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Кн. В.О. Лопухин, Д.Я. Романова 

 

Лопухины. Служение вопреки опале (1697-1727 годы). 
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 

«Лопухины. Краткое историческое родословие к 1000-летию рода»   

– М.: Старая Басманная, 2021. – 500 с., XX с. ил., 

        где приведено подробное жизнеописание указанных лиц). 

 

Введение. 

Не желая вспоминать несправедливости Царя и Императора Петра I   по 

отношению к Лопухиным, сыгравшим одну из основных ролей в его 

становлении в качестве единовластного Государя, мы решили рассмотреть то 

время под другим углом, остановившись на жизни представителей рода 

непосредственно не втянутых в этот семейный конфликт, определив 

временные рамки своего исследования с 1697 г. до 1727 г. То есть с момента 

ссылки в 1697 г.  Царицы Евдокии в Суздальский Покровский монастырь и 

отправки Её ближайших родственников подальше из Москвы. Отца и дядей на 

дальние воеводства, а брата познавать науки в Италию. До воцарения в 1727 г. 

внука Царицы Евдокии Императора Петра II, когда Лопухины полностью 

восстановили своё прежнее положение и влияние.  

Справедливости ради надо отметить, что, как теперь модно говорить, 

санкции Царя против Лопухиных носили фрагментарный характер и до дела 

Царевича Алексея 1718 г. – мало касались финансово-имущественного 

сектора. 

Основная часть. 

Так кто же из Лопухиных остался в столице, при дворе и в армии в 

этом роковом для рода 1697 году? 

Из родных Царицы это: 

- её родные сёстры:  

136. Анастасия Иларионовна (Фёдоровна), – в супружестве княгиня 

Троекурова.   

Позднее была привлечена к ответственности по делу Царевича Алексея. 

Подвергнута пыточному дознанию в 1718 г.  

После восстановления в правах с 1727 г. состояла при своей сестре — Царице 

Евдокии Фёдоровне (№ 137) до её кончины. 

Муж — князь Иван Борисович Троекуров, боярин, воевода Киевский и 

Смоленский, возглавлял многие Приказы. Его бабушка — родная сестра 

Патриарха Филарета, отца Царя Михаила Фёдоровича. 

138. Ксения Иларионовна (Фёдоровна), в супружестве княгиня 

Куракина.  

Муж с 1692 г. князь Борис Иванович Куракин - известный дипломат, 

действительный тайный советник. Все наиболее известные представители 

рода князей Куракиных с начала XVIII в. являются их прямыми потомками. 

https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.3.pdf
https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.3.pdf
https://lopukhins.ru/person/136/
https://lopukhins.ru/person/136/
https://lopukhins.ru/generations/#person-137
https://lopukhins.ru/person/138/
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- двоюродная сестра Царицы, дочь опального боярина Василия 

Авраамовича 139-а. Анастасия Васильевна, в  супружестве княгиня 

Троекурова 

Муж стольник Государя князь Иван Иванович Троекуров 11.10.1702 г. погиб в 

чине капитана при штурме Нотебурга во время Северной войны. Со смертью 

их сына, стольника князя Алексея Ивановича Троекурова (1693—1740), сей 

древний знатный род пресёкся. 

 - брат Царицы, вернувшийся в 1699 г. из Италии ближний стольник. 

135. Авраам Иларионович.  

Опала не была тотальной и многие Лопухины продолжали нести разные 

виды службы. 

Даже отец Царицы Иларион (Фёдор) Авраамович, до своей кончины в 

1713 году везде продолжал упоминаться как ближний боярин, живущий в 

своих деревнях. 

На придворной службе в эти сложные годы оставались: 

в чине стольника - 22 человека (№№ 122, 123, 125, 132, 133, 135, 139, 

143, 144, 146, 152, 155, 156, 166, 191, 192, 193, 210, 259, доп. 7, 14, 48). 

