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Текст задачи. Рассмот-

рите картину С.В. Иванова 

«Приезд воеводы». Какие слу-

жебные функции готовится 

исполнять воевода, изобра-

жённый на данной картине? 

Почему присланному воево-

де оказываются такие по-

чести? 

а) Выделите ключевые 

слова для информационного 

поиска.

б) Найдите и соберите 

необходимую информацию.

в) Обсудите и проана-

лизируйте собранную ин-

формацию.

г) Сделайте выводы.

д) Сравните ваши выво-

ды с выводами известных 

людей.
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Культурный образец
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Князьков Сергей Александрович 

(1873–1920). Картины по русской ис-

тории, изданные под общей редак-

цией [и объяснительным текстом]. 

С.А. Князькова: Объясн. текст к карти-

не. № 1. М.: Гроссман и Кнебель, 

1908–1913. № 17: С.В. Иванов. При-

езд воеводы. 1909.

Приезд воеводы

На картине изображена встреча 

излюбленными людьми города в Мос-

ковском государстве половины XVII в. 

присланного из Москвы на воеводс-

тво служилого человека. Представи-

тель верховной власти, присланный 

из Москвы по царскому выбору, вое-

вода, управлял всем городом и его 

уездом; воевода был главным началь-

ником военной охраны, судьей, под 

его ведением состояли казенные 

сборы, в его руки, словом, сходились 

все нити по управлению уездом и го-

родом. Через него шло все касающе-

еся этого управления в Москву, к царю 

и в приказы, от него объявлялись жи-

телям все распоряжения высшего 

правительства; воеводам поручался 

иногда даже надзор за исполнением 

жителями христианский обязаннос-

тей, а также наблюдение за священ-

никами с целью уследить, заботятся 

ли они о исправлении треб и нужд 

своих духовных людей…

…Служилый человек, обыкновен-

но из доброго провинциального горо-

доваго, а чаще всего из московского 

дворянства, желая получить место 

воеводы, подавал об этом прошение 

государю и писал в нем по-старому: 

«прошу отпустить покормиться вое-

водой в такой-то город». Правитель-

ство тоже не всегда выдерживало 

разницу между прежним — «кормле-

нием» и новым — «службой», назна-

чая на воеводство добивавшегося 

этого лица…

… «Рад был служивый человек, — 

говорит историк С.М.Соловьев, — со-

бираться в город на воеводство, — и 

честь большая, и корм сытный. Раду-

ется жена: ей тоже будут приносы; 

радуются дети и племянники, — после 

батюшки и матушки, дядюшки и те-

тушки, земский староста зайдет и к 

ним с поклоном; радуется вся дворня, 

ключники и подклетные — будут сыты; 

прыгают малые ребята — и их не за-

будут; пуще прежнего, от радости, 

несет вздорные речи юродивый (бла-

женный), живущий во дворе — ему 

также будут подачки. Все поднимает-

ся, едет на верную добычу».

Вот новый воевода въезжает в 

город; старый воевода сдает ему кре-

постное строение, здания, оружие, 

запасы, деньги, бумаги. Новый воево-

да пересматривает все по описям, 

считает по приходным и расходным 

книгам, проверяет списки служилых и 

посадских людей, их детей, братий и 

племянников, которые в возрасте. 

Воевода привез с собой длинный 

царский наказ, где исчислены все его 

обязанности, как он должен промыш-

лять государевым делом, смотреть, 

чтобы все государево было цело, 

чтобы везде были сторожа; беречь 

накрепко, чтобы в городе и уезде не 

было разбоя, воровства, убийства, 

боя, грабежа; кто объявится в этих 

преступлениях, того брать и, по сыску, 

наказывать. Воевода судит и во всех 

гражданских делах; воевода смотрит, 
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чтобы все доходы государевы достав-

лялись сполна с города и с уезда.

В воеводской избе слушают цар-

ский наказ губной староста — выбор-

ный начальник все полиции уезда, и 

земский начальник с целовальниками 

и верными головами — выборный на-

чальник города с выборными своими 

помощниками и начальниками разных 

казенных сборов. Слушают царский 

наказ эти местные власти и присмат-

риваются: каков-то новый воевода? 

Верны ли слухи о нем, которые давно 

уже дошли до города? 

