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Аннотация
Зарождение и развитие армий и вооруженных сил

связано с образованием и развитием классового общества
и государства. Только с образованием первого классового
общества, каким являлся рабовладельческий строй, появляется
армия. С развитием производительных сил, с изменением
производственных отношений менялись характер, способы
ведения войн, а вместе с этим и формы организации армии.
Формы организации армий, роды и виды войск приспособляются
обычно к формам и способам ведения войны. Ополчения
и постоянные армии рабовладельческого периода сменились
вербовочными и наёмными войсками феодальной эпохи, а
последние уступили место кадровым армиям современного типа,
существующим, за редким исключением, на основе всеобщей
воинской повинности.
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и вооруженных сил

 
Создание армий в

истории разных стран
 

Первобытнообщинный строй не имел армии, так как в
нём не было классов и государства. Родовая организация об-
щества имела только самодействующую вооружённую орга-
низацию населения. Разложение родового общества на клас-
сы обусловило появление армии как орудия классового гос-
подства и угнетения, а самодействующая вооруженная орга-
низация населения сделалась невозможной. В рабовладель-
ческом обществе войны прежде всего велись в погоне за ра-
бами и армии были рабовладельческими. Постоянные армии
образовались не сразу. Армия Древнего Египта была осно-
вана на военных поселениях и располагалась на границах го-
сударства, где надел земли был платой за военную службу.
Позже появились постоянные армии, основным назначением
которых было держание в повиновении населения завоёван-



 
 
 

ных областей и подавление восстаний. Это, например, было
характерным для постоянной армии, созданной Дарием Ги-
стаспом в Персидской империи.

"Новая страница в истории Индии начинается с эпохи
вторжений колесниц индоевропейских полукочевых народов
из степей Урала и Алтая. Это было начало нового историче-
ского периода древней Индии, его называют "ведическим"
в  связи с древнейшей священной индийской литературой,
текстами Вед, собранием (самхита) гимнов на ведическом
языке (предшественнике санскрита). Хотя эти тексты были
составлены между 1500 и 1000 гг. до н. э., их полное собра-
ние не было четко зафиксировано до 900 или 800 гг. до н. э. К
тому времени значительная часть смысла этих религиозных
текстов, уже была утеряна в связи со многими изменениями
в социальной, экономической, религиозной и политической
жизни. Причины завоевания Северной Индии ариями за-
ключается в следующем: широко используется "танки" древ-
ности – кавалерию и колесницы, железное оружие, возмож-
но, что-то вроде катапульт, извергающих огненный шквал
огня, так как в Мохенджо-Даро и Хараппе найдены следы
сильных пожаров высокой температуры. Древнейший город
Палестины Мегиддон несколько раз погибал из-за ужасных
пожаров, охвативших весь город, это было установлено ар-
хеологическими раскопками и относились к V и VI слоям.
От названия этого города и произошло слово позднее "ар-
магеддон" – место, в котором согласно Откровению Иоанна



 
 
 

(16:16), при наступлении конца света произойдет последняя
битва с участием всех царей земли. Научные исследования
доказали, что Армагеддон – искаженное еврейское словосо-
четание, переводимое как «гора у города Мегиддо» (на се-
вере Палестины), где в древности происходили в силу гео-
графического положения этой местности многие решающие
сражения, там же размещался римский гарнизон, известный
своей жестокостью.

Огненные следы оставлены древними ариями повсюду,
где они побывали. В том числе и там, где находились их воз-
можные предшественники, тоже арии. Чудовищный пожар
разрушил Трою II (в Трое найдено множество слоев), везде
в этом слое найдены следы чудовищного пожара. Недалеко
от Вавилона расположены развалины Борсиппы. Первые ис-
следователи считали их частью городской территории Вави-
лона. Там, в Борсиппе, возвышались остатки храма, которые
наилучшим образом рассказывают о том, каким способом
вавилоняне и ассирийцы воздвигали когда-то свои башни. В
бурные годы становления археологии возникло представле-
ние о том, что эту башню из Борсиппы можно отождествить с
известной всему миру Вавилонской башней, которая упоми-
нается в Библии. Археологи нашли огромные культовые по-
мещения храма и его необыкновенно мощные стены. С дав-
них времен остались на них следы пожара – катастрофы, до-
тла разрушившей храм. Храмовая башня очень сильно по-
страдала во время пожара. " (Тихомиров А.Е., Сборник ста-



 
 
 

тей 2014 года, "ПоЛиАРТ", Оренбург, 2015, с. 244).
Военная система в рабовладельческих странах служила

господствующему классу рабовладельцев. В армиях рабо-
владельческих государств Греции и Рима в качестве солдат
привлекались рабы, но от этого армии не переставали быть
орудием подавления рабов в руках господствующего клас-
са. Географическое положение государств древнего мира –
Египта, Греции, Рима, развитие производства, торговли, мо-
реплавания, борьба за господство на морских путях обусло-
вили появление и развитие военно-морского флота. Наибо-
лее мощным флотом располагали Афины, а затем Рим. Флот,
так же, как и армия, служил для подавления сопротивле-
ния эксплуатируемых масс и приобретения рабов. В период
феодальных отношений натуральное хозяйство и феодаль-
ная раздробленность исключали возможность содержания
больших постоянных армий. Военная власть в этот период
была непосредственно связана с земельной собственностью;
господствующий класс – феодалы-рыцари, при выступлении
в поход образовывали ополчение – феодальную милицию.
Крепостные крестьяне в армии использовались только в ка-
честве прислуги и несли службу в обозе.

