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⦿ Стреле́ц — служилый человек «по прибору» в XVI — начале 
XVIII веков; всадник или пехотинец, вооружённый «огненным 
боем». Стрельцы в России составили первое регулярное 
войско.



История
⦿ Изначально, древнее славянское слово «стрельцы» обозначало 

лучников, являвшихся важной частью любого 
средневекового войска.

⦿ Однако позже, в России так стали именовать представителей первых 
регулярных войск. В 1550 году на смену пищальникам-ополченцам 
пришло стрелецкое войско, первоначально состоявшее из 3 тысяч 
человек. Стрельцов разделили на 6 «статей» (приказов), по 500 
человек в каждой. Командовали стрелецкими «статьями» головы из 
детей боярских: Григорий Желобов сын Пушешников, Матвей (Дьяк) 
Иванов сын Ржевский, Иван Семенов сын Черемесинов, Василий 
Фуников сын Прончищев, Федор Иванов сын Дурасов и Яков 
Степанов сын Бундов. Детьми боярскими были и сотники 
стрелецких «статей». Расквартировали стрельцов в пригородной 
Воробьевой слободе. Жалованье им определили по 4 рубля в год, 
стрелецкие головы и сотники получили поместные оклады. 
Стрельцы составили постоянный московский гарнизон. 
Формирование стрелецкого войска началось в 1540-
е годы при Иване IV Грозном. В 1550 году царь повелел учредить 
в Москве.

⦿ «В лето 7058 учинил у себя Царь и Великий князь Иван Васильевич 
выборных стрельцов с пищалей три тысячи человек и велел им жити 
в Воробьевской слободе, а головы у них учинил детей боярских; <…> 
Да и жалования стрельцам велел давати по четыре рубля на год»….



⦿ Артамон Сергеевич 
Матвеев 

⦿ в 1654—1671 гг. 
стольник, полковник и 
стрелецкий голова 3 
приказа



Вооружение
⦿ На вооружении стрелецкого войска были пищали, бердыши, 

полупики, клинковое оружие — сабли и шпаги, которое носили на 
поясной портупее. Для стрельбы из пищали стрельцы использовали 
необходимое снаряжение: перевязь («берендейку») с привешенными 
к ней пенальчиками с пороховыми зарядами, сумку для пуль, сумку 
для фитиля, рог с порохом для натруски пороха на зарядную полку 
пищали. К концу 1670-х годов, в качестве дополнительного оружия и 
для составления заграждений («рогаток») иногда применялись 
длинные пики. Также использовались ручные гранаты: например, в 
описи Стрелецкого приказа 1678 года упоминаются 267 ядер 
гранатных ручных нарядных весом по одной и по две и по три 
гривенки, семь ядр нарядных же гранатных, 92 ядра тощих весом по 
пяти гривенок.

⦿ Во второй половине XVII века знаменосцы и музыканты-сиповщики 
имели на вооружении только сабли. Пятидесятники и сотники были 
вооружены только саблями и протазанами. Старшим командирам 
(головам, полуголовам и сотникам) кроме сабель полагались трости.



⦿ Пища́ль — общее русскоязычное 
название ранних образцов средне- и 
длинноствольного огнестрельного 
оружия. Пищали, появившиеся в 
последней четверти XIV века, 
использовались для прицельной 
стрельбы по живой силе и 
укреплениям. Слово «пищаль» 
известно в славянских источниках 
с XI века и связано с глаголом 
«пищать». Его первоначальное 
значение — «трубка», «дудка». От 
родственного чешского слова 
«píšťala» произошло международное 
слово пистолет. Применительно к 
огнестрельному оружию слово 
пищаль впервые упоминается 
около 1399 года.



⦿ Берды́ш 
⦿ (польск.berdysz) — 

холодное оружиев 
виде топора (секир
ы) с искривлённым, 
наподобие 
полумесяца, 
лезвием, 
насаженным на 
длинное древко — 
ратовище.



⦿ Са́бля — 
рубяще-
режущее и 
колюще-
режущее клин
ковое 
холодное 
оружие. 



⦿ Шпа́га (от итал. Spad
a) — холодное 
колюще-рубящее или 
колющее оружие, 
производное от меча, 
состоящее из 
длинного (около 
1 метра и более), 
прямого одно-
двухлезвийного или 
гранёного клинка и 
рукояти (эфеса) с 
дужкой и гардой 
различной формы. 



⦿ Портупе́я (фр. porte-
épée) (дословно 
porter — «носить» и 
épée — «меч») — часть 
военного снаряжения,
ременная или галунная 
перевязь в виде ремней 
(галуна) различной 
длины и ширины, 
перекинутая 
военнослужащим через 
плечо (плечи) для 
ношения холодного 
оружия, ташки, позднее 
огнестрельного 
оружия.



