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В XV! в. социальное общество Великого княжества Литовского представляло собой сложную систему, 
основанную на феодальной иерархии. Все важные должности в государственном аппарате занимали люди 
знатного происхождения. В этот период одним из привилегированных сословий являлись представители 
военного сословия бояре-шляхта. За отправление ратной службы они получали от господаря участки 
земли. Нормы отправления земской службы были обусловлены количеством зависимого населения. 
В целях повышения боеготовности шляхетского ополчения воспитание личности служилого человека было 
основано ка вековых традициях и основывалось на таких понятиях, как воинская честь и преданность 
государственной службе. Большое значение в войске ВКЛ отводилось сохранению дисциплины и отбору 
только тех лиц, которые были годными к службе в строю. Укрепление боевой мощи шляхетских формиро
ваний происходило за счет достаточного количества оружия, которое производилось специальными ма
стерами, крестьянами-промысловиками. Эти люди жили во владениях крупных феодалов и магнатов, 
обеспечивая вооружением и амуницией ратников из феодальных поместий. Это и многое другое способ
ствовало единению поветовых хоругвей шляхетского ополчения в грозную боевую силу Посполитое 
рушение ВКЛ. 

Ключевые слове: бояре-шляхта, земская служба, земельное держание, феодальное общество, служилые 
люди, военная дисциплина, Великое княжество Литовское. 

In the XVI century ihe social society of ihe Grand Duchy of Lithuania representtd a complex system based on the 
feudal hierarchy. All important positions in the state apparatus took people of noble birth. During this period, one of 
the privileged classes were the representatives of the military-gentry class boyars. For the administration of mili
tary service they got land plots from the lord. The rules of administration of Zemstvo service were defined due to 
the amount of the dependent population. In order to improve the combat readiness of the gentry militia, education 
of an individual serviceman was based on centuries-old traditions and based on such concepts as the military 
honor and dedication to public service. Great importance in the army of GDL was given to preservation of disci
pline and selection of only those individuals who were fit to serve in the ranks. Strengthening the combat power of 
Ihe gentry formation occured due to a sufficient number of weapons that were produced hy specie craftsmen, 
peasants, fishers, these people lived In the lands of feudal lords and barons, providing weapons and ammunition 
for warriors of feudal estates. This and much more contributed to the unity of powiat gentry militia into a formida
ble fighting force, Commonwealth violation of GDL. 

Keywords: nobles, nobility, zemstvo sen/ice. land holding feuda' society, service people, military discipline, the 
Grand Duchy of Lithuania. 

^ведение. По теме данного исследова
н и я значительная часть источников пе

риода XVI в, предлагает фрагментарный и не
четко выпаженный материал, что затрудняет 
работу и делай! источники трудно сопослави-
мыми. Напичи© указанных недостатков а лю
бом исследовании позволяет '.••ктюиьзтаагь ил
люстративный метод аргументации основных. 

положений и выводов по организации социаль
но-экономической, военно-политической и пра
вовой жизни шляхты ВКЛ в первой половине 
XV! в. Следует отметить, что пока еще остает 
ся нерешенной проблема антологии источ-
ликов по различные направлениям сониаль 
ной, хозяйственной и культурной деятельно'.- гу 
шляхты. Актуальность исследования о&уоло>-< 
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лена слабой разработанностью данной темы 
в отечественной историографии, поэтому проб
лема военной службы бояр-шляхты ВКЛ в пер
вой половине XVI Б. оказалась практически не 
изученной, именно это обусловило актуаль
ность данной статьи. 

Основная часть. Феодальное общество 
Великого княжества Литовского в первой поло
вине XVI е. оставалось иерархичным и кор
поративным. Представители господствующего 
сословия занимали привилегированное поло
жение в области политики и в сфере экономи
ческих отношений, выполняя при этом важную 
роль в религиозно-идеологической жизни. Со
циально-политическое лидерство феодалов 
определялось тем, что все важные должности 
з государственном аппарате, как в центре, так 
и на местах, занимали знатные шляхтичи, вла
дельцы обширной земельной собственности. 
Представители шляхетской олигархии в ВКЛ 
определяли направления всей внешней и внут
ренней политики государства. Нормы фео
дальной морали находили отражение в лето
писях, хрониках, песнях и легендах. 

