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Род Стрешневых: итоги и перспективы изучения 
 
Семьи, связанные родством с династиями, всегда имеют особый общественный статус и 

неизменно привлекают внимание исследователей. Не является исключением генеалогическое 
окружение Романовых. Брак с кем-либо из них существенно повышал политическое влияние 
любой семьи, открывал ее представителям доступ к высшим государственным должностям, 
блистательной карьере и материальному благополучию. Такие родственные связи чрезвычайно 
высоко ценились и составляли предмет неизменной гордости. В данном контексте примечательно, 
что даже недавно вышедшая книга о Нарышкиных акцентировано называлась «В родстве с 
Петром Великим»1. 

Известность Стрешневых также обусловлена, прежде всего, браком царя Михаила 
Федоровича с Евдокией Лукьяновной Стрешневой. Благодаря этому прежде мало примечательная 
семья выдвинулась в ряды первостепенной знати и обрела широкую историческую известность. 
Казалось бы, что уже только в силу данного обстоятельства к ее генеалогии должен возникнуть 
устойчивый интерес, однако в действительности ситуация сложилась иначе. История Стрешневых 
изучена недостаточно, поверхностно и посвященная им историография крайне невелика. 
Подобное положение обусловлено несколькими причинами, в том числе источниковедческого 
характера. 

Стрешневы выдвинулись в высшие слои элиты поздно, только во второй четверти XVII в., 
поэтому описание их генеалогии не могло попасть в Государев родословец – первую 
официальную родословную книгу России, составленную в 1555 г., ведь там фиксировалась 
почти исключительно аристократия. Стрешневы не упомянуты в таком важнейшем источнике по 
истории и генеалогии служилого сословия, как Тысячная книга 1550 г.,2 поскольку не входили на 
тот момент в состав Государева двора. 

Текст Государева родословца стал основой для другого генеалогического источника – 
Бархатной книги 1688 г., в которую сведения о Стрешневых, по понятным причинам, также не 
вошли. В конце XVII в. специально созданное учреждение – Палата родословных дел – 
занималось составлением родословных книг семей, не попавших в Государев родословец. 
Служилые люди должны были представлять свои росписи и документы, их подтверждавшие. 
Среди более 600 поданных родословий материалов Стрешневых отсутствуют. Известно, что 
роспись готовилась ими, сохранились ее копии, сделанные в XVIII в.,3 но в Палату родословных 
дел она так и не поступила4. Подобная ситуация особенно удивительна, так как Тихон Никитич 
Стрешнев принимал непосредственное участие в деятельности этого учреждения и разбирал 
несколько спорных дел5. Отсутствие родословия Стрешневых в перечисленных источниках 
негативно сказалось на их изучении в XIX в.  

В первый русский справочник по генеалогии, составленный князем П.В. Долгоруковым, 
сведения о Стрешневых все-таки попали,6 но издание было несовершенным и по полноте 
информации, и по методике подготовки. Поколенные росписи представляли собой просто перечни 
имен с минимальными биографическими данными, а в конце сообщались подробности о жизни 
наиболее известных представителей родов. Такова и роспись Стрешневых. Кроме того, она не 
вполне достоверна и не выдерживает исторической критики. Еще в конце XIX в. выдающийся 
исследователей средневековья Н.П. Лихачев отмечал, что князь П.В. Долгоруков допустил много 
«несообразностей» в первых поколениях рода. Тем самым оказался создан генеалогический миф, 
бытующий до сих пор. 

Родство с царской семьей стало побудительным мотивом для изучения Стрешневых 
архимандритом Леонидом (Л.А. Кавелиным)7. Именно он, наряду со сведениями о службах и 
землевладении семьи, дал ее первую генеалогическую характеристику. Отвергнув утверждение о 

1 Нарышкин А.К. В родстве с Петром Великим: Нарышкины в истории России. – М., 2005. 
2 См.: Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. – М.; Л., 1950. 
3 Лихачев Н.П. Разрядные дьяки XVI века. – М.; СПб., 2007. – С. 219. 
4 Антонов А.В. Родословные росписи конца XVII в. – М., 1996. – С. 32. 
5 Там же. – С. 36, 79, 92, 143, 202, 209, 223, 293, 299, 321. 
6 Долгоруков П.В. кн. Российская родословная книга. – Ч. 4. – СПб., 1857. – С. 411–415. 
7 Леонид. Исследование о роде Стрешневых // Чтения Московского общества истории и древностей российских. – 
1872. – Кн. 2. – С. 10–18. 
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происхождении Стрешневых из Можайска, Леонид утверждал, что они «были коренные 
мещовские дворяне и вотчинники», чьи владения сосредоточились преимущественно в 
Окологороднем стане этого уезда8. Связь с Можайском историк объяснял ошибкой или опиской 
писца, однако ему, видимо, осталось неизвестным, что в составленной около 1551/1552 г. 
Дворовой тетради упоминался Филипп Степанович Стречнев (Стрешнев), числившийся как раз по 
этому городу. В конце XVI в. и позднее некоторые члены рода владели под Можайском вотчинами 
и поместьями. Так что связь Стрешневых с Можайском все-таки имелась. 

