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и з сеножатями ку тым землям прислухаючими; тое теперь к рукам господарским при-

вернувши на фольварок замковый зоставлено» [1, с. 375]. 

Асобным тыпам уладанняў былі землі цэркваў. У старостве мелася адно сяло 

«Плесо попа Троецкого Федора Ивановича», якое «при той церкви ведлуг листу его ко-

ролевской милости… наданы ку монастыру Онофреевскому» [1, с. 375]. Указваюцца 

павіннасці сялян на карысць манастыра і самаго святара: «дани медовое петерных деветь, 

а грошми коп две» [1, с. 375–376]. Існавалі землі гомельскіх і мясцовых цэркваў і ў іншых 

вёсках староства. Ніякімі платамі ні на карысць вялікага князя, ні на карысць дзяржаўцы 

яны не абкладваліся. 

Такім чынам, разглежданы змены ў павіннасцях сялян і баяр паводле інвентара Го-

мельскага староства 1560 года. Але, як ужо адзначалася, дадзены дакумент може выка-

рыстоўвацца і як крыніца па шмат якіх іншых праблемах гісторыі Гомельшчыны (і не 

толькі гістарычных). 
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АРМИЯ ВКЛ В СЕРЕДИНЕ XVII ВЕКА: СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Интерес к военной истории в обществе всегда достаточно высок. Одним из инте-

реснейших аспектов отечественной истории военного дела является вопрос о положении 

армии Великого княжества Литовского в середине XVII в. На сегодняшний день в исто-

риографии уже существует обширный пласт работ, в которых изучается армия ВКЛ пе-

риода XVII века, в частности это работы Г. Сагановича и Г. Виснера, Ю. Бохана, 

А. Рахубы, А. Шиляева и др. [1–7].  
Вооруженные силы Великого княжества Литовского состояли из нескольких ос-

новных элементов. Первым элементом была собственно государственная армия, которая, 
в свою очередь, также состояла из нескольких частей, о которых будет сказано ниже. 
Вторым элементом было местное войско, которое по мере необходимости собирали 
местные органы власти. Поветовое войско могло насчитывать одну или несколько хо-
ругвей, состоящих из местной шляхты или наемников. Третьим элементом были вспо-
могательные отряды Речи Посполитой, Пруссии и Курляндии, которые обычно исполь-
зовались во время боев в Прибалтике. Численность этих войск была небольшой, и их 
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основная функция заключалась в защите балтийских крепостей. В качестве четвертого 
элемента можно выделить частные армии отдельных магнатов. Они играли существен-
ную роль в системе обороны Великого княжества Литовского, но их было немного, по-
тому что их содержание стоило больших денег. Основными элементами частных войск 
были хоругви, которые могли быть как пехотными, так и кавалерийскими. Попытки от-
дельных магнатов призвать крестьян к военной службе не имели большого успеха. Хотя 
в Слуцком княжестве Радзивиллов в ряде деревень проживали панцирные бояре, насто-
ящей боевой силы в XVII веке. они не представляли. Их место заняли выбранцы, число 
которых также было незначительным. Последним, пятым элементом вооруженных сил 
можно считать группы добровольцев, которые могли действовать самостоятельно. Такие 
подразделения создавались на короткий срок и, конечно, не играли значительной роли в 
системе обороны страны. 

Следует отметить, что из перечисленных элементов вооруженных сил только пер-
вый элемент – государственная армия Великого княжества – подчинялась великому гет-
ману литовскому, который отвечал за безопасность государства. Государственная армия 
Великого княжества Литовского, составлявшая основу вооруженных сил, включала два 
основных компонента – посполитое рушение и кварцяное войско. 

Основой литовской армии теоретически было посполитое рушение - шляхетское 
ополчение, которое созывалось в случае крайней необходимости. Согласно статье 1 ча-
сти 2 Статута Великого княжества Литовского 1588 года все землевладельцы государ-
ства, в первую очередь шляхта, были обязаны принимать участие в защите страны. Право 
собирать посполитое рушение принадлежало вальному сейму. 

