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Шляхта «народа московского» на территории Смоленского  
воеводства Речи Посполитой

The nobility of the “Muscovite origin” on the territory of the 
Smolensk Voivodeship of the Polish-Lithuanian Commonwealth

Аннотация. В данной статье рассматривается положение 
уроженцев России, ставших шляхтичами на территории Смоленского 
воеводства Речи Посполитой. Отмечается, что только немногие из них, 
став шляхтичами, реально улучшили свое положение. Самые богатые и 
знатные из них, поддерживая связи с Киевской православной митрополией, 
тяготели к «русской» части шляхты Речи Посполитой и были готовы 
отстаивать ее права (религиозные и прочие). 

Ключевые слова: московиты в Европе; Смоленское воеводство; 
Речь Посполитая.

Abstract. This article examines the situation of the natives of Russia, who 
became gentry in the territory of the Smolensk Voivodeship of the Polish-Lithua-
nian Commonwealth. It is noted that only a few of them, having become the part 
of the Polish nobility, actually improved their position. The richest and noblest of 
them, maintaining ties with the Orthodox Kiev Metropolitanate, gravitated to-
wards the Ruthenian gentry of Poland-Lithuania and were ready to defend its 
rights (religious and others). 

Key words: Muscovites in Europe; Smolensk Voivodeship; Polish-
Lithuanian Commonwealth.

После окончания Смуты многие русские дворяне, служившие 
Речи Посполитой, стали шляхтичами на территории Смоленского 
воеводства, образованного на захваченных у России землях. Их 
статус сильно зависел от расположения королевской власти, которая 
«жаловала» этих людей согласно их положению в России и заслугам 
на королевской службе. Какое-то время их активно использовали для 
управления захваченными у России землями, тем самым выстраивая 
отношения с местным населением: в 1620 г. Иван Никитич Салтыков 
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был управляющим в Стародубе [3, л. 1], а Иван Мещерин — в Невеле 
[18, s. 226].

После создания на территории Смоленского воеводства 
своей шляхетской корпорации влияние «московитов» здесь 
падает. В 1623  г. смоленская католическая шляхта добилась от 
короля запрета деятельности православной церкви на территории 
воеводства [11, с. 141]. Никакой ответной реакции на это от местных 
шляхтичей «народа московского», насколько нам известно, не после-
довало. На одном акте 1628 г. об отсрочке сбора налогов со смоленских 
крестьян нам удалось найти подписи только двух уроженцев России: 
Юрия Потемкина и Ивана Мещерина [2, л. 1]. Видимо, большинство 
«москвитян» не могли серьезно повлиять на решения местных дво-
рянских собраний в силу своей относительной малочисленности (по 
статистическим данным, приводимым С. В. Думиным, они составили 
около 26% от числа местных землевладельцев [5, с. 86]). Даже самые 
богатые и знатные из числа местных шляхетных «московитов» не 
играли большой роли в жизни местной шляхты: Трубецкие спокойно 
жили в своем приграничном городе Трубчевске и не интересовались 
местной политикой, а Павел Солтык (так стали называться в Речи 
Посполитой Салтыковы), если верить его словам в письме Петру 
Трубецкому, не посещал основные центры воеводства  [15,  k.  1]. 
Однако послом на сейме 1648  г. от Смоленского воеводства был 
Дмитрий Мещерин, семья которого была одной из самых богатых в 
воеводстве [5, с. 96]. 

Местные шляхтичи — «москвитяне» не без поддержки 
королевской власти также активно интегрировались в социально-
экономическую жизнь Речи Посполитой, приобретая земли на 
территории других воеводств. В 1639  г. Петр Трубецкой, а также 
братья Солтыки получили привилей на фольварк Полуйковичи в 
Могилевской экономии [17, s. 544]. Там же пожалованными землями 
владел королевский дворянин и ротмистр Юрий Потемкин [7, л. 1]. Дру-
гой богатый уроженец России из числа смоленских шляхтичей Иван 
Мещерин владел землями в Мстиславском воеводстве [16, p. 240]. Од-
ной из форм их интеграции также было заключение браков с пред-
ставителями польско-литовской шляхты [5, с. 96]. 

