
Кто такие СТРЕЛЬЦЫ?

• СТРЕЛЬЦЫ, в Русском государстве 
   16 — начала 18 веков служилые люди, 

составлявшие постоянное войско; пехота, 
вооруженная огнестрельным оружием. 



«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»….

• Этим указом было положено начало 
особому соединению царской рати — 
московскому стрелецкому войску. 



• 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-Пушешников, думный дьяк Ржевский, 
Иван Семенов сын Черемесинов, В. Фуников-
Прончищев Ф. И. Дурасов и Я. С. Бундов. Детьми 
боярскими были и сотники стрелецких «статей». 

• Приказы (полки) подразделялись на сотни и 
десятки, были конными (стремянными) и пешими. 

• Первое боевое крещение московские стрельцы 
приняли во время осады и штурма Казани в 1552 
году и в дальнейшем являлись непременными 
участниками всех основных военных кампаний. 



• Первоначально стрельцы набирались из 
свободного посадского и сельского 
населения. В дальнейшем их служба 
стала пожизненной и наследственной. 

• Стрельцы подразделялись на выборных 
(позднее московских) и городовых 

   (в различных городах России). 
• Московские стрельцы охраняли Кремль, 

несли караульную службу, принимали 
участие в военных действиях. 

• Городовые стрельцы несли гарнизонную и 
пограничную службу, выполняли 
поручения местной администрации. 



• Московские стрельцы располагались в Москве, 
городовые — в приграничных городах: 
Астрахани, Киеве, Белгороде, Казани и других. 

• Под поселения стрельцов отводились особые 
слободы, обычно размещавшиеся на окраинах 
городских посадов и защищенные 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.



• Поселяемый в слободе стрелец должен 
был построить дом с огородом и 
необходимыми постройками. Для этого на 
«дворовую селитьбу» ему выдавалась 
сумма денег, которая в XVI веке 
составляла 1 рубль, в первой половине 
XVII — 2 рубля, а с 1630-х годов — 5 
рублей. При переводе на новое место 
службы имение можно было продать. 
После смерти стрельца имение 
сохранялось за его семьёй и передавалось 
по наследству вместе со службой 

   кому-нибудь из родственников.



• Служба являлась пожизненной, однако её можно 
было оставить, передав «по наследству». В 
результате сформировалось своеобразное 
стрелецкое сословие. 

• Служба вознаграждалась денежным и хлебным 
жалованьем. Стрельцы обладали льготами по 
уплате пошлин, а также по уплате налогов при 
занятии ремеслом и торговлей. 

• Городовые стрельцы, в отличие от московских, 
имели более низкое денежное и хлебное 
жалованье, но дополнительно получали 
земельное жалованье в виде права пользования 
различными земельными угодьями. Московским, 
кроме этого, выдавали соль и сукно. 



• В мирное время стрельцы также 
выполняли функции полиции и пожарных. 

• …«А как бывает на Москве пожарное 
время, и они стрелцы повинни ходить 
все на пожар, для отниманья, с 
топорами, и с ведрами, и с трубами 
медными водопускными, и з баграми, 
которыми ломают избы. А после пожару 
бывает им смотр, чтоб кто чего 
пожарных животов захватя не унес; а 
кого на смотре не объявитца, бывает 
им жестокое наказание батоги.» 



Стрелецкое вооружение в 
XVI-XVII вв. было традиционным. 

•     Оно состояло из 
    пищали, бердыша и сабли. 
•     Стрельцу также полагалась 

перевязь “берендейка” с 
привешенными к ней 
пенальчиками с пороховыми 
зарядами и всем необходимым 
для стрельбы: сумку для пуль, 
сумку для фитиля, рог с 
порохом для натруски на 
зарядную полку пищали. 



Пищаль
• На вооружении стрельцов были гладкоствольные 

фитильные, а позднее — кремнёвые пищали. 

• Кремнёвое оружие практически не встречалось не 
только у городовых, но даже и у московских 
стрельцов до 70-х годов XVII века . 