Мобилизационные возможности движения Речи Посполитой в середине XVII века. 
составляло 23 тысячи человек, но даже в таких кризисных условиях, в которых было 
Великое княжество Литовское в 1648–1667 гг. они не были использованы [2, с. 96]. По-
сполитое рушение также не отличалось выдающимися боевыми качествами по несколь-
ким причинам. Первой серьезной проблемой посполитого рушения была слабая подго-
товка воинов. Многие шляхтичи, занимавшиеся своим хозяйством, долгое время не 
имели отношения к военной службе и были неподготовлены к современным условиям 
службы, имели низкий уровень физической и военной подготовки, отличались низкой 
дисциплиной и боевым духом. 

Вторая проблема - низкий уровень вооружения и техники. Количество и качество 
оружия воина зависело от материального уровня каждого конкретного дворянина или 
магната, в начале которого он был, хотя существовали определенные правила. В частно-
сти, статья 1 главы 2 Статута 1566 года предусматривала, что каждый шляхтич должен 
был явиться в случае войны в полном вооружении [8]. Однако это предписание в полной 
мере не выполнялось и в одном подразделении могли находиться и казаки, и гусары, и 
пятигорцы, что значительно ослабляло боеспособность посполитого рушения.  

По-настоящему боеспособная часть вооруженных сил Речи Посполитой первой по-
ловины 17 века. все же была наемная армия. Попытки создать регулярную наемную ар-
мию восходят к временам правления Сигизмунда Августа в середине XVI века. Эта ар-
мия, которую называли «кварцяной», финансировалась с королевских земель и подчиня-
лась непосредственно королю. В мирное время наемники привлекались к гарнизонной 
службе, выполняли инженерно-саперные, полицейские функции. Однако стоимость со-
держания наемной армии была довольно высокой, и, учитывая, что кварцяную армию 
держали только за счёт королевских доходов, становится очевидным небольшой её со-
став в Короне, так и в Литве. 

В конце XVI – первой половине XVII в. были проведены военные реформы, четко 
определившие роды войск и их вооружение. Литовская армия состояла из кавалерии, пе-
хоты и артиллерии. Основа армии - кавалерия делилась на тяжелую, среднюю и легкую. 
К тяжелой кавалерии, имевшей защитное вооружение в виде полудоспехов или кирас, 
входили гусары, вооруженные копьями, рейтеры, вооруженные пистолетами. Основным 
организационным элементом кавалерии была хоругвь. 
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Гусары были главной ударной силой литовской армии. Их основным наступатель-

ным оружием было копье, длина которого достигала 5 метров. Стремительная атака гу-

сар наносила серьёзный урон противнику, однако в болотистой, лесистой, гористой мест-

ности, на снежном поле они были почти беспомощны. 

Более функциональными в этом отношении оказались рейтары, которые шли в атаку 

на лошадях с огнестрельным оружием, а затем продолжили сражаться на мечах и саблях.  

Средняя кавалерия была представлена пятигорцами, которых защищали круглые 

щиты, кольчуги и доспехи. В бою пятигорцы чаще всего использовались в качестве под-

держки гусар для преследования побежденного врага или обхода его с флангов.  

Легкая кавалерия была представлена казаками. Под казаками понимается шляхецкая 

конница, вооруженная по-казачьи, и городские казаки, служившие в гарнизоне в пригранич-

ных городах. Татарская конница, будущие уланы, тоже принадлежала к казакам, отличаясь 

только этническим и религиозным составом. Легкая кавалерия имела наступательное воору-

жение, подобное пятигорцам, но практически не имела защитного вооружения. 

Несмотря на то, что первое место в европейском военном деле уже давно было от-

ведено пехоте, осознания этого в Речи Посполитой еще не наступило. В Великом княже-

стве Литовском пехота значительно уступала кавалерии в количественном отношении и 

структурно состояла из двух частей: польской и немецкой пехоты. 

Немецкая пехота была сформирована из иностранцев, в основном немцев, поэтому 

официальным языком там был немецкий. Организационными единицами были регименты 

(полки), фрайкомпании (отдельные роты) и компании (роты). Немецкая пехота обладала 

прекрасными боевыми качествами, но стоила очень дорого, превосходя даже гусар. 

