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новление: „а которому боярину придет жалобник его приказу". В XVI в. 
упоминаются с достоверностью только Приказ Большого дворца и Раз
бойный поиказ. Но в начале XVII в. в „записке о приказах" перечи
сляется уже 19 приказов, а в 60-х годах XVII в., по свидетельству 
Котошихина, число их достигает 42. В XVII в. „приказы" были не только 
органами центрально"! власти в Москве, но и учреждениями местного вое
водского управления в городах. В конце XVI в. наряду с существо
вавшими ранее „полковыми воеводами" появляются „городовые воеводы". 
3 „Разрядной росписи" воевод 1617 г. имеется следующее указание 
о времени появления воевод: „Выписано в Разряде. С 121 году при 
государе царе и великом князе Михаиле Федоровиче всеа Русии в горо-
дех учинены воеводы и приказные люди; а до 121 году при боярех 
и при царе Василье в тех городех воеводы были ж; а при царе Федоре 
Ивановиче и при царе Борисе по 113 год по Ростригин приход в тех 
городех воезод не было, а были в них судьи и губные старосты, и горо
довые приказчики".1 Место, где воевода „с товарищи" „давал суд", назы
валось „городовым приказом"2 или „приказною избою"," а иногда „съез
жей избой"4 и „приказною палатою".0 „Приказные избы" получают широ
кое распространение только с развитием системы воеводского управле
ния в середине XVII в. Документы XVII в., описанные Голомбиевским 
и Ардашевым в московском архиве Министерства юстиции, свидетель
ствуют, что большинство „приказных изб" существовало только во вто
рой половине XVII в." 

На основании ряда свидетельств текста „Шемякина суда" можно 
думать, что повесть имеет в виду именно местные воеводские „приказ
ные избы", а не центральные московские приказы. Такими свидетель* 
ствами текста являются порядок вызова в суд через приставов, подсуд
ность истцов и ответчика, особенности процесса судопроизводства, 
которые убеждают нас в том, что автор повести рассказывает о местном 
суде первой инстанции. Упоминание в тексте повести „приказа" является 
важным указанием при датировании „Шемякина суда", ибо „городовые 
приказы" или „приказные избы" появились с развитием воеводского 
управления тольхо в середине XVlI в. 
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