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Н АЧИНАЯ С ЭПОХИ ЦАРЯ ИВАНА IV Грозного в рос-
сийскую армию, для усиления военных средств, включа-

лись отряды наемных войск, так называемые «войска иноземно-
го строя». В эпоху царей Федора Ивановича и Бориса Годунова 
иностранцы входили в состав армии отдельными отрядами1. В 
1630 г., накануне войны с Польшей, царь Михаил Федорович 
формировал из немцев, шотландцев и англичан Немецкие пол-
ки — четыре пеших или солдатских иностранных полка2. В даль-
нейшем эти части стали кадровыми, на их базе были сформиро-
ваны полки из российских подданных3.

Усилия царя Федора Михайловича по формированию новых 
войск иноземного (нового) строя были настолько успешны, что 
им был создан отдельный Иноземный приказ, который отвечал за 
формирование таких частей. Они подразделялись на рейтар, дра-
гун, копейщиков и солдат4. Несмотря на желание военного руко-
водства страны постепенно отказаться от иностранцев на служ-
бе в российской армии и формирования из их числа воинских 
частей на всем протяжении российской военной истории, сделать 
это так и не удалось. Например, в 1710 г. в полковых штатах пехо-
ты и кавалерии иностранцев-генералов, офицеров по всем катего-
риям было более 50 %5. С 5 января 1798 г. в составе Канцелярии 
Военной коллегии была образована Иностранная экспедиция 
Канцелярии Военной коллегии. Этот орган военного управления 
ведал приемом на военную службу и увольнением с нее иност-
ранцев, а также распределением их по частям. География стран, 
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«поставлявших» на службу в российскую армию военнослужа-
щих, была очень широка. В ряды российских вооруженных сил 
принимались: французы, англичане, шотландцы, поляки, шве-
ды, австрийцы, прусаки, датчане, португальцы, голландцы, сер-
бы, венгры, швейцарцы, литовцы, албанцы6, ирландцы, сардин-
цы, итальянцы, немцы, белорусы7. Военнослужащие-иностранцы 
принимались в званиях от прапорщика до генерала во все рода 
вооруженных сил включая флот, инженерные войска. Их брали 
на службу и в полки финляндской армии8.

С началом реформ императора Петра I армии как основно-
му механизму внешней политики Российского государства от-
водилась первостепенная роль. Петру I, для выполнения своих 
великих исторических задач, необходимо было создать силь-
ную боеспособную регулярную армию. Для серьезных улучше-
ний в армии и строительстве современных вооруженных сил им-
ператору Петру необходимо было перенять все самое передовое 
и лучшее в сильнейших армиях Европы и решить ряд ключевых 
проблем, связанных с реформами в армии. Прежде всего, эти про-
блемы касались формирования воинских частей, организации их 
боевой подготовке и боевого применения. Нехватка в собствен-
ной армии высококлассных военных специалистов, отсутствие в 
вооруженных силах некоторых современных родов войск заста-
вили молодого реформатора вновь обратиться к зарубежному 
опыту по формированию, боевой подготовке и боевому примене-
нию войск. В короткий промежуток времени происходит транс-
формация взглядов в области тактики и стратегии ведения бое-
вых действий и боевого применения. Пехота во время ведения 
боевых действий отдает явное предпочтение действиям в руко-
пашном бою. Кавалерия на театре ведения боевых действий на-
чинает решать стратегические задачи крупными соединениями и 
в то же время принимает самое активное участие в боевых стол-
кновениях на полях сражений. Вновь созданная кавалерия с пер-
вых же дней своего существования становится кавалерией дра-
гунского типа9.

В течение всей Северной войны император Петр I предпри-
нимал необходимые меры для скорейшего реформирования 
войск. В этот период российская армия с заметным успехом 
ведет так называемую «малую» войну против шведов, которая 
характеризуется постоянной тревогой противника, молниенос-
ными рейдами по его тылам, уничтожением обозов и тыловых 
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баз, малым театром военных действий. Главная цель этой вой-
ны была направлена на изнурение армии противника, лишение 
его всякой инициативы10.

