
Знаменитые кадеты 
 

Аракчеев Алексей Андреевич 
(1769–1834) 

Выпускник 2-го кадетского Императора 

Петра Великого корпуса (1787). 

Видный военный и государственный 

деятель, сыгравший выдающуюся роль в 

преобразовании отечественной артиллерии. 

 

 

 

 

 

Беллинсгаузен 

Фаддей Фаддеевич 
(1779–1852) 

Выпускник Морского кадетского корпуса 

(1797). Выдающийся мореплаватель, адмирал. 

Родился в 1779 г. на острове Эзель (ныне остров 

Сааремаа, Эстония). По окончании Морского 

корпуса в 1797 г. произведен в мичманы. В 1803—

1806 гг. на шлюпе «Надежда» под командой И. Ф. 

Крузенштерна совершил кругосветное плавание. В 

1819—1821 гг. — руководитель научной 

экспедиции вокруг Южного полюса на шлюпах 

«Восток» и «Мирный», во время которой была 

открыта Антарктида. В 1821 г. произведен в 

капитаны 1 ранга, а затем в капитан-командоры. За 

18 морских компаний награжден орденом Св. 

Георгия 4-й степени. 

В 1822—1825 гг. — командир 15-го флотского экипажа, в 1826—1827 

гг.командовал отрядом судов в Средиземном море, с 1827 г. — командир Гвардейского 

флотского экипажа. В 1828—1829 гг. участвовал в турецкой компании. В 1830 г. 

произведен в вице-адмиралы и назначен командиром 2-й флотской дивизии. С 1839 г. — 

командир Кронштадского порта, губернатор Кронштадта. Автор научного труда об 

исследованиях Антарктиды, очерков о морских путешествиях, составитель множества 

карт. Награжден орденами Св. Владимира 2-й и 3-й степеней, Св. Анны 1-йстепени, Св. 

Александра Невского. Скончался в 1852 г. 
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Даль Владимир 

Иванович 
(1801–1872) 

Выпускник Морского 

кадетского корпуса (1819). 

Выдающийся ученый-

этнограф, писатель, 

составитель знаменитого 

«Толкового словаря живого 

великорусского языка». 

В 1814—1819 гг. — кадет Морского кадетского корпуса, 

Основным делом всей жизни В. И. Даля было изучение русского языка и быта 

народа. 53 года он отдал работе над «Толковым словарем живого великорусского языка» 

(собирать материал начал в 1819 г.), который был издан в 1863—1866 гг. 

Другим большим и чрезвычайно ценным трудом В. И. Даля является сборник 

«Пословицы русского народа». Умер 22 сентября 1872 г. 

 

Крузенштерн Иван Федорович 
(1770–1846) 

Выпускник Морского кадетского корпуса (1789). 

Выдающийся мореплаватель, видный деятель 

русского флота, адмирал. В 1788 г. досрочно выпущен 

из Морского корпуса и произведен в мичманы, 

на корабле «Мстислав» участвовал в ряде сражений 

со шведами, произведен в лейтенанты. В 1793—1798 

гг. служил волонтером в английском флоте. В 1802 г. 

за 18 морских компаний награжден орденом Св. 

Георгия 4-й степени. В 1803—1806 гг., командуя 

шлюпом «Надежда», руководил первым кругосветным 

плаванием русских кораблей, за которое произведен 

в капитаны 2 ранга, награжден орденами Св. Анны 2-

й степени и Св. Владимира 3-й степени. 

С 1811 г. по 1842 г. И. Ф. Крузенштерн все свои усилия посвятил подготовке 

морских офицерских кадров в Морском кадетском корпусе. В 1811—1827 гг. — инспектор 

классов Морского корпуса, в 1827—1842 гг.— директор корпуса. При нем в учебный курс 

были включены новые предметы, увеличилась интенсивность обучения. В корпусе были 

организованы офицерские классы для подготовки офицеров из «отличнейших кадет». 

Пребывание И. Ф. Крузенштерна на посту директора корпуса считается одним из самых 

плодотворных периодов в деле подготовки будущих офицеров русского морского флота. 

И. Ф. Крузенштерн был автором многочисленных научных трудов 

по мореплаванию. Награжден орденами Св. Анны 1-й степени, Белого Орла, Св. 

