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Осовец - русская опорная крепость, 
возведённая на реке Бобры у польского 
местечка Осовице (ныне 
деревня Осовец-Крепость) в 50 
километрах от города Белосток,  с целью 
обороны коридора между реками Неман 
и Висла — Нарев — Буг, с важнейшими 
стратегическими направлениями 
Петербург — Берлин и Петербург — 
Вена. Крепость имела важнейшее 
стратегическое значение — она 
являлась одним из центров обороны так 
называемого «Польского мешка», 
выступающей глубоко на запад и 
уязвимой с северного и южного флангов 
территории Царства Польского. Осовец 
невозможно было обойти — на север и 
на юг от крепости располагались 
непроходимые болота, и единственной 
возможностью для германского 
командования продвинуться дальше на 
этом направлении было взять её.



К началу Первой мировой войны гарнизон крепости возглавлял генерал-лейтенант 
Карл-Август Шульман. В январе 1915 года его заменил генерал-майор Николай 
Бpжозовский, который командовал крепостью до конца активных действий гарнизона в 
августе 1915 года.  Гарнизон крепости состоял из 1 пехотного полка, двух 
артиллерийских батальонов, сапёрного подразделения и подразделений обеспечения. На 
вооружении гарнизона состояли 200 орудий. Пехота была вооружена винтовками и 
пулеметами. 



Для немцев через Осовец лежал кратчайший путь в Россию. Поэтому во время Первой мировой 
войны крепость пытали взять штурмом ТРИ раза: 
Первый штурм — сентябрь 1914 года. Успешно отбит.
3 февраля 1915 года – второй штурм крепости Осовец. Генеральный штаб русской армии, зная о 
больших разрушениях, пожарах и тяжёлых потерях среди личного состава, поставил перед 
частями, оборонявшими Осовец, задачу продержаться в течение 48 часов. Русские 
подразделения смогли не только выстоять двое суток, но и отбить штурм.



Через 5 месяцев, в июле 1915 г. состоялась третья попытка атаковать неприступную 
крепость Осовец. Именно она стала тем решающим моментом, который навсегда вошел в 
историю российской военной славы. Началось новое наступление. Не полагаясь более на 

мощь крепостных орудий, германское командование решило использовать боевые 
отравляющие вещества, первое применение которых состоялось на Западном фронте на реке 

Ипр в апреле 1915 года.
На германских позициях под 
Осовцом было развёрнуто 30 
газобаллонных батарей, 
которые в 4 часа утра 6 августа 
1915 года, дождавшись 
попутного ветра, начали выпуск 
хлора. 



Никаких эффективных средств защиты от газа у русских 
частей не было. В результате 226-й Землянский полк, 
державший оборону на направлении главного удара, понёс 
тяжёлые потери. 9-я, 10-я и 11-я роты были выведены из 
строя полностью, в остальных держать оборону могли по 
несколько десятков человек. 
 

Русские артиллеристы, также попавшие 
под газовую волну, не могли вести огонь. 
Всего выбыли из строя до 1600 человек, 

оборонявших крепость, остальные 
получили менее тяжёлую степень 

отравления.



Вслед за газовой атакой начался обстрел со стороны германской 
артиллерии, причём часть снарядов также имела химический заряд. 
За этим началось наступление германской пехоты, в котором 
участвовало в общей сложности до 7000 человек. Командование 
посчитало, что гарнизон мертв. С легкостью захватив первые две 
линии обороны, которые полностью обезлюдели, немцы уверенно 
продвигались дальше. Когда они приблизились к Рудскому мосту, 
появилась реальная опасность его захвата, что фактически означало 
бы непременное падение Осовца.

В этой ситуации комендант крепости генерал-
лейтенант Н. А. Бржозовский приказал 
организовать артиллерийский огонь по уже 
занятым противником участкам Сосненской 
позиции и контратаковать в штыки «всем, 
чем можно». 



В контратаку пошли остатки 8-й, 12-й и 13-й рот и переброшенная из 
крепости немного менее пострадавшая 14-я рота. Контратаку 
возглавил командир 13-й роты Землянского полка подпоручик 
Владимир Котлинский. Когда немецкая пехота подошла к передовым 
укреплениям крепости, им на встречу поднялись оставшиеся 
защитники первой линии, чуть больше 60 человек. Контратакующие 
имели ужасающий вид — с изувеченными химическими ожогами 
лицами, замотанными в тряпки, сотрясаясь от жуткого кашля, 
буквально выплевывая куски легких на окровавленные гимнастерки. 



Немцы, будучи уверенные в однозначной победе 
и не ожидая встретить на своем пути 
уничтоженного ядовитыми парами 
противника, увидев настоящую Атаку 
Мертвецов, пришли в настоящий ужас и 
сверхъестественный страх.
Они сначала начали отступать, не веря своим 
глазам, а потом и вовсе случилось невиданное. 
Несколько десятков русских обратили в бегство 
7-тысячную германскую пехоту. Много немцев 
погибло на проволочных сетях перед второй 
линией окопов от огня крепостной артиллерии, 
так как в панике они давили и топтали друг 
друга. В этой атаке был смертельно ранен и 
погиб подпоручик Котлинский, который в 1916 
г. был посмертно награжден орденом Святого 
Георгия 4 степени.
В 8 часов утра немецкий прорыв был 
ликвидирован, а уже в 11 стало ясно: штурм 
отбит полностью.

Этот неслыханный подвиг получил в 
истории название «Атака мертвецов».



Интересна выдержка из воспоминаний 
непосредственного участника Атаки Мертвецов:

Я не могу описать озлобления и бешенства, с которым 
шли наши солдаты на отравителей-немцев. Сильный 
ружейный и пулемётный огонь, густо рвавшаяся 
шрапнель не могли остановить натиска рассвирепевших 
солдат.
Измученные, отравленные, они бежали с единственной 
целью — раздавить немцев. Отсталых не было, 
торопить не приходилось никого. Здесь не было 
отдельных героев, роты шли как один человек, 
одушевлённые только одной целью, одной мыслью: 
погибнуть, но отомстить подлым отравителям.
<…> Немцы не выдержали бешеного натиска наших 
солдат и в панике бросились бежать. Они даже не 
успели унести или испортить находившиеся в их руках 
наши пулемёты.



Впервые термин «атака мертвецов» был 
введён в оборот в 1939 году военным 
инженером-фортификатором Сергеем 
Александровичем Хмельковым в работе 
«Борьба за Осовец». 

Факторы победы:
- Германская пехота была морально не 

готова к сопротивлению противника. 
Думали, что русские не выжили. 

- Пехота попала в облако газов, 
предназначавшихся для русских. В 
результате из строя выбыли несколько 
сотен немецких солдат.

- Пехота русских поддерживалась 
артиллерией

- Психологически эффект: вид идущих в 
атаку солдат, пострадавших от газовой 
атаки, произвёл на противника 
неизгладимое впечатление.



Итоги:

События 6 августа 1915 года стали последним 
героическим актом обороны крепости Осовец. 
Положение на фронте было таково, что 
её дальнейшая оборона не имела смысла. Спустя 
несколько дней Генеральный штаб отдал приказ 
прекратить бои и начать эвакуацию гарнизона.
Эвакуация была завершена 22 августа. Уцелевшие 
укрепления и всё имущество, которое нельзя было 
вывезти, были взорваны русскими сапёрами.
25 августа руины крепости были заняты 
германскими войсками.

Однако, в этой атаке немцы потеряли часть 
оружия и боеприпасов. Погибло большое число 
немецких солдат. Русские выиграли время для 
эвакуации гарнизона и близлежащих сел. 
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