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ВТОРОЙ КРЯДУ ОПАЛЬНЫЙ НА УФИМСКОМ ВОЕВОДСТВЕ: 
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ БИОГРАФИИ ОКОЛЬНИЧЕГО Н.В. ГОДУНОВА 

Аннотация. В статье показаны основные вехи биографии второго уфимского воеводы 
Никиты Васильевича Годунова. Он занял эту должность в начале 1606 г., будучи 
опальным. Ранее получивший от Лжедмитрия I назначение в Тобольск, чашник, 
дворянин московский, стольник и окольничий, он до наступления «разорения русского» 
воеводствовал в Белеве, участвовал в Ругодивском и Серпуховском походах, 
придворных церемониях, являлся объезжим головой в столице. По возвращении из Уфы, 
он сопровождал Михаила Федоровича в «троицких» походах, выполнял дипломатические 

поручения и участвовал в обороне Москвы от войск королевича Владислава. 

Ключевые слова: Уфа, воеводское управление, Н.В. Годунов, ссылка, Смутное время, 
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Первый воевода Уфы М.А. Нагой, являвшийся главой местной администрации без 
малого два десятилетия (1587–1605 гг.), принадлежал к многочисленному роду, 
подвергшемуся гонениям, как только не стало Ивана IV, и был направлен туда в опале1

. 

Поневоле оказался уфимским воеводой при самозваном царе Дмитрии, обрушившем 
репрессии на Годуновых, и один из них – окольничий Никита Васильевич, которому 
довелось провести в городе у р. Белой самую драматическую пору «разорения русского» 
двух первых десятилетий XVII в. Заметим, что вывод, будто до начала «бунташного века» 
«все управление (Башкирией – авт.) ограничивалось посылкой из Казани годовальщиков 
в новопостроенную Уфимскую крепость для сбора ясака», противоречит указанию на 
воеводство М.А. Нагого в этой крепости с 1586 г.2, точнее, со следующего. 

Троюродный брат правителя, затем царя Бориса Федоровича, Н.В. Годунов 
(имевший братьев Григория, Ивана, Степана, получивших боярские звания, и Петра, 
умершего в чине дворянина московского3) упоминается в сохранившихся источниках с 
августа 1581 г., когда состоял в чашниках на приеме Грозным папского посла Антония 
Поссевино4. В 1588 г., будучи дворянином московским, Никита Васильевич был воеводой 
в Белеве «для приходу крымских людей»5. В зимнем походе 1589–1590 гг. к Ругодиву 
(Нарве) против шведов Годунов являлся головой в государевом полку, следом снова 
воеводствовал в Белеве6. В головах государева полка Никита Васильевич принимал 
участие в знаменитом Серпуховском походе избранного на трон Бориса Федоровича 
(тогда в Москве опасались нового нашествия хана Казы-Гирея), как стольник расписался 
на «Утверженной грамоте» нового самодержца7, а по случаю его коронации в сентябре 
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1598 г. удостоился чина окольничего; 1 октября 1602 г. и 24 апреля 1603 г. участвовал в 
церемониях пожалования в окольничие своего племянника Ивана Ивановича и в бояре – 

С.А. Волосского, а с мая 1603 г. находился «в объезде» в столице1. Осенью следующего 
года, имевший как и многие другие Годуновы поместье «на Вязьме», Никита Васильевич 
снарядил 20 всадников в армию, которая готовилась выступить против самозваного 
царевича в южнорусские уезды2. Это может свидетельствовать о том, что будущий 
уфимский воевода являлся крупным землевладельцем. Кроме вяземского поместья, 
Н.В. Годунову принадлежала вотчина в Угличском уезде3

. В отличие от И.И. Годунова его 
дядя не был включен ни царем Борисом, ни наследовавшим ему Федором в число 

военачальников, отправленных против отрядов «расстриги». 
Лжедмитрий I назначил Никиту Васильевича (в «товарыщи» ему определили 

«сродича» А.И. Вельяминова, также попавшего в немилость) на воеводство в Тобольск,  
и, направляясь туда, окольничий в январе 1606 г. прибыл в Верхотурье. Из Москвы по 
воле «расстриги» сослали, преимущественно в Сибирь, и многих других Годуновых. 
И.О. Тюменцев, однако, заблуждался, утверждая, что «прежние думные чины им не были 
возвращены»4. Точнее, удалив родственников царя Бориса из столицы, Лжедмитрий I  
не отобрал у них эти чины. Вследствие челобитной боярина М.М. Годунова, 
превосходившего Никиту Васильевича – своего двоюродного брата – в местническом 
отношении, московские власти решили не ранее января 1606 г. сделать Никиту «седоком» 
«на Уфе»5. М.М. Годунов попал в Тюмень, а во главе Тобольского разряда, т. е. 
«наместником» Сибири, оказался стольник князь Р. Троекуров6

. В Уфе Н.В. Годунов 
провел несколько лет7, причем вскоре после воцарения Василия Шуйского туда сослали 
фаворита «расстриги» А.И. Власьева, и до возвращения в 1611 г. в Москву бывший 
казначей и думный дьяк служил «на Уфе» в городовых дьяках8

. 