Александра Невского. Скончался в 1846 г. 

 



Колчак Александр Васильевич 
(1874— 1920) 

Рроссийский адмирал, один из руководителей Белого 

движения. 

Родился 16 ноября 1874 г. в Петербурге в семье 

инженера, отставного генерал-майора морской артиллерии. 

В 1894 г. Колчак окончил Морской кадетский корпус; 

в 1900—1902 гг. участвовал в полярной экспедиции 

Петербургской академии наук. 

21 июля 1900 года из Екатерининской гавани вышла 

шхуна «Заря» первой Русской полярной экспедиции 

Академии наук под руководством Э.В.Толля. 

С 1916 г. - российский адмирал. Расстрелян 7 февраля 

1920 г. в Иркутске. 

 

 

Голенищев-Кутузов 

Михаил Илларионович 
(1745–1813) 

Выпускник Соединенной Артиллерийской и Инженерной 

школы (Санкт-Петербург, 2-й кадетский корпус, 1761). 

Выдающийся полководец, князь Смоленский, 

генерал-фельдмаршал, полный Георгиевский кавалер. 

Родился 16 сентября 1745 года в Санкт-Петербурге. 

Школу окончил с отличием, произведен в офицеры 1 

января 1761 года. 

В 1764–1765 годах принимал участие в военных 

действиях в Польше, 1770–1774 годах — в русско-

турецкой войне. За умелое командование войсками 

награжден орденом св. Георгия 4-й степени. В 1774 году под Алуштой получил пулевое 

ранение в висок, потерял правый глаз. За участие в русско-турецкой войне 1787–1791 

годов удостоен ордена св. Георгия 3-й и 2-й степеней. Закончил кампанию в чине генерал-

лейтенанта. В 1794–1797 годах — директор 1-го кадетского корпуса (Санкт-Петербург). 

С августа 1812 года — главнокомандующий действующей армией в войне против 

Наполеона. После Бородинского сражения произведен в генерал-фельдмаршалы. 

Обеспечил победу Русской армии в войне с Наполеоном. В декабре 1812 года пожалован 

орденом св. Георгия 1-йстепени. Стал первым в Русской армии полным георгиевским 

кавалером. Скончался 28 апреля 1813 года. Похоронен в Казанском соборе в Санкт-

Петербурге. В 1942 году советское правительство учредило орден Кутузова трех степеней. 

 



Макаров Степан Осипович 
(1848/1849— 1904) 

Рроссийский флотоводец и учёный, вице-адмирал 

(1896 г.). Кадет Николаевского штурманского училища 

(1858—1865 гг.) 

Родился 8 января 1849 г. (по новому стилю) в 

городе Николаеве в семье прапорщика флота. С 9 лет 

учился в морском училище Николаевска-на-Амуре, 

которое окончил первым по успеваемости. Затем 

совершил плавание на корвете «Аскольд» в Японию и 

Африку (1866—1867 гг.). 

За выдающиеся успехи в науках Макарова произвели в гардемарины (нижний чин 

морского экипажа). 

В 1867 г. в «Морском сборнике» была напечатана первая научная работа Макарова. 

В 1869 г. он получил чин мичмана и назначение на броненосную лодку «Русалка», 

где начал исследования по проблемам непотопляемости судна. В 1876 г. Макаров был 

переведён на Черноморский флот; он стал командиром военного парохода «Великий князь 

Константин», который оборудовал для перевозки линейных катеров. Во время русско-

турецкой войны 1877—1878 гг. Макаров использовал это нововведение для атак 

вражеских кораблей и положил начало развитию нового класса судов — миноносцев. Был 

награждён золотой саблей с надписью «За храбрость». 

16 декабря 1877 г. Макаров впервые в мире применил торпеды против турецких 

броненосцев. В 1881 г. он провёл гидрологические исследования в Босфорском проливе, 

удостоенные премии Петербургской академии наук. 

В 1886-—1889 гг. совершил кругосветное плавание, командуя корветом «Витязь»; 

океанографические исследования этой экспедиции вновь были отмечены премией 

Академии наук. В 1896 г. Макаров был произведён в вице-адмиралы и командовал 

эскадрой на Балтике. 