С воеводой выборным местным 

властям надо жить в ладу — он сила и 

по своей власти и по своему значению. 

Без воеводы как поймать тайнаго вино-

кура, как сделать у него обыск, как соб-

рать долги с недоимщиков и задолжав-

ших «питухов», т.е. постоянных потре-

бителей казеннаго кружечнаго двора. А 

для ладов с воеводой нужно не щадить 

ему подарков в царские дни, что назы-

валось «в почесть для царскаго вели-

чества», не щадить подарков за обеды, 

которые воевода будет давать местным 

властям, и за которые эти власти долж-

ны были, по старому обычаю, отдари-

вать хозяина. Вот и смотрят посадские 

люди — очень ли прижимист будет на 

эти дары воевода или будет ласков и 

добр? будет ли брать, что принесут, или 

станет запрашивать и лишнее? 

Но вот прочли наказ. Воеводу 

поздравляют с царской милостью, он 

кланяется, благодарит на добром 

слов и заверяет, что рад послужить в 

городе, что от него-то уж никаких про-

даж и убытков посадским и всеуезд-

ным людям не будет. Посадские и уез-

дные выборныя власти выслушивали 

речи воеводы, кланялись и говорили, 

что они рады уважать государева 

слугу, рады его приезду и вот просят 

принять в почесть для приезда, ради 

великого государева имени, хлеб-

соль. Воевода угощал властей обе-

дом, а после обеда приглашенные 

отдаривали хозяина.

Поддержка добрых отношений 

при помощи различных даров и подар-

ков обходилась довольно дорого горо-

ду. Но ничего поделать было нельзя — 

обычай слишком уж был крепок. Не-

смотря на закон, прямо запрещавший 

кормы, посулы и поминки, их жад вое-

вода, приехавший «покормиться», их 

давать считали своим долгом обыва-

тели. Это была «почесть».

Обычай заставлял всякого, кто 

бы он ни был, зачем бы ни шел на во-

еводский двор — нести какой-нибудь 

подарок воеводе.

Нечего и говорить, что тяжущие-

ся, — виноватые, которые хотели быть 

правыми, правыми, боявшиеся как бы 

их даром не обвинили, — несли подар-

ки друг перед другом: кто больше и 

лучше; и в поисках за поддержкой за-

даривали всех, кто был так или иначе 

прикосновенен к воеводскому суду или 

даже просто к воеводскому двору.

Посадские и уездные люди прямо 

собирали меж себя деньги на «корм» 

и поминки» воеводе, и земский ста-

роста вел точный и аккуратный счет 

расхода этих мирских денег на еже-

дневные покупки для воеводскаго 

стола разных припасов и на разные 

выдачи и самому воеводе и его «лако-

мым» подъячим …

http://festival.1september.ru/

articles/520556/ 

ht tp://stepanov01.narod.ru/

history/lect06_7.htm

Учебный курс «Политическая ис-

тория России» подготовлен доктором  
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исторических наук, профессором ка-

федры политических наук Российско-

го университета дружбы народов Сте-

пановым Сергеем Александровичем.

Воеводы

Изначально термин «воевода» был 

связан с военной службе, но позже во-

еводами стали называть должностных 

лиц, назначаемых для управления оп-

ределёнными территориями. Назна-

чение воевод началось в XVI в., однако 

в тот период их ставили только в пог-

раничных городах. В дальнейшем эта 

практика начала применяться гораздо 

шире, и уже в 1625 г. в 146 городах и 

уездах числилось воеводское управ-

ление. Воеводы подчинялись Боярс-

кой думе и приказу, который ведал 

данной территорией. Воевод назнача-

ли на два-три года и снабжали подроб-

ным наказом, как должно «промыш-

лять государевым делом». В больших 

городах было несколько воевод, один 

из которых считался главным, или же 

вместе с воеводой назначался това-

рищ воеводы. В компетенцию воевод 

входил широкий круг военных, адми-

нистративно-полицейских и судебных 

обязанностей. 

