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ВОЕВОДА В РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ: ВОЕНАЧАЛЬНИК, 
ПРАВИТЕЛЬ, СУДЬЯ 

 
Воевода в Русском государстве XVI–XVII вв. являлся главой 

местного управления, осуществлявшим высшую административную, 
судебную и военную власть в уездах.  

Комплекс многочисленных функций воеводы складывался 
постепенно. В домонгольский период воевода был военачальником, 
возглавлявшим княжескую дружину. В XIV–XV вв. воеводская должность 
в русских княжествах заключалась в комплектовании и руководстве 
военными силами, тогда административную и судебную власть 
осуществляли наместники.  

В Русском централизованном государстве воеводы постепенно 
принимают на себя гражданское управление. В 1550-х – 1560-х гг. 
различались «городовые» воеводы, осуществлявшие управление в городах, 
и военные воеводы, назначавшиеся для руководства военными действиями. 
Выделялись различные разновидности должности воеводы, наделявшиеся 
особыми функциями – полковые, осадные, для вылазок и др. 

Воевод в городе могло быть несколько, но среди них выделялся 
«большой» воевода, обладавший полнотой власти. В аппарат городского 
управления также входили дьяки.  

Функции воевод определялись наказами, которые первоначально 
имели устный характер, а затем отражались в наказных грамотах.  
 Первостепенное значение имели военные функции воеводы. Прежде 
всего, воеводы отвечали за безопасность крепости и посада. Они 
выставляли караулы и объезжали город, хранили ключи от крепостных 
ворот. В период военной опасности воеводы формировали воинские 
соединения.  

Военные функции были тесно связаны с другой обязанностью 
воеводы: составлять списки служилых людей уезда и контролировать их 
службу. Воеводы наделяли служилых людей поместьями на основе 
решений центральной власти в соответствии с «поместным окладом» – 
нормой, определяющей максимальное количество четвертей поместной 
земли в соответствии со служебным положением.  

В функции воеводы входило также обеспечение общественного 
порядка.   

Несомненно, воеводы руководили и хозяйственной жизнью города, 
следили за состоянием построек, дорог. Воевода обладал также правом 
сбора податей и суда в уезде. В XVII в. воеводы активно вмешивались в 
деятельность городских общин, прежде всего, контролируя торговые 
операции и состояние торговых мест. В 1667 г. в соответствии с Торговым 
уставом контроль за деятельностью торговцев был передан в ведение 
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специального приказа, который должен был защищать их от влияния 
воевод. 

Воеводами в Старице в XVI–XVII вв. служили представители как 
древних, так и относительно новых боярских и дворянских родов. Воеводы 
сменялись один раз в два года или ежегодно. Биографические сведения о 
старицких воеводах свидетельствуют о высокой мобильности и 
насыщенной различными событиями жизни представителей служилого 
сословия XVI–XVII вв. Воеводам часто приходилось менять место службы, 
участвовать в военных походах. Воеводы, как правило, были грамотными 
людьми, некоторые из старицких воевод проводили переписи в уездах. 
Съежая изба в Старице, в которой воеводы занимались государственными 
делами, располагалась в крепости, на территории Старого городища, 
недалеко от Борисоглебского собора. 

Должность воеводы была упразднена после проведения реформ 
государственного управления Петра I 1708–1720–х гг., наметивших 
разделение судебной и административной властей, военной и гражданской 
службы. 

 
Корзин А.А. Крепость Старица. Акварель. 1978.  

Старицкий краеведческий музей. 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СТАРИЦКИХ ВОЕВОД 

XVI–XVII ВВ. 
 

 
1530–е гг. – Иван Андреевич Овчина Пенинский-Оболенский (1480–е – ?) 
1536–1537 гг. – Юрий Андреевич Пенинский-Оболенский Большой (1490–е 
– ум. после 1543) 
1550–е гг. – Юрий Андреевич Пенинский-Оболенский Меньшой (1500–е – 
ум. после 1553) 
1572 г. – Евстафий Михайлович Пушкин (? – 1603)  
1573 г. – Дмитрий Андреевич Замыцкий (? – после 1602) 
1610 г. – Василий Иванович Бутурлин (? – после 1614), Григорий 
Григорьевич Сулемша Пушкин (ум. до 1626) 
1613/14 г. – Семен Иванович Жеребцов 
1614/15 г. – Никита Никитич Гагарин 
1616/17 г. – Алексей Иванович Безобразов 
1617/18 г. – Василий Петрович Наумов 
1618/19 г. – Яков Андреевич Вельяминов 
1620–1623 гг. – Петр Иванович Мусорский 
1623–1625 гг. – Иван Федосеевич Кутузов 
1625/26 г. – Никита Семенович Вяземский 
1626–1628 гг. – Федор Борисович Тарбеев 
1628/29 г. – Андрей Федорович Пусторослев  
1629/30 г. – Иван Борисович Вельяминов  
1631–1633 гг. – Степан Семенович Кутузов 
1633–1635 гг. – Иван Третьякович Сеитов 
1635–1637 гг. – Степан Иванович Унковский 
1637/38 г. – Богдан Матвеевич Мещерский 
1644–1646 гг. – Афанасий Якимович Ощерин 
1647–1648 гг. – Иван Иванович Путятин 
1651–1653 гг. – Андрей Владимирович Пушкин 
1654/55 г. – Михаил Иванович Унковский 
1657–1658 гг. – Никита Акинфиевич Маслов 
1658–1659 гг. – Степан Иванович Измайлов 
1659–1661 гг. – Василий Иванович Шаховской 
1664/65 г. – Семен Никитич (?) Толмачев 
1665/66 г. – Иван Иванович Ендогуров 
1675–1677 гг. – Захарий Васильевич Наумов  
1677/78 г. – Василий Большой Захарьевич Наумов  
1695 г. – Гаврила Петрович Чириков 
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ВОЕВОДЫ ПЕНИНСКИЕ-ОБОЛЕНСКИЕ 
 
Среди старицких воевод XVI в. выделяются представители рода 

Оболенских, имевшего множество ветвей. Воеводами князя Андрея 
Ивановича Старицкого были Иван Андреевич Пенинский-Оболенский 
(1480-е – ?) и Юрий Андреевич Пенинский-Оболенский Большой (1490-е – 
ум. после 1543). В 1537 г. они разделили участь удельного князя: их пытали 
и казнили торговой казнью (то есть подвергли публичному битью кнутом).  

Их брат Юрий Андреевич Пенинский-Оболенский Меньшой (1500-е 
– ум. после 1553) служил князю Владимиру Андреевичу Старицкому, 
участвовал вместе в ним в походе против татар, присутствовал на его 
свадьбе. Супругой Ю.А. Пенинского-Оболенского Меньшого была княжна 
Ульяна Андреевна Хованская, дочь князя Андрея Федоровича Хованского 
и сестра Ефросинья Старицкой, супруги князя Андрея Ивановича 
Старицкого. Таким образом, через этот брак Пенинские-Оболенские 
породнились с родом старицких князей.  