В первой половине XVI в. шляхта ВКЛ ста
ла одним из привилегированных сословий, ко
торое, в свою очередь, делилось на крупных 
шляхтичей-магнатов, среднюю и мелкую шлях-
гу. Служилые шляхтичи продолжили получать 
участи» земли с феодально-зависимым насе
лением, С увеличением роли земской службы 
военно-служилое сословие остается одним из 
привилегированных. Господарская власть 
Обоими указами в адрес старост, державцев, 
вдрунжим, шляхте, шляхетским и боярским 
едоезм рекомендует поддерживать на долж
ном уровне земскую службу, что означало е тот 
период заботу великого князя об обороноспо
собности страны [1. с. 89-93. 993-995; 2, 
л. 113-11 Зоб]. Такая политика верховной вла
сти з ВКЛ должна была способствовать увели
чению количества служилых людей. Однако 
аркдаве лонеаладв'цик шляхты э единую бое
вую силу протекал очень медленно. Имеющие
ся источники свидетельствуют о малочислен
ности, а значит, и слабой боевой организации 
шляхетских соединений. Об этом также свиде
тельствует ополчение, собранное в начале 
20-х гг. XV! а от всех владений полоцкого вое
водства. Численность его едва превышала три 
сотни конных воинов. С оруженосцами и коно
водами этот воинский отряд составлял не бо
лее одной тысячи человек [3, с. 192-196]. Как 
свидетельствуют документы начала XVI в., 
служилые люди путные-бояре проживали в По
лоцке и на Полотчине, как их называли пан
цирные слуги К концу XVI е. это была уже до
статочно многочисленная группа населения, 
основным занятием которой было отправле

ние военной службы (1, с 523-524). Среди 
трех сословных групп торговцев-ремесленни
ков, мещан и духовенства эта группа населе
ния стала резко отличаться по уровню своего 
материального благосостояния. Такая же бо
ярская верхушка сложилась и в Витебске. 
Надо полагать, что в других городах белорус
ских земель происходило тоже. При описании 
городской жизни того времени мы встречаем 
названия улиц, которые свидетельствуют о том, 
что там жили военные люди, так. например, 
улица Боярская была в Гомеле. О высоком со
циально-экономическом уровне этой категории 
грзждзн свидетельствует наличие у них зе
мельных держаний в городе и сельской округе, 
что характеризовало их имущественный статус. 
Если боярин переселялся в город и у него оста
валось земельное владение, то его обязанно
стью оставалось выполнять военную службу 
в рядах конных мещан. Бояре, живущие в горо
де, должны были снаряжать е ряды кПосполм-
того рушения» вооруженного всадника. «С име
ния коннага мещанина службу господарскую 
земскую военную его владелец служити моет» 
[4, с. 374]. На основании этих положений оказы
валась помощь шляхте полоцкими мещанами, 
которые е отдельные периоды военных лихоле
тий могли снарядить за свои деньги несколько 
десятков вооруженных всадников [5. с. 195-
1961. такая обязанность могла быть возложена 
на бояр, которые переселялись в города, пере
ходя в мещанское сословие 

О состоянии, численности, организации 
дисциплины и боеспособности шляхетского 
ополчения свидетельствует специально со
ставленный в 1528 г. учетно-воинский список, 
получивший название «Перепись войска ВКЛ». 
При составлении этого документа (имена не 
указаны) были привлечены два господарских 
боярина-шляхтича, назначенные на эту работу 
жемойтским старостою. Они внесли в особые 
списки шляхтичей и бояр, которые числились 
«эк во*"ы. в также представителей духовной 
иерархии - бискупов, епископов, митрополи
тов, которые снаряжали за свои средства кон
ных воинов (5, с. 1-232]. 

Содержание этого списка свидетельствует 
о начале консолидации служилого сословия 
бояр-шляхты. Военному учету подлежали все 
имения в каждом повете с перечислением их 
владельцев и количеством у них волок земли. 
Из документов видно, что состоятельные фео
далы ставили в войско по несколько сот вои
нов, как. например, князь Юрий Олелькович 
Слуцкий снарядил в войско четыреста трид
цать три ратника, князь Михаил Иванович 
Мстиславский подготовил и собрал в поход 
тридцать два всадника, пани Вияенская Апьж-
бета из своих владений собрала шестьдесят 
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воинов, княжна можайская выставила четыр
надцать ратных людей. Представители духо
венства князь Ян. бискуп виленский отправля
ет в войско двести тридцать шесть конных вои
нов в полной боевой экипировке. Следует 
добавить, что в этот период мобилизационный 
ресурс с церковных имений был еще не до 
конца учтен [6, с. 35-36]. 

