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Гуса́ры (венг. Huszár) – легковооружённые всадники XV–XX веков (наряду с уланами), отли-

чающиеся характерной одеждой: кивер (высокая цилиндрическая шапка с козырьком), ментик (мехо-
вая накидка), доломан (короткий мундир), рейтузы, сапоги. Все гусары брили бороды и носили усы. 
В XV–XVII веках носили лёгкие доспехи, включая и неполные латы. 

Возникли в Венгрии при короле Матьяше Корвине, который в 1458 г. приказал для защиты от 
турок образовать особое ополчение от 20 дворян по одному и при каждом из них – соответствующее 
число вооружённых людей. О происхождении слова «гусар» в венгерском языке существуют разные 
мнения – многие учёные считают, что слово восходит к лат. cursus – набег, и таким образом родствен-
но слову корсар. По другой версии, huszár от венг. húsz «двадцать», потому что по венг. законам из 
двадцати новобранцев один должен был стать кавалеристом. 

Самым заметным отличием, сразу бросавшимся в глаза даже издали, ранних гусар от класси-
ческих было то, что их снаряжение включало щит особой формы (венгерский тарч) и кавалерийскую 
пику, а также открытый шлем. 

Помимо щита и шлема, часто носились и доспехи, обычно кольчуга, но мог быть и бехтерец 
(кольчуга с вплетёнными металлическими пластинами), или иной доспех. 

Что касается вооружения, то помимо популярной у классических гусар венгерской сабли, в ка-
честве дополнительного вооружения мог наличествовать и кончар (позднее ставший у крылатых гу-
сар обязательной частью снаряжения). Тонкий и длинный, но очень прочный и острый кончар, не 
только с относительной лёгкостью пробивал кольчугу, но и в случае столкновения с противником, 
одетым в латы, мог использоваться для уколов в уязвимые места – в щели между крупными и тол-
стыми пластинами, либо для силового пробития мест, защищённых относительно мелкими и тонки-
ми пластинами (обычно таким пластинами у дорогих лат прикрывались те же щели, остававшиеся 
открытыми у дешёвых). Помимо бронебойных функций, кончар также мог использоваться при необ-
ходимости в качестве эрзац-копья для нанесения таранного удара на скаку, а также для добивания 
упавших на землю. 

Собственно, сами ранние венгерские гусары были по традиции вооружены мощными компо-
зитными луками, однако у польских гусар, вооружённых на манер венгров, он, как правило, отсутст-
вовал (позднее лук у польских гусар всё же появился, но уже как парадное оружие). 

В начале XVI века гусары появились и в Польше, изначально в качестве наёмников из Сербии, 
были, по меркам того времени, практически бездоспешными, и полагались на большой асимметрич-
ный щит, называемый «венгерским». Но вскоре появились также и сами венгры, и гусары из числа 
поляков и литвинов, вооружённых на венгерский манер – польск. pancerz, prylbica, tarcz, dzrewo 
(кольчуга, шлем, щит, копьё). А так как в традициях того времени оружие и доспехи закупались в 
частном порядке, то часть гусар оказалась облачённой в латы, часть – в бехтерец, а часть – в кольчугу. 

Разнобой этот усиливался и тем, что гусары делились на товарищей и пахоликов, каждый то-
варищ, вступая на службу, приводил с собой несколько пахоликов (обычно от двух до семи) из числа 
обедневших шляхтичей (дворян), составлявших его польск. poczet (свиту, буквально «почёт, расчёт»), 
за которых он получал жалование и которых вооружал за свой счёт. 

Помимо коней и качества военного снаряжения, товарищи и пахолики различались также и 
цветом одежды: товарищи обычно одевались в одежды, выкрашенные дорогим пигментом кермесом, 
имеющим красный цвет, в то время как пахолики носили одежду другого цвета (обычно, но не всегда, 
синюю). Что касается венгерских щитов, то, если в начале XVI века их нередко расписывали рисун-
ком в виде стилизованных перьев, то во второй половине XVI века стало популярным крепить на щи-
те настоящие перья, придавая щиту облик птичьего крыла. 

