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Введение 

 

История народного ополчения у восточных славян уходит своими 

корнями в глубокое прошлое. Наш народ на протяжении многих 

столетий во времена тяжелых испытаний, военных лихолетий всегда 

находил в себе силы и мужество дать отпор врагу и отстоять свою 

свободу и независимость. Это испытали крестоносцы в XIII-XIV веках, 

поляки в начале XVII века, шведы в начале XVIII века, Наполеон в 

начале XIX века, германские фашисты в 1941-1945 годах. Полная 

национальная независимость, ничем не ограниченная свобода 

распоряжаться собой и своей страной – это великое благо, это 

необходимейшее условие всякой плодотворной работы русский народ 

ревниво старался охранять в течение всей своей истории, по крайней 

мере с тех пор, как осознал себя народом. 

    В 2022 году исполняется 210 лет со дня победы над 

наполеоновским нашествием. В истории России было много войн, но 

война 1812 года сделала непобедимым образ России, она показала ее 

силу и мощь. Эта война вошла в историю как «народная». Жители 

государства Российского сплотились для достижения единой цели – 

одолеть врага. Победа в войне привела к росту национального 

самосознания русского народа. Главным героем войны 1812 года был 

русский народ. В ходе борьбы с нашествием ускорился сложный и 

длительный процесс консолидации русской нации, теснее стали ее связи 

с другими народами России. Это был величайший взлет патриотических 

чувств всех слоев населения России. Борьба с наполеоновской агрессией 

дала толчок к развитию русской культуры, новую тематику для 

литературы и искусства. 

      210 лет прошло с той далекой войны, произошло множество 

разных событий, сменилось несколько поколений россиян. Мы живем в 

новом мире с другими ценностями и  идеалами, но от этого победа в той 

войне и подвиг героев 1812 года не стали менее значимыми. Мы должны 

учиться у них сплочению и мобилизации всех сил во имя спасения своей 

Отчизны. 
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Глава I 

Посполитое рушение (ополчение) на белорусских землях  

Ополчение – форма организации военной (войсковой) силы 

временного характера всех мужчин, способных носить оружие. Такая 

форма известна у славян с глубокой древности. Для раннефеодального 

общества универсальная система общей мобилизации определённой 

части населения во время военной опасности. Известно, что у 

древнерусских князей в X-XI веке имелась дружина, это 

профессиональные воины, их количество могло быть от 800 до 2000 

человек. Но, помимо профессиональной дружины, в войнах могли 

принимать участие и свободные общинники из простого народа и 

городское население. В летописях они упоминаются как вои. 

Численность такого ополчения могла составлять несколько тысяч 

человек. При этом в некоторых походах женщины принимали участие 

наравне с мужчинами. Люди, живущие на границе, совмещали занятия 

ремеслом и с IX века с функциями пограничных войск. С XII века 

активно развивается конница, которая разделяется на тяжёлую и лёгкую. 

Восточные славяне не уступали никому в ратном деле. У воинов 

Киевской Руси основными видами оружия были меч, топор, булава, лук 

и копьё. С X века русскими воинами начинает применяться сабля, 

заимствованная вместе с самим названием у хазар. 

На территории Беларуси ополчение называлось погоней и имело 

оборонительное назначение. В привилее Ягайлы, великого князя 

литовского, сказано, что погоня – это древний обычай догонять врага, 

отбивать у него награбленное и пленников. За границы Великого 

Княжества Литовского ополченцы ходили очень редко. В условиях 

напряжённой борьбы с иноземными захватчиками в XIII-XIV в.в. 

ополчение сыграло очень важную роль в обороне страны. 

В позднем средневековье массовую мобилизацию крестьян 

заменило феодальное (шляхетское) ополчение. Оно охватывало всех 

землевладельцев. Величина земельного надела определяла размер 

воинской повинности (земской службы). От каждых 8, а с 1566 г. – 10 

служб (в службе 2 дыма), шляхтич обязан был выставить в ополчение 1 

вооруженного и хорошо экипированного конника. Конники составляли 

вооружённый отряд землевладельца (шляхтича). Шляхтич, который имел 
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меньше 8-10 служб крестьянских хозяйств, шёл служить один, от службы 

освобождались только больные, несовершеннолетние или занятые на 

государственной службе. 