 
  

Князь Андрей Иванович Старицкий. 
Фреска Архангельского собора 
Московского кремля, 1656–1662. 

Князь Владимир Андреевич Старицкий и 
княгиня Ефросинья Андреевна Старицкая. 
Миниатюра Лицевого летописного свода. 

1660–1670-е гг. 
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Род Пенинских-Оболенских прервался после смерти сына И.А. 

Пенинского-Оболенского Федора Ивановича, который был убит в 1554 г. 
по приказу Ивана Грозного. 

 
Источники 
Тихомиров М. Н. Малоизвестные летописные памятники XVI в. // 

Иcторические записки. М., 1941. Кн. 10. С. 84–87. [«Повесть о поимании 
князя Андрея Старицкого»]. 

 
Литература 
Бенцианов М.М. Двор князя Андрея Старицкого и проблема 

«старицкого мятежа» 1537 г. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2012. 
№ 4. С. 64-76. 

Бенцианов М.М. Двор князя Андрея Старицкого и проблема 
«старицкого мятежа» 1537 г. (окончание) // Древняя Русь. Вопросы 
медиевистики. 2013. № 2. С. 17-26. 

Долгоруков П.В. Российская родословная книга, издаваемая князем 
Петром Долгоруковым. СПб.: Тип. К. Вингебера, 1854. Т. 1. С. 52. 

Кром М.М. «Вдовствующее царство». Политический кризис в России 
30-х – 40-х гг. XVI века. М.: Новое литературное обозрение, 2010. - 888 с. 

Лобанов-Ростовский А.Б. Русская родословная книга. СПб.: Тип. 
А.С. Суворина, 1895. Т. I. С. 38. 

Русский биографический словарь. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 
1896-1918. Т. XIII. 

 

 
Cтарица в XV–XVI вв. Реконструкция А.С. Фуфаева. Старицкий краеведческий 

музей. 
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ВОЕВОДЫ ПУШКИНЫ 

 
С деятельностью воевод Пушкиных связаны события в Старице и 

уезде в период правления Ивана Грозного и Смуты начала XVII века. 
В 1572 г. в Старице находился воевода Евстафий Михайлович Пушкин, 
направленный Иваном IV для разведывания сведений о продвижении войск 
крымского хана. В 1573 г. он присутствовал на свадьбе Марии 
Владимировны Старицкой с королем Ливонии Магнусом. В 1581 г. Е.М. 
Пушкин участвовал в приеме папского посла Антонио Поссевино в 
Старице.  
 С 1574 по 1591 гг. Е.М. Пушкин служил воеводой в Новосиле, 
Смоленске, Муроме, Новгороде, Астрахани. В 1581 г. возглавлял 
посольство к польскому королю Стефану Баторию. 

Именно Евстафий Пушкин получил в поместье знаменитое Болдино, 
ставшее впоследствии краем вдохновения его великого потомка. 

Еще один представитель рода Пушкиных, Григорий Григорьевич 
Сулемша Пушкин (ум. до 1626) – активный участник событий Смутного 
времени, сражений с болотниковцами, Лжедмитрием II. Его брат Гаврила 
Григорьевич Пушкин – воевода и думный дворянин, действующее лицо 
трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов». В разрядной книге под 1571 г. он 
числится подрындой – помощником рынды, главного  оруженосца-
телохранителя великого князя. В 1581/1582 г. во время нападения 
польского короля Стефана Батория на русские земли Г. Г. Пушкин попал в 
плен. Но вскоре после обмена пленными был освобожден и продолжил 
воеводскую службу. 

 

            
Иван IV. Парсуна. Конец XVI – 

начало XVII в. Национальный музей, 
Копенгаген. 

 
Антонио Поссевино. Galerie illustrée de la 

Compagnie de Jésus / Alfred Hamy 
Paris, 1893. Vol. 6. 
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В 1610 г. Г.Г. Сулемша Пушкин вместе с В.И. Бутурлиным был 

воеводой в Погорелом Городище и Старице в период похода на Москву 
польских войск под командованием гетмана Станислава Жолкевского.  

Однако оборонять город Пушкину тогда не пришлось, поскольку 
боярское правительство в Москве заключило договор с польским 
командованием о возведении на русский царский трон королевича 
Владислава. 

В 1611 г. Г. Г. Сулемша Пушкин был назначен одним из воевод 
в Вологде. В 1612 г. он выдержал там нападение казаков и оставался в 
городе до 1613 г. включительно.  

 

 
          Родословное древо Пушкиных. Неизвестный художник. XIX в. 
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В 1616 г. царь Михаил Фёдорович назначил Г.Г. Пушкина воеводой 
в Ярославль. Здесь он находился до 1618 г. 

В 1651–1654 гг. воеводой в Старице был Андрей Владимирович 
Пушкин. А.В. Пушкин, как и его брат Гаврила Владимирович Пушкин, был 
стольником патриарха Филарета Никитича (в 1629 г.). 
 

Источники  
Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время (7113–7121 гг.). 

М.: Императорское общество истории и древностей Российских, 1907. Ч. 1- 
3. 

Разрядная книга 1550–1636 гг. Том I. М.: Наука, 1975. С. 188. 
 

Литература 
Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых 

землевладельцев. М.: Наука, 1969. – 584 с. 
Веселовский С. Б. Род и предки А. С. Пушкина в истории. М.: Наука, 

1990. – 336 с. 
Долгоруков П.В. Российская родословная книга, издаваемая князем 

Петром Долгоруковым. СПб.: Тип. К. Вингебера, 1854. Т. 4. С. 183. 
Модзалевский Б.Л., Муравьев М.В. Пушкины (родословная роспись). 

Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1932. – 87 с. 
Морозова Л.Е. История России. Смутное время. М.: ОГИЗ, АСТ, 

Астрель, 2011. С. 279-282. 
Пушкины // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. 

(82 т. и 4 доп.). СПб., 1890–1907. 
Род и предки А.С. Пушкина. М.: Васанта, 1995. – 448 с. 
Русский биографический словарь. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 

1896-1918. Т. XV. 
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ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ ЗАМЫЦКИЙ 
 

Дмитрий Андреевич Замыцкий (? – после 1602 г.) – один из наиболее 
известных воевод Московского государства второй половины XVI – начала 
XVII в. Род Замыцких имеет общее происхождение с Пушкиными.  
    

   
Изображение опричника на 

поддоне подсвечника XVII века 
из Александровой слободы 

Воеводой в Старице Д.А. Замыцкий был в 
1572/1573 году. Последующий его послужной 
список наглядно демонстрирует жизненные 
перипетии воеводы и чиновника на 
государевой службе. В 1574 г. Д.А. Замыцкий 
принимает участие в сражениях под 
Перновым (Пярну). В 1576 г. – воевода в 
Новгороде, в 1579 г. – в Ряжске, в 1580 г. – в 
Ржеве Володимеровой и Торопце, в 1581 г. – в 
Старой Руссе, в 1582 г. – в Рузе, в 1583 г. 
принимал участие в походе на казанцев и 
строительстве Козьмодемьянска (Марийский 
край), 1602 г. – воевода в Орешке.  

