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Коронная артиллерия во время войн Речи Посполитой с 

казаками, шведами и Россией в 1648-1667 гг.2 

 
Коронная артиллерия; польско-российские войны; шведский Потоп. 

 

Статья описывает состояние и организацию коронной артиллерии в Речи Пос-
политой во время конфликтов польско-литовского государства с соседями и 

казаками. Это был период, когда реформированная королем Владиславом IV в 
1633-1648 гг. коронная артиллерия и государство сдавали свой первый важный 

экзамен на полях сражений. В статье представлен также процесс эволюции 

коронной артиллерии под властью Владислава IV. 

 

В истории польской артиллерии середина XVII в. стала одним 

из периодов интенсивного развития. Это было связано с несколькими 

причинами. Опыт польско-шведской войны 1626-1629 гг. и требова-
ния польско-российской войны 1632-1634 гг. выявили необходимость 
обратить большее, чем прежде, внимание на развитие артиллерии. 

Планируемая королем Владиславом IV в 1644-1648 гг. война с Турци-

ей также требовала окружить артиллерию особенным вниманием. От-
сюда и проистекала во время его правления беспрестанная заинтере-
сованность коронной артиллерией, организация специального посто-
янного финансирования, наем хороших специалистов, реформа обору-
дования и строительство арсеналов. 

В XVII в. польская артиллерия с точки зрения ее организации 

была разнородной. Наиважнейшей ее составной частью была королев-
ская артиллерия (позднее – государственная), разделенная на корон-

ную и литовскую. Однако же существовала и городская артиллерия, и 

артиллерия частновладельческая, шляхетская, которая неоднократно 
поддерживала регулярные войска, как это было в случае битвы под 
Батогом, где армия гетмана М. Калиновского помимо 18 орудий и 8 

мортир государственных располагала также приблизительно 30 ору-
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диями частновладельческими, доставленными бывшей в войске шлях-
той [1, с. 21]. Государственная артиллерия в 1632-1637 гг. преврати-

лась в результате преобразования старой королевской артиллерии, 

стоящей на территории Короны в артиллерию коронную, а стоящая в 
Великом Княжестве Литовском – в артиллерию литовскую [10, с. 80]. 

На ее содержание король Владислав IV назначил четверть доходов с 
королевских владений в Короне, что в среднем приносило около 110 

тысяч злотых [3, с. 105-109; 8, с. 101-105]. Эта сумма полностью покры-

вала выплаты на жалованье и расходы, связанные с усовершенст-
вованьем оборудования и строительством новых арсеналов. После 
1648 г. в связи с ведущимися военными действиями, траты возросли 

вдвое, что было связано с необходимостью оплачивать нанятые 
средства транспорта. В период войн, особенно Потопа, наступал рез-
кий спад в получении денежных средств с кварты. Эту недостачу 
покрывали ссудами (от Гданьска) и деньгами с других налогов [8, 

с. 104-105; 12, с. 22-23]. 

В 1637-1654 гг. произошел коренной перелом в вопросе осна-
щения коронной артиллерии. Исходя из опыта польско-шведской вой-

ны 1625-1629 гг., была проведена реформа, имевшая целью переход 
на использование орудий со средней длиной ствола, а также стандар-
тизацию калибров и уменьшение их числа до нескольких оговорен-

ных. Вероятно, здесь опирались на правила, принятые в голландской 

артиллерии, и уже частично использованные в других государствах, 
однако обращали внимание и на шведский опыт в военно-полевых 
делах. На место колубрын (kolubryn) различных калибров пришли 48-

фунтовые полные картауны (калибр – 190 мм), 24-фунтовые полукар-

тауны (150 мм), 12-фунтовые четвертькартауны (122 мм), а также 6-

фунтовые октавы (96 мм). Кроме этого, начали производить очень 
легкие орудия, т.н. полковые, используемые пехотой, изначально (с 
1633 г.) 6-фунтовые (96 мм), позднее (с 1639 г.) также и 3-фунтовые 
(79 мм), и наконец (с 1650 г.) – т.н. малые орудия (małe działka), 

