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Список сокращений

AAASS — Американская ассоциация содействия славянским 
исследованиям1

CASS — Canadian-American Slavic Studies
CMRC — Cahiers du monde russe et soviétique
CSSH — Comparative Studies in Society and History
FzOG — Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte
JfGO — Jahrbücher für Geschichte Osteuropas
SEER — Slavonic and East European Review
SR — Slavic Review

ААЭ — Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской 
империи Археографическою экспедициею Императорской ака-
демии наук

АИ — Акты исторические, собранные и изданные Археогра-
фическою комиссиею

АИЮЗР — Акты, относящиеся к истории Южной и Западной 
России, собранные и изданные Археографическою комиссиею

АМГ — Акты Московскаго государства, изданные Император-
скою Академиею наук

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
ИЗ — Исторические записки
ИИ АН СССР — Институт истории Академии наук СССР
ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей, изданное по 

высочайшему повелению Археографическою комиссиею

1 Переименована в Ассоциацию славянских, восточноевропейских и евразий-
ских исследований (ASEEES) в 2010 году. — Примеч. ред.
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РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РГВИА — Российский государственный военно-исторический 

архив
РИБ — Русская историческая библиотека, издаваемая Архео-

графическою комиссиею
ЧОИДР — Чтения в Императорском обществе истории и древ-

ностей российских при Московском университете



Глоссарий

Военная кампания «без мест» — поход, в котором назначения на 
должности происходили вне зависимости от положения ко-
мандиров в системе местничества и без местнических споров.

Бей — тюркский титул и звание, в частности, в Крымском ханстве.
Бояре — высшее сословие в Московском княжестве и Русском 

государстве.
Боярин — высший чин среди служилых людей «по отечеству», 

дающий право участвовать в заседаниях Боярской думы.
Боярская дума — совещательный орган при великом князе или 

царе.
Вагенбург (табор) — передвижное полевое укрепление из повозок 

для защиты от атак конницы. Вагенбург активно применялся 
армиями «степного типа»: османской, монгольской, венгерской 
и чешской.

Воевода — воинский начальник, иногда совмещавший военные 
и административные функции; вплоть до 1710-х годов — гла-
ва местного военно-административного управления.

Вотчина — наследственное земельное владение, которое, в отли-
чие от поместья, принадлежало не казне, а знатной семье.

Гетман — глава казачьего войска.
Губерния — высшая единица административно-территориаль-

ного деления, возникшая после Областной (Губернской) ре-
формы Петра I.

Гуляй-город — русское передвижное полевое укрепление, состав-
ленное из повозок или щитов на колесах или полозьях.

Дворяне — привилегированное сословие в Русском государстве. 
В начале XVI века их статус был ниже, чем у детей боярских, 
в XVII веке — выше.
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Дети боярские — привилегированное сословие в Русском царстве 
в конце XIV — начале XVIII века; вместе с дворянами входили 
в число служилых людей «по отечеству».

Думные дворяне, думные дьяки — чин и должность, возникшие 
при Иване Грозном. Думные дьяки составляли проекты реше-
ний Боярской думы и царских указов и ведали делопроизвод-
ством важнейших приказов.

Дьяки — руководители приказов; также письмоводители, секре-
тари канцелярий.

Засечная черта — система оборонительных укреплений, приме-
нявшаяся для защиты южного пограничья Русского государ-
ства от крымско-татарских набегов.

Затинщики — люди «пушкарского чина», занимавшиеся обслугой 
крепостной артиллерии.

Земский собор — высшее сословно-представительное учреждение 
Русского государства; впервые был собран при Иване Грозном.

Земщина — основная часть территории Русского государства, не 
включенная в опричнину Иваном Грозным.

«Испанские рогатки»  — искусственные препятствия в  виде 
торчащей во все стороны живой изгороди из острых кольев.

Каптенармус — офицер в полках «нового строя», отвечавший за 
учет и выдачу оружия и боеприпасов.

Корволант («летучий корпус») — воинский отряд, состоявший 
из конницы, пехоты, перевозимой на лошадях, и легкой артил-
лерии. Сыграл ключевую роль в сражении под Лесной.

Кормление — практика, по которой присланные из столицы 
князем или царем должностные лица (как правило, наместни-
ки) содержались местным населением в течение всего периода 
службы.

Ландмилиция — род поселенного войска (земского ополчения), 
возникший в 1713 году.

