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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
НЕОБХОДИМОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

АРМИИ
• Неудачи в Крымской войне были тяжелым оскорблением для народного самолюбия и заставили глубже отнестись 

к их причинам.

• Стали очевидными многие слабые стороны как во внутренней организации войска, так и несовершенство всей 
системы Военного и Морского министерства. Подготовка офицерского состава была крайне низкой. Образованные 
офицеры в армии составляли исключение. 60 %, а в некоторых частях и до 80 % являлись недоучками 
среднеучебных заведений, имевшими за плечами уездные училища или кантонистскую школу, просто домашнее 
образование или выслужившимися из низкого звания. Образованные офицеры служили в основном в гвардии, 
которая после события 14 декабря 1825 г. находилась под особым надзором Николая I. Значительная часть 
офицеров чванились своим мундиром, с утра до ночи играли в карты, проводила время в попойках и кутежах. 
Обучение солдат в большинстве случаев лежало на фельдфебелях и унтер-офицерах, применявших жестокие 
наказания и истязания. Офицеры на это явление смотрели снисходительно. Суровая военная дисциплина грозила 
солдату ежедневно розгами, плетьми, а то и «прогон» сквозь строй. Шпицрутены в 3000 ударов были обычным 
делом. Такая жизнь для человека, отданного в солдаты, тянулась по закону 25 лет.



ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
НЕОБХОДИМОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

АРМИИ
• На службу рекрутов набирали по шести человек с тысячи. Причем можно было ставить за себя охотника – 

человека, нанятого для того за деньги. Заметим, что рекрутская повинность со второй половины 18 столетия 
лежала исключительно на мещанах и крестьянах. Они не только отбывали ее натурой, но обязаны были также 
нести с отправлением рекрутства расходы, составлявшие около 5 миллионов рублей в год. Помещики имели право 
отдавать на военную службу крепостных в наказание за преступления и проступки. Так же, как они ссылали своих 
крепостных в Сибирь, отправляли для наказания в съезжий дом (помещение при полиции для арестованных) или 
гноили в тюрьмах.

• Снаряжение солдат было тяжелым и неудобным. Вооружение никуда не годилось. Гладкоствольные оружия 
подходили только для рукопашных схваток, а в стрельбе бессильны против нарезного оружия, что и было одной из 
главных причин многих неудач в сражениях с «союзниками». Штыковой рукопашный бой русских войск не имел 
себе равного. Но прежде чем атакующее подразделение достигало противника, оно несло большие потери от его 
огня.



РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ АРМИИ

• Осуществление основной цели Милютина - создание небольшой кадровой армии, которая, при необходимости 
могла быть быстро увеличена за счет призыва обученных людей из запаса, продолжалось в течение всей военной 
реформы.

• Уже в 1862 г. Военное министерство предприняло ряд мер по к сокращению численного состава армии, главным 
образом за счет сокращения ее «не боевой» части - этапных команд, рабочих рот, корпуса внутренней стражи (83 
тыс. чел).

• В докладе Военного министерства были рассмотрены меры преобразования всей военной системы, создания более 
рациональной системы военной организации по следующим направлениям: превратить резервные войска боевой 
резерв, обеспечить пополнение ими состава действующих войск и освободив их от обязанности обучать в 
военное время рекрут; подготовку рекрутов возложить на запасные войска, обеспечив их достаточными кадрами; 
всех заштатных «нижних чинов» резервных и запасных войск, в мирное время считать в отпуску и призывать в 
военное. Рекрутами пополнять убыль в действующих войсках, а не формировать из них новых частей; 
сформировать для мирного времени кадры запасных войск, возложив на них гарнизонную службу, расформировав 
батальоны внутренней службы.



РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ АРМИИ

• Артиллерийские части должны были быть организованы по следующему принципу: при каждой пехотной дивизии иметь 
одну артиллерийскую бригаду из 4 батарей.

• Однако быстро внедрить эту организацию не удалось, и лишь с 1864 г., после подавления основных очагов восстания в 
Польше, была начата планомерная реорганизация армии и сокращение численного состава войск.