Новое, по сравнению с князем П.В. Долгоруковым родословие Стрешневых, предложил 
Н.П. Лихачев9. Версию свою он представил в виде таблицы, но источниками ее не пояснил и не 
обосновал. Принципиальная разница между двумя вариантами состояла в том, что князь П.В. 
Долгоруков начинал род от жившего во второй половине XVI в. дьяка Ивана Филипповича 
Стрешнева, а Н.П. Лихачев, взяв за основу семейную легенду, родоначальником обозначил поляка 
Якова Стрешевского. 

В целом, генеалогическая историография XIX – начала XX вв. роду Стрешневых внимания 
уделяла недостаточно. Этому можно указать три взаимосвязанных причины: род пресекся в 1802 
г., был малочисленным и не числился в родословных книгах, существовавших для учета 
дворянства с 1785 г. Между тем, особенностью дисциплинарных исследований на рубеже 
столетий стала ориентация на изучение региональных дворянских сообществ, поэтому в центре 
внимания оказались семьи, сведения о которых имелись в архивах губернских депутатских 
собраний. 

Первую полноценную роспись Стрешневых опубликовал известный генеалог-эмигрант 
Н.Ф. Иконников в фундаментальном справочнике «La noblesse de Russie» («Дворянство 
России»)10. Она упоминала 114 человек и сообщала подробные биографические сведения. Кроме 
того, Н.Ф. Иконников составил поколенную роспись новгородских Стрешневых, родственная 
связь которых с изучаемым родом неизвестна (13 поколений, 41 человек); она доведена до 1961 г., 
а сведения для нее предоставил генеалог и геральдист М.А. Орбек, женатый на одной из его 
представительниц. 

Н.Ф. Иконников взял за основу родословие Н.П. Лихачева, значительно его дополнив. По 
сути, он соединил таблицу Н.П. Лихачева (в начале росписи) с текстом князя П.В. Долгорукова в 
последующих поколениях. Из-за этого у него возникло много трудностей с идентификацией лиц, 
что постоянно отмечалось в комментариях. 

Перед Н.Ф. Иконниковым, как и перед другими исследователями, оказавшимися после 1917 
г. вне пределов России, остро стояла проблема источников информации. Архивные материалы 
были недоступны, поэтому приходилось всесторонне анализировать опубликованные материалы. 
В данном случае задача облегчалась хронологией существования рода – с конца XVI до начала 
XIX в. Это давало возможность использовать многочисленные публикации источников XVII в. 

Историография Стрешневых не исчерпывается поколенными росписями и схемами. В XIX 
– начале XX в. она пополнилась публикациями оригинальных текстов, среди них письма царицы 
Евдокии Лукьяновны, синодики Брянского Свенского и Московского Воздвиженского монастыря 
монастырей, кормовая книга Псковского Печерского монастыря с упоминанием рода и др.11. 
Благодаря этим текстам формировался комплекс источников, позволяющий изучать родословие 
Стрешневых.  

8 Там же. – С. 16, 17. 
9 Лихачев Н.П. Указ. соч. – С. 218–220. 
10 Ikonnikov N.F. La noblesse de Russie. – 2 éd. – V. P.2. – Paris, 1961. – P. 382–410. 
11 Письмо царицы Евдокии Лукьяновны к ее сестре Федосье Лукьяновне // Временник Общества истории и древностей 
российских. – 1849. – Кн. 1. – С. 15; Письмо царицы Евдокии Лукьяновны к новгородскому иерею Максиму // Чтения 
в Обществе истории и древностей российских. – 1862. – Кн. 4. – Смесь. – С. 50; Арсеньев В.С. Синодик Брянского 
Свенского монастыря // Известия Русского генеалогического общества (далее ИРГО). – Вып. 4. – СПб., 1911. – С. 392–
433; Апухтин В.Р. Кормовая книга Псковского Печерского монастыря // Летопись Историко-родословного общества в 
Москве (далее ЛИРО). – 1914. – Вып. 1/2. – С. 23–42; Пушкин Б.С. Новый генеалогический источник. Синодик 
Воздвиженского монастыря в Москве // Там же. – 1915. – Вып. 1/4. – С. 234–280.  
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Личность царицы Евдокии Лукьяновны многократно привлекала внимание историков. С 
начала XIX в. появлялись работы о ее бракосочетании с Михаилом Федоровичем,12 да и в 
биографических очерках о монархе постоянно описывался этот брак. 