Он выдвинул идею исследования Арктики при помощи ледоколов. На построенном 

по его проекту мощном ледоколе «Ермак» учёный совершил сложные рейсы, в частности в 

1901 г. дважды подходил к берегам Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. 

В начале Русско-японской войны (1904—1905 гг.) Макарова назначили 

командующим океанской эскадрой. Сторонник активных боевых действий, вице-адмирал 

много успел сделать для усиления боеспособности русского флота. Погиб 13 апреля 1904 

г. близ Порт-Артура на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на мине. 

 

 

 

 

 

 

 



Нахимов Павел Степанович  
(1802–1855) 

Великий флотоводец, адмирал. Выпускник 

Морского кадетского корпуса (1818). 

Родился в 1802 году в Смоленской губернии в семье 

офицера. В 1822–1825 годах на фрегате «Крейсер» 

совершил кругосветное плавание. В 1827 году участвовал в 

Наваринском сражении, за которое награжден орденом св. 

Георгия 4-й степени и произведен в капитан-лейтенанты. 

Во время русско-турецкой войны 1828–1829 годов 

командовал корветом «Наварин» при блокаде Дарданелл. С 

1834 года служил на Черном море. В 1845 году произведен 

в контр-адмиралы и назначен командиром бригады 

кораблей. С 1852 года — вице-адмирал, командующий 5-й флотской дивизией. В 1853 году 

разбил турецкий флот при Синопе, за что был награжден орденом св. Георгия 2-й степени. 

В 1854–1855 годах — руководитель героической Севастопольской обороны во время 

Крымской войны 1854—1856 гг. Смертельно ранен на Малаховом кургане. Похоронен во 

Владимирском соборе в Севастополе. Советское правительство в 1944 г. учредило орден 

Нахимова двух степеней и медаль Нахимова. 

 

Радищев Александр Николаевич  

(1749–1802) 

Русский писатель, философ, революционер. 

Выпускник Пажеского корпуса (1766). 

Родился в 1749 году в семье богатого помещика. Как 

один из лучших выпускников корпуса направлен 

Екатериной II в. Лейпцигский университет (1767–1771) 

для изучения юридических наук. С 1773 года — 

юридический советник штаба Финляндской дивизии в 

Петербурге. Начинает заниматься литературной 

деятельностью, делает перевод сочинений Г. Мабли 

«Размышления о греческой истории». С 1780 года — 

помощник управляющего, с 1790 года — управляющий 

Петербургской таможней. К 1790 году закончил основной труд своей жизни «Путешествие 

из Петербурга в Москву», в котором обличались многие пороки императорской России. 30 

июня 1790 года заключен в Петропавловскую крепость, приговорен судом к смертной 

казни, замененной Екатериной II лишением чинов и ссылкой в Сибирь. При Павле I 

возвращен из ссылки, Александром I «прощен» и определен на службу в Комиссию 

составления законов. Скончался в 1802 году. До последних дней существования 

Пажеского корпуса почитался пажами как один из выдающихся его воспитанников. 

 

 

 



Римский-Корсаков  

Николай Андреевич 
(1844—1908) 

Композитор, дирижёр, педагог. Родился 18 марта 

1844 г. в Тихвине Новгородской губернии. К музыке имел 

склонность с детства. Но вначале избрал карьеру морского 

офицера. 

В 1856 г. поступил в Морской корпус в Петербурге. 

Правда, занятий музыкой не оставил. Знакомство в 

1861 г. с М. А. Балакиревым и его кружком имело 

огромное значение для дальнейшего развития таланта 

композитора. 

Однако в 1862 г. по окончании Морского корпуса 

Римский-Корсаков отправился в трёхлетнее кругосветное 

морское путешествие на клипере «Алмаз». 

По возвращении в 1865 г. Николай Андреевич поселился в Петербурге и, не 

оставляя службы во флоте, всецело занялся музыкальным образованием под руководством 

Балакирева. 

Его первым крупным сочинением стала Первая симфония (1865 г.). Затем появились 

«Увертюра на русские темы» (1866 г.), «Сербская фантазия» (1867 г.), симфоническая 

картина «Садко» (1867 г.), Вторая симфония («Антар», 1868 г.), ряд ярких поэтичных 

романсов (всего композитором написано 79 романсов). 