Каждый боярин, шляхтич s зависимости от 
земельного владения отправляет к месту сбо
ра войска по несколько вооруженных людей. 
Здесь следует обратит ься к языку цитат «Сень-
ко Мацкович мает ставити два кони, а Алексей 
Сенкович мает ставити чотыры кони». В госпо-
дарских владениях ноеогрудского замка бояре, 
которые служили военную службу с неболь
ших участков земли, отправлялись в войско 
единолично: «Станько Бабенееич - сам ку 
службе. Михайпо Грынкевич - конь. Шамбей -
сам» [6. с. 44-45, 47]. Гродненские бояре 
в 1528 г., которые самостоятельно отправляли 
земскую службу, также единолично направля
лись к сбору и регистрации войска. Об этом 
широко свидетельствует источник: «Хотьян 
Шеньбель сам к службе Кондрат Ивашкович 
сам»... Некоторые феодалы брали с собой на 
службу близких родственников: «..Мартин 
а Станислав з братьею сами...» «Родигон сы
нами сам...» [7. с. 95-96]. Овдовевшие жены 
бояр-шляхты, сохраняя за собой право владеть 
землей, отправляли на службу вооруженного 
всадника... «Есковая удова конь» [7, с. 98]. 

В рассматриваемый период каждый ратник 
еще должен был заботиться о собственном 
обеспечении продуктами питания, брать с со
бой провизию на два или три месяца. Как счи
тают этнографы и археологи, наиболее рас
пространенной пищей в XV-XVI вв. были ржа
ной хлеб, сало, копченое свиное мясо: им 
запасались на несколько месяцев. В поход 
ратники брали сушеный хлеб, муку, сушеное 
мясо и рыбу. Наиболее значимой пище в похо
де было толокно - это мука, смешанная с во
дой, ели его в сыром виде. 

Шляхетское ополчение в каждом повете 
возглавлял староста. Как свидетельствует об 
эхом документ в 1524 г., 1 июля Сигизмунд I на
правил письменное распоряжение городенско-
му старосте Ю. Радзивиллу о необходимости 
ему самому прибыть к месту сбора войска 
и возглавить шляхетское ополчение Городен-
ского повета на случай вто'ржения крымских 
татар. Место сбора всех военных отрядов был 
назначен город Брест «абы твоя милость ра-
чил собратися со всеми слугами своими и быти 
на одном местцу поготову конне з збройне» (S. 
с. 34-35]. Боеготовность феодального ополче
ния была возможна благодаря воспитанию по
енного человека с раннего детства. Святой 

обязанностью в войске ВКГ. была дача присяги 
на верность королю ротмистрами, которые от
правлялись к месту несения службы [8, с. 84]. 
Формирование и воспитание личности буду-

циях, следуя дорогой чести и преданности го
сударственной службе [9, с 3-4]. В семьях 
мелких шляхтичей было распространенным 
делом направлять сыновей к богатым среода-
лам и магнатам, чтобы сделать из них настоя
щих воинов. Для продолжения дела своего 
отца юноша при условии годности к военной 
службе мог отстаивать свой интерес на право 
земельного держания, отправляясь на войну 
вместо отца [6, с. 72]. Из имеющихся докумен
тов видно, что Сигизмунд ! следил о порядке 
отправления земской службы, требовал испол
нения военной дисциплины и единоначалия 
в шляхетском войске [9, с. 100-104]. Это каса
лось должностных лиц, которые находились на 
гослодарской службе, но по болезни или ста
рости лет не справлялись со своими обязан
ностями. Так. например, 28 мая 1534 г. госпо
дарь отдал распоряжение гетману Ю. Радзи
виллу об отстранении от службы по старости 
Троцкого конюшия Ивана Гриккевича: ...«не 
может сам на тепершнюю службу нашу на вой
ну ехзти». А 27 июня 1534 г от службы был ос
вобожден по болезни староста князь Федор 
Михайлович Чарторыйский [6, с. 70. 82]. О со
блюдении военной дисциплины в войске сви
детельствует еще один документ, где сказано 
наказать виновных в беспорядках после взя
тия отрядами князя Ю. Радзивилла гомельско
го замка [6, с. 172-177]. В 1534 г. по приказу 
Сигизмунда I был составлен специальный ре
естр, в котором были зарегистрированы пут
ные слуги, негодные к военной службе из-за 
того, что приезжали на военный смотр на ло
шадях, которыми пахали землю, без оружия, 
одетые в сермяги: «на клячах простых борон
ных у сермягах и зброй не мели и ку послузе ке 
годны были» Такие реестры составлялись 
в каждом повете для того, чтобы не была вреда 
делам государственной важности |6, с. 90-91]. 