Еще одно направление деятельности Д.А. Замыцкого – проведение 
описаний Деревской пятины Новгородской земли (1582), Медынского 
уезда (1586), Зубцовского уезда (1596). 

Д.А. Замыцкий входил в опричный двор Ивана IV и вместе с царем, 
по-видимому, неоднократно находился в Старице в 1570–1573 гг. 

 
Источники 
Барсуков А.П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского 

управления Московского Государства XVII столетия. СПБ.: Тип. М.М. 
Стасюлевича, 1902. – 626 с. 

Разрядная книга 1550–1636 гг. Том I–II. М.: Наука, 1975–1976. Т. I. С. 
186, 277, 350; Т. 2, вып. 1. С. 197, 201. 
 

Литература 
Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М.: 

Академия Наук СССР, 1963. – 237 c. 
Зимин А.А., Хорошкевич А.Л. Россия времени Ивана Грозного. М.: 

Наука, 1982. – 184 с. 
Кобрин В.Б. Иван Грозный. М.: Московский рабочий, 1989. – 118 с. 
Русский биографический словарь. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 

1896-1918. Т. VII. 
Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М.: АСТ, 2001. – 480 с. 
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ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ БУТУРЛИН 
 
Василий Иванович Бутурлин (? – после 1614) происходил из 

древнего рода Бутурлиных, ведущего свое происхождение от Радши и, 
следовательно, являющегося близким роду Пушкиных. Его отец Иван 
Михайлович Бутурлин был окольничим и воеводой, участником Ливонской 
войны. В.И. Бутурлин (носил также прозвище Граня) в разные годы 
занимал должности чашника и стольника. 

В.И. Бутурлин был активным участником событий Смутного 
времени. В 1605 г. он командовал артиллерией в сражении с войском 
Лжедмитрия под Кромами. В 1606 г. преследовал отряд Истомы Пашкова. 
В 1608 г. отражал нападения на Москву  поляков и тушинских казаков под 
командованием Романа Рожинского и Александра Лисовского. В битве у 
Медвежьего брода на Москве-реке разбил войско Лисовского.  

 
   

 
Образ казака лисовчика (по мотивам 
картины Рембрандта). Encyklopedja 

staropolska ilustrowana. Warszawa, 1900. T. 3, 
s. 146. 

    

 
Русский всадник. Гравюра из латинского 

издания книги Сигизмунда 
Герберштейна «Записки о московитских 

делах», 1556. 
 

 
В 1610 г. вместе с Г.Г. Сулемшей Пушкиным был воеводой в 

Погорелом Городище и Старице в период похода на Москву польских 
войск под командованием гетмана Станислава Жолкевского. В том же году 
участвовал в битве под Клушиным, попал в плен в полякам, присягнул 
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королевичу Владиславу. Одновременно информировал Прокопия Ляпунова 
об обстановке в Москве, занятой поляками, а затем бежал в стан Ляпунова.  

В 1611 г. В.И. Бутурлин был послан Ляпуновым в Новгород для 
переговоров с Якобом Делагарди, стоявшим с войском у Новгорода, о 
помощи против поляков. Однако Новгород был взят войском Делагарди, а 
В.И. Бутурлин отступил и соединился с земским ополчением в Бронницах.  

 
  

 
Князь Дмитрий Михайлович Пожарский. 
Гравюра 1820-х гг. (предположительно,  

с парсуны XVII в.) 

  

 
Якоб Понтуссон Делагарди. 1606.  
Национальный музей Швеции. 

 
Затем он вошел в ополчение князя Д.М. Пожарского, вероятно, 

участвовал во взятии Москвы. В 1613 г. участвовал в венчании на царство 
Михаила Романова. В 1614 г. был отправлен в Ярославль для 
формирования войска, затем совершил поход против шведов из Ярославля 
на Торжок, далее на Новгород, но был взят в плен под Гдовом. Дальнейшая 
его судьба неизвестна. Предположения о том, что он перешел на слубжу к 
шведскому королю, недостаточно основательны. 

  
Источники 
Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время (7113–7121 гг.). 

М.: Императорское общество истории и древностей Российских, 1907. Ч. 1– 
3. 
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Разрядная книга 1550–1636 гг. Том I-II. М.: Наука, 1975–1976. Т. I. С. 
188; Т. II. С. 237, 246, 250, 254, 255, 273. 

 
Литература 
Бутурлин-Граня Василий Иванович // Славянская энциклопедия. 

XVII век. В 2 тт. / Автор-составитель В. В. Богуславский. М.: ОЛМА-
ПРЕСС, 2004.  Т. 1.  С. 193–194. 

Русский биографический словарь. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 
1896-1918. Т. III. 

Cелин А.А. Новгородское общество в эпоху Смуты. СПб.: 
Издательство «Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 2008. 
– 752 с. 

Семин В.А. Герои Смутного времени. Рязань: Русские славяне, 2008. 
– 191 с. 

Cкрынников Р.Г. Минин и Пожарский. Хроника Смутного 
времени. М.: Молодая гвардия, 1981. – 352 с. 

 

 
Ю. Брандт. Поход лисовчиков. 1885. 
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СЕМЕН ИВАНОВИЧ ЖЕРЕБЦОВ 
 

В период Смутного времени в Старице каждый год менялись 
воеводы – главы местного управления Русского государства во второй 
половине XVI – XVIII в., осуществлявшие высшую административную, 
судебную и военную власть в уездах. Одним из первых известных в 
Старице Смутного времени воевод был Семен Иванович Жеребцов (? – не 
ранее 1632/33), воевода в 1613/14 г. Он является потомком Андрея 
Кобылы, московского боярина Ивана Калиты и Симеона Гордого, первого 
исторически достоверного предка дома Романовых и ряда других родов. 
Отец С.И. Жеребцова Иван Алексеевич Жеребцов (ум. в 1600) был 
сокольничим у царей Фёдора Ивановича и Бориса Годунова, а также 
торопецким и порховским воеводой, руководил строительством крепости в 
Торопце.  

После Старицы Семен Иванович Жеребцов был воеводой, 
предположительно, в Пустозерске (1616 г.), достоверно – в Курске (1619–
1622 гг.) и Тюмени (1631–1633 гг.). 

Представители разветвленного рода Жеребцовых в XVIII–XIX вв. 
владели землями в Московской, Санкт-Петербургской, Псковской, 
Тверской (Кашинском и Вышневолоцком уездах) губерниях. 

 
Источники 
Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время (7113–7121 гг.). 

М.: Императорское общество истории и древностей Российских, 1907. Ч. 1. 
Л. 508. 

Разрядная книга 1550–1636 гг.  М.: Наука, 1976. Том II. C. 269. 
Разрядная книга 1613–1614 годов // Разрядные книги 1598–1638 гг. 

М.: Институт истории СССР, 1974. C. 295. 
 
Литература 
Барсуков А.П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского 

управления Московского Государства XVII столетия. СПБ.: Тип. М.М. 
Стасюлевича, 1902. С. 216. 