Развитие товарного производства и растущее обществен-
ное разделение труда, рост городов, усиление абсолютизма
и государственного аппарата, использование пороха и огне-
стрельного оружия привели к отмиранию феодальных опол-
чений и содействовали появлению наемных армий. Буржуа-



 
 
 

зии городов и бюрократической монархии, создавшейся на
основе развития капиталистических отношений, было вы-
годнее вначале содержать в военное время наёмную армию,
чем иметь на своём иждивении большую постоянную армию.
Однако наёмные армии были мало связаны с государством,
они служили тому, кто больше платит (армия Валленштейна
в Тридцатилетней воине). Абсолютизму же для укрепления
своей власти необходима была более надёжная – постоянная
армия. Во 2-й половине 17 в. экономическое развитие глав-
нейших европейских государств уже допускало содержание
постоянных армий не только в военное, но и в мирное вре-
мя. Развитие капиталистических отношений в Европе в 17—
18 вв. обострило экономическое соперничество между госу-
дарствами и привело к частым воинам, что также послужи-
ло причиной появления постоянных армии и флота. Все го-
сударства Европы переходят к постоянным и национальным
армиям, превышающим по численности в 3-4 паза наёмные
армии 16—1-й половины 17 вв. Система постоянных армий
сохраняется до перехода к массовым кадровым армиям 19 в.

По источникам византийского писателя-историка Проко-
пия Кесарийского 6 века, древние славяне-анты в войнах с
Византией в 6 в. действовали организованными силами. В
период 9-10 вв. войско на Руси состояло из конных дружин и
пехоты. Войска Киевской Руси состояли из княжеских дру-
жин и представляли собой зародыш будущих феодальных
дружин и народного ополчения (остатки строя военной де-



 
 
 

мократии). У киевского князя, кроме дружины, был также
флот, который действовал как на реках Днепре и Дунае, так
и на Чёрном море.

В эпоху феодальной раздробленности Руси (12—14 вв.)
основную массу войска князя составляли отряды крупных
землевладельцев (бояр), укомплектованные вассалами кня-
зя и «людьми» (холопами). Но численность этого княжеско-
го войска была небольшой, и поэтому в нужных случаях, по
призыву великого князя, к нему со своими отрядами явля-
лись удельные князья, бояре и мелкие вотчинники («дети бо-
ярские»). Основная часть войск Руси состояла из конницы,
но пехота (ополчение) играла более значительную роль. Осо-
бенно следует отметить успешное применение пехоты (опол-
чения) Александром Невским в сражении на Неве (1240 г.),
Чудском озере (1242 г.) и Дмитрием Донским в Куликовской
битве (1380 г.).

Освобождение Руси от монголо-татарского ига произо-
шло в 1480 году, ровно через сто лет после Куликовской
битвы. Почему победа на Куликовом поле в 1380 году за-
нимает в нашем сознании место более значительное, чем
окончательная победа над Золотой Ордой? Хотя все сравне-
ния условны, обратимся к довольно близким нам событиям
огромного масштаба – к Великой Отечественной войне. Ка-
кая битва с фашистами была самой весомой? Битвами, опре-
делившей победителей, стали Сталинградская битва и бит-
ва на Курской дуге. Война после них не кончилась, но ход



 
 
 

войны и исход ее определились. Человеку надо перенести тя-
желую поклажу через гору. Как труден путь к вершине! Си-
лы кончаются, вот, кажется, все иссякли. Хочется сбросить
груз, опуститься рядом с ним на камни и умереть. Но чело-
век, если сохранилось в нем мужество, добирается до вер-
шины – пусть ползком, и когда оглянется он с вершины на-
зад, когда увидит ужасную крутизну, которую преодолел, то
дальнейший путь, пусть тоже опасный и нелегкий, покажется
ему возможным. И он пройдет его с радостью и воодушев-
лением. Сталинградская битва была для советского народа
труднейшим подъемом в гору, с вершины которой открыва-
лась дорога к победе. И Куликовская битва для русских лю-
дей стала рубежным событием в борьбе с монголо-татарами.

В 16 в. в Московском государстве было создано постоян-
ное стрелецкое войско, численный состав которого в перио-
ды напряжённого внешнего и внутреннего положения в 17
в. достигал 40 тысяч чел. В 17 в. в Московском государстве
были установлены сборы даточных людей (зародыш рекрут-
ской повинности) и сформированы полки «нового строя»
как переходная форма от дворянского ополчения к регуляр-
ной армии. В 1680 г. Московское государство располагало
войском численностью уже около 165 тысяч человек. Кро-
ме того, к военной службе в этот период привлекалось зна-
чительное количество украинских и донских казаков. Пётр I
был создателем регулярной русской армии и флота, намного
превосходивших по системе комплектования и боеспособ-



 
 
 