Воевода осуществлял набор слу-

жилых людей, полицейский надзор за 

городом, контролировал сбор пода-

тей, сыск по политическим делам, 

проходившим по категории «слова и 

дела государевых». При воеводе была 

канцелярия — съезжая изба, которой 

управлял дьяк со штатом подьячих. В 

подчинении у воеводы состоял ряд 

должностных лиц: осадный голова, 

ведавший городской крепостью, за-

сечные (в пограничных уездах), ост-

рожные, стрелецкие, пушкарские, ка-

зачьи, объезжие, ямские головы.

В отличие от князей-наместников 

и волостелей начала XVI в., воеводы 

должны были получать жалование, а 

не собирать в свою пользу доходы с 

подвластных им территорий. По край-

ней мере, так было официально, но 

выражения «корм» и «кормление» не 

исчезли из повседневного обихода. 

Служилые люди били челом госуда-

рю, чтобы их отпустили на воеводство 

«покормиться». С.М. Соловьёв кра-

сочно описывал отъезд счастливчика, 

получившего такое назначение: «Рад 

дворянин собираться в город на вое-

водство — и честь большая и корм 

сытный. Радуется жена: ей тоже будут 

приносы; радуются дети и племянни-

ки: после батюшки и матушки, дя-

дюшки и тётушки земский староста на 

праздниках зайдёт и к ним с покло-

ном; радуется вся дворня — ключни-

ки, подклетные: будут сыты; прыгают 

малые ребята: и их не забудут; пуще 

прежнего от радости несёт вздорные 

речи юродивый (блаженный), живу-

щий во дворе: ему также будут пода-

чи. Все поднимается, едет на верную 

добычу».

Надо полагать, совсем иные чув-

ства обуревали жителей города и 

уезда, в который приезжал воевода. 

Недаром сложилась поговорка: «На-

казал Бог народ — прислал воевод». 

На воеводу, назначенного в горо-

да европейской России, ещё можно 

было найти управу. Что касается вое-

вод на окраинах, то они были полно-

властными хозяевами своих террито-

рий. Например, до Якутска назначен-

ный в Москве воевода добирался три 

года, и в этих условиях контроль за 

его действиями был практически 

невозможен. Часто должностные ли-

ца не могли поделить богатой пуш-

ной казны, ссорились и слали друг на 
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друга доносы. Якутский воевода Пётр 

Головин держал в семи тюрьмах бо-

лее ста служилых и промышленных 

людей, в их числе товарища воеводы 

и дьяка. 

О самоуправстве мангазейского 

воеводы Григория Кокорева его това-

рищ Андрей Палицын доносил: «При-

едут самоеды с ясаком, воевода и 

жена его посылают к ним с заповед-

ными товарами, с вином, несчастные 

дикари пропиваются донага, ясак, ко-

торый они привезли, соболи и бобры, 

переходя к воеводе, а самоеды долж-

ны платить ясак кожами оленьими, 

иные с себя и с жён своих снимают 

платье из оленьих кож и отдают за 

ясак, потому что все перепились и пе-

реграблены. Который торговый или 

промышленный человек не придёт к 

воеводе, к жене его и к сыну с боль-

шим приносом, такого воевода кида-

ет в тюрьму, да не только его самого, 

но и собак его посадит в тюрьму, да 

берёт потом выкуп и с самого, и с 

собак». Собственно говоря, в XVII в. 

едва ли не каждый сибирский воево-

да заканчивал свою службу тем, что 

попадал под «сыск о воровстве» вмес-

те со всеми соучастниками. Но это не 

мешало вновь назначенным воеводам 

аккуратно повторять судьбу своих  

предшественников.

Методический комментарий

Данная задача решается при 

изучении темы «Политическое раз-

витие страны в XVII веке» и ставит 

своей целью выяснить устройство 

местного управления. Работа по кар-

тине С.В. Иванова «Приезд воеводы» 

поможет соотнести художественный 

замысел с реальной исторической 

ситуацией. Один из культурных об-

разцов взят из учебника дореволю-

ционной России для начальной 

школы и содержит не только описа-

ние картины, но и объяснение ситуа-

ции, изображённой на ней. В тексте к 

картине С.В. Иванова, посвящённой 

встрече воеводы представителями 

местного выборного самоуправле-

ния, рассказывается об обязаннос-

тях воеводы, о злоупотреблениях 

лиц, занимавших эту должность. 

Комментатор стремится обратить 

внимание читателя на трудности 

жизни населения и его сложные от-

ношения с местной властью.
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