выполнявшие роль 5-фунтовых гаубиц с длиной стволов, составляв-
шей 8 калибров. Независимо от этого серийно отливали 50-фунтовые 
мортиры [8, с. 109-114; 9, с. 276; 10, с. 87-88]. В 1654 г. В распоряжении 

коронной армии находилось 372 орудия, из них 242 бронзовых опре-
деленного типа. В случае с бронзовыми орудиями только 23 % состав-
ляли длинные стволы (12 колубрын и 44 фальконеты), 60 % стволы 

средней длины (2 полные картауны, 27 полукартаун, 40 четвертькар-

таун, 18 октав и 63 полковых орудия), а остальные 11 % приходились 
на короткие стволы (14 малых орудий и 13 мортир) [8, с. 125]. После 
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войны со Швецией, во время которой часть арсеналов вместе с хра-
нящейся в них артиллерией попала в руки захватчиков, состав орудий 

коронной артиллерии в целом не изменился, потому что большую 

часть утраченных орудий удалось вернуть во время капитуляции от-
дельных шведских гарнизонов, а также удалось восполнить недостачу 
производством новых стволов [8, с. 117-118; 12, с. 29]. 

Большинство орудий, состоящих на вооружении коронной ар-

мии, было отечественного производства, которое концентрировалось 
в нескольких районах: в Варшаве, Кракове, Гданьске, Торуни и Льво-
ве. На территории Великого Княжества Литовского важнейшим ли-

тейным центром было Вильно. Свои собственные литейные мастер-
ские имели некоторые магнаты (например, Любомирские и Радзи-

виллы), которые работали в основном на нужды своих хозяев. Важно 
отметить, что во время правления Владислава IV, когда было отлито 
наибольшее количество орудий, бронзу – материал, из которого отли-

вали стволы – получали, переплавляя старые орудия, главным образом 

тяжелые, сделанные еще в XVI в. [10, с. 81-85]. 

Каждое орудие имело приспособленный к его типу станок 
(łoże), передок (przodek) и цепь, а также шомпол, лопатку и накладку, 
закрывающую жерло ствола, также несколько клиньев, служащих для 
регулирования угла стрельбы. Некоторые орудия, кроме этого, имели 

зарядный ящик, находившийся между стенками станка, а полукар-

тауны – специальные возы, предназначенные для перевозки их ство-
лов на дальние расстояния для сохранения станков [8, с. 114]. 

Орудия государственной артиллерии хранились в арсеналах. 
Они представляли собой не только помещения для орудий, вспомо-
гательного оборудования, части боеприпасов артиллерии, вооружения 
пехоты и кавалерии, но были также центрами, в которых находилось 
командование и профессиональный персонал артиллерии, ремонтные 
мастерские, производство наиболее сложных типов боеприпасов и ра-
кет, а временами и экспериментальная лаборатория. В Речи Посполи-

той самый большой, центральный арсенал, при котором располагалось 
руководство всей коронной артиллерии, находился в Варшаве. В 

1654 г. в нем было 71 орудие, главным образом – осадные (2 целые 
картауны, по 24 полукартауны и четвертькартауны и 8 октав). Другие 
королевские арсеналы находились в Кракове (где также хранились 
орудия тяжелого калибра, главным образом – четвертькартауны), 

Львове, в Мальборке и в Пуцке, где хранились главным образом 

железные орудия (106 штук), которые следует отнести к вооружению 

кораблей, построенных во время Сигизмунда III. За время правления 
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его наследников было построено три новых арсенала для коронной 

артиллерии на территориях, находящихся под угрозой татарского и 

турецкого нападения: в Баре, Кодаку и Каменце Подольском. В 

последнем, как и во Львове, хранились в основном полковые орудия 
(6- и 4-фунтовые, в общей сложности – 63 ствола), что было связано с 
нуждами местного театра военных действий. Во Львове находились 
также четвертькартауны (7 стволов) и октавы (9 стволов) [7, с. 46-172; 

9, с. 143-265]. 