Так называемая польская пехота набиралась из белорусского, литовского и ино-

странного мещанства и мелкой шляхты, а офицеры могли быть даже не шляхтичами. 

Основной тактической единицей польской пехоты была рота, разделенная на несколько 

десятков [1, с. 37]. 

Попытка Стефана Батория ввести систему призыва в Речи Посполитой и набрать 

крестьян в армию не имела большого успеха. Хотя Стефан Баторий рассчитывал собрать 

около 15 тыс. выбранцев, на практике редко удавалось собрать более 2 тыс. со всей тер-

ритории Речи Посполитой, а конкретно от Великого княжества Литовского - несколько 

сотен [1, с. 26; 6, в. 8; 12, с. 185]. 

Кстати, из-за того, что содержание постоянных гарнизонов в замках тоже требо-

вало денег, а в казне их не было, в мирное время в замках и городах зачастую не было 

гарнизонов, а обязанности по охране городских укреплений возлагались на горожан. По-

ложение самих замков до середины XVII века был далеко не лучшим. Г. Виснер отме-

чает, что многие замки были лишены современных укреплений, являясь деревянными [3, 

с. 14]. Многие укрепления требовали ремонта, но средств на это, как всегда, не хватало. 

В первой половине XVII в. в армиях Речи Посполитой появился своеобразный сим-

биоз пехоты и кавалерии - драгуны. Они также могли сражаться верхом, но еще чаще 

сражались пешком, используя лошадей как средство быстрого перемещения в простран-

стве. Драгуны, как и вся пехота, почти не имели защитного оружия и в качестве насту-

пательных использовали аркебузы, пистолеты, палаши или рапиры. 

Артиллерия в Великом княжестве Литовском подразделялась на государственную 

и частную, а по функциональному назначению - полевую и фортификационную. В ре-

зультате военных реформ Владислава IV артиллерия была выведена в отдельную кор-

пусную часть с отдельным должностным лицом – генералом артиллерии. Однако, не-

смотря на положительные изменения, недостаток средств держал литовскую артилле-

рию в плачевном состоянии. Хронической проблемой были своевременные поставки по-

роха, зерен, тягловых животных. 

В частной артиллерии дела шли лучше. Частные города, такие как Слуцк, Быхов, 

были хорошо укреплены орудиями, артиллеристы, нанятые за деньги магнатов, были бо-

лее опытными в своей работе, что впоследствии проявилось во время боевых действий. 
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Казацко-крестьянская война выявила все недостатки военной системы Речи Поспо-

литой и способствовала проведению ряда реформ в этой сфере. В частности, возникло 

понимание необходимости передачи основы в системе обороны страны от посполитого 

рушения к регулярной армии. В связи с этим в 1652 году кварцяное войско было заме-

нено компутовым, которое, хотя и зависело от сейма, но оплачивалась не только с дохо-

дов короля, а также существовало, пусть и в сокращённом виде, и в мирное время. В 

1649 г. был введен специальный налог - подымное, позволявший содержать компутовую 

армию в Великом княжестве. Число солдат в компутовой армии было больше, чем ранее, 

но все еще недостаточно в контексте геполитических изменений, произошедших в Во-

сточной Европе во второй половине XVII века. В частности, во время войны между Рос-

сийским государством и Речью Посполитой 1654–1667 гг. армия Великого княжества 

Литовского составляла 10–12 тыс. человек, что было объективно недостаточно для про-

тивостояния агрессии противников [6, с. 43-44].  
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ВОЕННАЯ РЕФОРМА ВЛАДИСЛАВА IV  

И РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СЛУЖБЫ В ЧУЖЕЗЕМНОЙ ПЕХОТЕ 

 

В войске ВКЛ начала XVII века пешие подразделения состояли в основном из ино-

странных наемников – поляки, венгры, англичане, немцы, шотландцы, ирландцы, вот 

лишь часть тех, кого можно было встретить на службе в войске ВКЛ. В целом пехота 

подразделялась на местную – польскую или венгеро-польскую и иностранную (чужезем-

ную), при этом количество чужеземной пехоты постепенно возрастало. 

Со временем привлекать значительные массы иностранных наемников становилось 

все сложнее. К XVII веку численность полевых армий все более возрастает и на содер-
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