ности западноевропейские постоянные армии. При Петре I
в России вооруженные силы состояли из сухопутных регу-
лярных полков, военно-морского флота, тогда же были со-
зданы военные школы. К 1725 г. вооруженные силы России
состояли из гвардии, артиллерии, 126 полков регулярных
войск и 100 тысяч иррегулярной казачьей и калмыцкой кон-
ницы. Балтийский флот в этот период имел 35 больших ли-
нейных парусных кораблей, 10 фрегатов и около 200 галер-
ных (гребных) судов с 28 тыс. матросов и офицеров. В во-
инах против иностранных захватчиков в России обычно со-
здавалось многочисленное национальное народное ополче-
ние, которое мужественно отстаивало независимость Роди-
ны. Благодаря особому характеру прогрессивных войн, ко-
торые вёл русский народ, более совершенной системе ком-
плектования, русское военное искусство 18 в. получило воз-
можность быстрого развития и стало передовым по сравне-
нию с военным искусством постоянных западноевропейских
армий, комплектовавшихся путём вербовки.

Массовые вооруженные силы мануфактурного периода
войн, созданные на основе всеобщей воинской повинности,
впервые появились во Франции во время французской бур-
жуазной революции конца 18 в. В борьбе против коалиции
феодальных государств французская буржуазия могла при-
влечь в армию только крестьянство и трудовое население го-
родов. В 1794 г. вооруженные силы Франции состояли из
1,2 млн. человек. Они были построены на принципе крат-



 
 
 

косрочной действительной службы, что обеспечивало созда-
ние больших резервов обученного населения, зачисленного
в запас. После победы французской буржуазной революции
конца 18 в. все капиталистические государства стали ком-
плектовать свои армии также по принципу всеобщей воин-
ской повинности. В армию принимались все граждане, до-
стигшие определённого возраста. Солдатская масса преиму-
щественно комплектовалась из крестьян, господствующие
классы были представлены в армии офицерским составом.
Войска воспитывались в духе национализма и шовинизма.

В годы войн против Наполеона I (1805—1813 гг.) воору-
женные силы России формировались еще по принципу бес-
срочной службы. В дальнейшем развитие капитализма в Рос-
сии, рост вооруженных сил в главнейших европейских го-
сударствах и поражение царизма в Крымской войне 1854—
1855 гг. способствовали введению в России всеобщей воин-
ской повинности. Устав о воинской повинности 1874 г. раз-
решил в России важную проблему – создание запаса обу-
ченных резервов, необходимых для развёртывания массо-
вых вооруженных сил в военное время. Воинская повин-
ность, установленная в России в 1874 г., являлась формально
всесословной. Но в условиях самодержавного строя России
в русской армии продолжали сохраняться многие феодаль-
но-крепостнические порядки. Между командным составом
и бесправной, приниженной солдатской массой оставалась
по-прежнему пропасть, отделявшая «барина» от «мужика».



 
 
 

Военная реформа 1874 г. всё же позволила создать в России
массовые вооруженные силы.

«В 19 в. в  крупных промышленных странах получи-
ло широкое развитие машинное производство. Последняя
треть 19 в. характеризовалась значительным ростом произ-
водительных сил и крупнейшими техническими сдвигами в
промышленности, что сильно способствовало увеличению
возможностей производства вооружения. Воинская повин-
ность, введённая во всех крупных капиталистических госу-
дарствах, открыла, в свою очередь, широкие возможности
дальнейшего численного роста Вооруженные как в мирное,
так и в военное время. К концу 19 века в России, Германии,
Франции, Италии, Японии, Австро-Венгрии и в других госу-
дарствах сложились массовые армии, построенные на прин-
ципах кадровой армии и кадрового военно-морского флота.

К началу 20 в. новейшие технические открытия и изоб-
ретения привели к появлению новых отраслей промышлен-
ности и дальнейшему росту производства военной техники.
Особое влияние на прогресс военной техники оказывало по-
явление и развитие таких отраслей промышленности, как
электротехническая, нефтяная, качественных сталей, авто-
мобильная, целлюлозная, авиационная, станкостроения, ма-
шиностроения, химического производства, а также развитие
железнодорожного транспорта и технических средств свя-
зи. Это позволило обеспечить массовые сухопутные армии
новыми видами вооружения, расширить строительство мно-



 
 
 

гочисленных морских флотов и начать производство бое-
вых самолетов. Установленные сокращённые сроки службы
в кадровых армиях до 2—3 и во флоте до 5 лет дали возмож-
ность охватить военным обучением в мирное время значи-
тельное количество военнообязанных. К началу первой ми-
ровой войны 1914— 1918 гг. из всех военнообязанных обу-
чение в мирное время прошли: во Франции 58%, в Германии
43%, в России 30%, что позволяло при мобилизации увели-
чить численность вооруженных сил мирного времени в 4—
5 раз» (Большая Советская энциклопедия, Москва, Государ-
ственное научное издательство "Большая Советская энцик-
лопедия", 2-е издание, главный редактор Б.А. Введенский,
том 9, 1951, с. 83).

Вооруженные силы в эпоху империализма носят резко вы-
раженный классовый характер как по назначению, так и по
принципам комплектования. Комплектование капиталисти-
ческих армий солдатами из трудящихся, которым приходит-
ся воевать за чуждые им интересы эксплуататорских клас-
сов, связано с глубокими политическими противоречиями.