Местничество — система распределения должностей в зависи-
мости от знатности рода, существовавшая в Русском государ-
стве. Отменено в 1682 году.

Мурза — аристократический титул в персидских и тюркских 
государствах, в частности, в Крымском ханстве.
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Наместники — назначаемые великим князем или царем руково-
дители местных органов управления; содержались за счет 
кормления. В XVI веке значение наместников стало умень-
шаться.

Низовой корпус — соединение армии Петра I, созданное для 
участия в Персидском походе 1722–1723 годов.

Однодворцы  — сословие, к  которому принадлежали мелкие 
землевладельцы, зачастую не имевшие крестьян.

Окольничие — придворный чин и должность в Русском государ-
стве; ниже бояр, но выше думных дворян.

Опричнина — личный удел Ивана Грозного, вычлененный из 
состава Русского царства (1565–1572).

Пищальники — первая пехота Русского государства, вооружен-
ная огнестрельным оружием — пищалями.

По́дать — то же, что налог; например, подушная по́дать.
Полки «нового строя» — с 1623 года воинские части в составе 

русских вооруженных сил, формировавшиеся по образцу ев-
ропейских армий.

Поместная система — порядок служилого землевладения в Рус-
ском государстве, по которому в награду за службу (в основном 
военную) служилый человек (как правило, из детей боярских 
или дворян) получал из казны в личное владение землю — 
поместье.

Поместный приказ — один из центральных органов управления 
в Русском государстве XVI–XVII веков, ведавший всем служи-
лым землевладением (как поместным, так и вотчинным).

Приказ — до Петра I — орган управления в Русском государстве.
Пушечная изба, пушечный двор — центр пушечно-литейного 

производства в Русском государстве.
Разрядный приказ (Разряд) — орган военного управления в Рус-

ском государстве  XVI–XVII  веков, ведавший служилыми 
людьми, военным управлением, а также южными и восточны-
ми территориями России.

Редут — временное полевое укрепление.
Черкасы  — экзоним украинских казаков, употреблявшийся 

в Русском государстве.
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Четверть (четь) — мера площади пахотных земель в Русском го-
сударстве, часть единицы податного налогообложения (сохи).

Служилые люди «по отечеству» — представители высших сосло-
вий Русского государства, которые несли личную воинскую 
повинность и служили за свой счет в поместной коннице.

Служилые люди «по прибору» — представители незнатных со-
словий (стрельцы, казаки, пушкарские люди и т. д.), которые 
несли службу за денежное или хлебное жалованье.

Солдаты — пехотинцы в полках «нового строя».
Сотня — подразделение поместной конницы.
Стрельцы — вооруженные пищалями или мушкетами служилые 

люди «по прибору» (как правило, пехотинцы). Стрелецкое 
войско возникло при Иване Грозном.

Судебник — сборник законов Русского государства.
Тактика gå-på («вперед!») — шведская тактика быстрого перехо-

да к ближнему бою.
Удел — территория, находящаяся в отдельном владении князя. 

В этой книге речь по большей части идет об уделах, выделенных 
великими князьями своим младшим сыновьям, где те правили 
фактически безраздельно, хотя сами уделы по-прежнему 
формально входили в состав великого княжества. В XV–XVI ве-
ках удельные княжества были ликвидированы.

Уложение (Соборное уложение) — свод законов Русского госу-
дарства, принятый Земским собором в 1649 году.

Фискалы — учрежденная в 1711 году Петром I тайная служба, 
следящая за соблюдением законов.

Хан — титул правителя в государствах, образовавшихся после 
распада Монгольской империи: например, крымский хан, ка-
занский хан.

Шляхи — степные дороги, по которым крымские татары, пере-
секая Оку и Угру, с юга проникали на европейскую территорию 
Русского государства (с торговыми или военными целями).

Ямские деньги — налог, взимаемый для содержания почтовой 
службы, возникшей еще при монголах.



