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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-
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тельную роль играли Вильно и Львов. 
В случае пехоты или кавалерии иностранного строя – организо-

ванной согласно западноевропейским правилам или попросту нанятой 

за пределами Речи Посполитой – солдаты зачастую имели собствен-

ное оружие и военное снаряжение, хотя в источниках сохранилась 
информация о закупках в Гданьске, Крулевце (совр. – Кенигсберг) и 

даже в Нидерландах. Порох, пули, свинец и фитили привозили из 
больших городов Пруссии Королевской или Княжеской, прежде всего 
из Гданьска, а также покупали на рынках коронных городов, напри-

мер Львова, Люблина или Ярославя. В случае с орудиями использова-
лись городские ресурсы, а также некоторое их количество произво-
дили немногочисленные королевские мастерские. Транспорт до лаге-
ря принадлежал фурманам (ямщикам), нанятым и оплаченным из об-

щественной казны. 

 

УДК 94 (47+57) «1700» 

А.В. Перегудов1 

История конфликта русских солдат и иноземных матросов 

в Воронежском крае в 1700 г. 

 

Кораблестроение; Воронежский край; адмиралтеец; воевода; иноземцы; слу-
жилые люди; каторга. 
 

В данной статье, основанной на ярком сюжете, имевшем место в 1700 г., пока-
зана одна из «закулисных», бытовых сторон воронежского кораблестроения, 
то, что обычно оставалось за рамками исследований историков, занимающихся 
вопросами строительства военно-морского флота на рубеже XVII–XVIII вв. в 
Воронежском крае. Однако не учитывать влияние социального статуса людей, 

задействованных в кораблестроении, – их происхождение, прежнее место жи-

тельства, до того, как они подверглись рекрутированию на корабельные верфи, 

их материальное положение – на ход и организацию работ, недооценивать 
вопросы их взаимоотношений между собой, является неправильным, т.к. все 
это в совокупности – т.н. «человеческий фактор» – способствовало решению 

общей задачи, стоящей перед ними, или же наоборот, затрудняло ее выполне-
ние. 

 

В компетенцию главного органа управления воронежским ко-
раблестроением – Государева разрядного шатра (1697–1700 гг.), в на-
чале XVIII в. ему на смену пришел Адмиралтейский приказ – помимо 
первоочередной задачи, связанной с сооружением военно-морского 
флота, входил также разбор по многочисленным жалобам, поступав-
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