Успех этих сочинений был столь велик, что в 1871 г. Римского-Корсакова 

пригласили в Петербургскую консерваторию на должность профессора инструментовки и 

свободного сочинения. 

В 1873 г. Николай Андреевич окончательно оставил службу во флоте и получил 

должность инспектора военных оркестров флота (которую занимал вплоть до её 

ликвидации в 1884 г.), совмещая её с профессорскими обязанностями в консерватории. 

Главным жанром в творчестве композитора стала опера. Свою первую оперу 

«Псковитянка» он написал в 1872 г. В 1879 г. появилась «Майская ночь» на сюжет Н. В. 

Гоголя. В 1881 г. Римский-Корсаков создал, пожалуй, самое вдохновенное своё 

произведение — оперу «Снегурочка» на сюжет весенней сказки А. Н. Островского. 

После опер «Млада» (1892 г.) и «Ночь перед Рождеством» (1895 г.) композитор 

вновь обратился к былинным образам. Так была написана опера «Садко» (1896 г.), которая 

сразу получила широкую известность и популярность. 

Римский-Корсаков стал основоположником жанра оперы-сказки. Заслуги его как 

педагога также велики. Николай Андреевич воспитал около 200 композиторов, среди 

которых А. К. Глазунов, А. С. Аренский, И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев. 

Римский-Корсаков — автор учебника «Основы оркестровки», двух учебников по 

гармонии, многочисленных музыкальных статей. 

Умер 21 июня 1908 г. в усадьбе Любенск близ Луги (ныне в Ленинградской 

области). 

 



Скрябин Александр Николаевич 
(1872–1915) 

Выдающийся русский композитор и пианист. 

Выпускник 2-го Московского Императора Николая I 

кадетского корпуса (1889). 

Родился 6 января 1872 года в семье дипломата. В 

кадетском корпусе проявил интерес к музыке. Брал уроки 

фортепьяно у русского композитора С. И. Танеева. 

В 1892 году окончил Московскую консерваторию 

по классу фортепьяно. Автор многих симфоний, 

фортепьянных концертов, сонат и поэм. Много 

концертировал в России и за рубежом. 

В 1898–1903 годах — профессор Московской консерватории по классу фортепьяно. 

Скоропостижно скончался в 1915 году от заражения крови. Творчество А. Н. 

Скрябина оказало значительное влияние на европейскую музыку ХХ века. 

 

Суворов Александр Васильевич  
(1730 – 1800) 

 – великий полководец, князь Италийский, граф 

Рымникский, генералиссимус, генерал-фельдмаршал. 

Обладатель всех русских военных орденов того времени, а 

также многих иностранных наград. Выпускник 

Сухопутного кадетского корпуса 

Ранние годы 

Дата и место рождения Александра Суворова 

достоверно неизвестно, однако многие ученые считают, 

что он родился 13 (24) ноября 1730 года в Москве в семье 

генерала. Получил свой имя в честь князя Александра 

Невского. Детство его прошло в деревне, в имении отца. 

Военная семья еще с детства оставила свой 

отпечаток на судьбе Суворова. Несмотря на то, что 

Александр был слабым и часто болеющим ребенком, он хотел стать военным. Суворов 

стал заниматься изучением военного дела, укреплял свою физическую подготовку. В 1742 

году (в 12 лет) пошел служить в Семеновский полк, где провел 6,5 лет. 

В это же время обучался в Сухопутном кадетском корпусе, учил иностранные 

языки, занимался самообразованием. На дальнейшую судьбу Суворова большое влияние 

оказал генерал Абрам Ганнибал, который был другом семьи Суворовых и прадедом 

Александра Пушкина. 

Краткая биография Суворова для детей и учащихся разных классов представляет 

собой небольшой, но содержательный и интересный рассказ о его подвигах и заслугах 

перед родиной. 

Начало военной карьеры 



Во время Семилетней войны (1756-1763) находился в военном тылу (майор, 

премьер-майор), затем был переведен в действующую армию. Первые военные действия, в 

которых Суворов принял участие, произошли в июле 1759 года (атаковал немецких 

драгун). 

Затем Суворов занимал должность дежурного при главнокомандующем, в 1762 году 

получил чин полковника, командовал Астраханским и Суздальским полками. 