Хронология

Часть I: 1450–1598

1420  Распад Золотой Орды
Возникновение Казанского и Крымского ханств

1425–1462 Правление Василия II Темного
Междоусобная война в Московском княжестве

1453 Захват Константинополя турками-османами
1456 Московско-новгородская война. Подписание 

Яжелбицкого мирного договора. Ограничение 
независимости Новгорода

1462 Вступление на московский престол Ивана III
«Собирание русских земель» вокруг Москвы, 
в частности:

1462 Походы русской армии в северо-восточные земли
1463 Присоединение Ярославского княжества
1465 Поход на Югру
1471–1478 Окончательное присоединение Новгорода (хотя 

военные действия против новгородцев и конфи-
скации земель происходили и позднее)

1470-е — 
1480-е

Пограничные конфликты с Великим княжеством 
Литовским

1485 Присоединение Тверского княжества
1466 или 
1468

Путешествие тверского купца Афанасия Никитина 
в Индию

1467–1469 Вмешательство Московского княжества в междо-
усобные войны в Казанском ханстве
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1472 Неудачный поход татар на Русь. Сражение под 
Алексином

1480 Участие Москвы в союзе с Крымским ханством 
в «стоянии на Угре» против Большой Орды и Вели-
кого княжества Литовского

1480–1493 Конфликты между Псковом, Новгородом, Ливон-
ским орденом и Москвой

1485 Начало строительства Московского Кремля
1486–1487 Вмешательство Московского княжества в междо-

усобные войны в Казанском ханстве
1490-е Вступление Молдавии в крымско-московский 

союз против Польши и Литвы
1492–1494 Ухудшение отношений между Московским госу-

дарством и Литвой
1492 Основание Ивангорода
1494 Начало 20-летнего перерыва в торговле между 

ганзейскими городами и Новгородом
1500–1503 Война с Великим княжеством Литовским. Под-

держка Ливонским орденом Литвы
1500 Распространение поместной системы
1500 Победа над литовским войском в Ведрошской 

битве
1505 Вступление на московский престол Василия III
1507–1508 Русско-литовская война
1510 Присоединение Пскова к Московскому княжеству
1510-е Распад союза между Москвой и Крымским ханством
1510-е — 
1520-е

Вмешательство Московского княжества в междо-
усобные войны в Казанском ханстве

1512–1522 Русско-литовская война. Пятилетнее перемирие
1513–1514 Три осады Смоленска. Захват Смоленска русским 

войском
1514 Поражение русского войска в битве под Оршей

Союз Крымского ханства с Литвой
1521 Крымское войско под Москвой
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1522 Первое упоминание о гуляй-городе
1523 Основание Васильсурска — русской крепости-

форпоста на территории Казанского ханства
1527 Завершение строительства цепочки крепостей для 

защиты южных земель Русского государства
Продление перемирия с Литвой до 1534 года

Конец 
1520-х

Улучшение отношений между Москвой и Казанью

1533 Вступление на престол Ивана IV (регент — его 
мать, Елена Глинская)

1547 Коронация Ивана IV «царем всея Руси»
1551 Строительство крепости Свияжск недалеко от 

Казани
1550-е Период важных реформ, в том числе:

Учреждение стрелецкого войска
Судебник 1550 года
Уложение о службе

1545–1552 Казанские походы. Взятие Казани в октябре 
1552 года

1554, 1556 Астраханские походы. Покорение Астраханского 
ханства

Конец 
1550-х

Строительство крепостей для защиты новых 
территорий на юге Русского государства

1557–1558 Неудачные походы Ивана IV на Крым
1558–1583 Ливонская война
1558–1563 Успешные действия русских войск в Ливонии
1559–1560 Неудачные походы Ивана IV на Крым
1562–1563 Полоцкий поход. Военные неудачи русской армии
1563–1570 Северная семилетняя война
1565 Введение опричнины
1569 Неудачный поход турок на Астрахань

Люблинская уния. Объединение Великого княже-
ства Литовского и Королевства Польского в госу-
дарство Речь Посполитая
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1571 Разграбление и сожжение Москвы войсками 
крымского хана Девлет-Гирея

1572 Роспуск опричнины
Новый поход крымского хана Девлет-Гирея на 
Москву. Разгром крымского войска
В последующие годы — реорганизация южных 
оборонительных рубежей Русского государства

1577–1582 Разорение Руси. Обеднение и обезлюдение искон-
ных русских земель

1580–1581 Заповедные лета. Запрет на переход крестьян от 
одного хозяина к другому

1582 Ям-Запольский мир
1583 Первое Плюсское перемирие. Отход Нарвы 

и Ивангорода Швеции
1582 Захват Ермаком столицы Сибирского ханства
1584 Вступление на престол Федора I (регент — его 

шурин, Борис Годунов)
1590–1595 Русско-шведская война на восточном побережье 

Балтийского моря
Продолжение строительства крепостей на южной 
границе

1591 Гибель царевича Дмитрия (младшего сына Ива-
на IV) в Угличе

1595 Тявзинский мирный договор. Окончание русско-
шведской войны

1595–1602 Строительство Смоленской крепостной стены
1598 Смерть царя Федора I. Отсутствие наследников. 

