
Место и роль Беларуси в историческом и геополитическом процессах 49

БОБРУЙСКАЯ КРЕПОСТЬ В ВОЕННЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 
СОБЫТИЯХ  ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА 

И. И. Прокопенко, А. Е. Жукова 

Учреждение образования «Гомельский государственный технический 

университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 

Научный руководитель С. А. Елизаров, д-р ист. наук, профессор 

Бобруйская крепость заложена по указу российского императора Александра I 

от 16 июня 1810 г. Это решение было принято в связи с осложнением внешнеполи-

тической обстановки и необходимостью защиты западной границы Российской им-

перии. Старожилы города ошибочно называют крепость екатерининской. Однако 

Екатерина II никогда не бывала в Бобруйске и его окрестностях, так как город вошел 

в состав Российской империи в то время, когда императрица уже не путешествовала 

на дальние расстояния. 

Руководство строительством на первом этапе было поручено инженер-капитану 

Теодору Нарбуту, разносторонне одаренному человеку. Он был ученым, историком, 

археологом, фольклористом, литератором, краеведом, переводчиком. Им был разра-

ботан детальный план строительства крепости. С этим планом Т. Нарбут выступил в 

Петербурге, где его предложение поддержал генерал-майор Карл Иванович Оппер-

ман. По скорректированному К. И. Опперманом плану строительство крепости было 

намечено по правому берегу реки Березины в устье реки Бобруйки. К. И. Опперман 

сам проводил рекогносцировку местности, убедив начальство, что крепость необхо-

димо строить именно здесь, на судоходно реке Березине, неподалеку от судоходной 

же части р. Неман, вместо предполагавшегося ранее возведения крепости у Рогачева 

на р. Днепр. Крепость Бобруйск должна была служить опорным пунктом в Полесье и 

плацдармом для сбора войск в случае войны России на западе. 

Таким образом, кроме существовавших тогда крепостей в Риге и Киеве (Печер-

ская крепость), решено было усилить западную границу постройкой между этими 

двумя пунктами новых крепостей – Бобруйска и Динабурга и вспомогательной Бо-

рисовской. 

Бобруйская цитадель создавалась с использованием новейших достижений 

фортификационного мастерства и строительной техники. По другую сторону 

Бобруйки проектировалось возвести передовое укрепление под названием нагорно-

го, а на левом берегу предположен был тет-де-пон. Работы здесь велись весьма ин-

тенсивно и к концу 1811 г. все фронты, направленные на север, запад и юг, обладали 

уже внушительной оборонительной силой. Только прибрежный фронт, тет-де-пон и 

нагорное укрепление не были доведены до надлежащего вида. Крепость возводили 

тысячи солдат и крепостных крестьян Могилевской, Минской, Черниговской губер-

ний, а материалы доставлялись с Украины, Карелии, Кавказа и Урала. 

В конце 1811 г. было получено указание привести крепость в оборонительное 

состояние ввиду ожидавшейся войны. К июню 1812 г. это было выполнено и 

цитадель могла уже встретить неприятеля. Были насыпаны валы, построено пять 

основных бастионов, сделаны другие земляные укрепления, а также часть внутрен-

них построек. В крепость был введен гарнизон в 8000 человек и около 300 орудий. 

Бобруйскую крепость причислили к первому классу оборонительных сооружений 

Российской империи, она считалась одной из лучших, так как была оснащена по 

последнему слову европейского военного искусства периода развития гладкост-

вольной артиллерии.  
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К началу франко-русской войны 1812 г. Бобруйск представлял солидную дол-

говременную преграду, основательно подготовленную на случай осады, особенно 

против прямой атаки. Крепость состояла из бастионных фронтов с равелинами. 

В равелинах и бастионах были каменные блокгаузы и земляные траверсы, установ-

лены палисады у эскарпов и штурмфалы по наружным крутостям брустверов. 

Армия Наполеона в окрестностях Бобруйска появилась в июле 1812 г. К этому 

времени крепость усилена была еще искусственными препятствиями, приняты меры 

на случай штурма. На крепостных верках установлено 330 орудий разных калибров, 

сделан годовой запас боевых припасов и полугодовой продовольственных на 8 тысяч 

человек. Сверх того, для 18 батальонов устроены бараки и землянки, а для пороха – 

блиндированные помещения. Войска крепости Бобруйск были подчинены времен-

ному военному губернатору генерал-майору Г. И. Игнатьеву. 

