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ДЬЯКИ И ПОДЬЯЧИЕ ГОРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
В СМУТУ НАЧАЛА XVII ВЕКА 1

Н.В. Рыбалко

Статья посвящена вопросам управления в кризисный период Смутного времени в России в
городах пограничной территории Среднего Поволжья. Среди городов было два крупных центра –
Казань и Нижний Новгород, остальные были основаны во второй половине XVI в. как города-
крепости: Арзамас, Алатырь, Курмыш, Свияжск, Темников, Унжа. Реконструкция биографий дья-
ков и подьячих помогла установить персональный состав служащих воеводских и приказных изб
городов и сферу их деятельности.
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Последняя треть XVI – начало XVII в.
прошли под знаком освоения юго-восточных
рубежей Русского государства. Успешные для
Москвы завоевательные походы Ивана IV,
результатом которых стало присоединение
Казанского и Астраханского ханств, позволи-
ли включить в состав России обширные зем-
ли по среднему и нижнему течению Волги.
Вследствие этого, одной из самых насущных
задач стала оборона новых рубежей и управ-
ление присоединенными территориями.

К началу XVII в. управление территори-
ями Среднего Поволжья осуществлял приказ
Казанского и Мещерского дворца. Однако
крупнейший пожар 1701 г. в Москве уничто-
жил практически всю документацию этого
ведомства. Любой сохранившийся документ,
отражающий деятельность приказа, являет-
ся редкостью и уникален. Часть информации,
касающейся служебных назначений, позволя-
ют получить документы Разрядного приказа.
Преимущественно это разрядные записи.

Управление пограничными крепостями
осуществлял воевода, назначаемый в Моск-
ве на 2–3 года в воеводскую избу. В начале
XVII в. институт мирских воевод стал актив-

но развиваться. В помощь воеводе нередко
назначались дьяк и подьячий. Часто дьяки и
подьячие отправлялись в города с конкретным
заданием – провести сыск по поручению Сыс-
кного приказа или организовать описание зе-
мель в соответствии с деятельностью Поме-
стного приказа. Проблема состоит в том, что
ряд документов, к примеру боярские списки,
содержащие пометы на полях напротив фа-
милий и имен о месте службы, не дают воз-
можности определить цель назначения: то ли
человек был послан на воеводство, то ли на
момент составления списка отсутствовал в
Москве в связи с каким-то временным пору-
чением в данном городе. Этот вопрос частич-
но проясняют акты, однако архивы приказных
и воеводских изб городов сохранились фраг-
ментарно, порой это только единичные доку-
менты. Но именно эти чудом уцелевшие до-
кументы дают нам чрезвычайно важную ин-
формацию, позволяющую реконструировать
биографии служащих и изучать систему цен-
трального и местного управления Московско-
го государства.

Алатырь. Территориально город отно-
сится к Среднему Поволжью. Возникновение
города в 1552 г. было связано с колонизацией
Поволжья. Близ Алатыря существовал погра-
ничный острог на границе с Казанским хан-
ством. В начале XVII в. Алатырь активно



ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

1 6 Н.В. Рыбалко. Дьяки и подьячие городов Среднего Поволжья в Смуту начала  XVII века

заселялся служилыми людьми, преимуще-
ственно дворянами и детьми боярскими. Че-
рез Алатырь проходила Карлинская засечная
черта, создававшая укрепленную линию Те-
тюши – Алатырь – Темников. В городе функ-
ционировала воеводская изба. За период Сму-
ты известно об одном алатырском подьячем –
Василии Яковлеве сыне Ларионове. Он от
«Вора» в Калуге получил грамоту на помес-
тье в Арзамасе в 1610 году [18, № 279, с. 368].

Арзамас. Возникнув так же как город-
крепость в 50-е гг. XVI в. во время завоева-
тельных походов Ивана IV на Казань, Арза-
мас уже с 1578 г., официально признанной даты
основания города, стал одним из главных опор-
ных пунктов оборонительной системы юго-во-
сточных границ Московского государства в
Среднем Поволжье – засечной черты от Оки
до Волги. Жители города активно участвова-
ли в событиях Смутного времени.

О деятельности Арзамасской приказной
избы начала XVII в. сохранился комплекс ис-
точников, опубликованный С.Б. Веселовским.
Главным образом это документы, отражаю-
щие мероприятия Поместного приказа – от-
дельные и межевые книги, а также наказы и
грамоты практически за все царствования
периода Смуты. Уже с конца XVI в. русские
государи стали активно жаловать поместья-
ми в Арзамасе дворян и детей боярских.

По указу царя Бориса арзамасскому го-
родовому приказчику Юмшану Лобанову и по-
дьячему Федору Баранову велено было отме-
жевать поместье М. Зиновьева и С.В. Роди-
онова, а книги отдельные и межевые в сен-
ных покосах от 9 ноября 1598 г. указано от-
дать в Москве в Поместный приказ. На меже
на отделе в сенных покосах с Юмшаном и Фе-
дором были арзамасской судной избы цело-
вальник Меньшик Онофреев и площадный
подьячий Григорий Черной [там же, № 134,
с. 162]. За справой Ф. Баранова известен на-
каз воеводы Ивана Яковлевича Старого-Ми-
люкова Ю. Лобанову от 3 августа 1599 г. о сыс-
ке «про две полянки, которые мордва П. Азра-
нин с товарищами просили дать им в тягло».
К наказу воевода печать свою восковую прило-
жил [там же, № 458, с. 654]. Он же справил
наказ от 16 декабря 1599 г. об отделе помес-
тья служилому татарину Айдару Енебякову в
поместный оклад [там же, № 145, с. 186]. Его

припись имеется на грамоте губному старо-
сте Дорофею Бахметеву, по которой 4 сентяб-
ря 1601 г. были составлены книги дозора и
сметы Долгих полян по челобитью игумена
Спасского монастыря [там же, № 154, с. 200].
30 мая 1602 г. по наказу Ивана Борисовича
Голочелова и подьячего Федора Баранова
мордовский недельщик Иван Леонтьев меже-
вал вотчину [там же, № 163, с. 215].