Начало Смуты

Часть II: 1598–1697
1598 Избрание на царство Бориса Годунова
1601–1603 Великий голод
1604 Поддержка «царевича Дмитрия» в юго-западных 

землях
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1605 Краткое правление царя Федора II Годунова
Поход армии Лжедмитрия I на Москву
Битва при Добрыничах. Наемник капитан 
Ж. Маржерет

1605–1606 Царствование Лжедмитрия I
1606 Убийство Лжедмитрия I. Царь Василий Шуйский
1606–1607 Восстания Болотникова, «царя Петра» и Лжедми-

трия II
1608–1610 Тушино — cтолица Лжедмитрия II
1608 Поход армии Лжедмитрия II на Москву

Переговоры Василия Шуйского со Швецией 
и Речью Посполитой

1610 Свержение Василия Шуйского с престола
Признание царем польского королевича 
Владислава

1610–1612 Оккупация польскими войсками Москвы
Народные ополчения

1612 Освобождение Москвы от польской оккупации 
народным ополчением под руководством Минина 
и Пожарского

1613 Избрание на царство Михаила Романова. Конец 
Смуты

1617 Заключение Столбовского мира. Окончание 
русско-шведской войны

1618 Деулинское перемирие. Окончание русско-поль-
ской войны

1618–1648 Тридцатилетняя война
1632–1634 Смоленская война

Неудачная осада русскими войсками Смоленска
Использование полков «нового строя»
Поляновский мир

1635–1653 Строительство Белгородской засечной черты для 
защиты южных рубежей Русского государства
Образование Белгородского разряда
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1645 Вступление на престол Алексея Михайловича
1640-е — 
1650-е

Строительство Симбирской засечной черты

1648–1654 Восстание Богдана Хмельницкого
1649 Соборное уложение. Окончательное закрепощение 

крестьян
1654 Переяславский договор. Присоединение Украины 

к России
1654–1667 Тринадцатилетняя война между Русским государ-

ством и Речью Посполитой
1656–1661 Русско-шведская война
1657 Смерть Богдана Хмельницкого
1659 Ужесточение войны с Речью Посполитой

Поражение и большие потери русской армии 
в Конотопской битве

1660-е Активное использование полков «нового строя»
Конец 
1660-х

Продолжение боевых действий

Конец 
1680-х

Значительные потери и разрушения на Правобе-
режной Украине

1667–1671 Восстание Степана Разина
1676 Вступление на престол Федора III
1678–1681 Русско-турецкая война. Бахчисарайский мирный 

договор
1679 Начало строительства Изюмской черты. Массовое 

переселение украинцев
1678–1682 Военная реформа. Отмена местничества
1682 Смерть царя Федора III. Совместное правление его 

братьев, Петра I и Ивана V (регент — их сестра, 
Софья)

1686 Заключение «Вечного мира» с Речью Посполитой
Вступление Русского государства в Священную 
лигу

1687 Первый неудачный Крымский поход
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1689 Заключение Нерчинского договора. Установление 
русско-китайской границы по Амуру

1689 Второй неудачный Крымский поход
Свержение Софьи
Начало совместного правления царей Петра I 
и Ивана V

1695 Первый Азовский поход Петра I. Поражение 
русского войска

1696 Второй Азовский поход Петра I. Выход России 
к южным морям

Часть III: 1698–1730
1696 Смерть царя Ивана V. Единоличное правление 

царя Петра I
1697–1698 «Великое посольство» Петра I
1698 Стрелецкий бунт
1699 Подготовка к войне со Швецией
1700 Начало Северной войны
1700 Битва при Нарве. Разгром русских войск армией 

Карла XII
1701–1706 Военные действия шведских войск в Польше

Успешные русские кампании на Балтике
1705 Введение всеобщей рекрутской повинности
1705–1706 Астраханское восстание
1707–1708 Восстание Булавина
1708–1709 Русский поход Карла XII
1708 Битва при Лесной. Потеря шведской армией обоза