Проведение разведки войск противника, организация боево-
го охранения своих частей, а также все тактические действия и 
боевые приемы, связанные с ведением «малой» войны, в этот пе-
риод преимущественно отводились частям иррегулярной легкой 
кавалерии, а именно: казакам, калмыкам, черкесам и башкирам11. 
Для более успешных действий такого характера Петр I полагал 
необходимым перенять опыт многих европейских стран и сфор-
мировать в российской армии именно регулярные части легкой 
кавалерии. Император знал, какую пользу на полях сражений и 
во время ведения войны приносили регулярные полки венгерс-
ких и сербских гусар, и стремился иметь подобные полки и в со-
ставе российской армии12.

В 1707 г. для этих целей император поручил сербскому выход-
цу Апостолу Кичичу набрать 300 чел. из венгров, сербов молда-
ван и волохов (валахов), «…добрых и искусных начальных людей: 
двух ротмистров; трех поручиков; трех хорунжих Волохского на-
рода…», которые и образовали легкоконную гусарскую команду, 
получившую название «Волошская хоронгвия»13. В мае 1710 г. 
перед войной с Турцией в Москву приехал посланник австрий-
ских сербов Богдан Попович. Он привез с собой прошение о 
том, чтобы великий царь принял находящихся под иностран-
ным гнетом сербов в свое подданство14. И уже в 1711 г. к войне с 
Турцией в армии Петра Алексеевича были сформированы шесть 
Волошских полков и две хоронгвии: Сербская и Польская15. В 
ходе подготовки к войне рассматривался вопрос о дополни-
тельном найме и формировании в армии различных частей из 
иностранцев. С этой целью в Европу были отправлены офице-
ры с задачей наборов рекрутов в эти части. В своем донесении 
от 3 августа 1711 г. полуполковник Долгоруков докладывал о 
возможности найма немецкого драгунского полка с лошадьми 
и всем снаряжением из старослужащих по 1 р. в месяц жалова-
нья рядовым, он же отмечал, что в этом полку были и францу-
зы. Далее Долгоруков произвел оценку боевых качеств венгров и 
сравнивал их уровень профессиональной подготовки с валахами. 
Он заключал, что: «1000 венгров сделает на войне больше, чем 
3000 валахов»16. Во время формирования частей из иностранцев 
четких критериев и правил отбора не существовало, успешность 
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формирования и найма иностранцев зависела от опыта и велась 
на усмотрение офицера-вербовщика.

Вместе с тем, так как иностранные полки полностью состояли 
из наемников, их содержание обходилось казне очень дорого, по 
этой причине эти части сначала были уменьшены до трех пяти-
сотенных команд, а после окончания войны со Швецией в 1721 г. 
полностью расформированы17. Однако император своего взгля-
да на легкие кавалерийские части не изменил. После во многом 
неудачного Прутского похода и заключения мира с Турцией, на 
службу в российскую армию поступило много сербов, молдаван 
и валахов18.

Формирование гусарских полков

В 1723 г. дана была грамота сербскому майору И. Албанезу с 
поручением нанять сербов на русскую службу и сформировать из 
них гусарский полк. Сербы известны были своей храбростью и 
считались одними из лучших наездников. Для поощрения их пе-
реезда в Россию вступающим в эти полки было обещано сохра-
нить все содержание и чины, какими они обладали в австрийской 
армии19. Этот момент можно считать началом образования гусар-
ских полков в российской армии, хотя официально гусарскими 
они начнут называться только с 1725 г. В течение 15 лет, с 1725 
по 1741 гг., списочная численность гусар в российской армии уве-
личилась до 6000 тыс. чел.20 20 марта 1741 г. по предложению ге-
нерал-фельдмаршала графа Бурхарда Кристофа фон Миниха, в 
российской армии были определены и приняты штаты гусарских 
полков. Всего их было четыре: - Сербский гусарский полк;

- Венгерский гусарский полк;
- Молдавский гусарский полк;
- Грузинский гусарский полк.
Согласно вновь принятым штатам, каждый полк должен был 

включать в себя 1063 чел.21 Действительное же количество лич-
ного состава в полках на 15 декабря 1741 г. было:

- в Сербском гусарском полку — 832 чел.;
- в Венгерском гусарском полку — 486 чел.;
- в Молдавском гусарском полку — 790 чел.;
- в Грузинском гусарском полку — 178 чел.22.
Названия полков соответствовали национальности вступив-

ших в них.
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Сербский гусарский полк

Указ Петра Алексеевича от 1723 г. требует с однодворцев юж-
ных земель «…собрать гусаров конных... и учредить их полками, 
и к тем полкам определять полковников и ротмистров из серби-
ян и волохов из тех, кои ныне в службе... обретаются, а к тому 
в дополнение выписать добрых…»23 В грамоте, данной майору 
И. Албанезу, также значилось: «…Его Императорское Величество 
намерение восприять в украинских городах из сербского наро-
да и для призыву и принятия в Его Императорское Величество 
службу вручена комиссия майору Ивану Албанезу…»24 
Предполагалось скомплектовать четыре полка по 1500 тыс. чел., 
принимая выходцев из-за границы. Формирование происходило 
на основе Сербской хоронгвии25, принявшей участие в Прутском 
походе Петра Алексеевича.

Под командованием серба майора И. Албанеза началось фор-
мирование Сербского гусарского полка, «яко те жолниры по 
большей части или вси сербы были». Первоначально сербских 
гусар было немного, в штате 1723 г. их значилось всего 316 чел., 
в том числе 285 чел. рядовых26. «В прошлом 1723 г. в грамоте, 
какова дана Сербского полку майору Албанезу, за собственного 
благоволения памяти Государя Императора Петра Великого ру-
кою написано: “Его Императорское Величество в украинских го-
родах содержать нынешний полк конных гусар из сербского на-
рода для производства и принятия в службу вручена комиссия 
майору Албанезу его Императорским Величеством которое из 
упомянутых народов придут добровольно в Российскую служ-
бу то им дано будет становиться там коих рангов они получали в 
прошедшие воины без всяко разности”»27. По рапорту от генера-
ла и Киевского генерал-губернатора князя Трубецкого штат пол-
ка из сербов, принятых на военную службу в российскую армию, 
имел следующий состав — см. табл. 1.

Табл. 1
штат Сербского полка

№ 
п/п

Воинское звание / 
должность

Количество, чел.
Сумма возна-
граждения, р.

1. Майоров 1 300

2. Капитанов 5 200



527

гусарские иностранные полки в составе российской армии (XVIII в.)

№ 
п/п

Воинское звание / 
должность

Количество, чел.
Сумма возна-
граждения, р.

3. Поручиков 4 150

4. Прапорщиков 3 100

5. Полковых писарей 1 100

6. Вахмистров 4 50

7. Квартирмистров 5 50

8. Каптенармусов 1 50

9. Капралов 14 30

10. Ротных писарей 1 30

11. Рядовых 285 18

12. Денщиков 17 1528

Полноценный Сербский гусарский полк сформировать так 
и не удалось, и в 1726 г. сербских гусар распределили «кампа-
нейщиками» в слободские полки. В указе Правительствующего 
Сената в Военную коллегию от 18 августа 1726 г. было сказано: 
«Его Императорское Величество указал в военную коллегию о 
содержании Сербов на Украине быть полным военной коллегии 
жалование»29. С 1727 г. их начинают «содержать от Слободских 
полков отдельно, и жалованье производить полное, а которые 
имеют жен и детей, тем для поселения на Украине отвести земли, 
а в дополнение к ним до тысячного числа выбрать из Слободских 
полков до 600 человек и учредить их особым полком». В 1728 г. 
было «повелено»: «Сербский полк содержать в числе 600 чело-
век, и для того в дополнение к сербам из Слободских полков мо-
лодых казаков выбрать». В 1729 г., по указу генерал-фельдмар-
шала князя Андрея Михайловича Голицына, Сербский полк был 
поселен между Тором и Украинской линией30. Полк был воо-
ружен карабинами, у всех гусар было по сабле и паре пистоле-
тов. Вплоть до 1733 г. полноценный штат в Сербском гусарс-
ком полку развернуть так и не удалось. Из рапорта командира 
Жива (Ивана) Стоянова, 48 лет, следует, что на 11 апреля 1733 г. 
в составе полка в четырех ротах числилось только 232 чел.31 
(см. табл. 2).
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Табл. 2
штат Сербского гусарского полка на 11 апреля 1733 г.