В Великом Княжестве Литовском государственное ополчение 

разделялось на две категории, в него зачислялись все мужчины в 

возрасте от 21 до 43 лет, которые освобождались от службы в регулярной 

армии. В первую категорию записывали всех годных по здоровью, но 

освобождённых от строевой службы по каким-то иным причинам. Лица 

этой категории должны были, в случае войны, служить источником 

пополнения людских резервов армии. Во вторую категорию причисляли 

всех тех, кто был отстранён от службы по здоровью. Из них в случае 

войны предполагалось сформировать 640 дружин ополчения. 

В XVI-XVII веках основную часть ополчения составляла шляхта. 

Так же в ополчение входили привилегированные крестьяне, панцирные 

бояре (мелкие землевладельцы, которые несли пограничную службу), 

мещане (жители городов), которые владели землёй, казаки, татары и 

другие. Постановление о созыве всеобщего ополчения мог принять 

только общий сейм при одобрении всех сословий. Срок  земской службы 

определялся на сеймиках. Ополченцы имели собственную большую 

хоругвь(знамя). Руководил ополчением великий гетман литовский, а 

часто и сам великий князь. Великий князь мог делить ополчение на части 

и даже посылать его за границы княжества. 

Ополчение со всей территории княжества созывалось в 

1528,1563,1566,1567,1620,1651,1654 годах. Исходя из количества и 

состава населения, ВКЛ могло собирать в первой половине XVI века 40 

тысяч ополченцев. Но мобилизации обычно были неполными. Так, в 

1528 году было призвано 19844 человека земской службы, в том числе 

11214 человек шляхты, 7754 человека крестьян, 724 татар, 149 мещан. В 

1567 г. было собрано 28026 ополченцев (24392 конника и 3664 

пехотинца). В ходе Ливонской войны 1558-1583 г.г. во время полоцкой 

компании 1579 года в 30-тысячном войске ВКЛ шляхетское ополчение и 

панские почты составляли соответственно 11 и 10 тысяч человек. В 1580 

году во время похода на Великие Луки в 25-тысячном войске ВКЛ 

наёмники составляли около 20 %, остальные – ополченцы. Таким 

образом, ополчение было основой вооружённых сил ВКЛ на протяжении 

нескольких столетий. 
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С начала XVII века выявились значительные недостатки такой 

формы организации войска. Его эффективность снижали 

недисциплинированность вольнолюбивой шляхты, худшие в сравнении с 

наёмным войском вооружение и лошади. Хоть и требовалось выставлять 

конников в соответствующем снаряжении (гусарском, казацком или 

пятигорском), ополченцы часто являлись с дидой с железным 

наконечником, бердышем (секира с искривлённым лезвием) или только с 

кордом (холодное клинковое оружие) и алебардой (древковое холодное 

оружие с комбинированным наконечником). 

Территориальный принцип формирования земского войска привёл 

к тому, что в одной хоругви были и гусары (тяжёлая конница), и 

пятигорцы (лёгкая конница), и казаки, и рейтары, что ослабляло 

боеспособность каждой категории войска. Наиболее ярко недостатки 

такого вида формирования войска проявились во время войны Речи 

Посполитой с Россией в 1654 – 1657г.г. 

В первые годы войны белорусская шляхта массово уклонялась от 

мобилизации, а при условии сохранения своих поместий даже 

переходила на сторону противника. Например, в 1654 г. с Виленского 

воеводства ополчение выставил только Виленский повет. Тем не менее, 

институт ополчения на белорусских землях существовал до конца XVIII 

века, вплоть до разделов Речи Посполитой. 
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Глава II 

Народное ополчение в России в войне 1812 года 

10(22) июня 1812 года наполеоновская Франция объявила войну 

России, а 12(24) июня силы огромной 600-тысячной армии начали 

переход русской границы через Нёман в районе Ковно. 

6 июля 1812 года император Александр I обратился с  Манифестом 

к российскому народу о сборе внутри государства ополчения, где 

призвал „собрать внутри государства новые силы, которые, нанося новый 

ужас врагу, составили бы вторую ограду в подкреплении первой и в 

защиту домов, жён и детей каждого и всех, ныне взываю ко всем 

сословиям и состояниям духовным и мирским , приглашая их вместе с 

нами единодушно и общим восстанием содействовать против всех 

вражеских замыслов и покушений”. 18 июля был издан еще один 

манифест, который носил не только декларативный, но и конкретный  

характер, где император уже не взывает « ко всем сословиям и 

состояниям духовным и мирским» - из ополчения исключаются все 

категории крестьян, кроме помещичьих. Был определён порядок 

формирования ополчения, способы его финансирования и обеспечения. В 

манифесте содержалось также обязательство распустить ополчение по 

окончании военных действий. 