Военные походы 

В 1769 – 1772 во время войны с Барской конфедерацией Суворов командовал 

бригадами нескольких полков. В январе 1770 Суворову было присвоено звание генерал-

майора. Он выиграл несколько битв против поляков, получил свою первую награду – 

орден Св. Анны (1770). А в 1772 году награжден самым почетным военным орденом Св. 

Георгия третьей степени. Польская компания закончилась победой русских во многом 

благодаря действиям Суворова. 

Во время русско-турецкой войны принял решение захватить гарнизон, за что был 

осужден, а позже помилован Екатериной II. Затем Суворов оборонял Гирсово, участвовал 

в бою у Козлуджи. После этого в биографии Александра Суворова происходит охота за 

Емельяном Пугачевым, восстание которого к тому времени уже подавлено. 

В сентябре 1786 года получил звание генерал-аншефа. Во время второй русско-

турецкой войны (1787-1792) полководец Суворов принял участие в Кинбурнской битве, 

Измаильском сражении, а также битве при Рымнике. В период польского восстания 1794 

года войска Суворова штурмовали Прагу. При Павле I полководец выступил в 

Итальянском походе в 1799 году, затем в Швейцарском походе. 

В январе 1800 года Суворов по распоряжению Павла I вместе с войском 

возвращается в Россию. По пути домой он заболел, а 6 (18) мая 1800 года Александр 

Васильевич Суворов скончался в Санкт-Петербурге. Похоронен великий полководец в 

Благовещенской церкви Александро-Невской лавры. 

 

Ушаков Федор Федорович  
(1745–1817). 

Выдающийся флотоводец, адмирал. Родился в 1745 

году в Ярославской губернии. Выпускник Морского 

кадетского корпуса (1766). 

 С 1775 года — командир фрегата. В 1780 году — 

командир императорской яхты. В 1780–1782 годы — 

командир линейного корабля «Виктор», охранявшего 

русские торговые суда в Средиземном море. В 1784 году 

произведен в капитаны 1-го ранга. Во время Русско-

турецкой войны 1787–1791 годов, командуя авангардом 

Черноморского флота, разгромил турецкий флот у о. 

Фидониси. 

В 1789 году произведен в контр-адмиралы. С 1790 года — командующий 

Черноморским флотом. В 1790 году одержал победы над турецким флотом у Керченского 

пролива и Гаджибея, не допустив высадки турецкого десанта в Крыму, в августе 1791 года 



разгромил турок при Калакрии. Этот успех позволил завершить Русско-турецкую войну 

1787–1791 годов Ясским договором, который закрепил за Россией все Северное 

Причерноморье, включая Крым. 

В 1793 году произведен в вице-адмиралы. В 1798–1800 годах — командующий 

русским флотом в Средиземном море. Взятием крепости Корфу окончательно освободил 

Ионические острова из-под власти французов. За взятие крепости и острова Корфу 

произведен в адмиралы. 

В 1807 году уволен со службы по болезни. Умер осенью 1817 года в своем имении в 

Тамбовской губернии. Советское правительство в марте 1944 года учредило орден 

Ушакова двух степеней и медаль Ушакова. 30 ноября 2000 года Русская Православная 

Церковь причислила Ф. Ф. Ушакова к лику святых. 

 

Чичагов Василий Яковлевич 
(1726–1809) 

Выдающийся деятель русского флота, исследователь 

Севера, адмирал. Выпускник Морского кадетского корпуса 

(1741). 

Происходил из дворянского рода Чичаговых. 

Учился первоначально в Школе навигацких наук, после 

чего получил дополнительное образование в 

Великобритании на королевском флоте. Обучение 

завершил в 1742 году, после чего с 16-ти лет поступил на 

службу в российский флот. 

В 1764 году был назначен помощником главного 

командира Архангельского порта. 

В 1764 году был назначен помощником главного командира Архангельского порта. 

Находясь на этой должности, дважды — в 1765 и 1766 годах — отправлялся в «секретные 

экспедиции» на трёх кораблях из порта Кола к Камчатке и Северной Америке. 

Предположительно в марте-мае 1765 года корабли «Чичагов», «Панов» и «Бабаев» 

стояли в Екатерининской гавани, готовясь к походу. 