№ 
п/п

Воинское звание / должность
По штату, 

чел.
По списку, 

чел.

1. Майоров 1 1

2. Адъютантов 1 1

3. Ротных писарей 1 1

4. Итого 2 2

5. Капитанов 4 2

6. Поручиков 4 4

7. Прапорщиков 4 3

8. Итого: 12 9

9. Вахмистров 5 4

10. Квартирмистров 4 3

11. Ротмистров 5 4

12. Капралов 20 17

13. Рядовых 163 142

14. Итого: 197 170

15. Денщиков 20 16

16. Всего: 232 197

Вновь принимается решение о призыве сербов в полк и в слу-
чае необходимости, по настоянию командира полка И. Стоянова, 
доукомплектации его малороссийскими молодыми казаками. В 
случае недостатка в личном составе полк пополнялся сербами, 
венграми, волохами, «трансильванцами» и молдаванами, завер-
бованными в Австрийской империи32. Каждому гусару из казны 
платилось жалованье33.

грузинский гусарский полк

В 1736 г. с окончанием Персидской войны в Российскую импе-
рию эмигрировали многие грузинские князья и дворяне включая 
генерал-майора Лазаря Христофорова, всего 112 чел. Все они во-
евали в составе российской армии против Персии. Первоначально 
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им были выделены земли в окрестностях г. Кизляр34. Денежное 
довольствие они получали от Астраханских гарнизонных полков 
согласно табелю о рангах. «Жалование платить им от драгунских 
полков, но только тогда, когда они находятся на действительной 
военной службе. В остальное время они содержат себя самосто-
ятельно»35. 25 марта 1738 г., по именному императорскому ука-
зу, после выезда грузинского царя, а также его князей и дворян, 
всего 43 чел., из Грузии в Россию, их было необходимо принять 
на службу в российскую армию и сформировать из них гусарс-
кую роту. Командиром роты стал князь капитан Мамука Давыдов. 
5 сентября 1738 г. выходит указ его императорского величества о 
поселении грузинских князей и дворян в Украине и выделении 
им в «…пристойных местах деревни и земли в Украине в вечное 
потомственное владение»36. Грузин принимали в российскую ар-
мию только в гусарские полки37. Указ от 25 марта 1738 г.38 об уч-
реждении Грузинской гусарской роты определял ее штат (табл. 3).

Табл. 3
штат грузинской роты

№ 
п/п

Воинское звание / 
должность

Количество, чел. Сумма, р.

1. Капитанов 1 437

2. Поручиков 4 164

3. Прапорщиков 4 115

4. Попов 1 84

5. Вахмистров 4 34

6. Квартирмейстеров 4 46

7. Капраловов 3 45

8. Рядовых 70 45

9. Барабанщиков 4 45

Итого: 84 чел.39 С 31 января 1740 г. в штат был включен обер-
офицер — майор40. В 1740 г. рота была переформирована в полк. В 
полку было «повелено» содержать уже 10 рот41. Несмотря на пос-
тоянные попытки развернуть полк до полного штата согласно ве-
домости от 15 декабря 1741 г., в уже так называемом Грузинском 
корпусе, который был расквартирован в Санкт-Петербурге, чис-
лилось только 178 чел. личного состава42 (см. табл. 4.)
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Табл. 4
Ведомость личного состава полка на 15 мая 1741 г.

№ 
п/п

Воинское звание / должность Количество, чел.