Из них 9 считались личными стольниками Царя Петра I 

(132,133,135,139,166, 191,192, 193, доп.48).  

Интересно, что трое уже во время опалы были вновь пожалованы в 1700 

г. в личные стольники к Государю Петру I. Это:     

133. Александр Петрович из стольников опальной Царицы, позже 

ставший полковником, а затем одним из первых действительных тайных 

советников.  

191. Иван Мартемьянович из стольников Царицы Прасковьи 

Фёдоровны. 

192. Гаврила Фёдорович. Из стольников опальной Царицы в 1700 г. 

был пожалован в стольники к Царю Петру Алексеевичу. А в 1702 г. направлен 

для обучения латинскому языку. По возвращении в 1703 г. продолжал службу 

стольником при Государе. 

Особое положение при дворе и в столице продолжал занимать брат 

Царицы - ближний стольник  135. Авраам Иларионович.  

Вернувшись в 1699 г.  из Италии, он постепенно стал пользоваться 

большим влиянием в Москве, особенно среди родовитого боярства. Как 

писали современники: «Даже его тесть, жестокий «князь-кесарь» Ф.Ю. 

Ромодановский, считался с ним».  

Он продолжал поддерживать тесные взаимоотношения со своей сестрой 

- опальной Царицей Евдокией Фёдоровной (№ 137), племянником - Царевичем 

Алексеем Петровичем и Царевной Марией Алексеевной. Оказывая им помощь 

и поддержку, Авраам Иларионович не мог оставаться в стороне от их 

трагической судьбы. Ещё в 1708 г. на него поступил донос, однако хода ему 

не дали и в 1711—1713 гг. он даже участвовал в посольстве в Константинополь 

к турецкому султану с ратификационными грамотами о мире. Однако «дело 

Царевича Алексея» всё-таки погубило его в 1718 году, приведя на плаху. 

https://lopukhins.ru/person/139-%D0%B0/
https://lopukhins.ru/person/135/
https://lopukhins.ru/person/135/
https://lopukhins.ru/generations/#person-137
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- 3 несли службу стряпчими:  

124. Иван Васильевич воевода в Козьмодемьянске близ Казани.  

205. Алексей Семёнович, упоминается таковым до 1720 г. 

209. Иван Фёдорович, стряпчий с 1692 по 1721 гг. 

А 141. Наталия Фёдоровна жена Степана Васильевича Лопухина, 

даже после «дела Царевича Алексея» стала статс-дамой Императрицы 

Екатерины I и сохранила это звание во времена Анны Иоанновны и Елизаветы 

Петровны.   

В опальные годы воеводами в русских городах служили: 

№ 100 Иларион (Фёдор) Авраамович. Известный государственный 

деятель, ближний боярин. Отец Царицы Евдокии Фёдоровны. В 1697-1699 

гг. воевода в Тотьме.  

            № 101 Кузьма Авраамович. Государственный деятель, боярин. В 

1697-1699 гг. воевода в Алатыре ныне Чувашия.  

            № 102 Василий Авраамович. Государственный деятель, боярин. В 

1697 г. воевода в Саранске ныне Мордовия.  

№ 103 Сергей Авраамович. Государственный деятель, боярин. В 

1697 г. воевода в Вязьме. 

Воинское поприще в это Царствование   продолжало оставаться 

весьма    востребованным и многие Лопухины, избегая проблем, оставили 

столицу ради военной службы. 

Офицерами во вновь учреждённых гвардейских полках в годы опалы 

служили: 

           140.  Никита Васильевич. Капитан-поручик лейб-гвардии 

Преображенского полка.  

           163. Адриан Иванович. Начал службу возрасте 17 лет в 1711 г., в 

Северной войне. В 1722 г., будучи офицером лейб-гвардии Преображенского 

полка, участвовал в походе в Персию, и там ему несколько раз поручали 

ответственные дела. В 1724 г.  капитан лейб-гвардии Преображенского полка. 