Долгоруков П.В. Российская родословная книга, издаваемая князем 
Петром Долгоруковым. СПб.: Тип. К. Вингебера, 1854. Т. 4. С. 94. 

Жеребцовы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 
т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890–1907. 

Ларионов С. Описание Курского наместничества от древних и новых 
разных о нем известий / Вкратце собранное Сергеем Ларионовым того 
наместничества Верхней расправы прокурором. М.: Тип. Пономарева, 
1786. – 188 с. 
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НИКИТА НИКИТИЧ ГАГАРИН 
 

В 1614/1615 гг. С.И. Жеребцова  на посту воеводы в Старице сменил 
князь Никита Никитич Гагарин (ум. не ранее 1640) – представитель рода, 
ведущего свое происхождение от Рюрика. Гагарины в допетровское время 
были не очень заметны и не занимали при дворе мест выше стольника. 
Н.Н. Гагарин получил прозвище «Сеченая Щека» из-за ранения в щёку 
саблей в 1615 г. в сражении князя Дмитрия Михайловича Пожарского с 
Александром Лисовским.  

 
Фрагмент дозорной книги Старицы 

князя Никиты Никитича Гагарина из издания: 
Дозорная книга 1613/1614 г. // Писцовые и переписные 
книги Старицы XVII века / сост. А.В. Матисон. М.: Старая 

Басманная, 2014. С. 23–34. 

В Старице 
воевода Гагарин 
составил дозорную 
книгу посадских 
дворов и дворовых 
мест Старицы 
1613/1614 г., которая 
является важнейшим 
источником по 
истории города 
периода 
средневековья. 
Подлинник дозорной 
книги Старицы 
1613/14 г. сгорел в 
пожаре в Москве в 
1629 г. Дозорная 
книга сохранилась в 
списке писца 
Степана Тарбеева и 
подьячего Федора 
Посникова. 
 

 
Дальнейший послужной список старицкого воеводы весьма обширен: 

он служил воеводой в Вязьме (1616–1617), Ржеве (1619–1621), Царицыне 
(1623–1624), Пскове (1626–1628), Сольвычегодске (1629–1630), Путивле 
(1632–1634), Казани (1636–1638), Одоеве (1640). 

Н.Н. Гагарин был участником сражений на южных границах 
Русского государства, принимал иностранных наемников и послов в 
России, сопровождал царя Федора Михайловича в его поездках. 
 

Источники 
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Разрядная книга 1550–1636 гг.  М.: Наука, 1976. Том II. C. 301. 
Дозорная книга 1613/1614 г. // Писцовые и переписные книги 

Старицы XVII века / сост. А.В. Матисон. М.: Старая Басманная, 2014. С. 
23-34. 
 

Литература 
Барсуков А.П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского 

управления Московского Государства XVII столетия. СПБ.: Тип. М.М. 
Стасюлевича, 1902. С. 216. 

Долгоруков П.В. Российская родословная книга, издаваемая князем 
Петром Долгоруковым. СПб.: Тип. К. Вингебера, 1854. Т. 1. С. 237. 

Зорин А. В. Лисовчики: Александр Юзеф Лисовский и его полк в 
истории Смутного времени. М.: Квадрига, 2017. – 236 с. 

Рабинович Я.Н. Братья Семен и Никита Гагарины: страницы 
биографии (1610–1640). Саратов: ИЦ «Наука», 2015. – 168 с.  

Русский биографический словарь. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 
1896-1918. Т. IV. 

Скрынников Р.Г. Три Лжедмитрия. М.: Издательство АСТ, 2003. – 
498 c. 

Флоря Б.Н. Польско-литовская интервенция в России и русское 
общество. М.: Издательство «Индрик». – 416 с. 
 

 
Коверзнев П.Е. Битва князя Пожарского с гетманом Ходкевичем под Москвой. 

1860–1870. 
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АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ БЕЗОБРАЗОВ 
 
Алексей Иванович Безобразов был старицким воеводой в 1616/17 г. 

Его предок Юрий Васильевич, служивший при Иване III в начале XVI в., 
является одним из первых известных представителей рода Безобразовых. 
А.И. Безобразов в конце XVI в. был стольником и воеводой. В 1601 г. 
защищал южную границу от крымских татар. В 1602 г. вместе с боярином 
и воеводой М. Б. Шеиным преследовал разбойников под Волоколамском. В 
1603–1604 г. служил в Тюмени. В 1611 г. служил «семибоярщине», был 
отправлен к польскому королю Сигизмунду III Вазе с доношением об 
отказе патриарха Гермогена подписать грамоту о роспуске русского 
ополчения. Король в свою очередь отправил его к воеводе Шеину в 
Смоленск уговаривать Шеина сдать крепость полякам.  

 

 
Кираса. 

Старицкий краеведческий музей 
 
Несмотря на это, в 1617 г. А.И. Безобразов стал воеводой в Старице 

по окончании Смуты. Под его руководством войско в Старице включало 
дворян и детей боярских – 40 старичан и одного тверитина, 13 пушкарей и 
затинщиков, 28 посадцких людей. Из Москвы прибыло в Старицу 100 
стрельцов. Всего старицкое войско насчитывало 182 человека. 



	 20	

Потомства А.И. Безобразов не имел. Многочисленные же 
представители ветвей рода Безобразовых в XVIII–XIX вв. имели поместья 
в Зубцовском, Новоторжском, Ржевском, Вышневолоцком, Тверском и 
Бежецком уездах Тверской губернии. 

Источники 
Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время (7113–7121 гг.). 

М.: Императорское общество истории и древностей Российских, 1907. Ч. 1. 
Л. 334. 

Разрядная книга 7124 года // Временник общества истории и 
древностей российских. 1849. Книга 2. C. 62. 

 
Литература 
Барсуков А.П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского 

управления Московского Государства XVII столетия. СПБ.: Тип. М.М. 
Стасюлевича, 1902. С. 216. 

Безобразовы // Русский биографический словарь. СПб.: Тип. И.Н. 
Скороходова, 1896-1918. Т. II. 

Долгоруков П.В. Российская родословная книга, издаваемая князем 
Петром Долгоруковым. СПб.: Тип. К. Вингебера, 1854. Т. 4. С. 277-278. 

Флоря Б.Н. Польско-литовская интервенция в России и русское 
общество. М.: Издательство «Индрик». – 416 с. 
 

 
ВОЕВОДЫ НАУМОВЫ 

 
В XVII в. воеводами в Старице служили представители трех 

поколений рода Наумовых, известного с XV в. Последним старицким 
воеводой Смутного времени был Василий Петрович Наумов (около 1580 –
1645).  

В 1598 г. подписал акт об избрании на царство Бориса Годунова. 
В 1605 г. В.П. Наумов участвовал в походе против войска Лжедмитрия I. 
Перед походом он собирал ратных людей в Дмитровском, Углицком, 
Бежецком и Кашинском уездах. Всего ему удалось собрать и привести в 
Москву 172 ратника.  

