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РАДЕЦКИЙ Федор Федорович (1820, в Казанской губернии –14 января 1890, г. Одесса), военачальник,
генерал от инфантерии (1877), генерал-адъютант (1878). Из дворян Полтавской губ. Сын отставного
полковника Федора Федоровича (Фридриха Христофора) Радецкого (1782–1859) и Евдокии Петровны
(урожд. Жукова, 1792–1861), прежде живших в Курляндии, из белорусского шляхетского рода Радецких-
Микуличей, традиционно исповедовавших кальвинизм. Был женат дважды. Воспитал от первого брака
4 сыновей (Федор, Владимир, Юрий, Борис) и 2 дочерей (Лариса, Наталия). Окончил Главное инженерное
училище и Академию Генштаба.

В 1834 г. поступил в кондукторскую роту Главного инженерного училища, в 1838 г. произведен в унтер-
офицеры, а в 1839 г. по экзамену выпущен в полевые инженер-прапорщики с оставлением при училище
для прохождения курса наук в инженерных офицерских классах. Через два года выпущен на
действительную службу в Инженерный корпус и получил назначение в Варшавскую инженерную
команду, откуда в 1842 г. переведен на Кавказ в Грузинский инженерный округ. Участвовал в походах,
набегах, рекогносцировках и экспедициях против горцев. За отличие по службе 1 июля 1844 г.
произведен в подпоручики, а в 1845 г. – в поручики и награжден орденом Св. Станислава 3-й степени. В
июле 1847 г. Радецкий отправился в Санкт-Петербург для поступления в Императорскую военную
академию (позднее Академию Генштаба). Окончив курс в 1849 по 1 разряду с производством в штабс-
капитаны, направлен в 5-й пехотный корпус, действовавший против восставшей Венгрии. После
прекращения военных действий по собственной просьбе перешел на Кавказ. За отличные успехи в
науках в Академии 22 декабря 1850 г. произведен в капитаны с переводом в Генеральный штаб. С
1850 по 1862 г. включительно находился в походах против горцев. За отличия в апреле произведен в
подполковники, в 1854 г. назначен начальником штаба 21-й пехотной дивизии и войск Прикаспийского
края. В 1855 г. произведен в полковники, а в 1858 г. назначен командиром Дагестанского пехотного
полка и награжден золотой саблей с надписью «За храбрость». В 1859 г. отмечен орденом Св. Георгия 4-
го класса. В 1861–1862 гг. начальник штаба войск Терской области, в 1861 г. произведен в генерал-
майоры с зачисление по Генеральному штабу. В 1863 г. назначен помощником начальника Кавказской
гренадерской дивизии. После покорения Кавказа командовал 38-й пехотной дивизией и за отличие по
службе награжден в 1867 г. орденом Св. Станислава 1-й степени с мечами. В 1868 г. произведен в
генерал-лейтенанты и назначен начальником 21-й пехотной дивизии, в 1870 г. награжден орденом
Св. Анны 1-й степени с мечами, а затем командовал 9-й пехотной дивизией. В 1876 г. назначен
командиром 8-го армейского корпуса, с которым принял участие в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.
За переправу через Дунай в ночь на 15 июня 1877 г. получил орден Св. Георгия 3-го класса. За оборону
Шипкинского перевала от армии Сулеймана-паши награжден бриллиантовой шпагой с надписью «За
оборону Шипки с 9-го по 14-е августа 1877 года». Удерживал позиции до 29 декабря 1877 г. После
падения Плевны, когда русские войска двинулись за Балканы, руководил движение двух колонн
(Н.И. Святополк-Мирского и М.Д. Скобелева), назначенных для обхода шипкинской позиции турок.
Результатом этого обхода и атаки Радецкого с фронта было пленение 28 декабря 1877 г. армии Весселя-
паши. За эту операцию награжден орденом Св. Георгия 2-го класса и произведен в генералы от
инфантерии. В январе 1878 г. командовал левой колонной при наступлении на Адрианополь. В апреле
1878 г. назначен генерал-адъютантом и шефом 55-го Подольского пехотного полка. По возвращению в
Россию был избран почетным гражданином городов Полтавы и Санкт-Петербурга, причем столица
поднесла ему богато украшенную саблю, и почетным членом Академии Генштаба. Ряд иностранных
государств пожаловали ему свои ордена. После командования 5-м армейским, а затем гренадерским
корпусами Радецкий в мае 1882 г. назначен начальником Харьковского, а в 1888 г. – Киевского военного
округов. В 1889 г. назначен членом Государственного и Военного Советов. За свою жизнь участвовал
более чем в 100 боях и сражениях. Скончался в ночь на 14 января 1890 г. в Одессе, в доме № 2 ул.
Преображенской, на котором в 1983 г. установлена мемориальная доска с надписью: «В этом доме жил
герой Шипки генерал Федор Федорович Радецкий (1820–1890)». Похоронен на Преображенском
кладбище, где в память о нем в 1891 г. воздвигнут монумент работы В.О. Шервуда. В 1933 г. кладбище
со всеми памятниками и могилами было уничтожено, и впоследствии на этом месте разбит
Преображенский парк. 15 июня 2011 г. здесь был открыт памятный знак Радецкого. В г. Габрово
(Болгария) именем Радецкого названа одна из центральных улиц и сооружен его бронзовый бюст.
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