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Смоленская война 1632-1634 гг. была ярким проявлением борьбы 
России и Речи П осполитой за гегемонию в Восточной Европе, поэтому 
её ход достаточно подробно описан в исторической литературе. 
Основные сражения развернулись под Смоленском, но события, про
исходившие на южном российском порубежье - Поле, оказали опре
делённое влияние на результаты всей кампании в целом. Считалось, 
что если не решили, то по крайней мере существенно изменили ход 
войны набеги крымских татар  на Польскую Украину в 1632 и 1633 гг. 
Однако, изучение материалов русского приказного делопроизводства 
позволяет внести коррективы в упомянутую оценку.

К войне готовились обе стороны. Российская администрация рас
сматривала черкас как мощную силу польско-литовского государства. 
Согласно царскому указу, из Польских и Украинных городов осенью 
1631 г. за рубеж посылались лазутчики. В ноябре 1631 г. рыльскому 
воеводе было долож ено о том, что польский король прислал гетману 
Кулуге знамя, булаву, бубны и велел созывать черкас. Л азутчики со
общали направление (Путивль, Рыльск) и время (“как реки станут...") 
ожидаемого похода. То есть уже в конце 1631 г. ожидалось вторжение 
значительного числа украинских казаков, организованное польскими 
властями.

Правительство Польш и также учитывало возможные военные 
действия со стороны  российских служилых людей на южной границе. 
По сообщениям русских лазутчиков и торговых людей, черкас плани
ровалось использовать не только для похода на пограничные города 
России, но и для оберегания своих границ от прихода русских служи
лых людей.

. Следовательно, к началу войны черкасы представляли значитель
ную силу, с которой считались оба враждующих государства. П о
скольку земли, населённые украинцами, входили в состав Речи Поспо- 
литой, то в России черкас воспринимали как польских подданных. Тем 
более, что в рассматриваемый период на Украйне происходили посто
янные конфликты, в которы х с одной стороны участвовали черкасы, а 
с другой - россияне, жившие на порубежье. Недаром в выступлении от 
имени царя и патриарха на Земском соборе 1632 г. среди причин, при
ведших к войне, были названы пограничные грабежи, захваты  и 
столкновения.

Однако с привлечением черкас к войне в России у польского пра
вительства возникли определенные трудности. Сказалась религиозная 
рознь и антиуниатская агитация киевского митрополита. Кулага сна
чала был отстранён от гетманства, а затем убит черкасами в Каневе за 
то, что хотел “обляш иться” . После этого произошёл ряд столкновений
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украинских казаков с поляками и униатами. Т акой  конфликт был вы
годен М оскве, поскольку ослаблял силы Речи П осполитой. Поэтому в
1633 г. царь М ихаил Ф ёдорович приказывал своим подданным не тре
вожить черкасские городки. Царское правительство предпочитало не 
провоцировать черкас, надеясь, что они втянутся в борьбу с поляками.

Тем не менее, черкасы воевали на южной окраине России. В цар
ских грамотах 1633 г. они, наряду с поляками, причислялись к “искони 
вечным врагам " России. Такое определение отражает ситуацию на 
Польской Украйне, где в 1633 г. появляются отряды  польской армии, 
преимущественно состоящ ие из черкас.

В мае 1633 г., по сообщению путивльского воеводы, город под
вергся нападению 50000 черкас (вероятно, число нападавш их в донесе
нии завышено). Ш турм был отбит. А вот черкасам под командовани
ем Якова О стрянина в том же году удалось захватить и разорить 
г.Валуйкп: Затем этот отряд, состоявший из 5000 черкас, направился к 
Белгороду, осаждал его в течение месяца, но после неудачного присту
па, 20 июля, ушёл на территорию  Польского королевства.

В следующем году боевые действия с участием черкас продолжа
лись. 7 марта 1634 г. другой русский город, Севск, подвергся серьёз
ному приступу. П риступ был отбит, несмотря на значительное ко
личество ш турмовавш их. Численность польских сил под Севском оце
нивалась современниками по-разному. Согласно одному источнику, 
под Севском было: 800 поляков, 200 немцев и более 9000 черкас, по 
другим данным, численность поляков и литовцев определяется в 6000 
человек, а запорож цев - свыше 6000. Несмотря на расхождения в оцен
ке численности войск Речи Посполитой под Севском, можно сделать 
вывод: силы эти были весьма значительны и не менее чем на половину 
состояли из черкас.