Целью экспедиций было обнаружение «морского прохода Северным океаном в 

Камчатку» (проект академика М. В. Ломоносова, который предположил, что длительный 

солнечный прогрев в полярный день приводит к освобождению океана вокруг полюса ото 

льда). 

Однако из-за тяжелой ледовой обстановки эти экспедиции не смогли пройти дальше 

Шпицбергена. После чего вынуждены были возвращаться в Архангельск. 

Впоследствии Чичагов занимал пост главного командира Архангельского, 

Ревельского и Кронштадтского портов. Во время Русско-турецкой войны в 1772—1774 

годах Чичагов командовал одним из отрядов Донской флотилии, которая обороняла 

Керченский пролив. В 1782 году получил звание адмирала. 

После смерти адмирала С. К. Грейга, Екатерина II назначила Чичагова 

командующим флотом во время войны со шведами. В этой должности он одержал победы 

над превосходящими силами противника в Эландском (1789 год), Ревельском (1790 год) и 



Выборгском сражениях, взяв при этом в плен множество кораблей, фрегатов и других 

судов, более 5000 солдат и до 200 офицеров, в том числе шведского контр-адмирала. Эти 

победы принудили шведского короля Густава III к скорому заключению мира. 

С именем Чичагова связан известный исторический анекдот, согласно которому во 

время аудиенции у Екатерины II адмирал, рассказывая о выигранном сражении, так 

увлекся, что, позабыв об этике и правилах приличия, начал обильно материться, ругая 

шведов. Опомнившись, Чичагов смутился и принялся просить прощения, но Екатерина 

тактично сделала вид, что не поняла непристойных выражений, сказав: «Ничего, Василий 

Яковлевич, продолжайте; я ваших морских терминов не разумею». 

В 1793 году назначен командующим экспедиционным флотом (25 линейных 

кораблей, 7 фрегатов и нескольких мелких судов), предназначенным для участия, 

совместно с британским флотом, в блокаде побережья революционной Франции. 30 июня 

флот Чичагова вышел из Ревеля и направился к берегам Британии, где стал на якоре у 

острова Мэн. 13 июля в Северное море, для участия в блокаде, была отправлена эскадра 

адмирала Круза (9 линейных кораблей и 3 фрегата). Эскадра Круза участвовала в блокаде 

около двух недель, 14 августа у острова Борнхольм она соединяется с остальным флотом 

Чичагова, который в это время возвращался в Россию. 20 августа флот вернулся в Ревель. 

Вышел в отставку в 1797 году. Умер 4 апреля 1809 года, был похоронен на 

Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Надпись на надгробном памятнике, 

сочинённая лично Екатериной II, гласит: 

С тройною силою шли шведы на него. Узнав, он рек: Бог защитник мой. Не 

проглотят они нас. Отразив, пленил и победы получил. 

Память об адмирале В. Я. Чичагове увековечена в названиях островов, архипелага, 

залива и мыса в Северном Ледовитом океане. В числе девяти выдающихся сподвижников 

императрицы Екатерины II В. Я. Чичагов изображен на пьедестале памятника Екатерине II 

в. Санкт-Петербурге. Скончался в 1809 г. 

 

Захава Борис Евгеньевич 
(1896–1976) 

Выпускник 3-го Московского Императора 

Александра II кадетского корпуса (1913). 

Выдающийся советский актер и режиссер, народный 

артист Советского Союза, ректор театрального училища 

им. Б.В. Щукина. Родился 25 мая 1896 года. В корпусе по-

настоящему полюбил театр. В спектакле к 100-летней 

годовщине войны 1812 года сыграл роль Наполеона. После 

окончания кадетского корпуса поступил в Коммерческий 

институт, который бросил после знакомства с Е.Б. Вахтанговым. Участвовал в создании 

театральной студии вместе с Е.Б. Вахтанговым, а затем и самого театра. Ведущий актер и 

режиссер театра им. Е.Б. Вахтангова. В течение почти 40 лет возглавлял Щукинское 

театральное училище. Свою актерскую жизнь закончил ролью фельдмаршала М.И. 

Кутузова в фильме С.Ф. Бондарчука «Война и мир». Скончался 25 ноября 1976 года. 