В формировании ополчения приняли участие 16 губерний 

Европейской России, объединённых в 3 ополченских округа. В 1-й 

(Московский) округ (командующий генерал от инфантерии 

Ф.В.Ростопчин) входили Московская, Владимирская, Калужская, 

Рязанская, Смоленская, Тульская, Тверская и Ярославская губернии. 

Этому округу предписывалась задача принять самые скорые и 

деятельные меры для защиты Москвы. 2-й (Санкт-Петербургский) округ 

(командующий генерал от инфантерии М.И.Кутузов, с 27 августа по 22 

сентября – генерал-лейтенант П.И.Меллер – Закомельский, затем сенатор 

А.А.Бибиков) составили Санкт-Петербургская и Новгородская губернии. 

Перед этим округом ставилась задача – подкрепление войск, 

обеспечивающих Петербургское направление. 

3-й (Поволжский) округ (командующий генерал – лейтенант 

П.А.Толстой), объединявший Вятскую, Казанскую, Костромскую, 

Нижегородскую, Пензенскую и Симбирскую губернии, должен был 

поставлять резервы для регулярной армии. 
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Формирование ополчений позволило собрать более 130 тысяч 

человек в 3-х округах. Основу ополчения составляли крепостные 

(помещичьи) крестьяне, которые поступали в ополчение от лица 

помещика, как его пожертвование (попытка самостоятельного 

поступления крестьян в ополчение приравнивалось к побегу). И только 

М.И.Кутузов не побоялся вопреки царскому манифесту призывать «всех 

желающих людей, ремесленников и прочего состояния» вступать в 

ополчение. Кандидаты в ратники отбирались или самим помещиком, или 

по жребию. Помещичьи крестьяне могли быть только рядовыми или 

унтер-офицерами, а после войны подлежали обращению „в первобытное 

состояние и к прежним своим обязанностям” без учёта боевых заслуг. В 

случае гибели или смерти ратника помещик получал рекрутскую 

квитанцию в зачёт будущих наборов. Офицерский состав 

комплектовался исключительно из числа местного дворянства, что 

рассматривалось не как повинность, а как самообязательство сословия. 

Основным оружием ратников были пики, топоры и сабли. Ружьями была 

обеспечена лишь незначительная часть ополченцев. 

Украина, Дон, Прибалтика и некоторые другие губернии, где 

ополчение не созывалось, по инициативе жителей создавали различные 

волонтёрские формирования: отряды вологодских стрелков, 

Курляндский корпус вольных егерей, Лифляндский казачий полк и др. 

Кроме того, части формировали на свои средства отдельные лица. В 

числе подобных формирований – батальон Екатерины Павловны, конно-

казачьи полки Салтыкова и Дмитриева – Мамонова (в составе 

Московского ополчения), эскадрон Скаржинского и др. Для снаряжения 

и обеспечения ополчения было собрано народных пожертвований почти 

на 100 миллионов рублей. 

 Всего в ополчении состояло не менее 420 тысяч человек (по 

другим данным свыше 300 тысяч). 

Среди ополченцев было немало лучших представителей русской 

интеллигенции – С.Н.Глинка, В.А.Жуковский, А.С.Грибоедов, 

И.И.Лажечников и многие другие. 

Полки народного ополчения участвовали в смоленском и 

Бородинском сражениях, в боях под Полоцком, Чашниками, на р. 

Березине, в заграничных походах 1813-1814 г.г. при осаде крепостей 
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Данциг, Торн, Гамбург. По возвращению в Россию народное ополчение 

было распущено, а крепостные возвращены помещикам. 