По утверждению Л.Е. Морозовой, в Смутное время Никита Васильевич 
воеводствовал в Сибири и Поволжье9. Точнее, в пору «межъусобной брани», сохранив чин 
окольничего10, один из родственников «многославнаго» «Большого» Годунова (как один 
сибирский летописец назвал Бориса Федоровича) управлял Уфой – до конца 1612 г. или 
начала следующего. Известно, что Никита подписал грамоту Земского собора от 
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25 февраля 1613 г., отправленную на Двину1. Скорее всего Никита Васильевич покинул 
Уфу с санкции временного правительства, образовавшегося в «очищенной» от интервентов 

Москве. Согласно отписке от 11 апреля 1613 г. боярина князя Ф.И. Мстиславского «с 
товарыщи» новому царю, «без воевод городом быть не мочно»2. В одной разрядной 
записи за 1612/13 г. стольник князь Б.А. Хилков, находившийся в Москве в апреле того же 
года, представлен уфимским воеводой вместе с П.И. Секериным или Секириным3, а не с 
1613/14 или следующего года, как в некоторых остальных «разрядах»4. По наблюдению 
Я.Н. Рабиновича, в конце 1613 г. – середине 1614 г. Уфой управляли Б.А. Хилков и 
В.В. Аничков5

. 

Весной 1614 г., как и семь лет спустя, Годунов сопровождал Михаила Федоровича 
в «походе» в Троице-Сергиев монастырь. В декабре того же года Никита Васильевич 
вместе с другими «думцами» подписал грамоту в Речь Посполитую6. В боярской книге 
1615/1616 г. Годунов упомянут первым среди окольничих (подобно «разрядам»), но без 
указания на размер оклада7. В 1617, 1619, 1621 гг. Годунов принимал участие во встречах 
в Москве английских и турецких послов, иерусалимского патриарха Феофана. Дважды 
проигравший местнические споры боярину В.П. Морозову8, окольничий поздней осенью 
1618 г., когда войска королевича Владислава подошли к столице, ведал, как и намечалось 
заранее, обороной участка Белого города у Арбатских ворот и от них – до Никитских 
ворот9

. Умер Н.В. Годунов до 25 февраля 1625 г., когда упоминается его вдова (без 
обозначения имени), которой предстояло выставить 10 слуг для встречи персидского 
посла10

. 

Таким образом, в опале попавший в Уфу как родственник царя Бориса с 
вступлением на престол Лжедмитрия I, Н.В. Годунов – единственный из уфимских 
воевод, носивший думный чин, пробыл в этом городе и время «державства» Василия 
Шуйского, и период междуцарствия. В «смутные лета» Никите Васильевичу пришлось 
выступить на административном поприще, ранее же и позднее он, хотя и не сумел 
отличиться, изредка действовал и на военном, и на дипломатическом. В годы «смятения 
                                           

1
 Зимин А.А. Акты Земского собора 1612–1613 гг. // Зап. Отдела рукописей Гос. Библиотеки СССР 

им. В.И. Ленина. М., 1957. Вып. 19. С. 191.  
2
 ДР. Т. 1. Стлб. 1104–1105. Ср.: Стлб. 1108, 1139. 

3
 Там же. Стлб. 1189; Белокуров С.А. Указ. соч. С. 26. А.Ю. Кабанов приурочил воеводство князя 

Б.А. Хилкова с П.И. Секириным в Уфе к 1613 г. (до конца этого года). См.: Кабанов А.Ю. Перфилий 
Секирин: портрет участника Второго земского ополчения // Смутное время в России в начале XVII в.: 
поиски выхода: К 400-летию «Совета всея Земли» в Ярославле: Мат-лы Междунар. науч. конф.  
(г. Ярославль, 6–9 июня 2012 г.) / Под ред. В.Н. Козлякова. М.; Ярославль, 2012. С. 65. 

4
 ДР. Т. 1. Стлб. 152, 194; КР. Т. 1. Стлб. 79–80. Ранее считалось, что в 1613 г. в Уфе не было 

воеводы, и полнотой власти обладал стрелецкий голова, князя Б.А. Хилкова же направили в Уфу в 1615 г. 

См.: Буканова Р.Г. Указ. соч. С. 124, 126. 
5
 Рабинович Я.Н. Саратовский воевода Владимир Владимирович Аничков (1607–1608) // Известия 

Саратовского ун-та. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2011. Т. 11. Вып. 1. С. 96. 
Б.А. Хилков оставался уфимским воеводой еще в июне 1616 г. (ААЭ. СПб., 1836. Т. 3. С. 116), тогда как 
согласно «разрядам», показаниям которых следовали А.П. Барсуков и Р.Г. Буканова, в 1615/16 г. эту 
должность занимал Г.В. Хлопов. 

6
 Дворцовые разряды, [по] Высочайшему повелению изданные II-м Отделением Собственной Его 

Императорского Величества Канцелярии (далее – ДР). СПб., 1850. Т. 1. Стлб. 132, 474, 475; Сб. имп. 
Русского Исторического Общества. М., 1913. Т. 142. С. 494. 

7
 ДР. Т. 1. Стлб. 357; КР. Т. 1. Стлб. 565; Акты Московского государства, изданные Императорскою 

Академиею Наук. СПб., 1890. Т. 1. С. 138. 
8
 Однажды при этом Никите Васильевичу даже пришлось побывать в тюрьме, поскольку он оспорил 

назначение ведать Москву, когда Михаил Федорович отправился в Новодевичий монастырь. 
9
 ДР. Т. 1. Стлб. 140–141, 225–227, 337, 360, 400, 474, 488, 489, 509; КР. Т. 1. Стлб. 207–208, 511, 

570; Лихачев Н. П. Разрядные дьяки XVI века… Приложения. С. 50; РК. М., 1976. Т. 2. Вып. 2. С. 293, 299, 
300. Примеч. 33; С. 313, 325, 328 и др. 

10
 ДР. Т. 1. Стлб. 663. 



 
265 

 

во всей Русской земле» Уфа, насколько можно судить, сохраняла верность правительствам 

Шуйского1, «седмочисленных» бояр и (со времени «московского разорения») земских 
ополчений, что можно признать очевидной заслугой воеводы, очутившегося там поневоле. 
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