Под защитой крепости командующий 2-й русской армией П. И. Багратион дал 

трехдневный отдых своим частям, усилил их шестью батальонами бобруйского гарни-

зона и оставил в Бобруйске больных и раненых. Благодаря мощнейшим подземным 

коммуникациям 2-я русская армия получила возможность для переформирования, от-

дыха, пополнения личного состава, запасов фуража, боеприпасов и провианта. 

Ослабленный гарнизон численностью всего около семи тысяч человек не соот-

ветствовал размерам крепости и был достаточен лишь против внезапной атаки или 

блокады. Имелось в виду, что в случае крайней опасности на помощь мог прийти 

стоявший  в 80 верстах в Мозыре русский 2-й резервный корпус Эртеля. 

Для наблюдения за крепостью и этим корпусом сначала на Березине находился 

французский кавалерийский корпус Латур-Мобура, который по занятию Смоленска 

был заменен дивизией Домбровского с добавлением ему кавалерии (15 батальонов и 

12 эскадронов). Не имея осадной артиллерии и считая овладение Бобруйска откры-

той силой делом рискованным, Домбровский, получив небольшое подкрепление, ог-

раничился только блокадой, которая продолжалась с июля по ноябрь 1812 г. Блокада 

была снята в ноябре 1812 г. с приближением 3-й западной Дунайской армии. 

Таким образом, Бобруйская крепость выполнила свое назначение, ослабив силы 

неприятеля и воспрепятствовав планам французского маршала Даву пересечь 

2-й русской армии князя П. И. Багратиона путь из Слуцка к Березине и Днепру на 

соединение с 1-й русской армией. «Ни одна крепость никогда не являлась столь по-

лезной, как Бобруйская», – писал в 1812 г. генерал-майор А. И. Михайловский-

Данилевский в книге «Герои Отечественной войны».  

По изгнании французов из России, в виду выяснившегося значения Бобруйской 

крепости, приступили к ее достройке, усилению люнетами и контрминной системой. 

Вместе с тем была начата постройка каменных помещений для гарнизона и порохо-

вых погребов. По штатной ведомости 1816 г. крепость Бобруйск числилась крепо-

стью первого  класса. 

В 1818 г. инженером К. И. Опперманом был составлен новый проект пере-

стройки Бобруйска. По этому проекту крепость и возводилась вплоть до 1825 г., 

представляя собой следующее: 

– главный вал крепости бастионного начертания с шестью бастионами и двумя 

полубастионами; 

– горжевой вал – полигонального начертания с двумя малыми пониженными 

бастионами у его части; 

– фронты главного вала, усиленные равелинами; 

– в горжах равелинов двухэтажные каменные редюиты с пристроенными к ним 

капонирами; 
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– двухэтажные редюиты-батареи, служащие одновременно базами для контр-

минной системы; 

– подступы к горжевому валу обстреливаются фланговым огнем из двух капо-

ниров, с флангов двух малых бастионов и с двух отдельных люнетов: одного – 

у правого фланга, другого – на острове заливчика р. Березины. 

В 1920–1923 гг. в Бобруйске служили члены тайных обществ декабристов. 

В составе пехотной дивизии, расквартированной в городе, были руководители Ва-

сильковской управы «Южного общества» декабристов С. И. Муравьев-Апостол 

и М. П. Бестужев-Рюмин. Именно они были авторами одного из проектов государст-

венного переворота, вошедшего в историю как «бобруйский план». Предполагалось 

использовать намеченный императором Александром I на сентябрь 1923 г. смотр 

войск Бобруйского гарнизона, во время которого планировалось арестовать импера-

тора, заточить его в подземелье и двигаться на Петербург, чтобы принять Конститу-

цию. Предполагалось, что выступление в Бобруйске станет сигналом к восстанию в 

Москве, Петербурге и других городах. 

Этот план поддержали декабристы, члены «Южного общества» подполковник 

В. С. Норов и полковник И. С. Повало-Швековский. Участники заговора рассчиты-

вали на выступление четырех полков, в которых они служили: Черниговского, Пол-

тавского, Алексопольского пехотного и 18-го егерского.  

Планы государственного переворота обсуждались декабристами в январе 1823 г. 

на очередном съезде декабристов «Южного общества» в Киеве. Активными сторон-

никами скорейшего выступления были С. И. Муравьев-Апостол и М. П. Бестужев-

Рюмин. По словам С. И. Муравьева на совещаниях шел разговор и об убийстве царя, 

но «ничего не было решено».  

