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Тутмосиды — современное общепри-
нятое обозначение группы фараонов 
XVIII династии, создавших древне-
египетскую мировую державу Нового 
царства. Третий фараон этой дина-
стии, Тутмос I (ок. 1504 — 1492 до 
н. э.), по-видимому, не состоял в близ-
ком родстве с царями-предшественни-
ками. В дальнейшем на троне находи-
лись его прямые потомки Тутмос II 
(ок. 1492 — 1479 до н. э.), Тутмос III 
(ок. 1479 — 1425 до н. э.), Аменхотеп II 
(ок. 1425 — 1397 до н. э.), Тутмос IV 
(1397–1388 до н. э.). История заво-
еваний и побед Т. в основном доку-
ментирована их надписями в храмах 
и на стелах, а также кладбищенскими 
жизнеописаниями их служащих.
Уже в начале правления Тутмоса I его 
армия достигла в Нубии IV нильского 
порога. А поскольку главной ударной 
силой воинства фараонов к этому вре-
мени стало вой ско колесничное, Тут-
мосу I впервые в египетской истории 
удалось совершить и дальний набег 
в Переднюю Азию. Пройдя древнюю 
Палестину и Сирию, он оставил на 
восточном берегу Ефрата победную 
надпись, знаменующую северный 
предел его «державы». Контроль над 
этими территориями был важен для 
безопасности северо-восточных ру-
бежей Египта (уязвимость которых 
болезненно ощущалась с правления 
гиксосов), а также позволял беспре-
пятственно получать столь необхо-
димые в бронзовом веке медь и оло-
во. Однако небольшие государства 
Сирии-Палестины прежде входили 
в сферу влияния верхнемесопотам-
ского царства Митанни, с которым 
пришлось соперничать наследникам 
Тутмоса I. Задача последовательного 
покорения этих городов-государств 
была в основном решена Тутмосом III, 
чей полководческий талант проявил-
ся уже при его первом военном похо-
де и битве у Мегиддо. За более чем 
полтора десятка военных кампаний 
этот воитель расширил египетскую 
державу до пределов, за которые 

не суждено было ступить никакому 
другому фараону: от 4-го нильского 
порога на юге до Ефрата на севере. 
Военно-политические успехи Тут-
моса III воспеваются в пространных 
выдержках из летописей, высеченных 
на стене Карнакского храма в Фивах, 
на установленной там же «Поэтиче-
ской стеле» и даже в «Сказке о взятии 
Яффы». В правление Аменхотепа II 
и Тутмоса IV, тоже совершавших во-
енные походы, правители Митанни 
были вынуждены признать верхо-
венство фараонов над Сирией-Па-
лестиной. В эти же два царствова-
ния военный грабеж сопредельных 
территорий все больше сменялся их 
мирной планомерной эксплуатаци-
ей с организацией соответствующей 
системы управления. Нубией руко-
водила египетская администрация; 
государства Сирии-Палестины, хотя 
и выплачивали дань, в подавляющем 
большинстве сохранили автономию 
на манер протекторатов. Покорность 
сиро-палестинских правителей и до-
брососедство с великими державами 
Передней Азии (Митанни, Вавилони-
ей и т. д.) обеспечивались не только 
военной мощью Египта, но и тем, что 
фараоны периодически посылали им 
золото, добывавшееся в  огромных 
объемах преимущественно в Нубии.
В  правление Т. в  общественно-по-
литической жизни Египта заметно 
возросло значение армии и влияние 
военачальников. Вместе с  тем экс-
плуатация природных и  людских 
ресурсов подвластных территорий 
позволила Т. щедро одаривать культы 
богов, прежде всего Карнакский храм 
Амона — главного бога столичного го-
рода Фивы. С правления Тутмоса I 
там велось грандиозное каменное 
строительство, и созданный тогда зод-
чим Инени «тип египетского храма 
дожил до последних дней древнееги-
петской культуры» (О. Д. Берлев).
Другим нововведением Тутмоса  I 
стало устройство потаенной царской 
гробницы в скалах так называемой 

Долины Царей на западном берегу го-
рода Фивы, что стало правилом для 
последующих фараонов Нового цар-
ства. Можно сказать, что Т. основали 
самое знаменитое в мире кладбище. 
Стены их погребальных камер распи-
саны текстами из иллюстрированного 
сборника «Амдуат» о вечном возро-
ждении Солнца-Ра. Обособленные 
от усыпальниц поминальные храмы 
государей теперь возводились на 
прибрежной равнине неподалеку от 
нильской поймы.
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Тухачéвский, Михаил Николаевич 
(04[16].02.1893, имение Алексан-
дровское Дорогобужского уезда 
Смоленской губ. — 12.06.1937, Мо-
сква)  — российский и  советский 
военачальник и военный теоретик, 
Маршал Советского Союза (1935). Из 
семьи дворянина и крестьянки. Окон-
чил Александровское военное учили-
ще (1914). В Первую мировую вой ну 
1914–1918 — подпоручик, командир 
роты Семеновского лейб-гвардии пол-
ка. С 1918 — в Рабоче-крестьянской 
Красной армии (РККА). Во время 
Гражданской вой ны в России 1917–
1922 с июня 1918 — командующий 
 1-й армией Восточного фронта, уча-
ствовавшей в боях против соединений 
Чехословацкого корпуса и Народной 
армии Комуча. С декабря — помощ-
ник командующего Южным фронтом. 
С января 1919 — командующий 8-й 
армией Южного фронта, сражавшей-
ся против Донской армии П. Н.  Крас-
нова. С апреля — командующий 5-й 
армией Восточного фронта, нанесшей 
поражение вой скам А. В. Колчака на 
Урале и в Сибири. С февраля 1920 — 
командующий Кавказским фрон-
том, завершившим разгром вой ск 


