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Рассматривается институт Посполитого Рушения. Раскрывается понятие Посполитого Руше-
ния, его сущность, история, а также правовое регулирование. 

 
В системе вооруженных сил Великого Княжества Литовского можно выделить две основные кате-

гории войск в зависимости от характера подчинения: 1) войска, которые находились в распоряжении 
центральных властей; 2) войска, которые подчинялись местным властям либо частным лицам (магнатам) 
[1, s. 19]. Основой вооруженных сил первой категории являлось т.н. Посполитое Рушение – военная мо-
билизация шляхты, которая по общей повинности обязана была нести военную службу, выставляя опре-
деленное количество воинов.  

Посполитое Рушение являлась главным структурным элементом военно-оборонительной системы 
Великого Княжества Литовского. Оно представляло собой всеобщее шляхетское ополчение и сформиро-
валось еще в период становления Великого Княжества Литовского. С давних времен участие шляхты в 
обороне своей Родины было ее самой важной и почетной обязанностью. Выполнение этой «земской по-
винности», по существу, санкционировало шляхту как привилегированное сословие в средневековом 
обществе. По этой причине Посполитое Рушение в ВКЛ выполняла, кроме военно-оборонительной, важ-
ную социальную функцию. Оно было призвано не только обеспечить оборону страны от внешних врагов, 
но и являлась своеобразным гарантом сохранения социально-политического строя ВКЛ. 

Основу вооруженных сил ВКЛ составляла кавалерия. Многие непрофессиональные силы могли 
выезжать в «Погоню», но костяк регулярной конницы государства формировался за счет лиц, для кото-
рых военная служба являлась профессиональной обязанностью. Это положение впервые было зафикси-
ровано в привилеи Ягайло 1387 г. [2, с. 289]. 

Порядок службы в Посполитом Рушении был конкретно обозначен в начале XVI ст. В 1528 г. бы-
ла совершена первая известная нам перепись шляхетских землевладений с целью обозначения количе-
ственного состава земского войска. А в Первом Статуте ВКЛ (1529 г.) порядок его формирования и дея-
тельности получил правовое оформление [1, с. 156]. 

Прохождение службы для отдельных видов войск и рекрутов в XIV-XV вв. никак не регламенти-
ровалось из-за отсутствия специальных законодательных актов, поэтому условия прохождения воинской 
службы оговаривался с сеньорами, и вассалами и в каждой местности был разный из-за размеров терри-
торий и количества крестьян [2, с. 290]. 

Посполитое Рушение охватывало всех землевладельцев. Величина земельного надела определяла 
размер воинской повинности. Ухвалу о созыве Посполитого Рушения мог принять только вальный сойм. 
Срок земской службы определялся на соймиках. Командовал Посполитым Рушением верховный (с XVII 
в. великий) гетман ВКЛ, однако нередко командование принимал король польский и великий князь ли-
товский, который мог делить войско на части и даже посылать его за пределы княжества [3, с. 405]. 

Впервые регламентация норм военной службы в Великом Княжестве Литовском в общегосудар-
ственном масштабе была осуществлена довольно поздно – в начале XVI в. На Новогрудском сойме 1502 г. 
было принято постановление о том, что каждый шляхтич со своих владений обязан выставить одного 
полностью вооруженного всадника. Но не у всех получалось выставлять хотя бы одного война, не говоря 
уже полном вооружении оного. Некоторые шляхтичи были больше заинтересованы в собственной выго-
де и могли уклониться от несения военной службы из-за недостаточной тяжести наказания [2, с. 303]. 

Как отмечалось ранее, наименьшей боевой составляющей войска являлось копье. Оно состояло из 
копейщика и двух стрельцов. Копейщик, как правило, был полностью вооруженным рыцарем, мастером 
ближнего боя. В его распоряжении находились еще двое легковооруженных стрельцов. Обычно копей-
щики располагались впереди, а стрельцы прикрывали копейщика огнем. На практике состав копья зави-
сел в первую очередь от финансовых возможностей отдельных шляхтичей или самого государства. Это 
приводило к тому, что копейщик был без стрельцов. Или же наоборот стрельцы были без копейщика. 
Эти боевые формирования называли копьями только формально как дань уважения традициям [4, с. 34]. 

Копья организовывались в большие отряды – хоругви, которые выступали в качестве основных 
организационно-тактичных единиц войска Великого Княжества Литовского. Количественный состав 
хоругви зависел в главном от мобилизационных возможностей каждого региона или княжеской вотчины, 
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хотя можно предположить существование определенной стандартизации в комплектовании этих еди-
ниц [5, с. 89]. 

Характер вооружения для несения основной земской повинности редко оговаривался. В основном 
они ограничивались простым требованием – быть эффективным, без других осложнений. Однако же ти-
пичными случаями были апелляции к традиции – нормам службы, которые существовали ранее или бы-
ли характерны для других земель [2, с. 290]. 

 К середине XVII в. система Посполитого Рушения оказалась в состоянии глубокого кризиса. Во 
многом этому способствовало ослабление институтов центральной власти, которые были не в состоянии 
провести качественную мобилизацию обороноспособного войска. Это привело к тому, что правительство 
начало отдавать предпочтение использованию наемных войск, как более простой формы организации.  
Кроме того, местные власти и институты шляхетского самоуправления начали формировать собственные 
войска, которые назывались воеводскими или поветовыми, чтобы не платить налоги в государственную 
казну [7, с. 182].  

Система набора войска – Посполитого Рушения выполняла свою функцию, но не отличалась осо-
бой эффективностью. Из-за недостаточно серьезных мер наказания, предусмотренные за неисполнения 
приказов Великого Князя Литовского и Короля Польского, а также из-за личной заинтересованности, 
многие шляхтичи выставляли меньшее количество копий, чем было прописано в законодательстве. Так-
же стоит выделить зависимость Великого Князя Литовского и Короля Польского от многих влиятельных 
семей ВКЛ, которые в свою очередь обладали собственными войсками, что также осложняло процесс 
созыва войска. 
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