеперечисленное появилось на вооружении и в 

западноевропейских армиях, но только в середине ХVIII века.

         Сравнивая численный состав русской армии с западноевропейскими, 

необходимо  заметить,  что  у  России  была  самая  большая  армия.  Боевой 

состав включал 170.000 человек (не считая личного состава артиллерийского 

полка и центральных управлений и 28.500 нестроевых солдат). В то время 

как  прусская армия в 1740 году насчитывала 86.000 человек, австрийская и 

французская – около 150.000, шведская – 144.000 [40,с.93]. 

32



2.4 Управление армией

К  началу   ХVIII  века  у  русской  армии  появилась  достаточно  четкая 

организация  и система управления. Главной силой, которая была способна 

выполнять  стратегические  задачи,  была  Армия.  Для  командования 

регулярной армией формировались специальные должности и ведомства:

- Генералитет – прообраз будущего Генерального Штаба, им осуществлялось 

общее руководство  военными вопросами.
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- Генерал-комиссар – высший военный судья.

-  Генерал-провиантмейстер  –  возглавлял  интендатскую  службу,  которая 

занималась  снабжением войск   продуктами  питания,  фуражем,  обозами  и 

тылом в целом.  

          Полевой армией командовал генерал-фельдмаршал. Большое значение 

в  руководстве  войсками   имел  и  генерал-квартирмейстер,  который 

подчинялся  только  командующему  армией.  Командование  артиллерией 

армии  и  инженерно-саперными  формированиями  осуществлял  генерал-

фельдцейхмейстер. 

          В 1702 году прошла централизацию военно-судебная система во главе с

генерал-аудитором.  Была  учреждена  должность  генерал-гевальдигера, 

возглавлявшего военно-полицейскую службу в войсках.

Параллельно  с  созданием  Генштаба  формируются  и  войсковые  штабы.  В 

решении вопросов руководства армией Петр I сработал на опережение своего 

противника Карла ХII. Накануне полтавских сражений шведский король сам 

командовал  своей  армией,  его  помощниками  были   5  адъютантов  и 

небольшое количество специалистов-техников [41,с.507]. 

         Важнейшую роль Петр отводил и военным советам (консилиям). 

Благодаря военным советам, командующий наделялся огромными властными 

полномочиями   и,  вместе  с  тем,  огромной  ответственностью  за  исход 

сражения.  Совет  был  сугубо  совещательным органом.  Решающий голос  в 

совете был за командующим.

         Во  всех   вопросах,  касающихся   управления  армией  Петр 

целенаправленно шел к жестской  централизации. Практически все военные 

приказы были упразднены. Все их функции теперь осуществлялись лишь 4 

приказами, а именно: 
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- Разрядом;

- Военным приказом;

- Артиллерийским приказом;

- Комиссариатом. 

         Всю свою деятельность эти учреждения осуществляли в соответствии с  

указами царя и сената. В 1718 году был образован высший военный орган- 

Военная  Коллегия.  В  состав  Военной  Коллегии  вошел  весь   высший 

генералитет, которому  подчинялись:

- канцелярия главной артиллерии,

- ведомство главной фортификации,

-  главный  комиссариат  (с  приданной  ему  продовольственной  частью) 

[42,с.508].

В  итоге  преобразований  Петра  Великого,  подготовленных  всей 

предшествующей  историей,  Россия  укрепилась  на  международной 

политической  арене  и  обрела  статус  великой  державы.  Были  созданы 

регулярная армия и флот, проводилась активная внешняя политика; Россия 

прорубив  «окно  в  Европу»,  утвердилась  на  берегах  Балтийского  моря; 

развивались  новые  отрасли  промышленности;  процветала  внутренняя  и 

внешняя  торговля,  что  свидетельствовало  об  успешном  экономическом 

росте.            
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