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1609 – 1611 г.г.



⚫Оборона Смоленска – это 
центральное событие, во 
времена Смуты, имевшее 

важнейшее значение в истории 
России



26 сентября 1609 года, началась героическая оборона Смоленска. 
Отважные смоляне дрались до полного истощения оборонительных 
возможностей и почти полной гибели гарнизона и населения города.
20-месячная оборона Смоленска имела важное политическое и  
стратегическое значение. Смоленский гарнизон оказался главной 
силой, организованно и открыто боровшейся с интервентами, что 
имело большое  значение для России. К  тому же, город на два года 
отвлек на себя основные силы польских захватчиков, показав пример 
борьбы всей остальной стране.



Договор правительства Шуйского  со Швецией, дал королю 
Сигизмунду формальный повод для войны с Россией. Для 
вторжения польское верховное командование наметило 
смоленское направление. Первым стратегическим объектом был 
намечен Смоленск, который закрывал путь на Москву. Польское 
командование рассчитывало быстро овладеть Смоленской 
крепостью и взять Москву.
    Однако все эти радужные планы разрушило яростное 
сопротивление смолян.



Смоленский воевода Михаил Борисович 
Шеин был отважным, решительным и 
опытным командиром. Шеин уже в июле 
стал получать  данные, что противник 
готовит наступление и принял ряд мер 
для укрепления обороны крепости. Весь 
гарнизон Шеин разделил на осадную 
(около 2 тыс. человек) и вылазную (около 
3,5 тыс. человек) группы. Осадная группа 
была разделена на 38 отрядов (по числу 
башен) примерно по 50 ратников в 
каждом подразделении, которые 
обороняли свою башню и участок стены 
при ней. Вылазная группа составила 
общий резерв, который имел огромное 
значение для защиты. В ходе обороны 
Смоленска гарнизон постоянно 
пополнялся из населения города, включая 
и жителей посада, который сожгли при 
приближении противника.



Неудивительно, что осада с самого начала пошла не удачно. Шесть 
смоленских храбрецов на лодке  переплыли Днепр и пробрались в 
королевский лагерь, схватили  знамя и благополучно вернулись в город. 
Польский военный совет, после изучения обороны города, пришёл к 
выводу, что имеющимися силами  крепость не взять. Гетман Жолкевский 
предлагал вполне разумное решение – оставить отряд для видимости осады 
и с основными силами идти на Москву. Было решено сделать попытку 
внезапного штурма: быстро ворваться в крепость, разрушив петардами 
Копытецкие и Авраамиевские ворота. Однако Шеин предусмотрел такой 
сценарий, у ворот снаружи были поставлены деревянные срубы, 
наполненные землей и камнями. Между воротами и срубами был 
небольшой проход, по которому мог пройти только один всадник. Эти 
срубы защищали ворота от мин и обстрела вражеской артиллерии. Поэтому  
штурм  провалился.



Лучшие конные хоругви и пехотные роты готовились к следующему 
прорыву. Шляхтич Новодворский смог пробраться к Авраамиевским 
воротам узким проходом, прикрепил петарды к воротам, и  взрыв 
выломал их. Однако трубачей при шляхтиче не оказалось, и сигнал для 
штурма не был подан. Командиры пехоты и конницы, выделенной для 
штурма, полагали, что мины не разрушили ворота, так как за взрывом не 
последовал установленный сигнал трубы. Русские воины зажгли на 
башне и на стене факелы. Освещенный противник оказался хорошей 
целью для пушкарей, открывших огонь. Польская пехота и конница, неся 
потери, отступили от ворот. После этого штурма русские укрепили 
оборону: поставили у срубов палисады и у них расположили сильные 
караулы, чтобы предупредить вражескую атаку.



Польские войска начали следующую осаду, ведя обстрел крепости и 
минные работы. Однако легкая артиллерия не могла причинить вреда 
мощным стенам и башням. Послали за осадной артиллерией в Ригу. С 
учётом плохих дорог, времени года (распутица, затем зима), и большого 
веса пушек, тяжелую артиллерию доставили только летом 1610 года. 
Гарнизон Смоленска успешно обстреливал противника. Минные работы 
для взрыва стены или башен также не достигали цели. О работах врага 
узнавали с помощью «слухов», также о местах подкопа рассказывали 
крестьяне и торговцы, которые пробирались в город. Оборонявшиеся 
развернули успешные контрминные работы. В итоге смоленские минеры 
выиграли подземную войну. В тылу врага развернулась активная 
партизанская война. Осада затянулась на длительное время.



Летом 1610 года к Смоленску прибыла осадная 
артиллерия. 18 июля осадные орудия пробили брешь 
в башне у Копытенских ворот. 19 и 24 июля поляки 
пытались взять крепость штурмом, но были отбиты. 
Наиболее упорным был штурм 11 августа, атакующие 
понесли большие потери, но также были отражены.



В итоге смоляне более 20 месяцев храбро оборонялись, 
сковывали главные силы польской армии. Голод и эпидемии 
выкосили большую часть города. В Смоленске осталось 
несколько тысяч человек, в гарнизоне — 200 бойцов. 
Фактически гарнизон мог только наблюдать за стеной, резервов 
не было. Но тем не менее смоляне не помышляли о сдаче. А 
поляки не знали, что дела в Смоленске так плохи, и можно 
одержать победу одним сильным штурмом с нескольких 
направлений. 



Город удалось взять только изменой. Один из 
боярских сыновей перебежал к полякам и указал 
слабое место в обороне. Поляки поставили на этом 
участке несколько батарей. После нескольких дней 
обстрела стена рухнула. В ночь на 3 июня 1611 г. 
поляки пошли на штурм с четырёх направлений. 
Смоляне отчаянно дрались, но их было слишком 
мало, чтобы остановить врага. 



Город горел. Последние защитники заперлись в 
соборной церкви Богородицы. Когда в собор 
ворвались враги и стали рубить мужчин и хватать 
женщин, то посадский человек Андрей Беляницын 
взял свечу и залез в подвал, где хранился запас 
пороха. Взрыв был мощным, много людей погибло.



Раненого воеводу Шеина взяли в плен, подвергли 
жестоким пыткам. После допроса отправили в Речь 
Посполитую, где держали в тюрьме. Взятие Смоленска 
вскружило голову Сигизмунду. Он распустил армию и 
уехал в Варшаву, где устроил себе триумф по примеру 
древних римских императоров. Однако явно поспешил. 
Русь ещё не сдалась, а только начинала войну.



Таким образом, длительная героическая оборона 
Смоленска, гибель большей части её гарнизона и 
жителей, не была напрасна. Крепость отвлекла на 
себя главные силы врага. Польский король так и не 
решился направить армию в Москву, пока в тылу был 
непокорённый Смоленск. Смоленский гарнизон, 
обороняясь до последнего человека, выразил волю 
всего русского народа.
 



Спасибо за просмотр !