В 1613/14 гг. В.П. Наумов служил воеводой в Осташкове и защищал 
слободу от воевавших на стороне поляков запорожских казаков. В 1618 г. 
Василий Петрович участвовал в защите Москвы от армии польского 
королевича Владислава. 

В 1617/1618 гг. В.П. Наумов был воеводой в Старице. 
В дальнейшем был воеводой в Коломне, писцом и дозорщиком 
Костромского уезда (1621 г.), объезжим головой в Москве в Белом городе 
(1622 г.), воеводой в Боровске (1623–1624 гг.). В 1626/27 г. описывал 
Карачевский уезд. В 1632–1633 гг. – воевода в Ростове. В 1629 г. В.П. 
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Наумов исполнял обязанности пристава у персидских послов – встречал и 
сопровождал послов, заботился об их быте и следил за их перемещениями.  

С 1634 по 1644 г. В.П. Наумов руководил Земским приказом – 
центральным государственным учреждением, ведавшим управлением 
Москвой и некоторыми другими городами, в функции которого входило 
проведение переписей, взимание пошлин, надзор за порядком. 

В.П. Наумов был крупным помещиком, имел земли в Ржевском, 
Коломенском, Пошехонском и Рязанском уездах. 

    
Здание Земского приказа на Красной площади в 

Москве. Чертеж О. Бове. 1816. 

     
Русская государственная печать из 
дневника немецкого посла в России 

И. Г. Корба. 1698-1699. 
 

В 1675–1677 гг. воеводой в Старице служил Захарий Васильевич 
Наумов (около 1615 – около 1678), сын В.П. Наумова. 

В 1638 г. З.В. Наумов был воеводой в Туле вместе с боярином 
Борисом Ивановичем Черкасским. Имел чин стольника. Имел поместные 
земли в Ржевском, Коломенском, Пошехонском, Рязанском и Галичском 
уездах. В 1658 г. его оклад составлял 450 четей поместной земли и 16 
рублей денежного жалования. 

Скончался в Старице в 1677 г. Вероятно, в Старице был и погребен. 
Супругой З.В. Наумова была Марфа Васильевна Козловская (? – 

около 1683) из княжеского рода Козловских. После смерти мужа она стала 
монахиней Старицкого Вознесенского монастыря. Скончалась и была 
погребена в Вознесенском монастыре. В 1683 г. она разделила между 
своими сыновьями Василием Большим и Васильем Меньшим Наумовым 
поместья ее мужа в Коломенском, Ржевском и в Рязанском уездах. 
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Вознесенская церковь бывшего Вознесенского женского монастыря в Старице.  

С открытки начала ХХ в. 
 
Василий Захарьевич Наумов Большой (около 1650 – 1711), сын З.В. 

Наумова, стал воеводой в Старице после смерти своего отца. На должности 
старицкого воеводы он находился в 1677/78 г.  Позднее, в 1706 г., стал 
московским дворянином и стольником, стряпчим в Коломне, Рязани, Ржеве 
Володимерове, Галиче. Унаследовал землевладения отца и матери в 
Коломенском, Ржевском и Рязанском уездах. 

 
Источники 
Боярский «подлинный» список 7152 (1643/44) года // Архив русской 

истории, Вып. 8. 2007. С. 399.  
Разрядная книга 1550–1636 гг.  М.: Наука, 1976. Том II. C. 313. 
Разрядная книга 7125 года // Временник императорского общества 

истории и древностей российских. 1849. Книга 3. C. 121–122. 
 
Литература 
Барсуков А.П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского 

управления Московского Государства XVII столетия. СПБ.: Тип. М.М. 
Стасюлевича, 1902. С. 216. 

Богоявленский С.К. Московский приказный аппарат и 
делопроизводство XVI–XVII веков. М.: Языки славянской культуры, 2006. 
– 608 с. 
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Долгоруков П.В. Российская родословная книга, издаваемая князем 
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Петр Иванович Мусорский 
 

Родоначальником рода Мусоргских является Роман Васильевич 
Монастыре, получивший прозвище Мусорга (XV в.). В письменных 
источниках XVI–XVII вв. фамилия Мусоргских пишется без буквы «г» 
(Мусорский, Мусорской). 

Петр Иванович Мусорский (? – 1636) принимал участие в борьбе с 
восстанием И. Болотникова (1606 г.), обороне Москвы от тушинцев (1608 
г.), за что получил поместье в Ярославском уезде. 

В 1620 г. П.И. Мусорский стал старицким воеводой. В это время 
гарнизон Старицы состоял из 64 дворян и детей боярских старичан, одного  
тверитина, 8 пушкарей и затинщиков, 28 посадских людей. Воевода 
Мусорский следил за сбором налогов, выявлял и описывал запустевшие 
дворы. Служба П.И. Мусорского в Старице закончилась в начале 1623 г. В 
дальнейшем Мусорский служил воеводой в Твери (1624–1626) и Ростове 
(1634–1635).  

 

 
Пищаль в упряжке. Рисунок из альбома Э. Пальмквиста. 1674. 
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П.И. Мусорский был женат дважды, его второй супругой была 
Мария Никитична Клокачева (? – 1648). У него было две дочери и сын. 
Во время службы П.И. Мусорский приобрел земли в Тверском, 
Ярославском, Волоцком, Московском уездах, однако все они были позднее 
утрачены. У сына П.И. Мусорского Ивана остались лишь земли в Луцком 
уезде. Скончался П.И. Мусорский в 1636 г., погребен в Псково-Печерском 
монастыре, его надгробие сохранилось. 

Петр Иванович Мусорский является прямым предком великого 
композитора Модеста Петровича Мусоргского (разница в восьми 
поколениях). 
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Иванов С.В. Приезд воеводы. 

 
 
 

ВОЕВОДЫ КУТУЗОВЫ 
 
Род Кутузовых восходит к XIII в. Его представители в XV–XVI вв. 

служили московским князьям, были окольничими, стольниками, служили 
воеводами и дипломатами.  

В 1491/92 г. описание Старицы и Старицкого уезда, вошедших 
вместе с Тверью в состав Московского государства, проводил Борис 
Васильевич Кутузов (? – 1511?): «город Старицу с волостми и с путми и с 
селы и со всеми пошлинами, по тому, по каа писал к Старице писец наш 
Борис Кутузов». Б.В. Кутузов – окольничий боярин, в 1489, 1493 и 1495 гг. 
он вел переговоры с литовскими послами, в 1495 г. был послом Ивана III к 
литовскому великому князю Александру. Был близок Иосифу Волоцкому, 
сохранилось его послание Б.В. Кутузову. 

В 1623 г. П.И. Мусорского на посту старицкого воеводы сменил Иван 
Федосеевич (или Федорович) Кутузов. В 1620 г. И.Ф. Кутузов был 
воеводой в Осташкове, в 1637/38 – 1640/41 гг. – в Козельске. 