Утром 12 сентября в Бобруйскую крепость прибыл император Александр I. 

В ночь с 12 на 13 сентября на охрану в крепости и на главную гауптвахту был по-

ставлен батальон 18-го Егерского полка, где служил декабрист В. С. Норов. Но этим 

случаем декабристы так и не воспользовались: без согласия центрального руково-

дства «Южного общества» и поддержки «Северного общества» М. П. Бестужев, 

С. И. Муравьев и их сторонники не решились на осуществление плана. 

Согласно программному плану Южного общества о государственном и общест-

венном строе России («Русская правда»), разработанному П. И. Пестелем, Бобруйск 

становился пограничным с Польшей городом. После победы декабристов планиро-

валось провести границу революционной России с революционной Польшей от Бо-

рисова по Птичи, оставляя Минск и Слуцк на польской стороне 

После разгрома декабрьского (1825 г.) восстания на Сенатской площади Петер-

бурга в Бобруйской крепости был арестован командир Полтавского полка В. К. Ти-

зенгаузен и отправлен в Могилев. В начале 1826 г. прапорщик С. Трусов предпринял 

неудачную попытку поднять в Бобруйске восстание полка. 

После подавления восстания на Сенатской площади Бобруйскую крепость пре-

вратили в политическую каторжную тюрьму, первыми узниками которой и стали 

декабристы (Е. Апостол-Кергач, В. Рыбаковский, В. Тизенгаузен, И. Бурцев, Н. Бул-

гарин, П. Бестужев, А. Гвоздев).  
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Период середины XVII – начала XVIII в. характеризуется пребыванием терри-

тории Беларуси (в составе Речи Посполитой) в положении политического и эконо-

мического кризиса. Во второй половине XVIII в. экономика постепенно вышла из 

тяжелого кризиса, в котором находилась целое столетие. 

Причины экономического подъема на белорусских землях. Во-первых, быст-

рый рост населения. В 1717 г. в Беларуси жили около 1,5 млн чел., в 1791 г. – выше 

3,6 млн. До конца XVIII в. население белорусской деревни превысило рамки 1648 г., а 

городские жители составляли около 11 % населения. На основе роста числа населения 

увеличилось производство хозяйства и промыслов. Во-вторых, рост спроса на сельско-

хозяйственные продукты. Объем внутреннего рынка села увеличился в основном пото-

му, что возросло население городов и товарно-денежные отношения. Внешний рынок 

оживился из-за резкого повышения цен на зерно в европейских государствах, и феодалы 

расширяли посевы зерновых культур. В-третьих, приметные внутриполитические пре-

образования в Речи Посполитой. Под влиянием развития товарно-денежных отношений 

в занимающемся предпринимательством и рационализацией хозяйства классе увеличи-

лась заинтересованность в развитии рынка и общих условий для развития страны. Для 

этого были приняты административные реформы для усиления аппарата центральной 

власти, основана Казначейская комиссия. В 1775 г. изданы законы, позволяющие меща-

нам покупать феодальные наделы и входить в состав шляхты, а шляхте заниматься 

предпринимательской деятельностью и торговлей. В-четвертых, были приняты меры по 

улучшению дорог. Во второй половине XVIII в. прокладываются Пинско-Слонимские и 

Пинско-Волынские тракты, строится большак из Витебска в Смоленск, проводятся ра-

боты по очистке и регулировке рек, строительству речных портов и мостов. В конце 

XVIII в. территория Беларуси была покрыта довольно густой сетью грунтовых дорог 

[3, с. 41]. С целью наведения порядка в 1766 г. на рынке вводится единая для ВКЛ мера 

веса, объема и длины. Также в 1764 и 1775 гг. вводилась «генеральная мытная пошли-

на», по условиям которой шляхта, духовенство и король обязались выплачивать по-

шлину, составляющую не больше 6 % для духовенства и не больше 7 % для светских 

кредиторов. Расширились фольварки для освоения новых земель, в панской собствен-

ности укоренялась агротехника, возрастало поголовье домашнего скота, что содейство-

вало повышению урожайности. Увеличилась товарность вотчинного сельского хозяйст-

ва, расширились ее связи с рынком. Буйные помещичьи владения производили главным 

образом для сбыта на местный рынок или для торговли за границей (на севере Беларуси 