 



Карбышев Дмитрий Михайлович 
(1880–1945) 

Выпускник 1-го Сибирского Императора Александра 

II кадетского корпуса (1898). 

Советский военный инженер, ученый, генерал-

лейтенант инженерных войск, профессор, доктор военных 

наук, Герой Советского Союза (посмертно). В 1900 году 

окончил Николаевское военное инженерное училище, в 

1911 году – Николаевскую военную академию. Участвовал 

в русско-японской войне, был строителем фортов 

Брестской крепости (1911–1914). Во время Первой мировой войны руководил 

инженерными работами на Юго-Западном фронте. После Октябрьской революции – на 

различных инженерных должностях в Красной Армии. С 1926 года – начальник кафедры в 

Академии им. М.В. Фрунзе. Автор свыше 100 научных трудов по различным аспектам 

военного инженерного искусства и военной истории. 

В начале Великой Отечественной войны, находясь на Западном фронте, был 

тяжело ранен и попал в плен. Категорически отказался перейти на службу к 

фашистам. Зверски замучен фашистами 18 февраля 1945 года в лагере Маутхаузен. 

Д.М. Карбышеву установлены памятники в Москве, Омске, Таллине, Маутхаузене. 

 

Можайский Александр Федорович 

(1825–1890) 

Выпускник Морского кадетского корпуса (1841). 

Контр-адмирал, изобретатель в области 

воздухоплавания и авиации, создатель одного из первых в 

мире летательных аппаратов тяжелее воздуха. В 1841–

1862 и в 1879–1882 годах. служил в военно-морском 

флоте. В 1862–1879 годах – в гражданских ведомствах по 

проведению крестьянской реформы. 

С1856 г. занялся воздухоплаванием. В 1876 году с 

успехом демонстрировал полеты своих моделей. В ноябре 

1881 году получил патент на изобретенный им 

«воздухоплавательный снаряд» – самолет, который был 

испытан в 1882 году в Красном Селе. В 1882 году вышел в отставку, скончался в 1890 

году. Его имя носит Военная инженерно-космическая академия в Петербурге. 

 

 

 

 

 

 

 



Мосин Сергей Иванович 

(1849–1902) 

Выпускник Воронежского Великого князя 

Михаила Павловича кадетского корпуса. 

Выдающийся русский конструктор-оружейник, 

генерал-майор. Родился в 1849 году в Воронежской 

губернии. В 1875 году окончил Михайловскую 

артиллерийскую академию. Многие годы проработал 

на Тульском оружейном заводе. В 1894–1902 годах – 

начальник Сестрорецкого оружейного завода. 

Первой крупной работой С.И.Мосина была переделка однозарядной винтовки на 

магазинную (1882) в целях повышения скорострельности. В 1890 году Мосин разработал 

образец многозарядной винтовки, которая по своим показателям превзошла многие 

зарубежные образцы и была принята на вооружение в 1891 году. В том же году Мосин 

удостоен Михайловской премии. Пережив все современные ей конструкции, винтовка 

Мосина оставалась на вооружении Советской Армии до тех пор, пока не была заменена в 

начале 1950-х годов карабином Симонова. Работы Мосина оказали большое влияние на 

развитие отечественной оружейной техники. 

 

Нестеров Петр Николаевич 
(1887–1914) 

Выпускник Нижегородского графа Аракчеева 

кадетского корпуса (1904). 

Выдающийся русский военный летчик, 

георгиевский кавалер, штабс-капитан. Родился 15 февраля 

1887 году в Нижнем Новгороде в семье офицера. В 1906 

году окончил Михайловское артиллерийское училище, в 

1912 году – офицерский класс Офицерской 

воздухоплавательной школы. Занимался изучением 

маневренных возможностей самолетов. Подробно 

исследовал работу рулей управления самолетом на 

глубоких виражах. Организовал несколько дальних 

перелетов. В сентябре 1913 года первым в мире выполнил «мертвую петлю» – фигуру 

пилотажа, впоследствии названную в его честь «петлей Нестерова». С февраля 1914 года – 

начальник 11-го корпусного авиационного отряда. Погиб в августе 1914 года, протаранив 

австрийский самолет. 

 