Гетман Мазепа переходит на сторону Карла XII
1709 Полтавская битва. Разгром шведской армии

Отступление шведских войск на территорию 
Османской империи
Продолжение войны на Балтике

1710–1711 Русско-турецкая война
1711 Неудачный Прутский поход
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1711 Создание Правительствующего Сената
Быстрая институционализация власти

1713, 1723 Формирование ландмилиции
1721 Завершение Северной войны. Ништадтский 

мирный договор
1722–1723 Русско-персидская война

Создание Низового корпуса
1725 Смерть Петра I. Вступление на престол 

Екатерины I
1727 Смерть Екатерины I. Вступление на престол 

Петра II (1727–1730)
1732 Возврат Россией Персии всех прикаспийских 

провинций



Предисловие

Я рада добавить несколько слов к предисловию этого расши-
ренного русскоязычного издания моей книги 2007 года «Войны 
за становление Российского государства, 1460–1730». Изначаль-
но книга была написана для англоязычной аудитории, но была 
несколько переработана для новых русскоязычных читателей, 
надеюсь, предмет исследования этой книги будет им интересен 
и они прочтут ее с удовольствием. Я хотела бы поблагодарить 
издательство «Academic Studies Press» (в  особенности Ольгу 
Петрову и  Валентину Кучерявенко) за помощь в  подготовке 
к  публикации. Особая благодарность редактору Маргарите 
Маркушиной за перевод, ценные исправления, наше совместное 
обсуждение наилучшего способа передачи смысла и в целом за 
помощь в подготовке издания для русскоязычной аудитории — 
я не могла и мечтать о лучшем партнере в этом деле.

КС, 2022

В этой книге рассказывается о развитии военного устройства 
России и его связи с социальными, административными и идео-
логическими переменами в русском обществе. Описываемый 
исторический период составляет почти 300 лет — с правления 
Ивана III (XV век) до наследников Петра I (первая треть XVIII ве-
ка). Все началось с возвышения Московского княжества, которое 
после падения Монгольской империи стало одним из значимых 
военных соперников в Западной Евразии. С 1240-х годов Москва 
и ее соседи были сателлитами огромного степного конгломерата, 
соединявшего Восточную Европу с Персией и Китаем. Монголы 
создали и сохранили свою империю с помощью стремительных 
и быстро мобилизуемых армий конных лучников, вышедших из 
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бескрайних и малонаселенных степей. Московское княжество, 
как и другие земли, находившиеся на периферии этой степной 
сверхдержавы, переняли у монголов некоторые успешные воен-
ные стратегии и принципы организации войска. Главной боевой 
силой московского войска тоже были конные лучники. Порох 
и пушки, появление которых привело в начале XV века к суще-
ственным переменам в военном устройстве и тактике в Западной 
Европе, не обладали такой ценностью для степной армии. Пушки 
и артиллерия могли только замедлить скорость передвижения 
быстрых конных формирований. Поэтому, хотя и в Московской 
Руси, и в татарских ханствах знали о порохе и использовали кое-
какое огнестрельное оружие, оно не имело для них такого важ-
ного военного значения, как для стран Западной Европы.

Однако начиная с  Ивана  III  военные задачи Московского 
княжества (с 1478 года — Русского государства) стали меняться — 
сначала медленно, а затем все более и более стремительно. В те-
чение многих лет оно продолжало опираться на степные методы 
ведения войны с дальними набегами, захватом пленных и разо-
рением захваченных земель, и  ключевую роль в  московском 
войске играли конные лучники. Однако конец XV и бо́льшая 
часть XVI века стали для Русского государства периодом быстрой 
экспансии. Оно все чаще вступало в военное противостояние 
с Османской империей, армиями Ливонского ордена и стран 
Балтии, с Польшей и Великим княжеством Литовским, а также 
защищало свои протяженные степные границы. В связи с этим — 
при сохранении прежнего военного устройства — все бо́льшую 
роль стали играть строительство крепостей и огнестрельное 
оружие. В то же время для ведения войн против новых и больших 
соседей нужны были более многочисленные, надежные и лучше 
снабжаемые армии. Благодаря войнам, происходившим все 
XVII столетие, и эволюции бюрократического аппарата Русское 
государство обзавелось армией совершенно нового типа — очень 
большой, но включавшей в себя полки (как пехотные, так и ка-
валерийские), обученные обращению с огнестрельным оружием.