Вместе с орудиями в арсеналах хранился также порох, которого 
согласно данным 1654 г. было свыше 800 центнеров. Что интересно, 
наибольшие его запасы были в арсеналах краковском, львовском и 

каменецком (свыше 80 %) [8, с. 126]. 

Обслуга коронной артиллерии составляла в 1647 г. из 106 чело-
век, а позднее – из 78 (в 1660-1662 гг.). Собственно обслуга пушек 
состояла (в 1647 г.) из 42 пушкарей и 29 помощников. Поскольку 
этого числа была слишком мало, то для военных экспедиций нани-

мали дополнительных артиллеристов, и даже специалистов-инжене-
ров и ремесленников, в основном – немцев, жителей польских горо-
дов. В связи с недостатком финансовых средств не всегда удавалось в 
полной мере реализовать планы по найму. Во главе персонала стоял 
генерал артиллерии, функции которого в ходе войн 1648-1667 гг. 
выполняли опытные мастера: Кшиштоф Арчишевский (Krzysztof 

Arciszewski), Сигизмунд Пшиемский (Zygmunt Przyjemski), Кшиштоф 

Гроджицкий (Krzysztof Grodzicki) [3, с. 126-129; 8, с. 105-109; 5, с. 44-67; 

6, с. 89-111]. 

В связи с недостатком источников, детально описывающих 
польский артиллерийский парк, используемый в походе, можно вос-
пользоваться проектом полевого похода коронной артиллерии, состав-
ленным в 1648 г. выдающимся знатоком в этой области Казимиром 

Щеменовичем (Kazimierz Siemienowicz). В нем говорится о том, что в 
поход необходимо взять 8 четвертькартаун и 22 полковых 6-фунтовых 
орудия. Стволы четвертькартаун должны были перевозиться на возах, 
запряженных 6 лошадьми, а станки и передки к ним должны были 

перевозиться отдельно 4 лошадьми каждая. Полковые орудия должны 

были транспортироваться на своих станках 2-3 лошадьми каждая. Бое-
припасы для обоих видов орудий составляли по 100 ядер на каждое. 
Кроме этого, перевозились запальные шнуры и подъемники для 
установления стволов на станках, защита на помосты, на которых 
устанавливались орудия на огневых точках, а также 600 ручных гра-
нат. Дополняло транспорт саперное оборудование. Обслуга орудий 
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составляла 30 пушкарей и 38 пушкарских помощников. Кроме этого, в 
поход должны были идти ремесленники. В таком составе артиллерий-

ская экспедиция требовала 300 тягловых лошадей [10, с. 94-95]. Имен-

но транспорт становился главной проблемой, которую нужно было 
решить в ходе военных операций, в которых участвовала коронная 
артиллерия. Как и в большинстве армий того времени, она не имела 
своего постоянного транспортного парка. Это происходило от того, 
что его содержание в мирное время в перерывах между военными 

операциями было бы слишком дорого. Только литовская артиллерия 
имела постоянный парк с возницами из числа литовских татар, кото-
рые взамен на мелкие привилегии должны были всегда быть наготове 
за оговоренную плату перевозить орудия. В армии же коронной лоша-
дей и возниц нанимали. Цена найма 1 коня на 6 месяцев составляла 
156 злотых. Поскольку для перевозки боеприпасов (в том числе и для 
пехоты), артиллерийских инструментов, инженерного оборудования, 
собственно обслуги и их вещей требовалось много лошадей, то суммы 

на их наем были огромными  и исчислялись более чем половиной трат 
всей артиллерийской экспедиции. В зависимости от интенсивности 

использования артиллерии в военных действиях, траты на транспорт 
составляли от 21 % (1652 г.) до 51 % (1651 г.) всего бюджета корон-