 В героической защите Смоленска приняла участие значительная 

часть Смоленского ополчения. Ополчение использовалось главным 

образом по возведению у Смоленска укреплений, ратники ополчения 

также несли разведывательную службу и истребляли мелкие 

неприятельские отряды, использовались в качестве санитаров. После 

оставления русскими войсками Смоленска ополчение отошло вместе с 

армией. Часть пешего ополчения была прикомандирована к 

прославленной дивизии генерала Неверовского. Это произошло в тот 

момент, когда дивизия вела тяжёлые арьергардные бои с противником, 

прикрывая отход главных сил русской армии. Этот факт служит лучшим 

подтверждением высоких боевых качеств Смоленского ополчения. О 

боевом настроении ратников Смоленского ополчения генерал Багратион 

сообщал Растопчину 14 августа 1812 года: «ратников собралось теперь в 

Вязьме до 8 тысяч пеших и 1500 конницы и страх как злы на неприятеля 

из-за того, что церкви грабит и деревни жгёт». Часть ратников 

Смоленского ополчения была отправлена на инженерно-оборонительные 

работы в район Бородино - места предстоящей битвы. Другая часть 

выступила к Можайску, где было сосредоточено и Московское 

ополчение. По приказу Кутузова М.И. смоленские ополченцы несли 

гарнизонную службу в прифронтовой полосе, конвоировали в тыл 

военнопленных. Остальная часть ополчения (не менее 10 тысяч человек) 

была распределена по отдельным частям действующей армии, в составе 

которой и приняли непосредственное участие в Бородинском сражении. 

Накануне Бородинской битвы в распоряжении Кутузова было 10 тысяч 

ратников Смоленского и 27 тысяч Московского ополчения. Ополченцы 

привлекались к сооружению укреплений - редута, флешей, люнетов. 

Часть ратников была распределена на пополнение отдельных армейских 

соединений, большая часть (свыше 15 тысяч человек), действовала 

самостоятельно в составе III корпуса Тучкова на левом фланге. 

Остальные ратники несли санитарную и вспомогательную функции 

другим частям. Сам главнокомандующий Кутузов восхищался, как 

ратники в самой гуще боя спасали раненых, забирая из-под носа 

противника. После боя многие ополченцы получили медали и награды, 

что показывает, что ополчение не уступало по силе и храбрости 
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постоянной армии. История сохранила для нас некоторые имена рядовых 

ополченцев, отметившихся в том историческом сражении: Анисим 

Антонов, Кондрат Иванов, Савелий Кириллов. Один из наполеоновских 

офицеров так вспоминал бой с ополченцами: «И вдруг высокий лес ожил 

и завыл бурею. Семь тысяч русских бород высыпало из засады. Со 

страшным криком, с самодельными пиками, с домашними топорами они 

кидаются на неприятеля, как в чащу леса, и рубят людей, как дрова».             

После Бородинской битвы и оставления Москвы перед русской армией 

стояла задача – восстановить свои силы для полного истребления 

неприятеля. Но для этого требовалось время, и для того, чтобы дать 

армии это время, в бой были введены силы ополчения.  

К началу сентября завершилось формирование ополчений 

Тверской, Ярославской, Рязанской, Тульской, Калужской и 

Владимирской губерний. Части ополчения по приказу Кутузова 

выступили из губернских центров в первой половине сентября и заняли 

свои позиции, составив непрерывную блокадную цепь вокруг Москвы, в 

которой находился неприятель. Все дороги из Москвы были закрыты для 

противника, плотное кольцо блокады не оставило противнику 

возможности для маневра. Этими мерами М.И.Кутузов оградил 

Тарутинский лагерь от активных действий противника и дал 

возможность русской армии пополниться свежими силами. В то же время 

армия противника вынуждена была вести непрерывные военные 

действия против ратников, партизан и летучих армейских отрядов. 

Ратники дрались с такой отвагой и силой, что маршалы Наполеона 

проигрывали сражение за сражением, а некоторые путали ополчение с 

гвардией. 