Необходимость в огромной армии для ведения империа-
листических войн и боязнь правящих кругов капиталистиче-
ских стран вооружать многомиллионные массы народа при-
водят к глубокому и неразрешимому кризису военной си-
стемы капитализма. Серьёзные признаки кризиса военной
системы капитализма обнаружились в царской России еще
во время русско-японской войны 1904—1905 гг. и в период



 
 
 

первой русской революции 1905—1907 гг. Этот кризис по-
лучил выражение в массовых революционных выступлениях
солдат и матросов царской армии и военно-морского флота,
не желавших воевать за чуждые им интересы и участвовать
в подавлении рабочего движения. К такому же кризису при-
шла царская армия в 1917 г., а германская в 1918 г. В со-
стоянии, близком к кризису, находились вооруженные силы
Франции, Англии и Австро-Венгрии в это время.

Готовя свои армии для войны против СССР, западные
страны в период между двумя мировыми войнами прини-
мали все меры к тому, чтобы сделать их послушным оруди-
ем для реакционной внутренней политики и надёжным сред-
ством для агрессии против социалистического государства.
Боясь привлечения в вооруженные силы трудящихся масс,
буржуазные военные идеологи предлагали теории, в кото-
рых говорилось об отказе от массовых армий и о возвра-
щении к малым, профессиональным армиям (Фуллер, Сект,
Зольдан, де Голль и др.) или к ведению молниеносной вой-
ны одной авиацией (Дуэ и др.). Англия и США после пер-
вой мировой войны вновь вернулись к профессиональным
армиям, комплектуемым по найму. Во Франции в составе
армий, комплектуемых по принципу всеобщей воинской по-
винности, профессионалы-сверхсрочники составляли более
трети. В побеждённых странах – Германии, Австрии и дру-
гих – была также установлена система профессиональных
армий с длительными сроками службы. Но это не смогло



 
 
 

разрешить глубоких противоречий военной системы капита-
листических стран, заключающихся в том, что империали-
сты в период общего кризиса капитализма были не в состо-
янии обеспечить прочности тыла, являющегося важнейшим
из постоянно действующих факторов, определяющих судьбу
войны.

Опыт двух мировых войн показал, что империалисты вы-
нуждены были вовлекать в войну многомиллионные массы
народов, отношение которых к целям войны получает реша-
ющее значение, так как определяет моральный дух воору-
женных сил. Рост численности вооруженных сил, начавший-
ся в конце 19 в., продолжался и в начале 20 в. В 1898 г. во-
оруженные силы в каждой из главнейших западных капита-
листических держав (Германия, Франция) в мирное время
составляли 400—600 тыс. чел. Перед первой мировой вой-
ной в 1914 г. они увеличились до 500— 800 тыс. чел., а пе-
ред второй мировой войной в 1939 г. достигли, например, в
Германии 1300 тыс. чел. Дореволюционная Россия в 1898 г.
имела численность сухопутной армии мирного времени 660
тыс. чел., а в 1914 г. —1360 тыс. чел. В начале первой миро-
вой войны численность сухопутных сил каждой из главней-
ших европейских стран (Германия, Россия, Франция) пре-
высила 4 млн. чел., а к концу войны в России и Германии
достигла уже свыше 8 млн. чел.

Во второй мировой войне численность сухопутных сил
каждой из капиталистических держав (Германия, Англия,



 
 
 

США) превышала 5 млн. человек, а к концу войны в одной
Германии достигала свыше 9 млн. человек.

Формы организации армий, роды и виды войск приспо-
собляются обычно к формам и способам ведения войны. По-
скольку последние изменяются в зависимости от экономи-
ческих условий и развития производства, то в связи с появ-
лением новых технических средств борьбы возникает новый
вид вооружённых сил (авиация), меняется значение и роль
каждого старого рода войск сухопутной армии и возникают
новые роды и виды войск.

До машинного периода войн в армиях было только три ро-
да войск: пехота, конница, артиллерия и в зародышевом ви-
де существовали инженерные войска, включавшие ко време-
ни первой мировой войны слабо развитые части связи, авиа-
цию, воздухоплавательные части и др.

В ходе первой мировой войны, вследствие бурного роста
военной техники, усложнялись формы вооружённой борьбы
и наряду с развитием старых родов войск (пехоты и артилле-
рии) появились новые: бронетанковые, противовоздушной
обороны, химические, связи, автомобильные, дорожные и
другие, обеспечившие боевую деятельность основных родов
войск.



 
 
 

 
Дальнейшее развитие

вооруженных сил
 

До 19 века все силы государства, не превышавшие 200
тыс. человек, составляли одну действующую армию, развёр-
тывающуюся перед сражением на тесном пространстве, из-
меряемом немногими километрами. Даже более многочис-
ленная армия Наполеона I в таких генеральных сражениях,
как сражения под Иеной 1800 г., Ваграмом 1809 г., Бороди-
ном 1812 г., не подразделялась на отдельные армии как опе-
ративные объединения.