Пришедший к власти в 1576 году король Польский и великий князь Литовский Стефан Бато-
рий провёл реформу армии, в ходе которой венгерские щиты были повсеместно заменены на латную 
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кирасу, обязательной стала полная защита рук (правда, в случае пахоликов, это нередко сводилось к 
кольчужным рукавам), и наличие пистолетов (в случае пахоликов, опять же, часто один обязательный 
пистолет вместо пары пистолетов у товарищей). 

Перья, крепившиеся на щите и успевшие к тому времени стать непременным атрибутом гусар-
ства, превратились в самостоятельное украшение в виде крыла, которое в раннем варианте просто 
держали в руке на манер щита. Вскоре из соображений практичности это крыло стали крепить к сед-
лу слева, затем седло обзавелось и правым крылом. Существовал также вариант с единственным 
крылом, расположенным по центру. 

Польские и Литовские (Белорусская и Украинская шляхта) гусары XVI–XVII века, одетые в непол-
ные латы с крыльями за спиной (при атаке на полном скаку издававшими звук, пугавший коней противни-
ка, по другой версии крылья не позволяли заарканить всадника), назывались Крылатыми Гусарами. 

Крылатые гусары продолжали считаться лёгкой кавалерией из-за упомянутых особенностей 
комплектования: несмотря на полные доспехи тяжёлых гусар, сравнимые по тяжести с кирасирскими 
(латный доспех в 3/4), основная масса гусар (примерно от 70% и больше) была существенно легче. 
При этом даже лёгкие гусары Речи Посполитой, благодаря обязательному наличию кирасы, были тя-
желее не только казаков и татар, но и большинства венгерских гусар. 

К середине XVII века, среди гусар получили распространение карабины и мушкетоны, носив-
шиеся в специальной кобуре возле седла. Тем не менее, кавалерийские пики не вышли из употребле-
ния, а продолжали активно использоваться. К этому же времени гусарские доспехи (за исключением 
всё ещё пристёгивавшихся к седлу крыльев) приобрели классический вид, и стали состоять из харак-
терного вида кирасы с наплечниками, носимой с наручами, у товарищей ещё и дополняемой набед-
ренниками с наколенниками (позднее, во времена Яна Собеского уцелевшие доспехи, в соответствии 
с модой, дооснастили креплениями для крыльев за спиной). 

1762 год: Мадьярские гусары Священной Римской Империи (Империя объединявшая в те годы 
Австрию, Венгрию, Южную Германию и ещё ряд стран). Кивер этого времени ещё сделан из меха. 

1830 год: Мадьярские гусары Австрийской Империи (позже названной Австро-Венгерской 
Империей) в киверах классического вида. 

После поражения в битве при Мохаче, часть Венгрии отошла Священной Римской Империи, 
получившей возможность призывать на службу венгерских гусар. 

В 1683 году случилось два важных события связанных с гусарами. 
Первое – Австрия подверглась опустошительному набегу венгерских гусар, под предводитель-

ством союзника Османской Империи – графа Имре Тёкёли, второе – участие польских гусар под 
предводительством короля Яна Собесского в битве под Веной, в качестве союзника Священной Рим-
ской Империи, в которой гусары нанесли сокрушительный удар, обеспечивший победу. 

Первый регулярный гусарский полк образован был в Австрии в 1688 году. От Австрии гусар 
заимствовала и Франция, где впервые о них упоминается в 1693 году. 

В Пруссии первыми гусарами были поляки. При вступлении на престол Фридриха Великого 
Пруссия имела 2 гусарских полка, а в конце его царствования – 10. 

В Англии первый гусарский полк был сформирован только в 1806 году, причём в отличие от 
Пруссии и Франции, нанимавших настоящих венгров, Британия так именовала лёгких драгун воору-
жённых саблями на гусарский манер. 