• К этому времени некоторые городовые стрельцы 
небольших, далёких от границ городов 
приобретают чисто полицейские функции, в связи с 
чем лишь немногие из них оставались вооружены 
пищалями, а остальные — бердышами. 



Бердыш
• Бердыш представлял собой полулунное 

лезвие, насаженное на древко, которое снизу 
заканчивалось небольшим “копьецом” для 
более удобного втыкания в землю. 

• Носился бердыш на ремне через плечо, либо 
в руках. Стрельцы могли использовать его как 
сошник при стрельбе из пищали, 
непосредственно в качестве древкового 
оружия, а также брали с собой в караул.



Стрелецкая сабля 

• ничем не отличалась от других образцов 
сабель, находившихся на вооружении у 
русского войска в XVII в. 

• На эфесах стрелецких сабель имелась 
защищающая пальцы стальная полоска. 



Стрелецкая военная одежда 

• состояла из кафтана, шапки и сапог.

• Существовала парадная и повседневная 
одежда. Парадная форма отличалась от 
повседневной тем, что шилась из более 
дорогого сукна и украшалась золотыми 
или серебряными шнурками (“снурками”) 
на груди. 



• 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. Парадная форма 
одевалась 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.



Кафтан
• Кафтан стрельца покроем походил на 

ферязь, т.е. представлял собой длинное 
свободное одеяние, спускавшееся до 
самых пят, с широкими, но суженными у 
запястья рукавами. Что же касается 
формы воротника, то она изменялась : в 
начале XVII в. он был отложным, 
треугольным и сзади доходил до 
середины спины, а к концу столетия - стал 
стоячим. 



Шапки
• Шапки стрельцов практически ничем не 

отличались от народных головных уборов. 
Они шились из цветных сукон и 
оторочивались мехом: у рядовых 
стрельцов - овчинным, а у “начальных 
людей” - собольим. 



Сапоги
• Сапоги стрельцов имели длинные 

голенища, высокие каблуки и острые 
загнутые концы. Как и шапки, они были 
цветными. 

• Сапоги командиров не отличались 
фасоном, но делались из юфти - более 
тонкой и дорогой кожи. 



• Каждому полку присваивался 
определённый цвет кафтанов, шапок и 
сапог. Цвета парадных стрелецких 
кафтанов отличались большим 
разнообразием : среди них встречались 
различные оттенки красного, зелёного, 
синего и жёлтого. 

• Стрелецкий командный состав одевался в 
платье несколько иного покроя. Оно более 
походило на охабень и подпоясывалось 
кушаком. Простые же стрельцы в качестве 
пояса использовали обыкновенные 
кожаные ремни, к которым крепились 
сабли.





• В последние десятилетия XVII века 
московские стрельцы стали активными 
участниками политических процессов, 
протекавших в стране, и не раз с 
оружием в руках противостояли 
действиям правительства.

• Это, в конечном счёте, и определило 
решение Петра I о ликвидации 
стрелецкого войска. Она была начата в 
январе 1699 года после массовых 
казней участников Стрелецкого бунта 
1698 года. 



В. И. Суриков 
«Утро стрелецкой казни» (1881, ГТГ)



• 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.

• 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.



Литература
• Акты исторические.- СПб.,1841-1842.-

Т.2.
•  Висковатов А.В. Историческое 

описание одежды и вооружения 
российских войск.- СПб.,1899.-Ч.1.

•  Жук А.Б. Справочник по стрелковому 
вооружению.- М.,1993.

•  Чернов А.В. Вооружённые силы 
Русского государства в XV-XVII вв.- 
М.,1954.



Литература
• Буганов В. И. Московские восстания конца 

XVII в. М. «Наука». 1969.
• Волков В. А. Войны и войска Московского 

государства. 
   М. «Алгоритм». 2004.
• Паласиос-Фернандес Р. Московские 

стрельцы. «Непременные войска» Русского 
государства XVII  века // Цейхгауз. 1991. № 
1 -С.8-15.

• Романов М. Ю. Стрельцы московские. М. 
2004.