Позже произведён в генерал-майоры.  

166. Фёдор Леонтьевич. Внук известного дипломата времён Алексея 

Михайловича,  думного дворянина и хранителя Государственной печати 

Илариона Дмитриевича Лопухина. С младых лет Фёдор Леонтьевич в личных 

стольниках при Государе Фёдоре Алексеевиче, Царице Наталии Кирилловне, 

а в 1686—1713 гг. и  при Царе Петре Алексеевиче, сопровождая его все эти 

годы в воинских походах, будучи ещё с 1698 г. офицером в лейб-гвардии 

Семёновского полка.  

135. Справедливости ради надо отметить, что и брат опальной Царицы – 

Авраам в 1688 г. из стольников был определён в прапорщики, в тогда ещё 

потешный, а в будущем лейб-гвардии Преображенский полк и продолжал 

числиться в нём. 

Помимо них, в военных кампаниях Царя Петра в обозначенные 

нелёгкие для них годы были задействованы ещё 17 Лопухиных. 
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В Северной войне (1700 - 1721 гг.) 11 человек. 

В преддверии Северной войны в 1699 г.  были убиты на службе под Ругодивом  

ныне г. Нарва: 

139. Фёдор Кузьмич. В 1682 г. стольник Царицы Марфы Матвеевны, с 

1685 г. — Царицы Прасковьи Фёдоровны. В 1689—1692 гг. стольник Царя 

Петра Алексеевича.  

144. Фёдор Харлампиевич. Воевода и стольник.  

Непосредственно в военных действиях Северной войны участвовали: 

В составе молодого российского флота: 

141. Степан Васильевич. Двоюродный брат Царицы Евдокии 

Фёдоровны. Сын боярина Василия Авраамовича. 

В годы опалы на его близких он окончил в 1708 г. Школу 

математических и навигацких наук — первое военно-морское учебное 

заведение в России. В 1708—1717 гг. находился в Англии для продолжения 

образования, проходил морскую службу на многих кораблях британского 

флота. Совершил на них походы в Архангельск, Голландию и Вест-Индию. 

Участвовал в боевых действиях Англии против Франции.  

По возвращении в Россию 03.11.1717 произведён в лейтенанты. Одним 

из первых русских офицеров был удостоен права командовать военным 

кораблём.  Участвуя в Северной войне, командовал шнявой «Наталия», особо 

отличился в Эзельском сражении (1719 г.). В 1720 г. капитан-поручик. По 

окончании Северной войны до 1727 г. командовал различными кораблями 

(фрегатом «Стор Феникс» в 1721—1724 гг., линейным кораблём «Перл» в 

1726—1727 гг.) и находился при работах в Адмиралтействе. В апреле 1727 г. 

награждён орденом Святого Благоверного Князя Александра Невского и, 

будучи в чине полковника, произведён в генерал-адъютанты от флота.  

В июле 1727 г. в придворном звании действительного камергера был 

назначен посланником в Швецию. 11.09.1740 назначен в морские генерал-

кригс-комиссары. 03.10.1740 произведён в вице-адмиралы, «и ему было 

велено присутствовать в адмиралтейств-коллегии».   

 

             В сухопутных войсках во время Северной войны, 

будучи прежде городскими воеводами  и стольниками, служили:   

132. Иван Петрович - капитан Бутырского пехотного полка. В 1711 г.  

был пожалован в майоры в Нижегородский пехотный полк. В 1713 г. 

участвовал с полком в походе в Финляндии. Позднее стал полковником. 

в Новгородском боярском полку во время Северной войны служили: 

146.  Иван Никифорович. 

155. Тимофей Киприанович  

193. Степан Иванович 

152. Алексей Киприанович. Интересный курьёз. В 1689 г. ему были 

пожалованы «многие земли в Великолуцком уезде в роды его недвижно». 