1. Капитанов 4

2. Поручиков 76

3. Прапорщиков 2

4. Адъютантов 1

5. Вахмистров 10

6. Квартирмистров 4

7. Ротных писарей капралов 2

8. Рядовых гусар 243

9. Барабанщиков 6

Итого: 281 чел.43 13 июня 1752 г. в полку насчитывалось 
272 чел.44 В ведомости от 7 июля 1754 г. по штату уже 523 чел., 
а налицо 356 чел., лошадей 742 по штату, в наличии — 497 чел.45

Венгерский гусарский полк

В 1736 г. были сформированы еще два гусарских полка: 
Венгерский и Волошский (Молдавский). Основой Венгерскому 
полку послужили около 200 чел. венгров, перешедших в россий-
скую армию с польской службы князя Любомирского во главе с 
генерал-адъютантом Кумингом, принятым на российскую воен-
ную службу в звании полковника. Куминг со своими людьми был 
отправлен в распоряжение командующего армией генерал-фель-
дмаршала графа фон Миниха46. 10 декабря 1740 г. генерал-майо-
ром Титовым был произведен смотр Сербского и Венгерского гу-
сарских полков.

В это время в полках соответственно числилось: полков-
ников — 1/1; подполковников — -/1; майоров — 1/1; квартир-
мистров — 1/1; адъютантов — 1/-; лекарей — 1/-; попов — 1/-; 
полковых аптекарей — 1/1; полковых обозных — 1/-; капита-
нов и ротмистров — 9/2; поручиков — 10/1; прапорщиков и 
хорунжих — 10/5; вахмистров — 10/6; ротных квартирмист-
ров — 12/5; капралов — 50/22; ротных писарей — 6/5; рядовых 
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гусар — 919/452; барабанщиков — 7/-; трубачей — -/4; сле-
сарей — 1/-; валторнистов — 2/-; цирюльников — 1/3. Итого: 
1046/510 чел.47

В отношении вооружения и обмундирования содержать себя 
гусары обязаны были сами. В Сербском и Венгерском гусарских 
полках форма одежды отличалась лишь цветом. Знамена долж-
ны были быть у каждой роты, по образцу драгунских полков48. 
Список — ведомость Венгерского гусарского полка от 2 января 
1754 г. — 895 чел.49

Молдавский гусарский полк

Во время Русско-турецкой войны 1735–1739 гг. в российской 
армии вновь поднимается вопрос о формировании частей легкой 
кавалерии, способной противостоять многочисленной турецко-
татарской коннице. В Днепровской армии генерал-фельдмарша-
ла графа фон Бурхарда Кристофа фон Миниха существовал так 
называемый Гусарский корпус. «Понеже при армии обретается из 
принятых в Польше несколько Волохов…»

Граф Миних после удачного опыта боевого применения лег-
кой кавалерии в боях с турками и крымскими татарами высту-
пил с инициативой «…что и впредь при выступлении армии за 
Днепр оных было при армии занятое число иметь…, что оные 
Волохи службу ревностно исполняли и с неприятелем надлежа-
щим образом действовали…»50 В 1738 г. по именному указу импе-
ратрицы прибывшему из Молдавии князю Кантемиру было по-
ручено возглавить «Волохский корпус», а также продолжить его 
формирование. Так как «…корпус призываем вновь на службу 
из тамошних народов, сколько возможно, приумножить, якоже 
при нынешнем военном времени и с таким неприятелем в легких 
войсках при армии не малая состоит нужда… и впредь в коликом 
числе целому полку быть…»51 По указу императрицы иностран-
цы, принимаемые на службу в полк, как офицеры, так и рядовые, 
должны были селиться в Малороссии, «к удовольствию и про-
кормлению» «удобной».

По первоначальному штату рядовых в полку было 400 чел., 
далее предполагалось развернуть полк до 1000 чел. в 10-ти ро-
тах. В 1740 г. в полку насчитывалось 948 чел.54 Офицерам полка 
включая командира расположение полка покидать запрещалось. 
От них требовалось еженедельно проводить занятия со своими 
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солдатами по стрельбе в строю и на лошадях. В случае нехват-
ки личного состава рассматривалась возможность доукомплек-
тования полка малороссийскими казаками. Вооружение полка 
включало в себя у рядовых: фузеи со штыками, пистолеты, саб-
ли и у половины личного состава — копья, две пушки с полевы-
ми ящиками и фурманами с картечью, ядрами и с канонирами. 
Форма одежды в полку должна была быть подобна гусарской, но 
отличаться цветом. Также в полку предписывалось иметь поход-
ную полковую церковь с соответствующей церковной утварью. 

