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Изучение военной истории нашей страны позволяет выяснить многие закономерности 

ее развития, а также причинно-следственные связи событий. Тема военной организации 

войска Речи Посполитой (РП) в отечественной историографии поднималась неоднократно, 

однако, изучаемый нами период был либо не рассмотрен, либо затронут лишь частично. 

Кроме того, изучались только войска Великого княжества Литовского (ВКЛ), польские 

формирования описывались лишь в контексте белорусско-литовских.   

Цель работы  

Изучение всего комплекса армии РП с выделением особенностей, характерных для 

каждого субъекта конфедерации.  

Начало XVI в. для ВКЛ принесло значительные территориальные потери, а середина 

века — тяжелейшую войну и потерю независимости. Вместе с тем, присоединение к 

Польше позволило создать мощнейшую державу в Европе — РП. Вопрос о статусе ВКЛ в 

конфедерации до сих пор вызывает жаркие споры среди ученых, однако, неоспоримым 

фактом является то, что ВКЛ обладало собственными вооруженными силами, а это является 

показателем независимости [1].  

В XVII в. РП вовлекалась во все основные европейские войны, а для этого, несомненно, 

должна была обладать сильной армией. РП не обладала значительными материальными и 

человеческими ресурсами, а это стимулировало власть для проведения различных реформ. 

Центральным событием данного периода являлась реформа Стефана Батория — 

Владислава IV Вазы. Проведенные ими преобразования модернизировали армию РП и 

подняли ее на уровень армий европейских государств. Стефан Баторий (1576–1586) 

реорганизовал конницу, создав классический образ польского крылатого гусара, ввел 

активное использование пехоты по образцу своей личной гвардии — гайдуков [4].  

Владислав IV (1632–1648) продолжил реформы, усилив роль артиллерии и 

огнестрельного оружия, а также — пехоты. В 1638 г. артиллерия выделена в 

самостоятельный род войск со своим руководителем — «старшим над арматой». В течение 

всего времени существования РП характерной особенностью ВКЛ являлось наличие 

сильных армий магнатов. Магнаты имели собственные замки, пушечные мастерские и 

войска.  

К началу XVI в. тяжелая рыцарская кавалерия окончательно уступила место легкой 

коннице — гусарии. Польша была богата боевыми лошадями, и по закону их запрещалось 

вывозить. Реформы Батория завершили разделение конницы по европейскому образцу на 

легкую, среднюю и тяжелую. В середине – конце XVI в. произошла эволюция в организации 

кавалерии: гусары из разряда легкой кавалерии, какой они были в начале XVI в., попадают 

сначала в среднюю, а затем в тяжелую [3]. В польской (коронной) армии их место в средней 

кавалерии заняли панцирные казаки, а в литовской — пятигорцы (черемисы); легкую 

кавалерию представляли казаки и татары соответственно.  

Такие изменения были связаны с расширениями функций кавалерии на поле боя: 

вместе с ролью разведки и преследования отступающего врага, кавалерия выполняла роль 
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ударной силы. Для этого утяжелялись и доспехи, и оружие. Основой кавалерии были 

крылатые гусары (получили свое название от двух крыльев на деревянной раме, 

крепившихся на задней части панциря). В Польше гусары обозначались аббревиатурой 

P.P.T.D. — panzerz, przylbica, tarcha, dzrewo (кольчуга, шлем, щит, копье), что отражало 

сущность их экипировки [5]. С увеличением использования огнестрельного оружия в армии 

РП появляется и стрелковая кавалерия — рейтары, которые также имели тяжелый доспех. 

Этот вид кавалерии в основном комплектовался из немецких наемников.  

Вооружение пятигорцев и панцирных казаков было идентично. В XVII в. их типичным 

оружием являлись сабля и пистолет, реже мушкет, некоторые имели еще рогатину и лук, из 

защиты — панцирь. Казаки всегда были мобильной конницей. Они передвигались на 

легких, но быстрых и выносливых лошадях. Многие отряды не носили никаких доспехов, 

хотя в других частях применялись доспехи в той степени, в какой это возможно для легкой 

конницы. Панцирные казаки сочетали в себе умение татар уходить из-под удара и при этом 

могли концентрировать ружейный огонь на противнике. Казаки прикрывали фланги и 

готовили дорогу для атаки гусар. При этом они могли вооружаться копьями и сами 

выступать в роли ударной конницы [2].  

История пехоты как самостоятельного вида войск на территории будущей РП началась 

позже, чем кавалерии. Польская пехота ценилась не слишком высоко и всегда уступала по 

статусу коннице. В отличие от конницы, пехота набиралась из непривилегированных 

сословий, и знать всегда отзывалась о ней с презрением. Наемники ценились много больше. 

Ш. Старовольский писал: «Мы используем их не столько в качестве солдат, сколько как 

рабочих для строительства насыпей, рытья траншей, сооружения мостов, расчистки дорог 

для артиллерии и тяжелых повозок. Чтобы занять город, лучше использовать германцев или 

венгров, которые намного превосходят наших солдат» [4].  

Пехота как вид войск вводилась в состав посполитого рушения, согласно 

постановлениям сеймов 1563 и 1567 гг., в которых предписывалось на двух конных по 

одному пехотинцу с мечом и огнестрельным оружием. С началом правления Стефана 

Батория польская пехота была реорганизована по образцу венгерских гайдуков. В составе 

роты гайдуков было 34 копейщика и 111 стрелков, 2 барабанщика и 6 флагов. Первую 

шеренгу составляли алебардиры, остальные — аркебузиры. К концу затрагиваемого нами 

периода роль гайдуков упала [5].  

Особенностью коронного войска являлось наличие гвардейских полков — драбантов 

(в названии всех гвардейских частей присутствовала аббревиатура J. К. М. — Его 

королевского величества). Гвардия являлась не только личной охраной короля, но и 

объектом гордости и соревнования монархов. В целом гвардия, состоявшая из пикинеров и 

аркебузиров, в разные периоды достигала от 600 до 1200 человек.  

Важнейшим следствием реформы Владислава IV стало выделение артиллерии в 

самостоятельный вид войск, который активно начали использовать и в полевых сражениях. 

До этого большинство произведенных пушек отправлялось в крепости.  

Таким образом, военные реформы конца XVI-начала XVII вв. вывели 

немногочисленную армию РП на европейские стандарты. Результатом стало успешное 

завершение войны с Россией (1558–1583), а также окончание военного противостояния со 

Швецией 1600–1629 гг. Именно в это время польская армия стала хорошо узнаваема в 

Европе, благодаря эффектным и эффективным действиям крылатых гусар, которые 

«эпатировали» своими леопардовыми шкурами и крыльями.  
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