Лёгкая кавалерия использовалась в основном там, где требовалась стремительность действий и 
мысли. Поэтому гусары и казаки так преуспели в партизанской войне. Рейды в тылу противника, за-
сады, разорение обозов и складов, фуражировка, перехват гонцов, авангардные и арьергардные стыч-
ки, разведка боем – всё это прекрасно соответствовало лёгкой кавалерии. Иногда, используя эффект 
неожиданности, застав гарнизон врасплох, во время рейдов гусарам удавалось взять под контроль 
небольшие города, и однажды даже взяли Берлин. Во время рейда гусарский полк разделялся на не-
сколько дивизионов действовавших самостоятельно. Нормой считался суточный переход в 60 км по 
ровной местности, совершавшийся с короткими остановками каждые полчаса при движении рысью. 
При этом, особо успешными были рейды в лесных и горных районах. В связи с характером рейдов, в 
ходе которых у противника, включая недружественное население, изымалось всё ценное (что счита-
лось не самовольным мародёрством, а организованной фуражировкой), гусары старались не попадать 
в плен к местному населению. В целях лучшего обзора, гусары старались двигаться от одной возвы-
шенности до другой. 
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В больших сражениях лёгкая кавалерия прикрывала свою конную артиллерию от вражеских 
рейдов, или совершала рейды на конную артиллерию противника. Когда пехота противника бывала, 
сломлена и в беспорядке бежала, её преследовала в первую очередь лёгкая кавалерия. В походе гуса-
ры, казаки и уланы осуществляли разведку и боевое охранение армии. 

Нередко венгерские гусары, используя фланговый охват и эффект неожиданности, отважива-
лись на атаки на численно превосходящего противника, считавшиеся в других армиях уделом кира-
сиров, а не лёгкой кавалерии. Для сравнения, в прусской армии, основная атака производилась кира-
сирами (при возможном участии драгун), а роль гусар ограничивалась лишь фланговым охватом и 
последующим преследованием противника, более того, в прусской армии конца XVIII - начала XIX 
века считалось нормальным пожертвовать гусарами для того чтобы противник, разрядив в них своё 
огнестрельное оружие, встретил атаку тяжёлой кавалерии будучи занят перезарядкой. В армии же 
Священной Римской Империи венгерские гусары при взаимодействии с кирасирами не ограничива-
лись фланговыми атаками, но могли непосредственно участвовать и поддержать кирсасирскую атаку, 
обеспечивая атакующей кавалерии локальный численный перевес. Например, в знаменитой битве 
при Колине, известной как первое поражение Фридриха Великого, исход сражения решила массиро-
ванная кавалерийская атака, в которой наряду с кирасирами, приняли участие и шесть гусарских пол-
ков. А с конца XVIII века подобное сопровождение венгерскими гусарами австрийских кирасир в 
атаку стала частой практикой. 

Помимо гусарской сабли, до конца XVIII века в состав вооружения гусар входил и традицион-
ный кончар с длиной клинка до 1,5 метров, известный в Священной Римской Империи под немецким 
названием нем. Panzerstecher. В отличие от предыдущей эпохи, когда кончаром старались поразить 
противника, одетого в латы (уколом в щели и сочленения доспехов), классические гусары применяли 
кончар в основном против турецкой конницы, всё ещё облачённой в кольчугу. 

В экипировку гусар в качестве вспомогательного вооружения, помимо пары пистолетов, вхо-
дил карабин, как правило, пускавшийся в дело, если бегущий противник пытался, остановившись, 
перестроиться для контратаки. Во время атаки карабины использовались на флангах построения эс-
кадронами, осуществлявшими охват противника (ведя стрельбу примерно с ~35 метров), в то время, 
как основные силы атаковали «в сабли». Как правило, стрельба, расстраивавшая ряды противника, 
начиналась ещё до того, как основные силы успевали врубиться саблями в противника. Считалось, 
что подобная тактика позволяет сокрушить превосходящего противника, а венгерский гусар – стоя-
щим 20 обычных солдат. 

К вспомогательному вооружению относились нарезные штуцеры, введённые в экипировку в 
1788–1789 годах, ими вооружались наиболее меткие стрелки, выполнявшие роль снайперов – по ав-
стрийской терминологии егерей (нем. jager). В эскадроне венгерских гусар (начиная с 1788 года) 
обычно имелось шесть гусар с нарезными штуцерами. Изначально в 1788 году гусар вооружили на-
резным егерьским штуцером, но из-за большого веса (в 4.4 кг), уже в следующем 1789 году, он был 
замён на укороченный кавалерийский нарезной штуцер, сделанный по-прусскому образцу. 

Сходство внешнего вида гусар разных армий, одевавшихся не в цвет мудира своей армии, ино-
гда, приводило к казусам, когда войска из-за похожего внешнего вида, путали своих гусар с чужими, 
так например 1745 году, прусские гусары под командованием Ганса Иоахима фон Цитена, просто 
прошли без единного выстрела, через австрийскую армию, принявшую их за своих гусар. 