Еще один подьячий, Павел Акинфов, с
тем же городовым приказчиком Ю. Лобано-
вым 25 мая 1599 г. составил отказные книги
кардавильской мордвы, причем П. Акинфов
назван в документе еще и молодым приказ-
чиком [там же, № 140, с. 179]. По наказу Ива-
на Борисовича Голочелова 1 ноября 1601 г.
велено сыну боярскому Е. Чичерину и подья-
чему П. Акинфову отделить пашни и перелог
Д. Бурцеву и А. Толзакову [там же, № 156,
с. 203]. В феврале 1602 г. подьячий П. Акин-
фов был послан с сыном боярским М. Лаза-
ревым в Арзамасский уезд переписывать в
книги «животы, лошадей, и всякую животину,
и хлеб стоячий и молоченый» З. Бестужева
[там же, № 159, с. 209].

Площадному подьячему Остане Григо-
рьеву с сыном боярским Я. Болотовым 6 ян-
варя 1602 г. велено было «изверстать угодья»
поместья служилого татарина Ботюка Крым-
чеева и составить отдельные и межевые кни-
ги [там же, № 158, с. 207]. Отдельные книги
за приписью арзамасского площадного дьяч-
ка Астафия Григорьева известны от 6 авгус-
та 1598 года [там же, № 127, с. 151]. 12 июля
1602 г. тот же подьячий обыскивал поместья
Федора Болтина с сыном боярским Меньшим
Антоновым в Тешинском стане [там же,
№ 164, с. 216].

Площадному дьячку Грише Филиппову и
городовому приказчику Ю. Лобанову по на-
казу И.Б. Голочелова от 26 июня 1603 г. веле-
но раздать пашни и угодья арзамасским слу-
жилым татарам-новикам. По этому поводу
были составлены отдельные и межевые кни-
ги [там же, № 169, с. 223].

По наказу И.Б. Голочелова и подьячего
Ивана Васильева сын боярский Ф.Ю. Любя-
тинский да подьячий Дружина Федосеев
24 сентября 1603 г. взяли списки с выписи из
сметных и мерных книг земли мордвы Кур-
мышского уезда, составленных Д. Федосее-
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вым [18, № 175, с. 232]. Дружина Яковлев сын
Федосеев писал отдельные книги поместий
И. Ртищева и С. Чуркина в деревне Черной
28 апреля 1601 г. по указу из Поместного при-
каза [там же, № 153, с. 199].

По цареве грамоте из Поместного прика-
за и по наказу за приписью арзамасского по-
дьячего Симона Давыдова 26 августа 1604 г.
сыну боярскому М. Антонову и площадному
подьячему Василию Маркову велено ехать в
Арзамасский уезд в поместье Н. Чуркина
[там же, № 187, с. 252]. Площадный подья-
чий В. Марков был в Арзамасе непрерывно с
1586 года [там же, № 35, с. 37, № 50, с. 49–
52]. Известно также, что 7 ноября 1601 г. он
получил указ писать отказные книги на поме-
стья [там же, № 157, с. 205].

Таким образом, в царствование Бориса
Годунова в Арзамасской приказной избе слу-
жили 9 подьячих: Павел Акинфов, Федор Ба-
ранов, Иван Васильев, Астафий Григорьев,
Симон Давыдов, Василий Марков, Григорий
Филиппов, Дружинка Яковлев сын Федосеев,
Григорий Черной. Дьяков в арзамасской избе
не было, управление осуществляли воевода,
городовой приказчик и подьячие, причем фун-
кции подьячих, очевидно, особо не разграни-
чивались. Так, в документах упоминаются
площадные подьячие, которые наряду с ос-
тальными участвовали в мероприятиях по ме-
жеванию земель. Подьячие были прямыми
помощниками воеводы и приказчика – справ-
ляли вместе с ними отписки, наказы, значи-
лись в адресатах наряду с городовым приказ-
чиком, а следовательно, на них также лежала
ответственность за исполнение царских ука-
зов. На основании полученных из Поместно-
го приказа указных грамот на межевание зе-
мель городовые приказчики Юмшан Лобанов
и Иван Борисович Голочелов составляли на-
казы за приписью известных нам подьячих.
Подьячие осуществляли межевание земель
вместе с детьми боярскими, а отдельные и
межевые книги отправляли в Москву в Поме-
стный приказ.

Документы делопроизводства позво-
ляют проследить употребление терминов
подьячий, дьячок, они порой равнозначны.
Подьячего часто называют дьячком (умень-
шительное от дьяка), а также молодым при-
казчиком.

В правление Лжедмитрия I дела вел го-
родовой приказчик Борис Иванович Доможи-
ров, в помощь которому был поставлен подья-
чий Федор Кокушкин. 22 ноября 1605 г. они
разбирали иск И. Нармацкого и Ф. Арбузова
о самовольном владении писчасовской морд-
вой пустошью Румянцевской [там же, № 207,
с. 283]. 3 февраля 1606 г. по грамоте царя и их
наказу составлены отдельные книги помес-
тий С. Есипова и Е. Соловцевой с дочерьми
[там же, № 194, с. 264].

Документы царствования Василия Шуй-
ского свидетельствуют о том, что на службе
в Арзамасской избе после 1606 г. продолжали
оставаться городовой приказчик Юмшан Ло-
банов и подьячий Федор Баранов – за припи-
сью Ф. Баранова 30 июля 1606 г. и за печа-
тью Ивана Старого Милюкова составлены от-
дельные книги поместий Осипа, Трофима,
Романа Ермоловых [там же, № 208, с. 285].
Ю. Лобанову 18 ноября 1607 г. дана наказная
память от арзамасского воеводы за приписью
подьячего Вериги Ковернева об отделе поме-
стий служилым татарам Б. Алтышеву с то-
варищами [там же, № 224, с. 319]. Верига
Ковернев известен как подьячий, помощник
воеводы Т.М. Лазарева, им из Новгородского
Разряда 2 июня 1607 г. был дан указ отписать
у Плакиды Панова за его воровство помес-
тье в Арзамасском уезде и отдать дьяку Ан-
дрею Иванову [там же, № 223, с. 316]. На это
также пришла грамота из Поместного прика-
за в марте 1608 года [там же, № 230, с. 326].
Отдельные книги поместий с подлинными
книгами правил подьячий Ивашко Иванов
15 марта 1608 года [там же, № 231, с. 327].

С ноября 1608 г. жители Арзамаса при-
несли присягу Лжедмитрию II и под его влас-
тью находились вплоть до лета 1610 года.