Ратники II округа (Петербургская и Новгородская губернии) 

отличились в битве за Полоцк. Генерал Петр Витгенштейн в своих 

донесениях М.Кутузову отмечал, что ополченцы в схватках с врагом 

зачастую ни в чем не уступают солдатам регулярных частей. Вот как он 

описывал действия ратников в боях за Полоцк: «Сбросив с себя армяки, 

ратники выбегали из цепи, устремлялись в рукопашный бой, дрались 

прикладами и топорами, бросались под град пуль и картечей, сражаясь, 

как разъяренные львы, а при сильном натиске стояли, как неподвижные 

скалы. Случалось им целыми колоннами встречать конницу прикладами 

и мгновенно ее опрокидывать». После освобождения Полоцка генерал 
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Витгенштейн издал приказ, в котором объявлял благодарность «как всем 

регулярным войскам, в деле бывшим, так особенно и дружинам Санкт-

Петербургского ополчения, которые, отторжены быв от сельских работ 

своих и подняв в первый раз оружие, оказали чудеса храбрости и 

мужества, оправдали надежду на себя соотечественников и заслужили 

лестное наименование защитников России». 

Петербургские и Новгородские ополченцы принимали участие и 

храбро сражались в битвах под Борисовом  и у переправы через 

Березину. В сражении 15 ноября 1812 года отличилась 2-я бригада 

Новгородского ополчения. В этой схватке начальник 4-й дружины 

А.А.Погребов получил восемь ранений и умер на поле боя. Ратники дали 

клятву отомстить за смерть своего храброго командира. За мужество и 

героизм, проявленные в этом бою, была награждена большая группа 

ратников дружин Петербургского и Новгородского ополчений. 16 ноября 

ратники 15-й дружины Петербургского ополчения отчаянно сражались и 

подпустив противника на очень близкое расстояние, открыли дружный 

огонь и с криком «ура» ударили в штыки, выручив свои пушки. В 

мужестве и неустрашимости не отставали и новгородские воины. Во всех 

сражениях, свидетельствуют документы, эти ратники находились « в 

самых опасных местах, сохраняя мужество, и были отчаянно храбры». 

В середине декабря 1812 года закончились боевые действия 

ополчения II округа в пределах России. Ратники Петербургского и 

Новгородского ополчения вместе с войсками Витгенштейна вступили на 

территорию Пруссии. По окончании Отечественной войны боевая 

деятельность ополчения в качестве резервной не прекращается. Вместе с 

армией многие полки ополчений пошли в заграничный поход и приняли 

участие в освобождении народов Западной Европы от наполеоновского 

ига. И там на полях сражений ополченцы показывали примеры мужества 

и доблести.  

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Заключение 

В войне 1812 года русский народ отстоял свое право на 

независимое национальное существование и сделал это с такой 

неукротимой волей к победе, с таким истинным героизмом, с таким 

подъемом духа, как никакой другой народ в тогдашнем мире. События 

1812 года всколыхнули народные массы, пробудили народное сознание и 

гордость. Национально-освободительный характер войны показал, что 

народ делал все, чтобы поддержать армию, ее боеспособность, ее 

моральный дух. Неутолимая злоба к захватчикам, разорителям, убийцам 

и насильникам, неизвестно откуда пришедшим, проявлялась в том, как 

шли в 1812 году на военную службу и как сражались потом русские 

крестьяне. Война против Наполеона была истинно народной войной. 

Наполеон подсчитывал в своей стратегии количество своих войск и 

войск Александра, а сражаться ему пришлось с русским народом, 

который и нанес великому полководцу непоправимый, смертельный 

удар. Русская народная война сказалась в героизме русских солдат и 

ополченцев на полях битв с Наполеоном, сказалась в вооруженных 

выступлениях крестьянства против завоевателей, в успешных усилиях 

русских крестьян заморить голодом «Великую армию».  Л.Н.Толстой в 

романе «Война и мир» писал: «Дубина народной войны поднялась со 

всею своею грозною и величественною силой и не спрашивая ничьих 

вкусов и правил… поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех 

пор, пока не погибло все нашествие». 

Сыны русского народа, неважно, сражались они в мундирах или 

зипунах, стяжали в этой войне бессмертную славу. 

Победа российского народа в Отечественной войне 1812 года 

сыграла огромную роль в дальнейшем развитии России в самых разных 

аспектах государственной жизни. Укрепился статус страны на 

международной арене, проявилось национальное единство, в народе 

возникло чувство патриотизма и гражданского самосознания, даже 

несмотря на сословные различия в обществе. 

Победа в той войне дала понять всему миру, что Россию не 

победить. Нам, жителям Союзного государства, есть чем гордиться, на 

примере героев 1812 года мы должны учиться беречь свою Родину, и, в 

случае опасности, повторить подвиг наших предков. 
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