К 1730 году Россия во многом решила свои новые военные 
задачи. Она практически сравнялась с современными ей европей-
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скими странами, не пожертвовав при этом обороной своих 
по-прежнему важных степных границ. Многочисленные реформы 
XVII века заложили фундамент для реорганизации русской армии, 
выполненной Петром  I  (и  многих других его нововведений). 
Успешность этих перемен отчасти была подтверждена победой 
русской армии в длительной и изматывающей войне со Швецией, 
ведущей военной державой на Балтике. В  территориальном 
плане итоги Северной войны (1700–1721) были не такими впечат-
ляющими по сравнению с приобретениями, сделанными Русским 
государством в предшествующем столетии (Украина и Сибирь). 
Однако в символическом смысле полученный выход к Балтийско-
му морю означал отход России от статуса «степного государства» 
и включение ее в сообщество великих европейских держав (наря-
ду с Османской империей). Армия и флот, благодаря которым 
Россия и добилась такого успеха, обладали теми же ключевыми 
характеристиками, что и вооруженные силы других ведущих 
стран: правительство само решало, сколько ему нужно людей 
и ресурсов для военных целей, и не только контролировало воен-
ные технологии и организацию, но и обладало достаточным об-
щественным и политическим влиянием, чтобы содержать (в ос-
новном и за казенный счет) крупную, постоянную и обученную 
армию. Однако при этом русские вооруженные силы начала 
XVIII  века имели некоторые отличия от европейских армий 
(и флотов) раннего Нового времени. Так, например, для защиты 
России от степных набегов все еще необходимо было содержать 
земское ополчение (ландмилицию). В русской армии в процент-
ном соотношении значительно преобладала кавалерия, а флот 
в большей степени играл вспомогательную роль, нежели являлся 
самостоятельной военной силой. Тем не менее военные историки 
сходятся в том, что России удалось создать «современные» воору-
женные силы, которые в наступившем столетии не уступали во-
енной мощи других европейских держав. Правление жены и сына 
Петра I после его смерти продемонстрировало, что петровские 
реформы сформировали стандарт военного устройства России.

Это поразительное преобразование русского военного устрой-
ства, длившееся три века, потребовало значительных усилий со 
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стороны Русского государства и его наследницы — социально, 
этнически и конфессионально разнородной Российской империи. 
Отдельные аспекты этой трансформации (например, военные 
реформы Петра I) и возникающие в связи с ней вопросы более 
общего характера (в чем была причина Стрелецкого восстания?) 
горячо обсуждаются историками и военными теоретиками. Для 
других ответы на эти вопросы имеют важное политическое, па-
триотическое и культурное значение. Эта книга является синте-
зом различных интерпретаций и источников, возникшим благо-
даря оживленному и  продолжающемуся до сих пор обмену 
идеями. В то же самое время надеюсь, что мой труд стимулирует 
дальнейшее обсуждение этой темы. Некоторые важные моменты, 
о которых идет речь в этом исследовании, заслуживают того, 
чтобы проговорить их с самого начала.

Прежде всего, историки уже давно обратили внимание на 
сходство между военными преобразованиями в Центральной 
и Западной Европе и Османской империи раннего Нового време-
ни. С середины 1950-х годов обсуждение этого сходства велось 
в основном вокруг такого понятия, как «военная революция»1. 
М. Робертс высказал предположение, что серия важных измене-
ний произошла в  военном деле по большей части между 
1550 и 1650 годами, когда широкое распространение получило 
огнестрельное оружие, а в армии и на флоте важнейшую роль 
стало играть вооружение пехоты. В первую очередь изменилась 
тактика: отдельные рыцари и лучники постепенно уступили место 
обученным людям, вооруженным огнестрельным оружием; по-
скольку эти солдаты были объединены в отряды под командова-
нием вышестоящих офицеров, изменились и их функции на поле 
боя. Во-вторых, резко выросла численность таких армий, так как 
правительства оказались способными мобилизовать все больше 

1 Комплекс военных технологических, стратегических, тактических и органи-
зационных инноваций, приводящий к появлению новой системы организа-
ции военного дела, а вслед за этим к кардинальной перестройке социально-
политической и экономической системы общества. Термин введен историком 
М. Робертсом во вступительной лекции «Военная революция, 1560–1660» 
в Королевском университете Белфаста в 1955 г. — Примеч. ред.
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