Подьячий Верига Ковернев был пожа-
лован дьячеством и упоминается в этом
чине уже в феврале 1609 года [там же,
№ 242, с. 341]. Кроме того, с ноября 1609 г.
и до мая 1610 г. в Арзамасе служил еще один
дьяк – Иван Микулин – на его имя приходи-
ли грамоты от самозванца из Поместного
приказа и Приказа Казанского и Мещерско-
го дворца об отделе поместий [там же,
№ 243–246, с. 343–345].

В 1611 г. в Арзамас из Тушина был при-
слан дьяк Иван Афанасьевич Шевырев [37,
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л. 3]. Вскоре на него пошли жалобы. В чело-
битной 1612/13 г. арзамасцы дворяне и дети
боярские, обращаясь с просьбой к боярам о
присылке нового дьяка, сообщали, что перво-
начально в Арзамасе служили несколько по-
дьячих из Москвы, а когда к ним из Тушина
был прислан дьяк Иван Шевырев, он велел
«быть у дела для своего воровства и корысти
шести человекам подьячим и посадил к
старым подьячим в прибавку своих советни-
ков Митьку Кузьмина, Дружинку Перфилье-
ва, Семейку… да Савку Иванова без боярс-
кого указа и грамот». Позже, как сообщается
в челобитной, на место Ивана Шевырева был
прислан в Арзамас от бояр подьячий Степан
Козодавлев «в дьячье место», «и тот худ, с дела
не станет, только бражничает, а подьячие в нем
взяли волю и те подьячие денежное и хлебное
жалованье емлют» [31, с. 263–264].

С. Козодавлев действительно служил
дьяком в Арзамасе – это подтверждают от-
дельные книги поместий от 30 апреля 1612 г.
[18, № 304, с. 400], 9 марта 1612 г. [там же,
№ 302, с. 398], 1 мая 1612 года [там же, № 305,
с. 401–404]. В августе 1612 г. «велено было
Степана Козодавлева переменить, а на его
место послать Федора Баскакова, который
был убит по дороге в Арзамас». В Арзамасе
на момент сочинения челобитной из приказных
людей служили только трое подьячих. Ф. Бас-
каков до этого служил подьячим в ополчении
[15, с. 228], и перевод в Арзамас сулил ему про-
движение по служебной лестнице. О произо-
шедшем убийстве в ополчении Д. Пожарского
стало известно не сразу – 12 сентября 1612 г.
на имя Ф. Баскакова и арзамасского воеводы
из Поместного приказа была дана грамота
об отказе поместья дьяку Андрею Иванову
[18, № 310, с. 412], а в сентябре – 13 октяб-
ря 1612 г. – об отказе вотчины Ф. Левашо-
ву [там же, № 318, с. 420].

В сентябре 1612 г. на имя С. Козодав-
лева дана грамота из ополчения об отказе по-
местья А. Бахметеву [там же, № 311, с. 413].
А позже грамоты продолжали поступать из
Поместного приказа уже соединенного опол-
чения Д. Трубецкого и Д. Пожарского со 2
октября 1612 г. до 8 декабря 1612 г. [там же,
№ 300, с. 394, № 319–351, c. 422–456], 2 янва-
ря 1613 г. [там же, № 359, с. 463], в 1612/13 г.
[там же, № 361, с. 465] и из нового правитель-

ства Михаила Романова с 10 апреля 1616 г. по
16 октября 1617 года [23, с. 249].

Предположительно дьяком в Арзамасе
некоторое время был также Петр Третьяков
Копнин – с подьячим Емельяном Евсеевым в
1612/13 г. они дозирали мордовские и борт-
ные села Арзамасского уезда [там же, с. 259],
известен как помещик Арзамасского уезда в
1610/11–1612/13 годах [18, № 280, с. 369–370,
№ 298, c. 391, № 360, c. 464].

Судным подьячим в Арзамасе был
Семейка Петров (1 мая 1612 г.) [там же,
№ 305, c. 401].

Казань. Являясь экономическим и тор-
говым центром Среднего Поволжья с XV в.,
после присоединения в 1552 г. к Московско-
му государству Казань продолжала оста-
ваться главным городом в системе волжс-
ких городов.

В царствование Бориса Годунова с ап-
реля 1598 г. в Казани служил дьяк Алексей
Шапилов [23, c. 572]. В конце 1601 г. – начале
1602 г. он с князем И. Голицыным и В. Кузь-
миным дали из Казани И. Нащокину и И. Ле-
онтьеву и встретивших их в Казани грузинс-
ким послам корм и провожатых до Астраха-
ни. Об этом сообщается в челобитной И. На-
щокина и И. Леонтьева царю Борису [20,
№ 21, с. 354].

28 мая 1602 г. по указной грамоте царя
Бориса В.М. Хлопову в Нижний Новгород ве-
лено в Казани у дьяков Алексея Шапилова да
у Петра Микулина взять судна, кормщиков и
гребцов [4, № 38 (18), с. 44]. За приписью дья-
ка Алексея Шапилова по подписной челобит-
ной 1602/03 г. велено «чуваше обоих деревень
в пустоши пашню и сенные покосы ясаку по-
верстать» [32, с. 149].

Данные актов соотносятся с разрядны-
ми записями. Дьяк Алексей Шапилов был в
числе воевод и голов в понизовых городах в
Казани 30 мая 1599 г. [35, с. 86; 40, л. 66 об.],
в 1599/1600 г. [34, с. 172; 35, с. 98; 40, л. 76 об.;
42, л. 69 об.], 1 сентября 1600 г. [33, с. 108; 34,
л. 187], в 1600/01 г. [35, с. 116; 40, л. 92; 42,
л. 104 об.]. В 1601/02 г. в Казани вместе с ним
в списках воевод значится дьяк Петр Мику-
лин [35, с. 133; 40, л. 102 об.].

26 марта 1602 г. дана ввозная грамота
казанских воевод кн. Ивана Ивановича Голи-
цына, Василия Яковлевича Кузьмина, дьяков
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Петра Пивова и Петра Микулина служилому
татарину Байгильдею Тантикову на деревню
в Казанском уезде [16, № 3274, с. 410].

В ноябре 1602 г. в числе воевод и голов
«от литовские, и от немецкие, и от крымские
украины по городовым службам в понизовых
городках» в Казани были три дьяка – Алек-
сей Шапилов [35, с. 151; 40, л. 112 об.], Петр
Микулин [34, с. 206; 35, с. 151; 40, л. 112 об.],
Петр Деев сын Пивов [34, с. 206]. В 1603/04 г.
дьяк А. Шапилов не указан, а были в Казани
дьяки Петр Пивов и Петр Микулин [35, с. 175].
А. Шапилов указан в разрядах в Казани спу-
стя год – в 1604/05 г. [19, с. 115], П. Мику-
лин – в июне 1605 года [там же, с. 202].