Табл. 5
штат Молдавского гусарского полка

№ 
п/п

Воинское звание / должность Количество, чел.

1. Полковников 1

2. Подполковников 1

3. Майоров 1

4. Ротмистров 5

5. Поручиков 10

6. Прапорщиков 10

7. Адъютантов 1

8. Полковых попов 1

9. Полковых писарей 1

10. Ротных писарей 10

11. Вахмистров 10

12. Слесарей 1

13. Полковых кузнецов 1

14. Сдельников52 1

15. Плотников 1

16. Коновалов53 1

17. Барабанщиков (по 2 в роте) 20 чел.

18. Литаврщиков (по 2 в роте) 20 чел.

19. Трубачей (по 2 в роте) 20 чел.

20. Валторнистов (по 2 в роте) 20 чел.
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В 1739 г. по указу Военной коллегии жалованье полку помимо 
суммы, определенной в штате, предписано было выплачивать и 
из доходов Малороссийской губернии. А с 27 апреля 1741 г. со-
держание полка перекладывалось целиком на казну. Более того, 
по этому же указу все имущество, которое было приведено в не-
годность или утеряно во время войны, восстанавливалось за счет 
казны. Знамена в полку были: первое знамя с Государственным 
гербом, а все остальные — с молдавскими гербами55. С 20 мар-
та 1741 г. были введены единые штаты гусарских полков56 
(см. табл. 6).

Табл. 6
штат гусарского полка 1741 г.

№ 
п/п

Воинское звание / должность
Коли-

чество, чел.
Сумма, р.

Полковой штаб

1 Полковников 1 600

2 Подполковников 1 400

3 Майоров 1 300

Унтер-штаб

1 Полковых квартирмистров 1 150

2 Адъютантов 1 100

3
Аудиторов или полковых пи-
сарей

1 100

4 Полковых обозных 1 100

5. Попов 1 100

6. Лекарей 1 180

7. Литаврщиков 1 30

8. Капельмейстеров 1 48

9. Гобоистов 6 18

10. Трубачей 2 18

Ротного прима плана штат

1. Капитанов 10 200

2. Поручиков 10 130

3. Прапорщиков 10 100
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№ 
п/п

Воинское звание / должность
Коли-

чество, чел.
Сумма, р.

4. Вахмистров 10 50

6. Квартирмистров 10 50

7. Капралов 40 30

8. Цирюльников 10 18

9. Барабанщиков 30 18

10. Рядовых 1000 18

11. Ротных писарей 10 30

Итого: 1160 чел.57 Ведомость молдавского гусарского полка на 
14 августа 1753 г. включала 495 чел.58, а на 18 апреля 1754 г. — уже 
963 чел., из них офицеров — 10 чел.59

В тяжелейших условиях становления российской регуляр-
ной армии в эпоху Петра I и на протяжении всего XVIII столе-
тия иностранцы и части, сформированные из них в составе рос-
сийской армии, играли заметную роль. Привлечение на службу 
в российскую армию зарубежных военных специалистов было 
одним из аспектов успешного проведения военной реформы и 
создания регулярной армии нового типа. Это позволило Петру 
Алексеевичу в короткие сроки определить основные направле-
ния развития высокоэффективных, современных и боеспособных 
вооруженных сил, задать им вектор будущего развития и в конеч-
ном итоге создать одну из сильнейших армий мира, которая яв-
лялась важнейшим и одним из самых действенных инструментов 
внешней политики Российской империи. Благодаря формирова-
нию частей из иностранцев в российской армейской кавалерии 
смог появиться новый род войск — легкая регулярная кавале-
рия. Гусарские полки, сформированные в начале века из иност-
ранцев, входили в состав российской армии до второй половины 
XVIII столетия, а в дальнейшем послужили основой формирова-
ния российских гусарских регулярных полков, служба которых 
проходила вплоть до начала Октябрьской социалистической ре-
волюции.

1 Леер Г.А. Обзор войн России от Петра Великого до наших дней. СПб., 1893. С. 3.
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