В культурном плане бывшие «москвитяне», особенно 
самые знатные и богатые, достаточно успешно интегрировались 
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в шляхетское сообщество. Юрий Никитич Трубецкой в своем 
завещании 1626 г. отмечал огромную важность служения Литовским 
князьям для всего своего рода. Это завещание было написано 
западнорусской скорописью  [13, k. 1–12], а завещание его сына Пе-
тра было написано уже на польском языке в 1644 г.  [14, k. 1–29]. На 
вышеупомянутом акте 1628  г. Потемкин и Мещерин оставили свои 
подписи русской скорописью [2, л. 1]. Сын Ивана Мещерина Дмитрий 
в одном своем письме 1642 г. использовал польский язык [12, s. 1], как 
и Павел Солтык в своем письме Трубецкому [15, k. 1]. Менее знатные 
«москвитяне» Княжнины и Скрябин подписывались польской графи-
кой [8, л. 18, 20]. Василий же и Павел Солтыки ходили «по-польски с 
хохлами» [4, с. 102].

Большинство смоленских шляхтичей «московитов», будучи 
формально подчинены униатской церкви, остались верны 
православию. Однако некоторые из них попадали под влияние 
католицизма. В 1654  г. среди местных шляхетных «московитов» 
были и католики [5, с. 96]. Самые же знатные и богатые из них игра-
ли важную роль в жизни православия в Смоленском воеводстве и на 
всем востоке Речи Посполитой. Около 1640  г. Федором Солтыком в 
его имении около Дорогобужа был основан Крестовоздвиженский 
Бизюков монастырь [10, с. I–II], а на территории Стародубского пове-
та Иосиф Бороздна владел монастырем Святого Спаса [6, с. 699–700]. 
Оба монастыря подчинялись Киевской православной митрополии. 
Свои связи с ней поддерживал Дмитрий Мещерин  [12,  s. 1] и семья 
Потемкиных [1, с. 209–210]. В 1650 г. в Варшаве Павел Солтык, прося 
об улучшении положения православия на территории Смоленщины, 
отметил, что, если верить записи его речи, «Любо когда король взял 
Смоленск от Москвы, но с нами купно, и наши родители братия и 
сродники труждали ся в том с королем, что вышедши из неволи 
московской в неволю паки большую зде впасти» [9, с. 1521–1522]. Ви-
димо, Павел по своим взглядам был близок к той православной части 
польско-литовской шляхты, считавшей, что их права (религиозные в 
том числе) как полноправных граждан Речи Посполитой грубо нару-
шаются, и поэтому они могут легально бороться за них. 

Позже некоторые смоленские шляхтичи «народа московского» 
поддержали восстание Хмельницкого, и, например, такие роды, 
как Бороздны и Рубцы, пользуясь влиянием на территории 
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Стародубского повета, за заслуги перед гетманом вошли в число 
казацкой старшины [5, с. 97]. После начала войны с Россией в 1654 г. 
Ян Юзеф и Дмитрий Мещерины открыто перешли на сторону 
запорожцев [16, p. 240–241].

В заключение хотелось бы сказать, что большинство русских 
дворян, став смоленскими шляхтичами, вовсе не улучшили свое 
материальное и социальное положение. Лишь немногие из них 
стали намного более влиятельными и богатыми (как Потемкины 
и Мещерины), а некоторые только ухудшили свое положение (как 
Салтыковы и Трубецкие, которые из первых людей России стали 
средними шляхтичами в пограничном воеводстве). Лишь некоторые 
из них играли существенную роль в политической жизни воеводства, 
пользуясь своим финансовым положением и королевским вниманием. 
Более богатые и знатные шляхетные выходцы из России, связанные 
со структурами Киевской митрополии, тяготели именно к «русской» 
части Польско-литовской шляхты. Показателен пример Яна Юзефа 
Мещерина, сестра которого вышла замуж за Константина Выговского, 
брата будущего гетмана войска Запорожского Ивана Выговского. 
Ян Юзеф играл большую роль в жизни Гетманщины после смерти 
Богдана Хмельницкого, будучи одним из авторов проекта Гадячской 
унии, предполагавшей создание третьей части Речи Посполитой — 
«Великого княжества Русского» [16, p. 240–241]. Скорее всего, Меще-
рины также теперь считали себя частью «русской» шляхты и поэтому 
поддержали сначала Гетманщину, а потом и Гадячскую унию, кото-
рая, как им, возможно, казалось, наконец-то надежно подтвердит и 
укрепит все права «русской» шляхты и сделает ее третьим официаль-
ным «народом» Речи Посполитой. 
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