Данные разрядных записей сопоставля-
ются с актами – Петр Пивов и Петр Микулин
писали отписку царю 13 ноября 1603 года [3,
№ 4, с. 293]. Они же были в Казани 28 апреля
1604 года [там же, № 56, с. 314].

Есть еще несколько отрывочных сведений
о приказных служащих Казани правления Б. Го-
дунова. За приписью дьяка Василия Тыртова в
1599/1600 г. были составлены дозорные книги
Казанского уезда [32, с. 77–78]. За приписью
дьяка Беленицы Зюзина из Казани в 1601/02 г.
были даны приправочные книги [там же, с. 123].

Дьяк Пронька Симонов  Ушаков
14 июля 1602 г. писал изустную память ста-
рицы М.И. Радиловой, вдовы И. Писемско-
го, с явочной записью 3 сентября 1602 г. ка-
занскому митрополиту Гермогену, а приписал
ее дьяк Степан Дичков [7, № 216, с. 183–187].

По справочнику С.Б. Веселовского, на
службе в Казани в 1605/06 г. были дьяки Иван
Зубов и Калистрат Зубов [19, с. 241]. Созда-
ется впечатление, что речь идет об одном
человеке – Иване Зубове. 25 ноября 1605 г.
имеется указание на отписку из Казани боя-
рина воеводы С.А. Волосского, князя М. Ту-
ренина да дьяка Ивана Зубова о приезде из
Астрахани грузинского царевича Панкратия
[20, № 27, с. 523]. За приписями дьяков Афа-
насия Евдокимова и Ивана Зубова по справе
подьячего Ивана Трусова, по указу царя Ва-
силия и от боярина и воеводы С.А. Волосско-
го, князя М.С. Туренина 13 июля 1606 г. в Ка-
занский уезд дана ввозная грамота М. Брут-
кову на деревни [25, № 3, с. 4]. По всей види-
мости, дьяки Иван Зубов и Афанасий Евдо-
кимов были в Казани не более года.

Разрядные записи сообщают также о
том, что в Казани в июне 1605 г. продолжал
оставаться дьяк Петр Иванович Микулин
[19, с. 202]. В следующем году его сменили
два новых дьяка: Степан Яковлевич Дич-
ков и Никанор Михайлович Шульгин – пос-
ле 19 мая 1606 г., в 1607/08 г., в 1608/09 г.
[там же, с. 86, 92, 97].

Это же подтверждает актовый мате-
риал и позволяет проследить их карьеру даль-
ше. Сохранилась отписка дьяков С.Я. Дичко-
ва и Н.М. Шульгина из Казани в Хлынов после
1 марта 1609 г. о победе государевых измен-
ников в Свияжском уезде [41, л. 123]. Об их
отписке из Казани в Хлынов от 1 апреля 1609 г.
упоминается в отписке из Хлынова в Чердынь,
что в некоторых городах еще сидят изменни-
ки государевы [там же, л. 125]. За приписью
тех же дьяков в 1609 г. дана отписка из Каза-
ни в Вятку о воровских людях в Яранске [25,
№ 27, с. 31]. 12 апреля 1609 г. дьякам Н. Шуль-
гину и С. Дичкову в Казань дана грамота царя
Василия с увещанием «пребывать верными
царю и не слушать воровских русских и ли-
товских людей и убеждать в том же татар,
чувашей и черемису» [45, № 21, с. 92]. Тем
же дьякам в Казань, а также боярам и воево-
дам В.П. Морозову и Б.Я. Бельскому дана
грамота царя Василия из Посольского прика-
за от 23 марта 1610 г. с указанием «разузнать
о правах, обычаях и вере нагайских людей,
живущих в Казани, и отписать об этом в при-
каз» [25, № 98, с. 233].

Дьяк Никанор Шульгин значится в Бо-
ярском списке 1610/11 г. с пометой «в Каза-
ни» [22, с. 85; 39, л. 5 об.; 43, л. 14]. Дьяки
Н.М. Шульгин и С.Я. Дичков продолжали ос-
таваться в Казани и в период Междуцарствия.
По грамоте от 30 августа 1610 г. из приказа
Казанского и Мещерского дворца велено было
С.Я. Дичкову и Н.М. Шульгину привести к
присяге Владиславу «весь народ казанский»
и явиться в приказ в Москву [12, № 165, с. 282].
Однако этот указ не был исполнен, и в январе
1611 г. дьяки Н.М. Шульгин и С.Я. Дичков
писали в грамоте из Казани в Хлынов «об учи-
нении присяги от всех жителей Казанских вто-
рому Самозванцу 9 января 1611 г. и о крайнем
там утеснении от поляков» [там же, № 170,
с. 291; 47, № 224, с. 490]. В Казань, как и во
многие другие города, информация о смер-
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ти Лжедмитрия II поступила с большим
опозданием.

Как только было положено начало орга-
низации Первого ополчения, жители Казани,
согласно отпискам С. Дичкова и Н. Шульги-
на, стали оказывать активную поддержку на-
родному движению. Известны грамоты из
Владимира в Казань, составленные в марте
1611 г., о необходимости «скорейшей высыл-
ки на помощь под Москву казанского опол-
чения» [47, № 244, с. 523], грамота из Каза-
ни в Пермь с призывом к «взаимному соеди-
нению против разорителей» и «о немедлен-
ном отправлении пермских ратных людей на
помощь Москве», написанная в мае 1611 года
[там же, № 256, с. 541].

За приписями дьяков Н. Шульгина и С. Дич-
кова даны отписки: казанцев к пермичам 12 июня
1611 г. о приведении к присяге всего казанского
народа «в содействии освобождению Москвы от
поляков» и сборе ратных людей и денежных до-
ходов на помощь столице [12, № 188 (II), с. 323,
№ 191, с. 330 (в книге ошибочно 420)]; курмыш-
скому воеводе Елагину по вопросу денежного
сбора – 9 февраля 1612 года [31, с. 148].