• Были установлены следующие штатные составы полков: военного времени (по 900 рядовых в батальоне), усиленный мирный 
(по 680 рядовых в батальоне), обыкновенный мирный (по 500 рядовых в батальоне) и кадровый мирный (по 320 рядовых в 
батальоне). Вся пехота составила 47 пехотных дивизий (40 армейских, 4 гренадерских и 3 гвардейских). Дивизия состояла из 
4 полков, полк из 3 батальонов, батальон из 4 линейных и 1 стрелковой рот.

• Артиллерия делилась на конную и пешую. Пешая состояла из 47 артиллерийских бригад, каждая из 3-х батарей по 8 (4) 
орудий. Конная артиллерия состояла из 4 гвардейских конных батарей и 7 конно-артиллерийских бригад по 2 батареи.

• Кавалерия состояла из 56 полков - по 4 эскадрона (4 кирасирских, 20 драгунских, 16 уланских и 16 гусарских), составлявших 
10 кавалерийских дивизий.

• Инженерные войска состояли из 11 саперных батальонов и 6 понтонных полубатальонов.
• К действующим войскам относились крепостные полки и батальоны, а также 54 крепостных артиллерийских роты.



РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ АРМИИ

• К 1869 г. было завершено приведение войск на новые штаты. При этом общее количество войск в мирное время по 
сравнению с 1860 годом сократилось с 899 тыс. чел. до 726 тыс. чел. Количество резервистов в запасе увеличилось с 
242 до 553 тыс. чел. При этом с переходом на штаты военного новых частей и соединений теперь не 
формировалось, а части разворачивались за счет резервистов. Все войска могли теперь быть доукомплектованы до 
штатов военного времени за 30-40 дней, в то время как в 1859 г. на это требовалось 6 месяцев.

• Однако новая система организации войск содержала и ряд недостатков: организация пехоты сохранила деление на 
линейные и стрелковые роты (при одинаковом вооружении смысла в этом не было); артиллерийские бригады не 
были включены в состав пехотных дивизий, что отрицательно влияло на их взаимодействия; из 3-х бригад 
кавалерийских дивизий (гусарской, уланской и драгунской), только драгунские были вооружены карабинами, а 
остальные не имели огнестрельного вооружения, в то время, как вся кавалерия европейских была вооружена 
пистолетами.



РЕФОРМИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ 
ВОЙСКАМИ

• Наряду с реформой местного военного управления на протяжении 60-х годов происходила и реорганизация 
Военного министерства. На протяжении пяти лет - с 1862 по 1867 год происходила реорганизация Военного 
министерства.

• Уже в 1862 г. были созданы два главных управления: артиллерийское и инженерное. Эти главные управления по-
прежнему возглавлялись лицами императорской фамилии.

• В 1863 г. была произведена реорганизация департамента генерального штаба. Он был объединен с военно-
топографическим депо и Николаевской академией генерального штаба, с наименованием его главным управлением 
генерального штаба.



РЕФОРМИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ 
ВОЙСКАМИ

• В 1866 г. главное управление генерального штаба и инспекторский департамент были объединены в одно 
управление под названием Главный штаб.

• В 1868 г. преобразование Военного министерства было закончено, и с 1 января 1869 г. было введено Положение о 
Военном министерстве.

• Состав Военного министерства был уменьшен на 327 офицеров и 607 солдат. Как положительное можно отметить 
и тот факт, что военный министр сосредоточил в своих руках все нити военного управления, однако войска не 
находились в полном его подчинении, т.к. начальники военных округов зависели непосредственно от царя, 
который и возглавлял верховное командование вооруженными силами.



ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ

• Создание стройной системы местного управления войск являлось важнейшей задачей, стоящей перед Военным 
министерством, без выполнения которой были невозможны дальнейшие преобразования в армии.

• В мае 1862 г. Милютин представил Александру II предложения под заглавием «Главные основания предполагаемого 
устройства военного управления по округам». В основе этого документа лежали следующие положения: 
уничтожить деление в мирное время на армии и корпуса, высшей тактической единицей считать дивизию; 
разделить территорию всего государства на несколько военных округов; во главе округа поставить начальника, на 
которого возложить надзор за действующими войсками и командование местными войсками, а также поручить ему 
управление всеми местными военными учреждениями.