ной артиллерии [2, с. 79]. В связи с постоянной нехваткой денег проис-
ходило уменьшения количества используемых на поле орудий и огра-
ничение их калибра. В экспедиции, как правило, брали легкие орудия. 
Зимой 1653 г. генералу К. Гроджецкому удалось нанять только 239 

лошадей, а это означало, что 30-тысячная коронная армия могла 
располагать только 20 орудиями3

. В связи с желанием уменьшить 
расходы на перевозки старались использовать водные пути сообщения 
для сплава артиллерии на барках. Обычно для этой цели использова-
лась водная артерия Вислы и Сана, по ним же транспортировали 

боеприпасы на склады в Ярославе и Пшемышле. Часто из-за нехватки 

лошадей пользовались отобранными у крестьян подводами, как, 
например, это произошло во время марша под Берестечко в 1651 г. 
Потеря тягловых животных становилась настоящим бедствием для 
артиллерии. В таком случае даже забирали лошадей у драгун, чтобы 

довезти орудия до ближайшего замка. Справлялись с этим также и 

благодаря помощи со стороны шляхты. В битве под Берестечком 

рядом с орудиями «государственными» принимала участие и артилле-
рия частновладельческая (среди прочих – города Львова, а также 

                                                 
3 Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Prywatne Potockich. Rkps 44. C. 

157-162. 
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Замойских, Конецпольских и Сапегов), насчитывающая в общей 

сложности около 60 штук различных размеров [2, с. 79-80]. 

Польская артиллерия принимала участие в многочисленных 
военных операциях XVII в. Среди них можно обозначить такие: 
1) оборона укрепленных пунктов, 2) захват укрепленных пунктов, 
3) сражения в открытом поле. Примером использования артиллерии в 
обороне укрепленного пункта может служить ее участие в обороне 
лагеря войска коронного в Збараже в 1649 г. Она состояла из 15 

орудий, в том числе 6 полковых и 4 октав. Это было слишком мало, 
чтобы укрепить всю польскую оборону, поэтому она была сосредо-
точена на наиболее уязвимых пунктах. 

Примером действий польской артиллерии при захвате укреп-

ленного пункта может служить ее деятельность при осаде шведского 
гарнизона в Торуни польскими войсками при помощи цесарских 
войск в 1658 г. Торунь была современной бастионной крепостью. 

Польские и литовские войска располагали примерно 30 орудиями от 
3- до 24-фунтовых, а цесарские отряды – 6 полукарнаутами и 2 

мортирами. Действия польской артиллерии, руководимой генералом 

коронной артиллерии Кшиштофом Гроджецким, основывались на 
уничтожении укреплений крепости на избранном участке с целью 

расчистки пути для штурмующей пехоты. Были оборудованы огневые 
точки и расставлены на них три батареи: средняя, состоявшая из 5 

полукарнаут и 2 боковых, состоявших из 3 октав каждая, которые 
начали обстрел вала, находившегося напротив на расстоянии около 
150 м. Более интересным – с точки зрения на использованную ори-

гинальную технику, был обстрел польской артиллерией внутренней 

части крепости. Руководил им военный инженер Фредерик Геткант 
(Fryderyk Getkant, ум. в 1666 г.), который использовал для этой цели 

новое изобретение: земляная мортира. Работало это таким образом: в 
земле выкапывалось цилиндрическое отверстие, но не вглубь, а 
горизонтально по направлению к цели, на которую был бы направлен 

ствол мортиры металлической. Посередине дна этого отверстия выка-
пывалось небольшое углубление меньшего диаметра. Оно выполняло 
роль пороховой камеры. После заполнения его порохом, дно отвер-
стия накрывали деревянными щитом, а его стороны выкладывали 

досками. Затем на щит клали тяжелые камни и многочисленные 
гранаты различных размеров. После поджога пороха с помощью 