Непрерывный рост состава вооружённых сил в 19 в., вы-
знанный новыми буржуазными общественными отношения-
ми и возросшими экономическими возможностями, создав-
шимися на основе развития капитализма, привёл к расши-
рению масштабов войн (кампаний и операции). Бурное раз-
витие науки и техники привело к невиданной гонке воору-
жений, к бурному развитию вооружения и военной техники
всех видов. Рост состава вооружённых сил, увеличение огне-
вой и технической мощи частей и соединений на базе каче-
ственного и количественного роста вооружения способство-
вали еще в мануфактурном периоде войн непрерывному рас-
ширению фронтов боевых столкновений. Это вызвало необ-
ходимость введения в систему оперативного управления во-



 
 
 

оружённых сил таких основных оперативных объединений,
как частная армия, а впоследствии и высшего оперативного
объединения – фронта (группа армий). Сухопутные воору-
жённые силы стали подразделяться на несколько армий, чис-
ло которых непрерывно росло.

До середины 19 вена вооруженные силы государств обыч-
но назывались армией. Это объяснялось тем, что сухопутная
армия в большинстве государств составляла подавляющую
часть вооруженных сил. Воздушного флота не было, а во-
енно-морской флот чаше всего представлял независимую от
сухопутной армии организацию со своими специфическими
задачами па морских театрах военных действий. С середи-
ны 19 в. всё чаше термин «армия» стал примениться только
для обозначения сухопутных войск или войскового объеди-
нения, напр., сухопутная армия, общевойсковая армия и т. п.

Впоследствии вооруженные силы всех государств претер-
пели большие изменения, связанные с развитием производи-
тельных сил и производственных отношений. Зависимость
развития армий от экономического и политического устрой-
ства общества и их классовый характер наглядно видны на
примерах всей истории человеческого общества.

Впервые армия как оперативные объединения появляют-
ся в России перед Отечественной войной 1812 г. в связи с
тем, что русские войска вынуждены были прикрывать терри-
торию страны на очень широком фронте на трёх самостоя-
тельных направлениях. Всего было создано три армии. Прус-



 
 
 

сия впервые разделила свои войска на две армии в 1866 г.
в период австро-прусской войны и на три армии – во вре-
мя франко-прусской войны 1870—1871 гг. Франция в ав-
стро-итало-французской войне 1859 г. имела всего одну ар-
мию и только во франко-прусской войне 1870—1871 гг. раз-
вернула две армии. По планам русского командования в слу-
чае войны намечено было развернуть в 1880 г. четыре ар-
мии, в 1900 г. – шесть армий, в 1908 г. – восемь армий. Бо-
евые действия в русско-японской войне 1904-1905 гг. были
развёрнуты Японией с пятью армиями, у России была одна
армия. Увеличение русских войск в Маньчжурии, расшире-
ние фронта боевых действий и трудности управления к кон-
цу войны привели к делению действующей армии на три об-
щевойсковые армии.

В начале первой мировой войны Россия имела девять ар-
мий, в 1916 г. – тринадцать. Германия под конец войны име-
ла пятнадцать армий, Франция – десять, США – одну. В
период иностранной военной интервенции и гражданской
войны 1918—1920 гг. Советская Россия развернула шестна-
дцать армий. Во второй мировой войне 1939—1945 гг. про-
исходил дальнейший рост числа общевойсковых армий. Фа-
шистская Германия к концу войны имела 17 общевойсковых
армий, Япония – тринадцать, США – восемь армий. Возрас-
тание числа общевойсковых армий объясняется увеличив-
шейся напряжённостью борьбы в войнах, расширением стра-
тегических фронтов и увеличением вооружённых сил (коли-



 
 
 

чества дивизий, корпусов) при значительно возросших эко-
номических возможностях.

Начиная с 19 в., общевойсковые армии состояли из 2
—5 армейских корпусов и 1 кавалерийского корпуса (1—
2 кавалерийские дивизии). При несовершенных средствах
управления (отсутствие телеграфа и телефона) армией тако-
го крупного состава возможно было управлять только при
компактном её боевом построении на узком фронте, подда-
вавшемся обзору с одного командного пункта. К началу Оте-
чественной войны 1812 г. наиболее крупная по составу из
трёх русских армий: армия включала 6 пехотных корпусов
(12 пехотных дивизий), 3 кавалерийских корпуса, 18 каза-
чьих полков; всего в ней было 149 пехотных батальонов и
144 эскадрона; общая численность —127 тыс. чел., 558 ору-
дий. В русско-турецкой войне 1877—1878 гг. была выстав-
лена одна русская армия в составе 6 корпусов, включавшая
186 батальонов, 213 эскадронов, 774 орудия; её численность
была 303 тыс. человек, 90 тыс. лошадей. Затруднительность
оперативного управления такой громоздкой армией вызвала
дробление её на отряды. По плану развёртывания 1880 года
русское военное командование предусматривало армии в со-
ставе 11—15 пехотных и 3—4 кавалерийских дивизий (177
—241 батальон, 96—140 эскадронов, 476—622 орудия). Но
плану развёртывания 1890 г. были предусмотрены армии в
17— 18 пехотных дивизий, 10-12 расчётных кавалерийских
дивизий. По плану 1900 г. состав русских армий предусмат-



 
 
 

ривался в 9—12 пехотных дивизий и 4—7 расчётных кава-
лерийских дивизий, но увеличилось число армий в целом.