По их приговору и по ввозным грамотам
из Разряда даны выморочные поместья Досан-
мурзе в 1611/12 г. [32, с. 88]; служилому тата-
рину Тохтаралейку 7 февраля 1612 г. [там же,
с. 111]; Тешеву сыну Ботошу 12 марта 1612 г.
[там же, с. 186]; казанскому митрополиту Еф-
рему в вотчину жеребий помещика Онучина в
поместной пустоши в июле 1612 г., за справой
подьячего Аврамки Кузьмина [2, № 15, с. 89–
90; 13, № 3, с. 9]. Согласно межевой грамоте
от 11 сентября 1612 г. за приписями тех же дья-
ков и справой подьячего Сурменко Таракано-
ва архимандриту Ионе с братиею Вятского
Богородского монастыря велено было «двор-
цовых крестьян с монастырских земель свес-
ти за ключ за Дюдюм» [46, № 139, с. 206].

Н. Шульгин упоминается в тексте Но-
вого летописца в Казани, куда князь Д. По-
жарский, видя разорение Москвы, послал
Ивашку Биркина просить о помощи, «а Иваш-
ка сам хотел обладать Казанью» [30, с. 146].

Курмыш. Построенный на берегу р. Су-
ры нижегородскими князьями для обороны от
набегов татар, Курмыш на протяжении 550 лет
имел статус города. Во второй половине
XVI в. Курмыш нес сторожевую службу на-

равне с другими окраинными городками. Фак-
ты упоминания о приказных людях в период
Смуты единичны. 13 февраля 1612 г. в Кур-
мыш с воеводой Д. Жедринским «о сыске в
смутном деле» по указу Д. Пожарского был
послан дьяк Фома Кутепов [31, с. 148–149].

Нижний Новгород. В разрядных за-
писях в списке воевод по городам указаны
в Нижнем Новгороде в 1598/99 г. – дьяк
Ивашка Шарапов [33, с. 76], с 1597/98 г. и
до начала 1603 г. – дьяк Василий Панов
[там же, с. 97, 134].

30 июля 1598 г. Борисом Годуновым дана
грамота нижегородскому дьяку Ивану Шара-
пову о пользовании крестьянами вотчины ни-
жегородского монастыря лесами и борными
угодьями [27, л. 1–4].

Сохранились отказные книги земель Ниже-
городского уезда. По указу царя Бориса и наказу
воеводы Леонтия Ивановича Аксакова и дьяка
Ивана Шарапова велено было отказать земли в
Нижегородском уезде 12 октября и 17 декабря
1598 года [14, с. 314, 345]. По наказу того же дьяка
8 ноября 1598 г. приезжал сын боярский Мень-
шик Иванов сыскивать волости [там же, с. 308].
И. Шарапову в Нижний Новгород 14 января
1599 г. отправили грамоту об отдаче деревень в
Троице-Сергиев монастырь [25, № 16, с. 19–20].
По его наказу и князя Ф.А. Звенигородского
25 апреля 1599 г. сын боярский мордвин Слузов
составил отдельные книги – отделил поместье в
Березовском стане [14, с. 279].

От имени царя Бориса воевода князь
Ф.А. Звенигородский и дьяк И. Шарапов
29 марта 1599 г. дали льготную грамоту стро-
ителю монастыря Сошествия Святого Духа в
Нижнем Новгороде Перфирию на расчистку ле-
сов под пашни льготою на 5 лет с платежом «по
прошествии срочного времени» [38, л. 1].

По указу царя Бориса, наказу князя
Ф.А. Звенигородского и дьяка Василия Па-
нова 19 февраля 1598 г. сын боярский Мень-
шой Иванов обыскивал в Нижегородском
уезде [14, с. 288]. По их же указу отводили
земли 13 июля, 2 августа, 6 августа 1598 г. [там
же, с. 300–302]; 10 мая, 18 мая, 20 мая, 2 июня,
21 июня, 25 июня 1599 г. [там же, с. 333, 342,
336, 337, 348, 392]; 15 июля, 29 июля, 23 авгу-
ста, 7 сентября, 18 сентября, 23 октября,
27 ноября 1599 года [там же, с. 352, 394, 353,
378, 379, 382, 386]. По их указу составлены
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отдельные книги сына боярского Никиты
Твердикова в 1599 году [14, с. 286–287]. В ми-
ровых записях до начала иска в Нижнем Нов-
городе 3 июля 1599 г. также упоминается дьяк
В.Н. Панов [11, № 154, стб. 455]. Находился
там 3 октября 1600 г. [23, с. 395], 28 мая
1602 года [4, № 38 (18), с. 44]. В ноябре 1602 г.
А.А. Попов предъявил дьяку В. Панову и
Ю.И. Нелединскому дворовую купчую о про-
даже Иваном Матвеевым строения в Нижнем
Новгороде, смежного с домом К.З. Сухорука
[29, № 1, с. 25]. 4 ноября 1602 г. по наказу того
же дьяка и воеводы князя Ю.И. Нелединско-
го велено было отказать земли в Нижегород-
ском уезде [14, с. 302]. 27 января 1603 г. со-
ставлена докладная служилая кабала Силуя-
на-Беляя Иванова с доклада в Нижнем Новго-
роде Ю.И. Нелединскому и дьяку Василию Па-
нову [16, № 1070, с. 139].

Данные разрядных записей и актового
делопроизводства полностью сопоставимы.
Дьяк Иван Шарапов в мае 1599 г. переведен
на службу в Москву во Владимирский Суд-
ный приказ, 2 сентября 1600 г. он выехал в
составе посольства в Персию, а дьяк Васи-
лий Панов с 1603 г. служил в Тобольске.

28 декабря 1603 г. в Нижнем Новгоро-
де был Иван Салманов – ему адресована па-
мять царя Бориса [3, № 13, с. 299], в это вре-
мя он являлся дьяком Нижегородской чети
в Москве. Можно предположить, что Иван
Салманов был в Нижнем Новгороде времен-
но, пока не прислали нового дьяка после Ва-
силия Панова.

В Росписи русского войска 1604 г. дья-
ком с указанием «в Нижнем Новгороде» за-
писан Алексей Карпов [21, с. 77]. Свидетель-
ства о его службе в Нижегородской приказ-
ной избе в актовом материале появляются с
1 февраля 1604 года [3, № 14, с. 299]. В это
время в Нижний Новгород Ю.И. Нелединс-
кому и дьяку Алексею Карпову была отправ-
лена грамота царя Бориса с указанием отпус-
тить к Москве с пожиточными лошадьми гру-
зинского царя Александра послов старца Ки-
рилла и подьячего Савву и их людей [20, № 24,
с. 374]. Ю.И. Нелединский и А. Карпов 6 фев-
раля 1604 г. отправили о том отписку в По-
сольский приказ [там же, с. 375].