• Таким образом, Милютин предложил создать территориальную, окружную систему, при которой снабжение и 
материально-технические функции возлагались на штаб округа, а оперативное командование сосредоточивалось в 
руках дивизионных командиров. Новая система заметно упрощала военное управление и устранялся существенный 
недостаток - крайняя централизация управления в министерстве.



ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ

• В соответствии с этим указывалось на необходимость создания 15 военных округов.

• Структура главного окружного управления должна была включать в себя: Общее командование и штаб, Окружное 
интендантство, Артиллерийское управление, Инженерное управление и Врачебно-госпитальное управление.

• В августе 1864 г. было утверждено «Положение о военных округах», на основании которого Командующему 
войсками округа подчинялись все расположенные в округе воинские части и военные учреждения, таким образом 
он становился единоличным начальником, а не инспектором, как это планировалось раньше. В пограничных округах 
на Командующего возлагались обязанности генерал-губернатора и в его лице сосредотачивалась вся военная и 
гражданская власть. Структура окружного управления осталась без изменений.

• В результате организации военных округов создалась относительно стройная система местного военного 
управления, устранила крайнюю централизацию Военного министерства, функции которого теперь в 
осуществлении общего руководства и наблюдения. Военные округа обеспечивали быстрое развертывание армии в 
случае войны, при их наличии стало возможно приступить к составлению мобилизационного расписания.



РЕФОРМА ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

• В 1867 г. была создана еще одна академия - Военно-юридическая.
• В 1863 г. были упразднены кадетские корпуса а на их месте было открыто 

3 военных училища - Константиновское, Павловское и Александровское. 
Продолжительность обучения в них составляла 2 года, а количество юнкеров в 
каждом составляло 300 чел. Оканчивающие училища по 1 разряду получали чин 
подпоручика, а по 2-му - прапорщика. В строевом отношении каждое училище 
составляла батальон, подразделяющийся на роты.

• Помимо перечисленных училищ военные кадры готовились в Военно-
топографическом училище, созданном в 1860 г. и в специальных школах: 
военно-фельдшерских и артиллерийских.

• В общем, подготовка офицеров в военных училищах значительно повысилась, 
по сравнению с дореформенными кадетскими корпусами, однако полностью 
вопрос подготовки и укомплектования войск офицерами решен не бы



РЕФОРМА ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

• В Ы В О Д Ы :
• Разработанная и внедренная Военным министерством система военного 

образования явилась значительным шагом вперед.
• Реорганизация военных академий способствовала лучшей подготовке 

офицерских кадров высшей категории, однако количество выпускников 
академий было ничтожно мало.

• Создание военных училищ значительно подняло уровень подготовки 
офицеров, однако из-за недостаточного количества выпускников, не 
удовлетворялись потребности армии офицерами даже по штату мирного 
времени. Если для пехоты и кавалерии этот вопрос решался за счет юнкерских 
училищ, то для артиллерии и инженерных войск этот вопрос остался не 
решенным.



НОВАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКТОВАНИЯ АРМИИ. 
ВВЕДЕНИЯ ВСЕСОСЛОВНОЙ ВОИНСКОЙ 

ПОВИННОСТИ

• 15 января 1862 г. он представил Александру II программу военных преобразований. 
Она предусматривала сокращение вооруженных сил в мирное время и развертывание 
их за счет обученных резервов в пери од войны, реорганизацию подготовки 
офицерского состава и создание новой структуры управления армией. В первую 
очередь Милютин добился сокращения срока солдатской службы до 15 лет, при этом 
после 7-8 лет службы солдату предоставлялся временный отпуск. Затем в армии были 
отменены телесные наказания - шпицрутены, "кошки", кнут и плети. Вслед за этим была 
реорганизована система военного управления. По изданному 6 августа 1864 г. 
"Положению" вся территория России была разделена на 15 военных округов, каждый 
со своим управлением, непосредственно подчиненным Военному министерству. 
Военно-окружная система имела ряд преимуществ: ликвидировалась излишняя 
централизация управления и создавались более благоприятные условия для 
оперативного руководства войсками, сокращались сроки мобилизации запасных в 
военное время. В условиях России с ее огромными пространствами это приобретало 
первостепенное значение. По "Положению" 1867 г. было реорганизовано и 
центральное военное управление. В подчинение Военному министерству передавались 
артиллерия, гвардия, инженерные войска, военно-учебные заведения ( до этого они 
имели свои отдельные управления), а на время ведения военных действий - 
действующая армия.



НОВАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКТОВАНИЯ АРМИИ. 
ВВЕДЕНИЯ ВСЕСОСЛОВНОЙ ВОИНСКОЙ 

ПОВИННОСТИ

• В 1867 г. был принят новый военно-судебный устав, построенный на началах 
судебной реформы 1864 г. Вводились три судебные инстанции - полковой, 
военно-окружной и главный военный суды. На время войны учреждался 
Главный военный полевой суд. Решения военных судов под лежали 
утверждению соответственно полкового и окружного начальников, а в 
последней инстанции - военного министра.

• В середине 60-х годов была проведена реформа военно-учебных заведений. В 
1863 г. кадетские корпуса были преобразованы в военные гимназии, близкие по 
программе общеобразовательных дисциплин (помимо специальных военных) к 
реальным училищам. В 1864 г. были учреждены военные училища, в которые 
поступали воспитанники военных гимназий. Военные училища ежегодно 
выпускали до 600 офицеров. Для специальной подготовки военных инженеров, 
артиллеристов, кавалеристов были созданы 16 юнкерских училищ с трехлетним 
сроком обучения. В практику вводилось повышение квалификации офицерского 
состава во время прохождения службы. Расширялась система высшего военного 
образования в военных академиях - Академии Генерального штаба, 
Артиллерийской, Инженерной, Военно-медицинской и во вновь учрежденной 
Военно-юридической.



НОВАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКТОВАНИЯ АРМИИ. 
ВВЕДЕНИЯ ВСЕСОСЛОВНОЙ ВОИНСКОЙ 

ПОВИННОСТИ

• Эти преобразования существенно улучшили боевую подготовку русской армии. 
Однако коренная реорганизация военного дела могла быть осуществлена лишь 
при условии введения новой системы комплектования армии - заменой старой, 
рекрутской системы всесословной (т.е. всеобщей) воинской повинностью, что 
обеспечило бы создание запаса обученных резервов, необходимых в военное 
время.

• Всеобщая воинская повинность уже давно была введена во многих странах 
Европы, в России же долгое время сохранялась система рекрутских наборов, 
введенная еще Петром I. Всеобщая воинская повинность давала необходимый 
эффект только при условии быстрой мобилизации находившихся в запасе 
воинских резервов, а это во многом зависело от состояния средств сообщения. 
Быстрый рост железнодорожного строительства в конце 60-х - начале 70-х 
годов XIX в. в России создал необходимые условия для проведения одной из 
важнейших реформ. Настоятельная необходимость этой реформы диктовалась 
и сложной внешне политической обстановкой, особенно обострившейся в 
связи с разгромом Франции Пруссией в 1870 г. и образованием в центре Европы 
милитаристской Германской империи, которая открыто заявила о своих 
экспансионистских устремлениях.



ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ АРМИИ

• В 1860-х годах началось перевооружение армии:
1)замена гладкоствольного оружия нарезным.
2)Введение стальных артиллерийских орудий.
3)Улучшение конного парка.
4)Создание военного парового флота.

      5)Реконструкция казенных военных заводов.
• Расширение сети военно-учебных заведений:1863-1864 гг-создание 

военных гимназий, юнкерских училищ, академий.
• Введение новых воинских уставов.

 



ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ АРМИИ 

• В течение 1860-х годов шло перевооружение войск, пересмотр уставов в 
сторону их упрощения и большего соответствия боевой обстановке. 
Улучшилось положение солдат, в частности, телесные наказания были 
оставлены только в дисциплинарных батальонах, а  возможности для 
коррупции в деле довольствия войск сокращались. Развитие получило 
дело обучения солдат грамоте.