После неудачного приступа черкасы остались в районе Севска и 
Комарнцкой волости. В это время пришло сообщение о готовящемся 
набеге татар на Речь Посполитую. Польские гетманы Ж олкевский и 
Вышневецкий приняли решение передислоцироваться для отражения 
вторжения. С таким планом не согласились запорож цы, которые 
направились не в Польш у, а в Донецкую лесостепь. С 4 по 16 апреля
1634 г. двенадцатитысячный отряд гетмана И льяш а Чёрного, полков
ников Д анилы Д анилова и Яцко Острянина безуспешно пытался овла
деть Курском. К азакам  удалось лишь выжечь слободы. В дальнейшем 
черкасы переместились под Белгород, взяли больш ой острог и ушли с 
полоном в пределы Речи Посполитой.

Естественно, русская администрация предпринимала ответные 
шаги. На местах, по мере возможности, организовы вался отпор, про
должалась станичная и сторожевая служба. Н а Украйну из Москвы 
посылались дополнительны е вооружённые силы. Весной 1633 г. в Се
верскую область был отправлен отряд воевод Бутурлина и Олябьева с 
целью препятствовать разорению южных уездов черкасами.

Помимо оборонительны х мер, северским и украинным воеводам
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предписывалось промыш лять над головами, принадлежавш ими рань
ше Российскому государству, а затем отошедшими к Речи Посполи- 
той. По замыслу правительства, такие действия должны были способ
ствовать возвращ ению  этих городов под юрисдикцию М осквы. А рус
ские служилые люди не ограничивались предписанным правитель
ством районом действий. Белгородцами в ноябре 1633 г. были за
хвачены и сожжены Полтавский город и острог. В это же время пу- 
тивльцы взяли и разорили город Борзну: сёла, деревни и слободы в 
округе были сожжены. Те же путивльские ратные люди “взяли взять
ем” и выжгли посады Х орола и М иргорода, захватив 1000 человек 
пленных и отбив русский полон.

Итак, на основании приведённых данных, можно заключить: во 
время Смоленской войны 1632-1634 гг. на Северской и Польской 
Украйне развернулись военные действия. М асштаб их был значителен. 
В отписках российских воевод и других документах называются циф
ры в 50000 (сомнительно - А.П.), 5000, 6000 вражеских войск. 
Учитывая, что в начальный период войны под Смоленск московским 
государем бы ло послано 32602 человека, черкасские отряды, действо
вавшие в Поле, представляли значительную силу. Следовательно, они 
оказали больш ое влияние на ход военных действий в регионе и на ре
зультаты всей Смоленской войны. Таким образом, не только крым
ские татары  вторгались в южные уезды России, одновременно в До- 
нецко-Оскольской лесостепи воевали черкасы.

КУРЯНЕ И ОСВОЕНИЕ АЛЯСКИ 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII-XIX ВЕКА)

А.В.ЗОРИН

Говоря о своих предках, известный писатель, историк и журна
лист Н .А .П олевой отмечал, что “какой-то дух предприимчивости от
личал их среди тогдаш него купечества”. Замечание это вполне можно 
отнести не только к Полевым, но и ко многим их землякам, выходцами 
из Курской губернии, которые с равной активностью  принимали 
участие в той бурной торгово-промышленной деятельности, которая 
развернулась у берегов Аляски и на Алеутских островах, начиная со 
второй половины X V III в. Куряне составляют одну из трёх крупных 
групп, выделяющихся среди первопроходцев Русской Америки (к двум 
Другим относятся сибиряки и выходцы с севера России).

Больш инство из тех, кто отправлялся наживать богатства в Аме
рику, принадлеж ало к купеческому сословию. Среди них были как 
мелкие купцы, вынужденные отправляться в плавания в качестве ря
довых промыш ленных, так и представители мощных купеческих ро
дов, находившие себе место среди основателей компаний, передовщи- 
ков и мореходов. В качестве примера для первой категории можно на
звать имена А .Г .О всяникова и Афанасия Лыгачёва. Афанасий Григо-
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