Приказной М. Молчанов в 1604/05 г. по-
дал царю Борису явочную челобитную об ос-

корблении его дьяком Алексеем Карповым за
отказ выдать вино кабацким старостам за
принесенную казне прибыль. В документе
упоминается о дьячей избе Нижнего Новго-
рода и о подьячем этой избы Филиппе Ларио-
нове. Ф. Ларионов с площадным подьячим
Володей Кирилловым составили извет на ка-
бацких старост Алешу Галку с товарищами,
«которые чинят государеву прибыль, про го-
сударево кабацкое вино» [29, № 2, с. 26].

Дьяк Алексей Карпов был там же 10 ян-
варя 1605 года. На его имя и М.В. Молчано-
ва в Нижний Новгород за приписью дьяка
Ивана Ефанова (из Поместного приказа) была
дана указная грамота царя Бориса Федорови-
ча об отделе А.З. Бестужеву, И.И. Канреву и
вдове Марии Козловой бывшего поместья
И.И. Козлова в Нижегородском уезде [8,
№ 31, с. 47].

Сохранились некоторые сведения о по-
дьячих. Дьячок Дмитриев Алексеев в 1598 г.
составил книги по отводу земли Р. Леонтье-
вым в Давыдовской пустоши Павловского
острога [14, с. 211, 212]. Нижегородский пло-
щадный подьячий Климко Петров сын Чижов
писал отдельную книгу в 1599 году [там же,
с. 404]. Писцами ямской слободы в Нижнем
Новгороде в 1598/99 г. были подьячие Мак-
сим Романов и Тимофей Желобов [23, с. 450].

По всей видимости, в Нижегородской при-
казной избе служил подьячий Василий Юдин –
согласно разысканиям П.Г. Любомирова, был
в Нижнем подьячим в 1594/95 году [26, с. 298].
Кроме того, сохранились расспросные речи
архимандрита Вознесенского Печерского мо-
настыря Трифона с братьей от 12 мая 1604 г.
об отданной на оброк подьячему Василию
Юдину монастырской пустыни Якшинское в
Нижегородском уезде [17, № 143, с. 444].

Таким образом, в Нижегородской приказ-
ной избе в правление Бориса Годунова слу-
жили 4 дьяка: Иван Шарапов (до мая 1599 г.),
Василий Панов (до конца 1602 г.), Иван Сал-
манов (в 1603 г.), Алексей Карпов (с 1604 г.) и
7 подьячих.

В правление Василия Шуйского в при-
казной избе Нижнего Новгорода сидели уже
новые люди. Филимон Михайлович Озеров
упоминается дьяком Нижнего Новгорода в
царской тарханной грамоте царя Василия от
19 августа 1606 г. «О переписании старых жа-
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лованных грамот», данной из приказа Боль-
шого прихода Нижегородским Преображенс-
кому и Архангельскому соборам [4, № 69,
с. 87]. Согласно справочнику С.Б. Веселовс-
кого, дьяк Ф. Озеров при царе Василии по Уло-
жению пожалован с сыном Кондратом за
Московское осадное сидение вотчиной, его
оклад составил 700 четей, а сына – 350 че-
тей [23, с. 384].

В 1607 г. в дьячьей избе на место Ф. Озе-
рова дьяком был назначен Василий Юдин – ему
и воеводе князю А. Репнину в Нижний Новго-
род 13 марта 1607 г. была адресована указная
грамота из Поместного приказа об отдаче на
оброк Троице-Сергиеву монастырю деревни
Игумново [25, № 16, с. 19]. 6 июля 1607 г. им же
в Н. Новгород была дана указная с прочетом
грамота царя Василия Шуйского о бережении
братии и церковного притча духова монасты-
ря от обид, насильств и продаж со стороны
патриарших десятильников и посадских лю-
дей с назначением двух сроков вызова их на
суд в Москву [17, № 281, с. 468]. По сведени-
ям Нижегородских платежниц, дьяк В. Юдин
собирал оброк в Нижнем Новгороде в 1607/08–
1611/12 годах [28, с. 80, 138, 238].

В Расходной книге денежного стола Раз-
рядного приказа есть упоминание о нижегород-
ских подьячих – Романе Данилове и Денисе
Лукине – они вместе с приставом сыном бо-
ярским А. Башмаковым 30 июля 1607 г. были
отправлены на три недели в Псков «с кормом
для тюремных сидельцев» [36, с. 300].

В правление Василия Шуйского с 1608 г.
на воеводство в Нижний был определен Анд-
рей Семенович Алябьев, в прошлом дьяк Га-
лицкой четверти, участник похода царя Васи-
лия под Тулу в мае 1607 года [19, с. 87, 91,
118, 144, 158]. 10 декабря 1608 г. по указу царя
Василия А. Алябьев дал память старостам,
целовальникам и крестьянам старорусских сел
«о присылке к нему челобитчиков с повинною
государю» [4, № 112, с. 141]. В отписке вят-
чан к пермичам от 26 января 1609 г. говорит-
ся о поражении воеводою А. Алябьевым «мя-
тежников балахонских, арзамасских и алатыр-
ских», о «раскаянии шуян, костромичей, гали-
чан и вологжан» [12, № 104, с. 204]. Но уже в
отписке Ф. Плещеева и А. Просовецкого из
Владимира от 27 марта 1609 г. он назван из-
менником – сообщается о прибытии воров под

Владимир из Нижнего Новгорода «Андрюш-
ки Алябьева да Федьки Левашова с понизо-
выми людьми» [45, № 12 (LVI), с. 63]. Во-
евода А. Алябьев значится в перечне дво-
рян Боярского списка 1610/11 г. с пометой
«на Балахне» (зачеркнуто – «в Нижнем»)
[22, с. 91].