Сохранилась Царская грамота об этом длиной два с половиной аршина.  
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А 191. Иван Мартемьянович. Стольник Царицы Прасковьи Фёдоровны 

и Царя Петра Алексеевича был поручиком в полку П.М. Апраксина, с 

сохранением придворного чина. 

в «выборном» Ингерманландском драгунском эскадроне (полку) служили: 

194. Яков Иванович (ротмистром).   

199. Семён Алексеевич.  

 

Административные должности во время Северной войны занимали: 

193. Степан Иванович. Личный Государев стольник в 1716 г. был 

ландратом (правителем) во Пскове. Руководил обеспечением армии и флота 

на заключительном этапе Северной войны (документы о его деятельности 

хранятся в Псково-Изборском объединённом музее-заповеднике).  

194. Яков Иванович был комиссаром в Ревеле.  

 

Двое Лопухиных во время Северной войны потеряли сына и мужа. 

131. Анна Иларионовна, в супружестве княгиня Хилкова - жена 

окольничего князя Якова Васильевича Хилкова. 

 Их сын - князь Андрей Яковлевич Хилков - известный дипломат-

резидент (представитель) Петра I при дворе Карла XII в Стокгольме. Во время 

Северной войны в течение 15 лет находился в плену, где и скончался в 1716 г. 

В 1718 г. его останки были привезены в Санкт-Петербург и погребены в 

Александро-Невском монастыре. 

139-а. Анастасия Васильевна, в супружестве княгиня Троекурова – 

жена личного стольника Государя князя Ивана Ивановича Троекурова, 

погибшего в чине капитана при штурме Нотебурга во время Северной войны.  

 

В Персидском походе 1722—1723 годов 

из уже упомянутых и новых лиц участвовали:  

132. Иван Петрович. Комнатный стольник Царя Петра Алексеевича. 

Участник Северной войны. В 1720 г. майор Азовского пехотного полка. В чине 

подполковника служил в Астрабатском пехотном полку. 08.06.1727 

произведён в полковники с назначением в Зинзилинский пехотный полк.  

163. Адриан Иванович. 

В 1722 г., будучи офицером лейб-гвардии Преображенского полка, он 

участвовал в походе в Персию, и там ему несколько раз поручали 

ответственные дела, в том числе 24.07.1722 он был послан Петром I с Терека 

к Шамхану Тарковскому с манифестом. 

В 1724 г. в чине капитана лейб-гвардии Преображенского полка по 

велению Царя направлен к Калмыцкому Хану с подарками, включающими 

несколько драгоценных сабель и чеканных панцирей, а также парчу и 

«ерихонскую» шапку, которая заменяла Хану корону. В 1738 г. возглавлял 

посольство к Калмыцкому Хану Дондук-Омбо с требованием отправить 

калмыцкое войско на Кубань.   

С 18.12.1753 генерал-майор.  
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210. Гаврила Фёдорович. Стольник, лейтенант флота.  

В 1710 г. «послан для науки за море», в Англию, где совершал походы 

на британских судах в Голландию, Францию, участвовал в боевых действиях. 

В 1716 г. произведён в мичманы.  

В 1720 г. руководил коммерческим портом в Астрахани. В 1722 г. — 

командир яхты на Каспийском море. В 1726 г. — лейтенант флота.  

 

В силу обстоятельств часть Лопухиных служили в исследуемые годы  

и по Церковному ведомству. 

Шестеро Лопухиных - 3 брата (Марковичи) и 2  брата (Никифоровичи) 

из разных ветвей рода, а также один из не вошедших в роспись (см. ниже)  

состояли при Патриархе Адриане в патриарших дворянах до его кончины в 

1700 году и отмены Патриаршества, выполняя его важные поручения.   

Они продолжали трудиться и в период Патриаршего 

местоблюстительства митрополитом Стефаном Яворским, а четверо младших 

и в переходный период к синодальному правлению в 1721 г.  

