
РУССКАЯ АРМИЯ К 1853 ГОДУ:

ВООРУЖЕНИЕ, СНАБЖЕНИЕ, СОСТАВ, КОМАНДОВАНИЕ



Николай Лесков «Левша»:
«Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, 
храни Бог войны, они стрелять не годятся…»



Накануне Крымской войны 1853-1854 гг. российская армия в техническом отношении отставала от 
европейских. Это были времена «застоя». 

Николай I много сделал для страны, но его привычка лично вмешиваться буквально во все 
государственные дела, консервативность и приверженность традициям сослужили России плохую службу. 
Беда была даже не сколько в том, что в войсках не хватало современного вооружения, сколько в том, что 
командовали этими войсками люди, по большей части, безынициативные и ничем не выделяющиеся из общей 
массы. Кроме преданности короне, конечно.



ПРИЗЫВ
При Николае I, как и при его предшественниках, русская армия, в основном, состояла из рекрутов. 
В 1831 году был принят рекрутский устав, который объявлял военную службу обязательной для 

лиц податных сословий: крестьян, мещан, солдатских детей. Дворяне, купцы, почетные граждане и 
духовенство освобождались от военной службы.

В армию (с 1835 по 1854 г.) ежегодно призывалось около 80 тысяч человек. На службу брали мужчин с 
20 до 35 лет. Срок службы определялся в 22 - 25 лет. Однако, чтобы иметь обученный резерв, широко 
распространена была практика после 15 лет безупречной службы в действующей армии увольнять солдат в 
бессрочный отпуск, но ежегодно собирать их на месячные военные сборы в течение оставшегося срока 
службы.

Офицерский корпус комплектовался из дворян. В офицеры производили лиц, окончивших военные 
учебные заведения, кадетские корпуса, школы и училища, и из числа вольноопределяющихся. Для 
подготовки офицеров Генерального штаба в 1832 году создается Военная академия — первое высшее 
военно-учебное заведение. В 1855 году, уже во время Крымской войны, были учреждены также 
артиллерийская и инженерная академии.



ЧИСЛЕННОСТЬ РУССКОЙ АРМИИ
Согласно данным отчета военного министра, на 1 января 1853 года Россия располагала внушительной 
армией, насчитывающей около полутора миллиона человек:
• 31 400 генералов и офицеров;
• 1 151 408 человек регулярных войск, из которых на действительной службе состояло 938 731 человек и в 
бессрочном и годовом отпусках 212 677 человек.
• В иррегулярных войсках значилось 245 850 человек (на действительной службе - 89 168 человек).
Пехота - 2/3 от общего количества всех войск, кавалерия - 1/5,  артиллерия -1/3.



СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА РОССИИ НАКАНУНЕ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ
1. ПЕХОТА

Пехота подразделялась на линейную и легкую. 
Легкая пехота: егеря, карабинеры и стрелки, вооруженные штуцерами и объединенные в стрелковые 

батальоны. Стрелки, вооруженные штуцерами, - новая разновидность пехоты, отличавшаяся от 
существующей легкой егерской пехоты по организации и вооружению. 

Егерскую пехоту продолжали использовать преимущественно в стрелковой цепи. 
В ходе Крымской войны стрелковые штуцерные батальоны показали своё огромное преимущество перед 

егерями. В дальнейшем лёгкая, а еще через несколько лет вся пехота становится однородной по вооружению, 
получив нарезное ружье.

К 1853 году вся пехота насчитывала 110 полков (в том числе 10 гвардейских, 12 гренадерских, 4 
карабинерных и 42 егерских), 9 стрелковых батальонов, доведённых в начале войны до тысячного состава 
(до войны они имели по 180 нижних чинов в роте) и 84 грузинских, черноморских, кавказских, оренбургских, 
сибирских и финляндских линейных батальона.

Пехотный полк = 4 батальона 
Батальон = 4 роты
Рота = 250 человек



1. Унтер - офицер 33-го Московского полка 17-й дивизии, Алма
2. Гренадер 24-го Днепровского полка 17-й дивизии, Балаклава
3. Подполковник 9-го Архангелогородского полка 5-й дивизии, 1854 
год



1. Штабс-капитан 32-го Казанского егерского полка, Алма
2. Фельдфебель 23-го Украинского егерского полка, Балаклава
3. Рядовой 4-го батальона 34-го Тарутинского егерского полка, 
Инкерман



2. КАВАЛЕРИЯ

Конница перед Крымской войной подразделялась на тяжелую: кирасирскую и драгунскую, и легкую: 
уланскую и гусарскую.

Кавалерийские полки - 59: 23 тяжелых (12 кирасирских и 11 драгунских) и 36 легких (20 уланских и 16 
гусарских). Кавалерийские полки состояли:
•кирасирские из 8 эскадронов
•драгунские из 10 эскадронов
•все уланские и гусарские кавалерийские полки имели по 8 эскадронов.