фитиля, протянутого от пороховой камеры, весь груз взлетал на зна-
чительную высоту, а затем падал, засыпая цель камнями и взрывавши-

мися гранатами [10, с. 93-94]. 
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Примером участия артиллерии в битвах середины XVII в. могут 
служить ее действия в сражениях под Берестечком и на р. Басе. В ходе 
первого сражения, в его финальной фазе (на третий день) артиллерия 
была выставлена вместе с полками пехоты в центре строя. Свои огнем 

она отражала атаки татар и поддерживала кавалерию левого фланга, 
способствуя победе войск Речи Посполитой. Орудия сопровождали 

пехоту даже в ходе продвижения строя к неприятелю [11, с. 173-192]. 

Во время сражения на р. Басе с войсками, руководимыми Ю. Долгору-
ковым, артиллерия была выставлена перед строем на специально 
подготовленных огневых позициях – временных, сооруженных прямо 
перед боем. Во второй фазе битвы, вместе с пехотой она была поме-
щена между группами кавалерии на флангах, задачей ей было постав-
лено усиление атаки с помощью обстрела, а также сдерживание 
возможной контратаки кавалерии противника [4, с. 301-329]. 

Польская коронная артиллерия в рассматриваемый период не 
всегда могла играть значительную роль. Несомненно, в ходе прове-
дения всесторонних реформ в 1632-1645 гг. и дальнейших усилий со 
стороны властителей государства, она стала располагать хорошим ос-
нащением и квалифицированной обслугой. Она доказала это на полях 
сражений, будь то под Берестечком, Варшавой, Чудновым и на р. Ба-
се. Остается только сожалеть, что вследствие нехватки финансов ру-
ководство государства и командование коронной армии не могло 
полностью использовать весь артиллерийский потенциал на полях 
сражений. 
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УДК 94(470)«16/18» 

П. Гаврон1 

Финансирование польско-литовской армии в эпоху 

Смоленской войны (1632-1634) и военное производство2 

 
Польско-литовская Речь Посполитая отправила в 1633 г. под 

Смоленск мощную армию, более чем на половину состоящую из 
пехоты, драгунов и рейтаров, в том числе многочисленные полки, 

завербованные или организованные согласно действующим в Запад-

ной Европе правилам. Это привело к увеличению расходов на содер-

жание и оснащение армии, которой командовал лично король Вла-
дислав IV Ваза. Вскоре выяснилось, что налогов, собранных корона-
ционным сеймом в 1633 г., не хватает, и король вынужден был 
обратиться к земским сеймикам с требованием новых повинностей. 

Однако же, расчеты с отрядами Короны, воюющими под Смоленском, 

произведенные на рубеже 1634-1635 гг. во Львове, показывают, что 
несмотря на благожелательную реакцию шляхты, собранные средства 
не позволили покрыть задолженность. Прежде всего, это касалось 
пехоты и драгунов, так как перед ними долг составлял более полови-

ны положенного им жалованья. 
Хотя и не сохранились непосредственные данные, касающиеся 

снабжения войск, сражающихся под Смоленском в 1633-1634 гг., но 
на основании множества упоминаний в финансовых документах, а 
также источников, связанных с логистикой армии, воюющей в Коро-
левской Пруссии со шведами и готовящейся к войне с Турцией в 
1634 г., можно рискнуть выдвинуть несколько гипотез относительно 
данного вопроса. Кавалерия национального строя, подразделения ко-
торой служили в течение длительного времени в коронной и литов-
ской армии, вероятно, покупали вооружение и снаряжение за свой 

счет, иногда опираясь на помощь ротмистра. Местами для покупок ча-
ще всего выступали большие коронные города, среди которых значи-

                                                 
1 Гаврон Пшемыслав, Университет кардинала Стефана Вышинского в Варшаве 
(Польша, Варшава), dr, milovskie_chtenia@mail.ru. 
2 Перевод с польского – О.С. Смирновой. 
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