В 1721 г. Пётр I отменил патриаршество, и управление Церковью 

перешло к Святейшему Синоду, а бывшими патриаршими землями стал 

управлять Синодальный дворцовый приказ. Поэтому патриаршие дворяне 

стали синодальными. Ими были: 

126. Борис Маркович. Умер после 1702 г. 

В 1691 г. дворянин Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Адриана.  

127. Леонтий Маркович. 

В 1691 г. дворянин Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Адриана. 

В 1724 г. упоминается синодальным дворянином в московских актовых 

книгах.  

128. Иван Маркович. 

 Упоминается в 1725 г. синодальным дворянином. 

148. Василий Никифорович. 

Упоминается в 1721 г. синодальным дворянином. 

149. Семён Никифорович. 

Упоминается в 1724 г. синодальным дворянином. 

 6. Из не вошедших в роспись Алексей Гаврилович.  

Упоминается в 1720 г. синодальным дворянином. 

 

Находясь в опале, Лопухины продолжали в эти непростые для них 

времена возводить храмы и опекать монастыри в своих владениях. 

100. Иларион (Фёдор) Авраамович, ближний боярин – всего построил 

5 храмов и 2 монастыря. 

- в 1680-е гг. сооружён Преображенский соборный храм в селе Спасском - 

Подкопаеве Мещовского уезда (ныне Калужская область), возведённый 

вместе с братом Петром Авраамовичем Большим (№96); 

- в 1689 г. заложил церковь Петра и Павла в Ясеневе под Москвой. 

Строительство завершено внуком (см. № 178);  

https://lopukhins.ru/person/126/
https://lopukhins.ru/person/127/
https://lopukhins.ru/person/128/
https://lopukhins.ru/person/148/
https://lopukhins.ru/person/149/
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- в 1700 г. возвёл церковь Рождества Богородицы в селе Лычине Мещовского 

уезда;  

- в 1704 г. построил кирпичную церковь Покрова Пресвятой Богородицы в, 

созданном им, Успенском монастыре в селе Дунилово в Шуйском уезде;  

- в 1705 г. возвёл церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Серебряно 

Мещовского уезда – родине Царицы Евдокии; 

- в 1690-е гг. он основал Успенский мужской монастырь в селе Дунилово в 

Шуйском уезде;  

- В 1707 г. основал в Мещовске Свято-Афанасьевский девичий монастырь. 

132. Иван Петрович, стольник, полковник.  

- в 1701 г. построил надвратную Алексеевскую церковь с колокольней в селе 

Спасском-Подкопаеве (ныне Мещовский район Калужской области).  

133. Александр Петрович, стольник, действительный тайный советник.  

- в 1712 г. построил церковь во имя Знамения Пресвятой Богородицы в селе 

Мишнево на реке Воре (ныне Щёлковский район Московской области).  

135.Авраам Иларионович, стольник. 

 - в 1716 г. им возведена Одигитриевская церковь в селе Извекове Мещовского 

уезда. 

141. Степан Васильевич, вице-адмирал, генерал-адъютант от флота, 

камергер. 

- в 1720-е гг. возвёл церковь во имя Святого пророка Илии и деревянный 

дворец в селе Гуслицы в Богородском уезде Московской губернии. 

 

 Несомненно, большую помощь и поддержку в опальные времена 

оказывали Лопухиным породнившиеся с ними влиятельные фамилии: 

князья Болховские и Хилковы, Троекуровы и Ромодановские, Барятинские и 

Засекины, Куракины и Дашковы. Представители древних родов: Акинфовы и 

Шереметевы, Чириковы и Ртищевы, Ладыженские и целый ряд других. 

Благодаря новым бракам, заключённым уже и в столь сложные времена 

к ним присоединились: Головины и Зыковы, Балки и Ржевские, князья 

Голицыны и Козловские.    

  

Заключение. 