Следует признать, что события Стародуб-
ской войны во многом повлияли на социаль
ную структуру и организацию шляхетского вой
ска ВКЛ. Одним из доказательств этому явля
ется мобилизационный гоегюдарский лист 
1534 г., свидетельствующий о призыве служи
лых феодалов ехать на войну, язык оригинала 
этого источника доносит до нас достаточно 
реалистичную картину того времени: ...«вси 
княжата и паията, рыцерство, поддзныи всих 
земель князтза Литовского ку службе нашой на 
войну ехали, о чом же есмо до всих поветов 
листы нашы писати казали, месцо собранью 
войска им складаючы у замку нашом Менском 
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на семую суботу пришлю»... [10. с. 53]. Для бес
препятственного прохождения войск 19 июня 
1534 г. Сигизмунд I приказал гослодарским 
дворянам разослать «окружные листы» с при
казом отремонтировать все мосты и гати, пе
ред тем как в этих местах пройдет войско. Для 
проведения этих работ повсеместно собира
лись мастеровые люди (6. с. 74]. В 1535 г. был 
составлен проект военного устава, по которо
му вся шляхта должна подчиняться во время 
военной кампании своим поветовым начальни
кам и пану гетману. А если кто-то вздумает 
бунтовать против гетмана, то в отношении за
чинщиков и участников неповиновения долж
ны быть применены строжайшие меры J6. 
с. 130-134]. 

Кроме всего вышесказанного по организа
ции служилого сословия бояр-шляхты во вре
мя воины следует добавить, что в указанный 
период, как свидетельствуют источники и ис
следования современных историков, в армии 
Сигизмунда I стали широко использовать дан
ные информационно-разведывательной служ
бы. В 1534 г. пограничные урядники и госпо-
дарские военноначальники были обязаны со
общать своему монарху о положении дел на 
театре военных действий и всех новостях, ко
торые им стали известны [11. с. 209]. Достав
кой таких писем самому Сигизмунду I занима
лись специальные люди, называли их комор-
ники - придворные слуги короля, лично его 
доверенные лица, умеющие хранить инфор
мацию о государственной тайне [12. с. 162]. 

Период второй половины 30-х и начало 
50-х гг. XVI 8. в истории служилого сословия 
бояр-шляхты и всего рыцарства ВКЛ. продол
жал оставаться временем укрепления фео
дальных позиций шляхты и ростом ее требова
ний в области различных привилегий. В этот 
период продолжает совершенствоваться воен
ное искусство служилых людей, повсеместно 
наблюдаются военные приготовления, смотры 
поветовых хоругвей, укрепление обороноспо
собности крепостей и производство в имениях 
шляхты различных видов вооружений [13, 
с. 192]. Великокняжеская власть всячески соз
давала условия для расположения к себе 
представителей привилегированного сосло
вия. Это видно из различных категорий пожа
лования феодальных бенефициев. 

Меняется и система подачи жалоб в госпо-
дарскую администрацию. Имеющиеся материа
лы позволили выявить документ, где сказано, 
что 29 марта 1546 г. на территории королев
ских владений державца Н. Ю. Радзивилл со 
своей матерью подали жалобу на господарско-
го дворянина С. 3. Медведя. Жалоба была 
подготовлена и подана через уполномоченного 
Радзивиллом человека «своего пана» Ф. Жа-