Форма



⦿ Стрелецкие полки имели единообразную и обязательную для 
всех парадную форму («цветное платье»), состоявшую из 
верхнего кафтана, шапки с меховым околышем, штанов и 
сапог, цвет которых (кроме штанов) регламентировался 
согласно принадлежности к определённому полку.

⦿ Можно отметить общее в оружии и одежде всех стрельцов:
⦿ все стрельцы носили перчатки с крагами коричневой кожи;
⦿ в походе дуло пищали или мушкета закрывалось коротким 

кожаным чехлом;
⦿ бердыш носился за спиной через любое плечо;
⦿ поверх поясного ремня, к которому крепилась сабля, одевался 

кушак;
⦿ на походном кафтане не было петлиц;
⦿ внешним отличием старших офицеров («начальных людей») 

были шитое жемчугом изображение короны на шапке и посох, 
а также горностаевый подбой верхнего кафтана и опушка 
шапки (указывало на высокородное княжеское 
происхождение).

⦿ Парадная форма надевалась только в особые дни — во время 
главных церковных праздников и при проведении 
торжественных мероприятий.

⦿ Для выполнения повседневных обязанностей и в военных 
походах использовалось «носильное платье», имевшее тот же 
покрой, что и парадная форма, но сделанная из более 
дешевого сукна серого, чёрного или коричневого цвета.



Цвета парадной формы по полкам в 
1674 году (по Пальмквисту):

 



Стрелецкие полки
⦿ До 1682 года стрелецкие полки назывались приказами. 

Первоначальноштатная численность стрелецких 
приказов составляла 500 человек, разделенных на пять 
сотен. Впоследствии их численность постоянно 
возрастала. Во второй половине XVII века различались 
«тысячные» и «семисотные» приказы. В 1680-е годы 
была проведена унификация штатов стрелецких 
полков, после чего стало «во всяком полку по 1 000 
человек, а в полку порознь чинов пятисотной 1 человек, 
пристав 1 человек, пятидесятников 20 человек, 
десятников 100 человек», но на практике численность 
стрельцов в полках по прежнему колебалась от 600 до 1 
200 человек.





Расположение
⦿ Московские стрельцы 

располагались в Москве, 
городовые — в 
приграничных 
городах: Астрахани, Киеве,
Белгороде, Казани и других. 
Под поселения стрельцов 
отводились особые 
слободы, размещавшиеся 
на окраинах городских 
посадов. Слободы обычно 
защищались простыми 
фортификационными 
сооружениями. В Москве 
стрелецкие слободы 
располагались в Земляном 
городе или за его 
пределами вблизи 
городских ворот. 
Исключение составлял 
Стремянной приказ, 
имевший две слободы, 
располагавшиеся в Белом 
городе.



Тактика
⦿ Поначалу стрельцы во время походов и битв распределялись 

по полкам поместного войска. В середине XVII века они 
получили самостоятельность. Во время сражений в их задачи 
входила стрельба по противнику, как правило из-за полевых 
укреплений — гуляй-городов и других заграждений, «во рву», 
«в закопех»; или же под прикрытием поместной конницы. 
Наличие заграждений защищало от вражеской конницы и 
давало преимущество при обороне от вражеской пехоты.

⦿ Позднее, под влиянием полков нового строя, меняется 
тактика и стрелецких войск. С конца 1630-х годов они стали 
обучаться солдатскому строю, и со временем по тактике и 
вооружению стрельцы приблизились к солдатским полкам, 
однако стрельба у них играла более важную роль.

⦿ Для проверки боеспособности стрельцов вплоть до 1673 года 
проводились регулярные стрелковые смотры. Один из 
ранних смотров произошёл 12 декабря 1557 года, на котором 
стрельцы пищальным огнём разрушили вал, сложенный из 
ледяных глыб, с расстояния 50—60 м.



Ликвидация
⦿ Ликвидация стрелецкого войска была начата Петром I в 

январе 1699 года после массовых казней 
участников Стрелецкого бунта 1698 года. Расформирование 
происходило постепенно. Часть стрельцов была распущена на 
«житье» в уездные города. На базе некоторых 
расформированных полков создавались полки солдатские. 
Отдельные полки переводились в отдалённые города для 
несения гарнизонной службы.

⦿ Однако события начального этапа Северной войны вынудили 
приостановить расформирование. Стрелецкие полки 
приняли участие во многих сражениях начала XVIII века, в 
том числе во взятии Нарвы, под Полтавой, в Прутском походе 
1711 года, воевали стрельцы и в составе саксонских войск, 
союзных России[. Окончательно стрелецкие части были 
ликвидированы только в 20-е годы XVIII в.. Однако в качестве 
«служилых людей старых служб» городовые стрельцы кое-где 
сохранялись почти до конца XVIII века.