В 1631–1634 гг. воеводой в Старице стал Степан Семёнович 
Голенищев-Кутузов (? – не ранее 1640). Гарнизон Старицы в это время 
включал 93 стрельца, 8 пушкарей, 2 разсыльщиков, посадских людей 
насчитывался 41 человек. Ранее С.С. Голенищев-Кутузов был воеводой в 
Балахне (1608–1609 гг.), в 1626 г. описывал Юрьев-Польский уезд. Был 
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объезжим головой в Москве (1627 г.), воеводой в Боровске (1629/30 г.), 
после службы в Старице стал воеводой в Пошехонье (1636–1637 
гг.). Участник московского осадного сидения 1618 г. Сохранились 
челобитные С.С. Кутузова от 1632 и 1634 гг., в которых он отмечает, что 
городские укрепления в Старице нуждаются в ремонте, указывает на 
отсутствие торговых рядов, ветхость съежей избы, малое количество 
дворян и детей боярских, которые могут быть привлечены к службе. Он же 
указывал на то, что в Старицу в этот период прибывали купцы из 
Смоленска, Белой, Осташкова, Ржева. 

У С.С. Голенищева-Кутузова было два сына – Дмитрий и Юрий. Дед 
С.С. Голенищева-Кутузова – Степан Васильевич – является 
родоначальником ветви Голенищевых-Кутузовых, к которой относится и 
выдающийся полководец М.И. Голенищев-Кутузов.  
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Корзин А.А. Старицкий кремль. 1978.  
Старицкий краеведческий музей. 

 
 

НИКИТА СЕМЕНОВИЧ ВЯЗЕМСКИЙ 
 

Никита Семенович Вяземский (? – 1637) происходил из древнего 
рода Вяземских – ветви Рюриковичей. Его отец Семён Юрьевич Вяземский 
был в 1606–1607 гг. воеводой в Перми. 

Н.С. Вяземский служил воеводой в Старице в 1625/1626 г. В это 
время старицкий гарнизон включал 100 стрельцов с сотником, 8 пушкарей 
и затинщиков, 51 посадского человека, в общей сложности 160 человек. 

В 1627 г. (по другим данным в 1632 г.) Н.С. Вяземский был воеводой 
в Епифани. 

Н.С. Вяземский  имел троих детей – Ивана, Василия и Матвея (погиб 
в 1660). Род Н.С. Вяземского продолжился от сына Василия. Царем 
Михаилом Федоровичем Н.С. Вяземский был пожалован землями во 
Владимирском уезде, которые частично сохранялись во владении его 
потомков до XIX в.   
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ФЕДОР БОРИСОВИЧ ТАРБЕЕВ 
 

По родословной легенде, род Тарбеевых происходит от выходцев из 
Золотой Орды. В XV в. его представители служили московским князьям. В 
XVI-XVII вв. Тарбеевы служили воеводами, стрелецкими сотниками, 
находились на дипломатической службе.  

Ф.Б. Тарбеев сменил князя Н.С. Вяземского на посту старицкого 
воеводы в 1626 г. При нем состав и численность старицкого гарнизона 
оставались приблизительно такими же, как и при Н.С. Вяземском (159 
человек). Сын Ф.Б. Тарбеева Григорий Федорович служил воеводой в 
Чебоксарах, Переяславле, был думным дворянином. 
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АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ ПУСТОРОСЛЕВ 

 
Один из немногих представителей собственно тверского боярства, 

служивший воеводой в Старице – Андрей Федорович Пусторослев. 
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Пусторослевы – дворянский род, происходящий от Юрия Лозынича, 
выехавшего из Волынской земли в Тверь в первой половине XIV в. Его 
потомок в восьмом поколении, Федор Михайлович Бороздин Слепой, 
прозванный Пусторосль, был родоначальником Пусторослевых. Андрей 
Федорович Пусторослев упоминается как московский жилец в конце XVI 
в., в 1615/16 г. был воеводой в Погорелом Городище, в 1624/25 г. – в 
Торжке, в 1628–1629  гг. – в Старице. Известно также, что он служил 
воеводой в Великом Устюге при царе Михаиле Федоровиче. Сын А.Ф. 
Пусторослева Александр Андреевич служил воеводой в Дмитриеве и 
Гремячем при Алексее Михайловиче.  

 
 

Булава (?). Старицкий 
краеведческий музей 

Пусторослевы имели земельные владения в 
Старицком и Зубцовском уездах в XVI–XVII вв. 
Предположительно, в XVI в. они были близки князю 
Андрею Ивановичу Старицкому, от которого 
получили землевладение в волостях Шешма и Синяя. 
Это владение сохранялось за Пусторослевыми в XVII 
в. Сведения о землевладении Пусторослевых 
отражены в купчей грамоте 1532 г. архимандрита 
Чудова монастыря Ионы на сельцо Муханово 
Зубцовского уезда, приобретенное у Аксиньи 
Федоровны Пусторослевой, и на чертеже XVII в., 
отображающем земли на пограничье Старицкого, 
Тверского и Зубцовского уездов. Землевладения в 
Зубцовском уезде, в частности, с. Никольское, 
Григорово, Сергиевское, сохранялись за 
Пусторослевыми до середины XIX в. 
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ИВАН БОРИСОВИЧ ВЕЛЬЯМИНОВ 
 

В 1629/30 г. воеводой в Старице стал Иван Борисович Вельяминов. 
Род Вельяминовых ведет начало от выходца из Скандинавии, служившего 
Ярославу Мудрому. Вельяминовы в XIV–XV вв. cлужили московским 
князьям, в XVI–XVII вв. находились на военной и дипломатической 
службе. 
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В 1629/30 г. старицкий гарнизон состоял из 100 стрельцов с 
сотником, четырех детей боярских, 52 посадских людей, 8 пушкарей и 
затинщиков, всего 163 человек. Кроме того, в его ведении находились 
также 64 человека дворян и детей боярских старичан, несших службу в 
Ржеве. Такой же состав сохранялся и в 1633 г. 
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ИВАН ТРЕТЬЯКОВИЧ СЕИТОВ 

 
С 1633 по 1635 г. старицким воеводой был Иван Третьякович Сеитов. 

Его отец, Третьяк Сеитов – татарский мурза, вышедший в 1608 г. на 
службу к царю Василию Шуйскому, воевода во Владимире, Ростове, 
участник борьбы с Лжедмитрием II. 

И.Т. Сеитов в 1629/30 г. был воеводой в Ряжске, числится в боярской 
книге 1639 г. вместе с братом Дмитрием Третьяковичем Сеитовым, 
толмачом c татарского и арабского языков. 

 
Источники 
Боярская книга 1639 года / Отв. ред. В. И. Буганов. М.: Изд. центр 

Ин-та рос. истории РАН, 1999. – 264 c. 
Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626–1657 гг. / Авт. 

и сост. А. В. Антонов, В. Ю. Беликов, А. Берелович, В. Д. Назаров, 
Э. Тейро. М.: Древлехранилище, 2010. – 1658 с. 

Книги разрядные по официальным оных спискам: в 2 т. СПб., 1853. 
Т. 2 (1628–1636). Стб. 815. 