бридовского [11, с. 88-90]. Путем наделения 
шляхты обширным владениями увеличива
лась феодальная собственность их вла
дельцев. Этому свидетельствуют материалы 
источников. Так, среди многих великокняже
ских пожалований следует обозначить одно 
достаточно крупное, которым был наделен го-
сподарский дворянин Иван Немирович. Этот 
феодальный бенефиций разрешай новому 
владельцу строительство замка: ...«у волости 
Валевовской...» и иметь там торговые площа
ди, корчмы и быть полноправным владельцем 
над своими подданными (13, с. 104-105]. На 
сейме 1551 г. Сигизмунд-Август утвердил по
становление, принятое станами сейма, по ко
торому полоцкая и витебская шляхта путем 
увеличения феодальных сборов могла удер
живать зависимое население, не допуская его 
переход к другому владельцу. К середине 
XVI в. полоцкие бояре и шляхта уже успели 
оформиться в отдельное городское сословие, 
что свидетельствует о их давнем проживании 
в городе [14. с. 32]. Это повлияло на то. что от
дельные представители полоцких мещан нача
ли нести военную службу наравне с боярами 
и шляхтой. Об этом свидетельствуют данные 
Полоцкой ревизии 1552 г., где указаны мещане 
как отправлявшие земскую службу [3, с. 31-43, 
54). Однако привлечение мещан к ратному 
делу не могло повлиять на увеличение числен
ности шляхетского ополчения. Как свидетель
ствуют первоисточники, количество снаряжен
ных ратников, выставляемых из феодальных 
владений шляхты, оставляло желать лучшего. 
Выборочные данные свидетельствуют о том, 
что до начала событий Ливонской войны из 
числа служилых людей Клецкого княжества 
в ряды послолитого рушения с территорий 
в 894 волоки земли 49 феодалов снарядили 
57 конных воинов. В 1552 г. 14 служащих фео
далов Городецкого имения снарядили 27 рат
ников. Из чего следует, что имущественные 
возможности феодалов существенно ограни
чивали их мобилизационные возможности [15. 
л. 84об. 92-92об]. Нежелание выходить в по
ход даже в целях военного смотра обусловле
но непродолжительным мирным затишьем. 
С началом военной угрозы у правительства 
оставалось право повысить безопасность 
шляхетского войска путем сбора серебщиныГ 
Как свидетельствует документ от 28 ноября 
1558 г.. особый налог на чрезвычайные нужды 
объявлялся для всего Княжества, а уже 7 де
кабря специальные великокняжеские налого
вые грамоты были разосланы адресатам 
к местам их проживания [16, с. 27-29]. 

Однако укрепление боеспособности в от
дельных подразделениях вооруженных фор
мирований ВКЛ. постоянно увеличивалось, 
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о чем свидетельствуют некоторые документы. 
S магнатских владениях Радзивиплов в сере
дине XVI в. проживали крестьяне-лромысло-
аики которые обеспечивали различными изде
лиями, втом числе оружием, личную охрану 
магната и вассально зависимую от него шлях
ту [17. л. 17-20]. В этот же период администра
ция гродненского замка начала осуществлять 
подбор мастеров из числа местных служилых 
людей, знающих искусство артиллерии и об
служивания крепостных орудий [18. л. 20) Это 
свидетельствует о том, что происходит увели
чение применения ствольного огнестрельного 
оружия. Что оказалось возможным благодаря 
изменениям в производстве орудий и дульно-
зарядных ручных систем ведения огня. Эти но
вейшие виды вооружений отливались из меди 
и ее сплавов посредством земляных или кера
мических форм. Это оружие находило широ
кое применение как при обороне крепостей, 
так и в полевом сражении. 

В начале второй половины XVI в., как 
и в предыдущую эпоху, потенциальным про
тивником у населения белорусских земель 
продолжали оставаться татары Крымского хан
ства. Их постоянные набеги сопровождались 
грабежом, разорением хозяйств и угоном насе
ления в плен, об этом свидетельствуют многие 

документы рассматриваемого времени Один 
из таких документов рассказывает о том. какое 
отношение было со стороны феодальной вла
сти в отношении тех, кто возвращался из татар
ского плена. В 1555 г. 5 января магнат Николай 
Рздзивилл подписал специальное распоряже
ние, адресованное браславскому старосте Бо-
гушу Федоровичу Корецкому, чтобы он вос
становил в правах на феодальные владения 
Земянина Романа Красносельского после воз
вращения его из татарского плена: «именейца 
его Красное, Криковцы, Кожинцы, Олбагов зно-
ву ему привернул...» [19, с. 46—47). 

Заключение. К середине XV! в. сословие 
военно-служилой знати оформилось как ис
ключительно шляхетское сословие. Каждый 
пан. который владел определенными участка
ми земли с. феодально-зависимым населени
ем, явственно осознавал, что основа его иму
щественного держания и власти в поместье 
напрямую зависит от отправления земской 
службы, неисполнение которой влекло потерю 
феодального владения. Воспитанные на веко
вых традициях воинской части шляхтичи про
должали оставаться для госпсдарской власти 
надежной опорой по сохранению государ
ственного суверенитета в ВКЛ. 
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