В связи со значительным ростом состава вооружённых
сил в целом и особыми условиями оперативного управле-
ния (два разобщённых театра) в 1900 г. – впервые в истории
военного искусства – в России предусматривается по плану
войны создание высших оперативных объединений – фрон-
тов, включающих каждый по две – четыре армии. Появление
понятия фронт вызвало, в свою очередь, возникновение но-
вых понятий: неотдельная армия, входящая в состав фронто-
вого объединения, и отдельная армия, не входящая в состав
фронта. В других государствах аналогичные фронтам выс-
шие оперативные объединения под названием группы армий
были созданы только во второй половине первой мировой
войны 1914—1918 гг.

При отсутствии фронтового управления считалось невоз-
можным управлять большим числом армий, и поэтому по-
следние создавались очень крупными. Так, Вторая русская
армия в Маньчжурии в начале февраля 1905 г. включала 4
армейских (стрелковых) корпуса и 2 крупных отряда, а всего
около 100 тыс. чел., 120 пехотных батальонов, 79 эскадро-
нов и сотен, 439 орудий. Такой состав общевойсковых армии
мануфактурного периода войны (до появления автомобилей,
автоматического оружия, самолётов, танков и других видов
боевой техники, характерных для машинного периода вой-
ны) определялся тем, что основой их была мускульная сила



 
 
 

человека и лошади (пехота и конница). Помимо артиллерии
(в которой преобладали калибры не выше 75—76 мм) ника-
кой другой боевой техники не было. Винтовка, шашка, конь
– основная боевая сила армии. Ударная сила основывалась
на штыке, а маневренная способность – на подвижности пе-
шехода (25—30 км в сутки).

Типовой состав русских общевойсковых армий периода
первой мировой войны, развёрнутых в 1914 г., был: 4  ар-
мейских корпуса, 3—4 отдельных второочередных пехот-
ных дивизий, всего 11—13 пехотных дивизий, 4—5 кавале-
рийских дивизий, общей численностью 220—250 тыс. чело-
век (176—208 пехотных батальонов, 128—158 эскадронов,
360 пулемётов, 684—768 орудий). Некоторые русские армии
имели состав до 5 армейских корпусов. В начальный пери-
од войны русские армии наступали в полосе шириной 80—
120 км. Такая большая ширина фронта объясняется линей-
ными формами оперативного построения войск и обширно-
стью пространств русско-германско-австрийского театра во-
енных действий. Типовой состав германских общевойско-
вых армий в 1914 г. на Западе был – 5 армейских (пехот-
ных, резервных) корпусов, 1 кавалерийская дивизия или 1
кавалерийский корпус, 1—2 ландверные бригады. На глав-
ном направлении были развёрнуты общевойсковые армии по
6 армейских корпусов, 1—2 кавалерийских дивизий, 276—
324 пулемётов, 650— 750 орудий. Общая численность ар-
мии —180—230 тыс. чел. Немецкие армии на западноевро-



 
 
 

пейском театре войны развёртывались для наступления в по-
лосе шириной 25—60 км. Такие узкие фронты действий ар-
мии объяснялись необходимостью выделять из состава ар-
мии осадные корпуса для атаки крепостей на пути наступле-
ния, а также стремлением немцев иметь превосходство сил
на всю глубину стратегической операции и, отчасти, извест-
ной «теснотой» театра войны.

Управление такими крупными армиями в первой миро-
вой войне облегчалось, по сравнению с 19 в., внедрением
телеграфа, телефона, радиотелеграфа и автомобиля. Бое-
вая мощь общевойсковой армии непрерывно росла за счёт
вооружения скорострельным пехотным оружием и скоро-
стрельной артиллерией (конец 19 в.), а затем пулемётами (к
началу первой мировой войны), орудиями более крупных ка-
либров (105, 122 и даже 150 мм) и миномётами (в ходе вой-
ны). Увеличение оперативной плотности, то есть степени на-
сыщенности фронта войсками и огневыми средствами, в на-
чале первой мировой войны при линейной стратегии и так-
тике того периода достигалось, как правило, путём сужения
полосы армий, так как стратегических и оперативных резер-
вов, за счёт которых можно было бы существенно менять со-
став армии, в то время не было. В позиционный период об-
щая ширина фронта наступления сильных общевойсковых
армий не превышала обычно 30—35 км, а участок проры-
ва – 12—25 км, несмотря на то, что состав общевойсковой
армии доводился до 16—28 пехотных дивизий (4—5 много-



 
 
 

дивизионных корпусов), до 1600—2800 орудий среднего и
выше калибра (без миномётов) и до 300—500 боевых само-
лётов. Англичане и французы сверх того усиливали армии
300—350 танками. Сужение фронта атаки общевойсковой
армии, несмотря на её неизмеримо возросшую боевую мощь
к концу первой мировой войны, объясняется возросшей си-
лой позиционной обороны, для преодоления которой потре-
бовалось глубокое многоэшелонное боевое построение.