Из двух эскадронов в строевом отношении составлялся дивизион. 
Эскадрон состоял из 133 кавалеристов (нижних чинов) и имел по 15 или 16 рядов во взводе. В 

эскадроне, в котором по штату полагалось иметь 15 рядов, во взводе насчитывали:
•унтер-офицеров: 13
•трубачей: 4
•рядовых: 120
в эскадроне в 16 рядов во взводе:
•унтер-офицеров: 16
•трубачей: 4
•рядовых: 128



1. Унтер-офицер 12-го Ингерманландского гусарского полка, 
Балаклава
2. Корнет 11-го Киевского гусарского полка, Балаклава
3. Урядник Донского казачьего полка



1. Подпоручик Шульц из 1-го Московского драгунского полка, 
Евпатория
2. Кавалерист 7-го резервного эскадрона Вознесенских улан 2-го 
сборного Уланского полка
3. Майор 10-го резервного эскадрона Одесских улан



3. АРТИЛЛЕРИЯ
В полевой артиллерии насчитывалось 135 батарей, в том числе 29 конных. 
Пешие батареи состояли в военное время из 12 орудий, в мирное время - из 8.

 Батареи сводились в бригады четырехбатарейного состава, а бригады - в дивизии, которые являлись 
административно- организационными, а не тактическими соединениями. 

При организации артиллерии придерживались принципа, чтобы одна пешая батарея приходилась на 
один пехотный полк, а одна конная батарея на два кавалерийских полка.

Принятие на вооружение дальнобойного ружья поставило артиллерию перед необходимостью изменить 
орудийные конструкции. При предельной дальности стрельбы из орудий картечью на 300 саженей (~640 м) 
невозможно было эффективно подготовить атаку пехоты, поскольку артиллерийская прислуга уже во время 
приближения орудий к противнику на дистанцию прицельного выстрела теряла до половины людского 
состава и лошадей от дальнобойного стрелкового оружия.

Перед артиллерией встала задача увеличить по сравнений со штуцером дальность огня. 
Предпринятые в 1838 году преобразования русской артиллерии во многом улучшили орудия образца 1805 
года, но оставляли почти без изменений дальность стрельбы.

Артиллерия вела прицельный огонь бомбическими снарядами на дистанцию 500-600 саженей 
(~1070-1280м), превышающую в 2 раза дальность стрельбы картечью. 

Все орудия, состоявшие на вооружении полевой армии, были медными, гладкостенными, 
заряжающимися с дула.



1. Юнкер 1-й береговой батареи 16-й артиллерийской 
бригады
2. Лейтенант 4-й береговой батареи 17-й артиллерийской 
бригады
3. Наводчик орудия 12-й батареи конной артиллерии



СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РУССКОЙ АРМИИ
Высшей организационной единицей были корпуса, состоявшие из 3 пехотных дивизий четырехполкового 

состава (соединенных в 2 бригады), 1 кавалерийской и 1 артиллерийской дивизий, 1 стрелкового и 1 саперного 
батальонов.

Всего корпусов было 14, в том числе 11 пехотных (из них 1 гвардейский и 1 гренадерский) и 3 
кавалерийских (гвардейский, 1-й и 2-й резервные), состоявших из кавалерийских дивизий двухбригадного 
состава (в бригаде 2 полка). 

Из корпусов и дивизий составлялись армии.



СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ
Основная масса пехоты и кавалерии была вооружена гладкоствольными, заряжавшимися с дула кремневыми и 

ударными ружьями. В армии имелось незначительное количество нарезных ружей-штуцеров, также заряжавшихся с дула. 
В русской армии к началу войны штуцерами была вооружено всего 0,04 % действующей пехоты (1 810 штуцеров на 42 
208 ружей в корпусе). Война застала русскую армию, когда она готовилась к перевооружению.

Наибольшая дальность стрельбы при удовлетворительной меткости для гладкоствольных ружей была 300 шагов, но 
наиболее смертоносная дистанция в бою, по расчетам Н.В. Медема, равнялась 150-100 шагам. Для нарезных же дальность 
стрельбы доходила до 1200 шагов. Заряжание ружья было сложным, требующим большого навыка, оно производилось в 
12 приемов. Скорострельность (в минуту) ударных ружей достигала: 1,5 выстрела, максимальная скорострельность 
кремневых ружей: 1 выстрел.

В 40-х годах на вооружение вместо кремниевых вводятся ударные штуцера, отличавшиеся более высокой 
скорострельностью. В это же время прекращается выпуск кремневых гладкоствольных ружей и начинается их переделка в 
ударные. Переход к ударному оружию в западноевропейских армиях также относится к 40-м годам XIX века.







БОЕВЫЕ ПОРЯДКИ

•Развернутый в три шеренги: предназначавшийся для ведения ружейного огня
•Колонный: для штыковой атаки
•Каре: против конницы
•Рассыпной строй: стрелковая цепь



СНАБЖЕНИЕ РУССКОЙ АРМИИ
Во время войны войска получали довольствие из запасов — постоянных, подвижных и добываемых на 

самом театре военных действий, в том числе и путем реквизиций, которые производились в особых случаях.