С конца ноября 1608 г. в делопроиз-
водственных документах Нижегородской
приказной избы встречается имя дьяка царя
Василия – Василия Семенова, служившего
ранее в Приказе Нового Земского двора, – о
нем известно по отписке архимандрита Ни-
жегородского Вознесенского монастыря
Иоиля игумену Луховской Тихоновы пустыни
Ионе о несогласии нижегородцев покориться
самозванцу [31, с. 5]. Припись дьяка В. Се-
менова имеется на отписке нижегородцев,
приложенной к отписке вятчан к пермичам от
26 января 1609 г. о поражении мятежников [12,
№ 104, с. 204]. Дьяку В. Семенову, а также
нижегородским воеводам – «людям царя Ва-
силия» – была адресована отписка пермичей
о готовности всей Пермской земли служить
государю, написанная в феврале 1609 года [31,
с. 25–26]. 1 марта 1609 г. он вместе с воево-
дами составил отписку о текущих событиях
из Нижнего Новгорода на Вятку – о ней упо-
минается в отписке из Казани в Хлынов, на
Вятку [41, л. 123].

В Нижний Новгород воеводам и дьяку
В. Семенову были адресованы грамоты: от
13 апреля 1609 г. из Новгородской чети о вы-
даче годового оклада жалованья за многие
службы астраханским, московским, ряжским
и рязанским стрельцам и казакам [45, № 28,
с. 100]; от 15 апреля 1609 г. с указанием вы-
дать сибирскому царевичу Алею пищу и пла-
тье [31, с. 27]; от 15 апреля 1609 г. о немед-
ленной отсылке в разные города царских гра-
мот с приказанием отпустить стрельцов не-
медленно с провожатыми к Ф.И. Шереметье-
ву и в понизовые города [45, № 30, с. 103].

Иногда в местной администрации случа-
лись и произволы. Известна челобитная слу-
ги боярина Ф.И. Шереметьева Индрика царю
Василию от 26 октября 1609 г., где Индрик во
всех подробностях описал случившиеся с ним
события. 17 октября в Нижнем Новгороде про-
изошел всполох от воровских людей. У крес-
тьянина Индрика – Ивашки Худопера –
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стрельцы отобрали 2 зипуна. Индрик пожало-
вался властям. Сыскать зипуны было пору-
чено стрелецкому сотнику Баиму Калзакову,
«а он, сыскав, с теми же стрельцами зипуны
пропил». Индрик написал челобитье дьяку
Василию (Семенову), а тот «его не выслушал
и стал говорить Баиму, не умел де он холопа
того Индрика надвое перерезать. Да он же,
Василий (Семенов), учал в соборе государя
моего Федора Ивановича Шереметева матер-
ны лаять перед князем Александром Андре-
евичем. И Василий приказал сотнику стрелец-
кому того Индрика и иных холопов Федора
Шереметева или крестьян грабить до нога и
убить до смерти» [12, № 142, с. 257–258]. Та-
ким образом, перед нами одно из нередких,
как видим, свидетельств самоуправства в
приказной избе, с большей вероятностью воз-
можных в условиях кризиса, когда с ослабле-
нием центральной власти ее представители на
местах чувствовали себя вольными поступать
«по своему разумению».

Василий Семенов значится в перечне
дьяков по приказам Боярского списка 1610/11 г.
с пометой «в Нижнем Новгороде» [22, с. 85;
39, л. 5 об.; 43, л. 15]. Был там же в 1612 г. [19,
с. 107; 24, с. 1; 28, с. 137, 138, 151, 173, 235,
241] и с 3 января 1613 года [5, № 74, с. 99; 18,
№ 361, с. 466].

Назначение в Нижний Новгород полу-
чил от Сигизмунда III дьяк Иван Горихвос-
тов [28, с. 153].

13 сентября 1610 г. дана докладная слу-
жилая кабала, с доклада нижегородскому вое-
воде князю Александру Андреевичу Репнину
и дьяку Василию Иванову, Федора Иванова
сына Н.С. Немчинову в 2 рубля сроком на год
[16, № 2218, с. 279]. Василий Иванов ранее из-
вестен на службе в Нижегородской чети.

Нижегородские платежницы позволяют
установить, что в Нижнем Новгороде служи-
ли дьяки: Иван Григорьев – в 1607/08–1611/12
гг. собирал оброк в Нижегородском уезде [28,
с. 60, 114, 215]; Петр Иванович Микулин – в
1609/10–1611/12 гг. [там же, с. 169]; снова в
документах встречается имя Филимона
Михайловича Озерова – в 1611/12 г. собирал
оброк [там же, с. 138].

Подьячими были: Иван Алексеев – в
1610/11 г., 1611/12 г. имеются сведения о его
оброке [там же, с. 7, 109, 204] (в ноябре 1611 г.

и в 1612/13 г. с Борисом Собакиным он был
отдельщиком дворцовых сел в Кинешме [1,
№ 304, с. 325–326; 9, № 36, с. 30–31; 10, № 21,
с. 18–19; 16, № 202, 203, с. 33]); Иван Андре-
ев – в 1610/11 г. платил оброк медом [28,
с. 180]; Иван Вяльцов в 1611/12 г. имел двор в
Нижегородском уезде [там же, с. 153]; Клим
Козодавлев в 1612/13 году [там же, с. 173].

Площадными подьячими в 1607/08–
1611/12 гг. были: Никита Михайлов [там же,
с. 91, 239], Михалка Немиров [там же, с. 91,
93, 239, 240], Ефимка Семенов [там же, с. 91,
239], Константин Чижов [там же, с. 67, 228, 240],
Петр Головин [там же, с. 153, 165].

В 1607/08–1611/12 гг. известны справ-
ные подьячие: Федор Русинов [там же, с. 90,
238, 242], Наум Терентьев [там же, с. 242],
Василий Ураков [там же, с. 152, 236]. О ни-
жегородском подьячем Бажене Федосееве
упоминается в отписке из Казани курмышс-
кому воеводе Елагину от 9 февраля 1612 года
[31, с. 148].

Свияжск. Строительство крепости Сви-
яжск в 1551 г. было связано с завоевательны-
ми походами на Казанское ханство. Во вто-
рой половине XVI – XVII в. через введение в
оборот земель Свияжского уезда продолжа-
лось хозяйственное освоение Поволжья.

В 1599/1600 г. по указу царя Бориса в
Свияжске был дьяк Кир Иванов (в это же
время дьяк в Трети Московской) с воеводой
В.Н. Щепа-Волынским [34, с. 172]. В 1601/02 г.
в Казанских пригородах был подьячий Кирилл
Афанасьев [35, с. 133; 40, л. 102 об.]. В 1604/
05 г. в Свияжске служил дьяк Игнатий Син-
цов [23, с. 477].