В России о гусарах как о войске «Нового (иноземного) строя» упоминается в 1634 году. К 1654 
году гусарские роты были развернуты в полк под командой Христофора Рыльского. Весной 1654 гу-
сарский полк Рыльского торжественно выступает из Москвы, но уже через год пропадает из докумен-
тов. Вероятно, они не оправдали себя и были переведены в рейтарский строй. 

В сентябре 1660 года, гусарские роты организует в Новгородском разряде князь Иван Хован-
ский. Эти роты великолепно проявили себя в боях русско-польской войны и в августе 1661 были раз-
вернуты в полк, который из Оружейной палаты получил «гусарские древки» (копья) и доспехи. В 
дневнике Гордона говорится о 3 ротах гусар, участвовавших в Кожуховском походе 1694 г. Последнее 
упоминание гусар этой организации приходится на 1701 год, когда гусары были призваны в Новго-
родский драгунский полк. 

Русские гусары, возглавлявшиеся в 1654 году полковником Христофором Рыльским, носили 
крылья. В Оружейной палате сохранился русский гусарский доспех XVII века. Русские гусары могли 
снабжаться и рейтарским доспехом. Так, например, поступил князь Хованский в 1661 году, когда он 
не успел получить гусарские латы. Как писал князь: «360 лат у меня в полк приняты. Из этого числа 
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отдано гусаром 91 латы, по нужде на время, покамест по Твоему (царскому) указу присланы будут ко 
мне гусарские латы, а достальные 269 латы отданы в полк полковника Давыда Зыбина рейтарам… А 
гусарские латы и шишаки ко мне в полк июля по 7 число не бывали, а гусаром без лат и шишаков и 
без наручней отнюдь нельзя быть». 

По учреждении Петром Великим регулярной армии гусары исчезли до 1723 г., когда государь 
приказал формировать (охотой) гусарские полки из сербов – выходцев из Австрии, сохранив им то 
жалованье, которое они получали в Австрии, и поселить на Украине. 

При императрице Анне Иоанновне Миних опять занялся вербовкой гусар из иммигрантов – 
(сербов, венгерцев, валахов, грузинских князей и дворян) – с целью образовать из них пограничное 
войско иррегулярного строя. 

При Анне Леопольдовне Миних преобразовал все гусарские части в 5 поселенных гусарских 
полков (сербский, грузинский, молдавский, валашский и венгерский). 

При Елизавете (1751) полковнику Хорвату, выходцу из Австрии, поручено было сформировать 
из сербов один гусарский полк в 4 тысячи сабель, который был поселен на правом берегу Днепра в 
так называемой Ново-Сербии; в 1752 было образовано ещё два таких же полка, а для защиты нового 
поселения построено укрепление св. Елизаветы (Елизаветград). 

В 1754 году на российскую службу поступили сербы Райко Прерадович и Иван Шевич со зна-
чительным числом их одноплеменников; им указано было поселиться между Бахмутом и Луганском 
(Славяно-Сербия) и образовать 2 гусарских полка по 1 тысяче человек в каждом, которые в 1764 году 
были объединены в один – Бахмутский гусарский полк. 

В 1756 году из слободских казаков сформирован слободской гусарский полк, а затем ещё два, 
из выходцев из Македонии и Болгарии, которые в 1761 сведены были в один, македонский. 

В 1760 был образован ещё жёлтый гусарский полк. Всего к 1761 г. в России было 12 гусарских полков. 
При Екатерине II после различных преобразований гусарские полки были переименованы в 

легкоконные. 
С 1787 в очередной раз начинается учреждение гусарских полков, и к войне 1812 года их было 

уже 12, а к 1833 г. – 14, не считая двух гвардейских. 
После переформирования кавалерии 17 декабря 1812 года, все гусарские полки были сведены 

в три гусарские дивизии. 
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Кираси́ры (в буквальном переводе – ла́тники, фр. cuirasse – латы) – род тяжелой кавалерии, 

одетой в кирасы. 
Появились в XVI веке во многих странах Европы как тяжёлая кавалерия, созданная в целях 

компенсации малочисленности рыцарской кавалерии и одетая в относительно недорогие неполные 
латы, покрывавшие две трети тела – с головы до колен, и называвшиеся кирасирскими, от которых к 