В период иностранной военной интервенции и граждан-
ской войны 1918—1920 гг. в составе советских вооружён-
ных сил корпусов не было, и армии состояли из 3—6 стрел-
ковых и кавалерийских дивизий. Штаты дивизии соответ-
ствовали штатам корпусов. В этот период впервые в истории
появились конная армия, трудовая армия, запасная армия.
Конная армия – высшее оперативное кавалерийское объеди-
нение, имевшее своей основой высшие кавалерийские со-
единения, она была сильным средством оперативного манёв-
ра и удара в руках фронтового и верховного главнокомандо-
вания. Она включала 3—41/2 кавалерийские дивизии и вре-
менно придаваемые стрелковые дивизии, достигая 18 тыс.
сабель, 362 пулемётов, 52 орудий, 5 бронепоездов, 15 само-
лётов. Конная армия сыграла крупную роль в разгроме ино-
странных интервентов и белогвардейцев. Трудовые армии
состояли из войск, освободившихся в связи с ликвидацией
в 1920 г. ряда фронтов; они использовались для восстанов-
ления разрушенного войной транспорта и народного хозяй-



 
 
 

ства. Запасная армия объединяла запасные войска, готовила
массовые пополнения для фронта, а в конце войны наравне
с трудовыми армиями участвовала в хозяйственном строи-
тельстве. Трудовые и запасная армии были расформированы
с окончанием гражданской войны.

Коренным отличием армий этого периода является про-
грессивно возросшее насыщение их военной техникой: ав-
томатическим оружием, миномётами, орудиями (мелких,
средних и крупных калибров) в звеньях от батальона и вы-
ше, появлением в составе, наряду с лошадью, автомашины
и эпизодическими усилениями армий танками и авиацией.
Однако эти армии были всё же пешими армиями, с прису-
щей им низкой маневренностью. Основной ударной силой
этого периода были пехота и артиллерия. Танки, авиация и
моторный транспорт представлены были очень слабо, техни-
чески они были несовершенны, и поэтому природы армий
коренным образом изменить не могли. Это не были еще ар-
мии, отвечающие требованиям машинного периода войны.
Эго было одной из причин, почему армии не смогли до кон-
ца первой мировой войны преодолеть позиционности в бое-
вых действиях.

К началу второй мировой войны армии были усилены не
количественно, а качественно за счёт их дальнейшего тех-
ническою оснащения. Это были армии машинного периода
войны, в которых мотор и боевая машина начинают занимать
видное место, а мускульная сила человека, и особенно лоша-



 
 
 

ди, хотя и играет роль, но утрачивает своё былое значение.
Советские армии к началу второй мировой войны, отра-

жая в своей структуре передовой характер военного искус-
ства, по своей технической оснащённости, составу и удар-
ной мощи стали технически совершенными. Советская во-
енная мысль и практика, развиваясь вполне самостоятель-
но, правильно разрешили вопрос о наиболее целесообраз-
ных в оперативном отношении структурных формах, отве-
чающих требованиям машинного периода войны. В ходе Ве-
ликой Отечественной воины, наряду с развитием советского
военного искусства шло дальнейшее качественное развитие
армии. Организация армии к концу войны отразила полно-
стью богатый оперативный и тактический опыт Советских
Вооружённых Сил и огромные успехи военного хозяйства
Советской страны, обеспечившего армию вполне современ-
ным вооружением, в соответствии с последними требовани-
ями «войны моторов». Огневая, ударная сила и подвижность
армий к концу войны значительно выросли.

Армия во второй мировой войне имела различные по
составу и назначению виды. Общевойсковая армия – опе-
ративное объединение непостоянного состава, включавшее
несколько общевойсковых соединений (корпусов или от-
дельных дивизий), артиллерию и другие специальные вой-
ска, не входящие в корпуса (дивизии), органы управления и
снабжения. Такая армия действовала обычно на одном опе-
рационном направлении или части его и входила в состав



 
 
 

фронта (группу армий). Отдельные общевойсковые армии,
не входящие в состав фронтов (группы армий), действовали
на самостоятельном отдельном операционном направлении
и непосредственно подчинялись Верховному главнокоман-
дованию. Перед второй мировой войной появились новые
понятия, выражающие стратегическое назначение армий –
армия вторжения; армия прикрытия, экспедиционная армия
(десантная). Во время второй мировой войны, наряду с об-
щевойсковыми армиями, впервые появляются танковые ар-
мии, воздушно-(авиа-) десантные армии, воздушные (авиа-
ционные) армии и др.

В период Великой Отечественной войны в Советских Во-
оружённых Силах впервые в истории были созданы гвардей-
ские и ударные армии.

Великая Отечественная война и вторая мировая война в
целом внесли значительные изменения в понимание роли ар-
мии в современных операциях, в связи с изменением харак-
тера самой операции. Армейская операция стала иметь ме-
нее самостоятельный характер по сравнению с операциями
первой мировой войны; усилились тактические функции ар-
мии, сократился объём её задач.