Сметный список 139 году // Временник императорского Общества 
Истории и Древностей Российских. СПб., 1849. Кн. 4. С. 32. 

 
Литература 
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Халиков А.Х. 500 русских фамилий булгаро-татарского 
происхождения / А. Х. Халиков. Казань: Казань, 1992. – 191 с. 

 
 

ВОЕВОДЫ УНКОВСКИЕ 
 
Род Унковских восходит к середине XVI в. Землевладения 

Унковских в Тверском уезде известны по писцовым описаниям XVI в. Они 
частично сохранялись за представителями рода до начала ХХ в. 

В 1635-1637 гг. воеводой в Старице был Степан Иванович 
Унковский, сменивший И.Т. Сеитова. Его гарнизон оставался в основном 
прежним, сократилось лишь число посадских людей (до 20 человек). 
Возможно, в 1625/26 г. С.И. Унковский был воеводой в Болхове. В 1627/28 
г. вместе с Богданом Гавриловичем Унковским описывал Курские земли. 

В 1654/55 г. воеводой в Старице был Михаил Иванович Унковский. 
Известно, что в 1621 г. он был воеводой в Болхове.  

 
Источники 
Дворцовые разряды, по высочайшему повелению изданные II 

отделением собственной ЕИВ канцелярии: в 4 т. СПб., 1850. Т. 1. С. 845. 
Записная книга 7145 года // Русская историческая библиотека. СПб., 

1886. Т. 10. С. 4.  
Книги разрядные по официальным оных спискам: в 2 т. СПб., 1853. 

Т. 2 (1628–1636). Стб. 815, 893. 
 
Литература 
Барсуков А.П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского 

управления Московского Государства XVII столетия. СПБ.: Тип. М.М. 
Стасюлевича, 1902. С. 216. 

Ларионов С. Описание Курского наместничества от древних и новых 
разных о нем известий / Вкратце собранное Сергеем Ларионовым того 
наместничества Верхней расправы прокурором. М.: Тип. Пономарева, 
1786. – 188 с. 

Унковские // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. 
(82 т. и 4 доп.). СПб., 1902. T. ХХIVа. С. 836. 
 

 
БОГДАН МАТВЕЕВИЧ МЕЩЕРСКИЙ 

 
В 1637/38 г. старицким воеводой стал князь Богдан Матвеевич 

Мещерский (? – не ранее 1649). Род Мещерских, предположительно, 
происходит от крымско-татарского князя Бахмета Усейновича, 
завоевовшего в конце XIII в. часть Мещеры. Его сын Беклемиш крестился; 
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потомки его до 1398 г. сохраняли за собой владение Мещерой. В XVI–XVII 
вв. представители рода Мещерских были полковыми и городовыми 
воеводами. 

 

     
Борисоглебский собор в Старице. XVII в. 

Б.М. Мещерский – дворянин 
московский (с 1629 г.), воевода в 
Осташкове (1621 г.), Острове 
(1625–1628 гг.), Опочке (1628/29 
г.), Изборске (1629/30 г.), 
Козельске (1643–1646 г.), 
Можайске (1647–1649 г.). 

В период его службы в 
Старице в городе произошел 
пожар, уничтоживший 
деревянные башни и стены 
старицкой крепости, 
посадские дворы и съезжую избу, 
в которой располагалось 
ведомство воеводы. В грамоте 
царю Михаилу Федоровичу 
воевода Мещерский сообщал: 
«ныне я, холоп твой, сижу за 
твоими государственными делами 
в паперти у Бориса и Глеба». 
 

Источники 
Дворцовые разряды, по высочайшему повелению изданные II 

отделением собственной ЕИВ канцелярии: в 4 т. СПб., 1850. Т. 1. С. 738. 
Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626–1657 гг. / Авт. 

и сост. А. В. Антонов, В. Ю. Беликов, А. Берелович, В. Д. Назаров, 
Э. Тейро. М.: Древлехранилище, 2010. – 1658 с. 

Разрядная книга 1550–1636 гг.  М.: Наука, 1976. Том II. C. 335.  
 
Литература 
Барсуков А.П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского 

управления Московского Государства XVII столетия. СПБ.: Тип. М.М. 
Стасюлевича, 1902. С. 216. 

Долгоруков П.В. Российская родословная книга, издаваемая князем 
Петром Долгоруковым. СПб.: Тип. К. Вингебера, 1855. Т. 2. С. 15. 

Иванов П. И. Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в 
Боярских книгах, хранящихся в 1-м отделении Московского архива 
Министерства юстиции. М.: Типография С. Селивановского, 1853. – 516 с. 
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Крылов И.П. Материалы для истории города Старицы. Старица: Тип. 
И.П. Крылова, 1905. Вып. 1. – 122 с. 

Мещерские // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 
т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1896. T. ХIХ. С. 230. 

Шитков А.В. Город Старица и местночтимая подвижница Пелагия. 
Старица: Старицкая типография, 2005. – 38 с.  

 
 

АФАНАСИЙ ЯКИМОВИЧ ОЩЕРИН 
 
В 1644–1646 гг. воеводой в Старице был Афанасий Якимович 

Ощерин (1593? – 1649?). О нем известно, что он был членом государева 
двора, имел поместья в Холмском и Торопецком уездах. 

Род Ощериных, возможно, восходит к Ивану Васильевичу Ощере 
Сорокоумову-Глебову, окольничему боярину Ивана III. 

 
Источники 
Боярский «подлинный» список 7152 (1643/44) года // Архив русской 

истории, Вып. 8. 2007. C. 443. 
Записная книга 7155 года // Русская историческая библиотека. Т. 10. 

СПб., 1886. С. 304. 
Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626–1657 гг. / Авт. 

и сост. А. В. Антонов, В. Ю. Беликов, А. Берелович, В. Д. Назаров, 
Э. Тейро. М.: Древлехранилище, 2010. – 1658 с. 
 

Литература 
Барсуков А.П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского 

управления Московского Государства XVII столетия. СПБ.: Тип. М.М. 
Стасюлевича, 1902. С. 216. 

Павлов А. П. Боярские списки 30 – 40-х гг. XVII в. // Россия XV – 
XVIII столетий: Сб. научных статей. Юбилейное издание. Волгоград; СПб., 
2001. 
 
 

ИВАН ИВАНОВИЧ ПУТЯТИН 
 
В 1647–1649 гг. воеводой в Старице был князь Иван Иванович 

Путятин. Род Путятиных ведет свое происхождение от князя Ивана 
Семёновича Друцкого, прозванного Путята. Отец И.И. Путятина Иван 
Семёнович Путятин (? – 1624) был военным и государственным деятелем, в 
1610-х г. участвовал в освобождении Москвы от поляков и избрании на 
царство Михаила Федоровича Романова. 
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Иван Иванович Путятин c 1626 г. был патриаршим стольником. В 
1636–1640 гг. – дворянин московский, в 1638 г. – первый пристав при 
сибирском царе Алее Кучумовиче.  

 
Источники 
Боярский «подлинный» список 7152 (1643/44) года // Архив русской 

истории, Вып. 8. 2007. C. 442. 
 