Таким образом, удалось выяснить, что с той или иной степенью 

активности на фоне притеснений 1697-1727 гг. продолжали действовать   44 

представителя рода Лопухиных, в том числе 5 женщин. 

Покинув политический Олимп и умерив своё влияние после отправки 

Царицы Евдокии в монастырь и начала грандиозных реформ, старшее 

поколение Лопухиных, разъехавшись по своим деревням, где им было велено 

Царём «жить до указу», занялось хозяйством и храмоздательством. Лишь 

только брат Царицы - Авраам Иларионович продолжал сохранять 

значительное влияние в Москве, особенно среди родовитого боярства, что 

сыграло роковую роль в его судьбе, приведя на плаху в 1718 г. по делу 

Царевича Алексея Петровича. Остальные смирились с ходом событий, избрав 
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достойную службу Отечеству. Они не участвовали ни в каких политических 

интригах этого опасного периода, чем и сохранили себе приличное положение 

в обществе и жизнь, если не потеряли её в боях.   

Среди них были и весьма заслуженные персоны, побывавшие прежде 

воеводами и руководителями разного ранга, но большинство составляла 

молодёжь, стремившаяся зарекомендовать себя верным служением, 

расширяющей свои пределы и влияние России. 

Некоторые из этого поколения впоследствии стали адмиралами, 

генералами и известными   государственными деятелями, то есть пришли к 

воцарению в 1727 году своего близкого родственника - Императора Петра II и 

восстановлению в правах Царицы Евдокии в готовности возродить прежнее 

могущество рода. Что и подтвердила в дальнейшем Российская история, в 

которой мы всегда находим Лопухиных на видных позициях государственного 

и военного управления. 

Вместе с тем следует отдать должное и прагматизму Царя и Императора 

Петра I, который не извёл весь род, как некоторые его предшественники и 

последователи, а мудро поступив, позволил Лопухиным противопоставить 

служение Отечеству, пусть и незаслуженной, но постигшей их опале.  

Изложенное в определённой степени стало одним из примеров, 

позволивших кандидату культурологии, старшему научному сотруднику 

Российского научно-исследовательского института культурного и природного 

наследия им. Д. С. Лихачёва Д.Я. Романовой в 2020 году сформулировать 

следующие нравственно-этические принципы служения Отечеству рода 

Лопухиных: 

1. Реализация своих способностей и талантов через служение 

Отечеству, независимо от поприща. Только единицы из мужских 

представителей рода не служили, а большинство из служивших добивались 

существенных успехов в избранном деле.  

2. Забота о сохранении положительной репутации рода и верность 

присяге.  Мы практически не знаем лиц, совершивших «поруху чести рода». 

Лопухины не участвовали в заговорах и государственных переворотах, не 

изменяли присяге и даже временно не переходили в стан врага. В худшем 

случае проявляли своё несогласие уходом в отставку даже с очень высоких 

постов, например, Иван Владимирович и светлейший князь Пётр Васильевич 

Лопухины. 

3. Храмоздательство, благотворительность и строительство 

осуществлялись ими в первую очередь во спасение души и как семейная 

ценность и традиция. 

4. Преемственность в служении. Умение чувствовать потребности и 

нужды эпохи и государства. Верность традициям. Ответственность, 

целеустремлённость, трудолюбие и созидание. Чувство нравственного долга, 

стремление принести пользу обществу и стране. 

5. Приверженность определённым идеалам и последовательность в 

убеждениях, почитание предков и ответственность перед потомками. 
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6. Помня о сложных, иногда трагических судьбах некоторых своих 

сородичей, Лопухины были заботливы и благорассудны по отношению к 

своим крестьянам и младшим чинам по службе. Мы не знаем о бунтах или 

больших конфликтах в их обширных владениях или в руководимых ими 

войсках и учреждениях. Справедливость была присуща большинству 

представителей рода. 

 

Москва, ноябрь 2022 года. 

 
 