Германия вступила во вторую мировую войну с сильней-
шими вооружёнными силами. Германские общевойсковые
армии, развёрнутые для наступления на Западноевропей-
ском фронте, в 1940 г. имели состав: 3—4 армейских кор-
пуса, 1—2 танковых корпуса (10—13 пехотных и 1 – 2 тан-



 
 
 

ковые или моторизованные дивизии). В ходе наступления
подвижные корпуса выключались из состава армии и ста-
новились самостоятельной группой фронтового назначения.
Армия поддерживались в наступлении авиацией в составе
до авиакорпуса (500—800 боевых самолётов) и обеспечива-
лись для борьбы с воздушным противником зенитной диви-
зией. Типовой состав германских армий в 1941 г. перед втор-
жением на территорию СССР был 3—5 армейских корпу-
сов (10—16 пехотных дивизий). Кроме того, армии включа-
ли: 5—8 артиллерийских полков с орудиями тяжёлых калиб-
ров, 2—4 мотоинженерных полка, значительное число мо-
стовых и понтонных колонн (парков), инженерно-строитель-
ных и дорожно-строительных батальонов и других частей
вспомогательного назначения. Наступление армий поддер-
живала авиация в составе до авиакорпуса (Большая Совет-
ская энциклопедия, Москва, Государственное научное изда-
тельство "Большая Советская энциклопедия", 2-е издание,
главный редактор С.И. Вавилов, том 3, 1950, с. 45).

Советские Вооружённые Сипы сумели не только остано-
вить напор немецко-фашистских армий, но и разгромить их.
На Советско-германском фронте состав немецких армий ко-
лебался от 10 до 16 пехотных дивизий и от 2 до 8 танковых и
моторизованных дивизий. Иногда германские армии на обо-
ронительных фронтах достигали 24— 30 пехотных дивизий.
Армии США к концу второй мировой войны имели 2—3 ар-
мейских корпуса (7—9 пехотных, 1—2 танковые и 1 авиаде-



 
 
 

сантную дивизию). На главном направлении армия США до-
водилась до состава в 4 армейских корпуса (до 12 пехотных
и 6 танковых дивизий). В типовых армиях США подвижные
дивизии (танковые и авиадесантные) составляли от 1/4 до
1/3 числа дивизий. Кроме того, в армию входила танковая
группа (около 230 танков), предназначавшаяся для усиления
корпусов. В составе американской армии, помимо штатной
корпусной артиллерии, имелась армейская артиллерия: две
артиллерийские бригады с орудиями тяжёлого калибра, одна
зенитная артиллерийская бригада и несколько истребитель-
но-противотанковых дивизионов 76-мм самоходной артил-
лерии. Японские армии состояли непосредственно из диви-
зий. Типовая японская армия состояла из 4—5 пехотных ди-
визий, 1—2 пехотных бригад. В состав некоторых японских
армий включалось по одной танковой дивизии или бригаде.

Развитие современных операций в глубину и рост авиа-
ции привели к созданию воздушно-(авиа-) десантных армии
как высшего оперативного объединения воздушно-десант-
ных войск, предназначавшихся для высадки и ведения само-
стоятельных боевых действий в тылу противника; они вклю-
чали 3—4 парашютных и посадочных десантных соедине-
ния.

Развитие авиации, рост авиационных частей и соеди-
нений, в свою очередь, потребовали создания воздушных
(авиационных) армий как высших оперативных или страте-
гических объединений, состоявших из авиационных соеди-



 
 
 

нений и имевших непостоянный состав; такие армии пред-
назначались для решения задач оперативного и стратегиче-
ского масштаба и получили своё полное организационное
оформление и количественное развитие только в ходе вой-
ны. К концу войны США имели пять таких армий в Евро-
пе и шесть в бассейне Тихого океана. Японцы имели пять
воздушных армий. Воздушные армии включали в свой бо-
евой состав по нескольку сотен боевых самолётов. Амери-
канцы имели воздушные армии тактической авиации, пред-
назначенные исключительно для совместных действий с на-
земными войсками на поле боя, и стратегической тяжёлой
авиации, предназначенной главным образом для ударов по
глубокому тылу противника, по его коммуникациям и про-
мышленным центрам. В Германии вместо воздушной армии
было принято наименование – воздушный флот; таких фло-
тов было пять.

Развязывая вторую мировую войну, фашистские агрессо-
ры – Германия, Япония, Италия – смогли подготовить силь-
ные армии вторжения, включавшие большую часть воору-
жённых сил, предназначенных для наступательных опера-
ций с решительными целями. Условия для создания эти-
ми государствами сильных армий были созданы политикой
правительств Великобритании, Франции и США, содейство-
вавших увеличению военного потенциала стран-агрессоров
(особенно Германии) и поощрявших их антисоветскую по-
литику.



 
 
 

После Второй мировой войны в западных странах, на ос-
нове изучения опыта минувшей войны, продолжается изме-
нение форм, видов и технического оснащения такого опера-
тивного объединения, как армия.

В западном обществе, основанном на эксплуатации чело-
века человеком, постоянные армии служат основным сред-
ством утверждения господства эксплуататорских классов,
подавления сопротивления угнетаемых трудящихся классов
и проведения захватнической, грабительской внешней поли-
тики.

В современных условиях основным понятием армии яв-
ляется армия как оперативное объединение войск, состав-
ляющая часть действующей армии (вооружённых сил госу-
дарства); в свою очередь, армия состоит из высших такти-
ческих соединений и отдельных частей. Состав армии зави-
сит от социальной природы вооружённых сил, от характера
войны и способов её ведения, от оперативного предназначе-
ния армейских подразделений, их видов, особенностей теат-
ра военных действий и других обстоятельств.
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