Литература 
Барсуков А.П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского 

управления Московского Государства XVII столетия. СПБ.: Тип. М.М. 
Стасюлевича, 1902. С. 216, 550. 

Долгоруков П.В. Российская родословная книга, издаваемая князем 
Петром Долгоруковым. СПб.: Тип. К. Вингебера, 1854. Т. 1. С. 136. 

Маштафаров А.В., Щербачев О.В. Князья Путятины // Дворянский 
календарь. Тетрадь 2. СПб., 1997. С. 76–77. 

 

 
Янов А.С. (1857–1918). Приказ в Москве. Серпуховский художественно-

исторический музей. 
 
 
 

НИКИТА АКИНФИЕВИЧ МАСЛОВ 
 
Никита Акинфиевич Маслов (1611 – после 1677) исполнял 

обязанности воеводы в Старице в 1657/58 г. В боярской книге 1658 г. Н.А. 
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Маслов обозначен как «из бежечан», в 1660 г. его оклад за службу 
составлял 900 четей поместной земли и 46 рублей денежного жалования. 

После службы в Старице он старовится дворянином московским 
(1660–1668 гг.), походным дворянином царицы Натальи Кирилловны 
(1673–1677 гг.). Разветвленный род Масловых, по родословной легенде, 
имел литовское происхождение. Родственники И.А. Маслова служили в 
Твери и Бежецком уезде. 

 
Источники 
Боярская книга 1658 года. М.: ИРИ РАН, 2004. С. 217. 
 
Литература 
Крылов И.П. Материалы для истории города Старицы. Старица: Тип. 

И.П. Крылова, 1905. Вып. 1. – 122 с. 
 
 

СТЕПАН ИВАНОВИЧ ИЗМАЙЛОВ 
 
Воевода Степан Иванович Измайлов служил в Старице в  1658–1659 

гг.  

 
Палаш Ивана Васильевича 
Измайлова. Государственный 

Исторический музей. 

В расписном списке 1659 г. 
отмечалось наличие в старицкой крепости 
двух ворот, съежей избы, тюрьмы и 
сигнального колокола, склада пороха, 
свинца, пушечных ядер, а также казны 
«под Борисом и Глебом в бочке и в 
казенной коробье», в которой хранились 
деньги и документы.  

Род Измайловых относится к 
рязанскому боярству. После падения 
рязанской государственности Измайловы 
так и не вошли в число влиятельных 
боярских родов Московского государства. 
Отец С.И. Измайлова Иван Васильевич 
был воеводой в Новгороде и Пскове, дядя 
Артемий Васильевич – окольничий 
боярин, дипломат, активный участник 
событий Смутного времени. 
 

 
Источники 
Местнический справочник XVII в. Вильна, 1910. Л. 110. 
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Литература 
Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во 

второй половине XV – первой трети XVI в. М.: Наука, 1988. 
Измайловы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 

т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1894. T. ХIIa. С. 854. 
Крылов И.П. Материалы для истории города Старицы. Старица: Тип. 

И.П. Крылова, 1905. Вып. 1. – 122 с. 
Тихомиров М.Н. Россия в XVI столетии. М.: Изд-во Академии наук 

СССР, 1962. – 584 с. 
 

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ШАХОВСКОЙ 
 

В 1659–1661 гг. воеводой в Старице был князь Василий Иванович 
Шаховской. Принадлежал к древнему роду Шаховских, принадлежащему к 
Рюриковичам. Родственники В.И. Шаховского в XVII в. были 
окольничими, стольниками, воеводами, активными участниками событий 
Смутного времени. 

В боярской книге 1658 года указан оклад В.И. Шаховского за 
«литовскую» службу: 650 четей поместной земли, 29 рублей, а также за 
службу  в 1664–1665 гг. придачи 130 четей и 9 рублей. 

 
Источники 
Боярская книга 1658 года. М.: ИРИ РАН, 2004. С. 226–227. 

 
Литература 
Крылов И.П. Материалы для истории города Старицы. Старица: Тип. 

И.П. Крылова, 1905. Вып. 1. – 122 с. 
Шаховские // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 

т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1903. T. ХХХIХ. С. 225. 
 
 

СЕМЕН НИКИТИЧ (?) ТОЛМАЧЕВ 
 

В 1664/65 г. старицким воеводой был Семен Толмачев. Толмачевы 
упоминаются в списках опричного двора Ивана Грозного, среди служилых 
людей XVII в. Сибири, Урала, Среднего Поволжья, Рязанского края. Семен 
Никитич Толмачев числится в боярских книгах в 1676 г. как дворянин 
московский. 
 

Источники 
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Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626–1657 гг. / Авт. 
и сост. А. В. Антонов, В. Ю. Беликов, А. Берелович, В. Д. Назаров, 
Э. Тейро. М.: Древлехранилище, 2010. – 1658 с. 
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 Барсуков А.П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского 

управления Московского Государства XVII столетия. СПБ.: Тип. М.М. 
Стасюлевича, 1902. С. 216. 

Иванов П. И. Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в 
Боярских книгах, хранящихся в 1-м отделении Московского архива 
Министерства юстиции. М.: Типография С. Селивановского, 1853. – 516 с. 

 
 

ИВАН ИВАНОВИЧ ЕНДОГУРОВ 
 
В 1665/66 г. на воеводстве в Старице был Иван Bванович Ендогуров. 

Известны Ендогуровы – помещики Тверского уезда XVI–XVII вв. После 
службы в Старице И.И. Ендогуров – стольник, воевода в Галиче (1682/83 
г.).  

В боярской книге 1658 г. охарактеризован оклад И.И. Ендогурова «из 
житья»: 820 четей поместной земли, 45 рублей. За службу «в литовских 
городех» ему полагалось также еще 130 четей и 9 рублей. В 1666 г. ему было 
дано еще 100 четей и 12 рублей. 
 

Источники 
Боярская книга 1658 года. М.: ИРИ РАН, 2004. С. 144. 
Записные книги Московского стола Разрядного приказа XVII века. 

М.: ИРИ РАН, 2001. С. 380. 
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Лаптева Т.А. Провинциальное дворянство России в XVII веке. М.: 
Древлехранилище, 2010. – 596 c. 

 
 

ГАВРИЛА ПЕТРОВИЧ ЧИРИКОВ 
 
Последний известный старицкий воевода XVII в. – Гаврила Петрович 

Чириков. В начале 1690-х гг. – московский стряпчий, в 1693/94 г. – воевода 
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в Старице. В период службы Г.П. Чириков составил переписную книгу 
Старицы, которая свидетельствует о неплохом состоянии крепостных 
сооружений города, за исключением Тайничной башни, в которой 
обрушился проход. 

С 1700 по 1721 г. Г.И. Чириков служил стряпчим в Новгородском 
полку. 

 
Источники 
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План Старицы начала XVIII в. 

Салимов А.М., Салимова М.А. План города Старицы первой четверти XVIII века 
//  Архитектурное наследство. М., 2010. Вып. 53. С. 65. 
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