В правление Лжедмитрия I и до 1607/08 г.
известен на службе дьяк Иван Григорьев [там
же, с. 133].

В ноябре – декабре 1608 г. Свияжск на-
ходился под властью самозванца, а в 1609 г.
туда был отправлен думный дьяк Московско-
го Разряда Тимофей Андреевич Витовтов.
12 апреля 1609 г. ему дана государева грамота
с похвалой за верную службу и с известиями о
положении дел в Москве и других городах [25,
№ 32, с. 36]. Помета «в Свияжске» имеется
против его фамилии, первой в перечне «дьяков
по приказам» Боярского списка 1610/11 года
[22, с. 84; 39, л. 12; 43, л. 5]. В 1611/12 г. там
уже дьяк Семен Собакин [19, с. 107].
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Темников. Город Среднего Поволжья
Темников основан как крепость в 1536 году.
В исковой грамоте, правленой дьяком Нечаем
Федоровым в 1601/02 г., темниковский морд-
вин жаловался царю на темниковского площад-
ного подьячего Федора Федотова в том, что
он «кабалу чети вычерчивал и у мордвина
кабалу из рук вырвал» [44, л. 61, 90].

Унжа. 4 июня 1612 г. на Унже был по-
дьячий Шестак Мелентьев Копнин [6, № 119
(27), с. 165]. 20 января – 15 февраля 1613 г. в
деле на Белоозере о стрельцах, которые вме-
сто того, чтобы по грамоте бояр идти под
Москву, возвратились на Белоозеро с продаж-
ным вином, Шестак Мелентьев назван уже
дьяком, с С.М. Чепчуговым взяли отпись в
вине [там же, № 99, с. 123].

Таким образом, удалось собрать сведения
о службе дьяков и подьячих восьми городов
Среднего Поволжья, представлявших собой в
административном отношении города-крепости.
Особенностью управления этих городов было
то, что помимо воевод назначение на службу
получали и представители приказной админис-
трации – дьяки и подьячие. Это отличало Сред-
нее Поволжье от Нижнего, где, за исключением
Царицына и Астрахани, управление осуществ-
ляли исключительно воеводы. Практически все
сведения о городовой службе, содержащиеся в
документах официального делопроизводства
Разрядного приказа – разрядных книгах и бояр-
ских списках, сопоставляются с актовым ма-
териалом, что дает возможность увидеть, как в
действительности осуществлялось взаимодей-
ствие центрального и местного аппарата управ-
ления в государстве.

По традиции, складывавшейся в систе-
ме делопроизводства, все указы и отписки
составлялись в двух экземплярах: один на-
правлялся адресату, второй оставался у от-
правителя. Благодаря этому и удается восста-
новить деятельность некоторых приказных и
воеводских изб несмотря на многочисленные
пожары и гибель приказных архивов.

Городовое воеводство в начале XVII в.
было основным звеном местного управления.
Дьяки и подьячие достаточно часто служили
вместе с воеводой и были его помощниками.
Встречаются примеры управления на местах
воеводы с подьячим без дьяка или городово-
го приказчика с подьячим.

С началом в стране Смуты и беспоряд-
ков в городах часто происходили случаи не-
подчинения царским указам и самоуправства
дьяков местной администрации, как, например,
в Арзамасе, Нижнем Новгороде. Это свиде-
тельствует об ослаблении верховной власти и
о росте бюрократии на местах. Чувствуя без-
наказанность, а с другой стороны, и отсут-
ствие защиты и поддержки со стороны Моск-
вы, чиновники довольно часто брали на себя
ответственность в принятии решения, не сни-
мая с себя должностных полномочий по уп-
равлению городом и уездом в условиях госу-
дарственного кризиса.

Особо остро вопрос управления стоял в
царствование Василия Шуйского. С создани-
ем альтернативного правительства в Туши-
но к осени 1608 г., и с началом массового пе-
рехода представителей московского дворян-
ства и других служилых чинов на сторону са-
мозванца, многие города принесли присягу
«царю Дмитрию». Кризис выражался в том,
что представители местной администрации
ряда городов отказывались выполнять рас-
поряжения правительства Василия Шуйско-
го. Но и Лжедмитрию II нужны были, преж-
де всего, вооруженные силы, а значит люди
для пополнения войска и средства для его
содержания. Именно за этим самозванец об-
ращался к жителям городов в своих грамо-
тах, а его сторонники часто творили произ-
вол и грабежи, что не прибавляло авторите-
та «царю Дмитрию». Нестабильная сложная
ситуация заставляла города снова переходить
на сторону Василия Шуйского.

В период Междуцарствия произошло уг-
лубление кризиса в сфере управления. С лета
1610 г. и до образования Первого ополчения в
январе 1611 г. большинство городов подчиня-
лись боярскому правительству Москвы – рас-
поряжениям от имени Владислава и Сигизмун-
да III. С образованием ополчений централь-
ное управление еще более ослабло – власть
боярского правительства стала скорее номи-
нальной. Ополчения нуждались в самих рат-
ных людях, оружии и пропитании. Дьяки и по-
дьячие городов находились в состоянии нео-
пределенности. Большинство городов оказы-
вали поддержку руководителям ополчений,
однако были случаи отказа от признания ка-
кой бы то ни было верховной власти.
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Преодоление кризиса в управлении и вос-
становление целостности Московского госу-
дарства стало возможным лишь после сня-
тия осады Москвы, ослабления польской ин-
тервенции, избрания нового царя Михаила
Романова.
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GOVERNMENT AND MINOR OFFICIALS
OF THE MIDDLE VOLGA REGION TOWNS IN TROUBLED TIMES

AT THE BEGINNING OF THE XVII CENTURY

N.V. Rybalko

This article is devoted to the town administration in the boundary territory of the Middle Volga
region in Troubled Times of Russia. According to the author there were two big centers – Kazan and
Nizhniy Novgorod, others were founded as fortresses in the second half of the XVI century: Arzamas,
Alatyr, Kurmysh, Svijazhsk, Temnikov, Unzha. The reconstruction of government and minor officials’
biographies helped to make a personnel list of municipal departments (voevodskie and prikaznye izby)
and study the sphere of their activity.

Key words: Russian history, Middle Volga region, government officials, minor officials, Troubled
Times, XVII century, municipal government.