В контексте исследований о матримониальных связях русских царей предпринималась 
попытка установить фамилию матери царицы. В XIX в. высказывалось предположение, что она 
была рожденной княжной Волконской. Архимандрит Леонид считал ее сестрой мещовского 
вотчинника, окольничего князя Григория Константиновича Волконского, который во время 
царской свадьбы шел за санями государыни, и данное родство, по выражению историка, «дает 
ключ к разгадке обстоятельств, сопровождавших этот брак»13. Точку зрения Леонида поддержал 
князь М.М. Голицын, считавший дедом царицы князя Константина Романовича Волконского,14 но 
составитель наиболее авторитетного справочника о потомстве Рюрика Г.А. Власьев с 
предположением не согласился. Он указал на хронологическую несообразность: предполагаемая 
мать Евдокии Лукьяновны Стрешневой княжна Анна Константиновна Волконская должна была 
родиться не позднее 1560 г. – года, когда скончался ее отец, из чего следует, что Лукьян 
Степанович Стрешнев, умерший в 1650 г., будучи примерным ровесником жены, дожил до 90 лет, 
«до редкой, чрезвычайной старости»15. Такая ситуация представляется мало вероятной, поэтому 
версию о родстве Стрешневых с князьями Волконскими следует признать ошибочной. 

Более убедительную, но не до конца доказанную версию предложил в 1909 г. член-
корреспондент Петербургской академии наук Д.Ф. Кобеко, предположивший происхождение 
матери царицы из древнего служилого рода Юшковых16. 

Брачные связи Стрешневых рассматривались и в других генеалогических трудах начала XX 
в. Тот же Д.Ф. Кобеко отмечал их родство с семьей Бутиковых, а архивист и генеалог Н.П. Чулков 
установил факты бракосочетания дочерей окольничего Василия Федоровича Стрешнева с 
князьями Хованским и Урусовым17. 

В последние годы интерес к роду Стрешневых стимулировали проводимые в Калуге 
ежегодные конференции «У истоков российской государственности», на которых поставлена одна 
из приоритетных не только для отечественной, но и для современной мировой науки проблема о 
влиянии женщин на исторические события и процессы прошлого. В вышедших по материалам 
этих форумов сборниках статей опубликовано несколько работ о Стрешневых, и среди них 
следует особо отметить сводную родословную таблицу, составленную О.А. Лыткиной и С.Я. 
Заурдиной18.  

В последние годы специально изучались биографии наиболее известных представителей 
семьи – царицы Евдокии Лукьяновны, ее брата боярина Семена Лукьяновича, боярина Тихона 
Никитича19. Отдельные аспекты истории рода анализировались в контексте истории его 
земельных владений20. 

12 Описание в лицах торжества, происходившего в 1626 году февраля 5, при бракосочетании государя царя и великого 
князя Михаила Федоровича с государыней царицей Евдокией Лукьяновной из рода Стрешневых. – М., 1810; Петров 
П.Н. Второе бракосочетание царя Михаила Федоровича (5 февраля 1626 г.) // Петров П.Н. Для немногих. – Ч. 1. – 
СПб., 1871. – С. 14–29; О свадьбе царя и великого князя Михаила Федоровича (1626 г.) // Древняя российская 
вивлиофика. – Т. 4. – Ч. 7. – С. 71–90; Васильев А. Торжество при бракосочетании государя Михаила Федоровича с 
государыней Евдокией Лукьяновной 5-го февраля 1626 г. – Казань, 1913. 
13 Леонид. Указ. соч. – С. 11–12. 
14 [Голицын] М.М. [кн.] Дополнения к «Материалам для истории рода князей Прозоровских» // Русский архив. – 1899. 
– № 9. – С. 176. 
15 Власьев Г.А. Потомство Рюрика. – Т. 1. – Ч. 3. – СПб., 1907. – С. 486. 
16 Кобеко Д.Ф. Мать царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневой // ИРГО. –Вып. 3. – СПб., 1909. – Отд. 1. – С. 61–66.  
17 Кобеко Д.Ф. Вопрос 11 // ИРГО. – Вып. 2. – СПб., 1903. – Отд. 4. – С. 2; Чулков Н.П. Княгиня Татьяна Васильевна 
Хованская и ее дети // ЛИРО. – 1910. – Вып. 4. – С. 41–51. 
18 Лыткина О.А., Заурдина С.Я. Калужский след в истории Дома Романовых // У истоков российской 
государственности (Роль женщин в истории династии Романовых): исследования, материалы. – СПб., 2009. – С. 19–
29. 
19 Катина Т.Д. Образ Е.Л. Стрешневой сквозь глубину столетий // У истоков российской государственности (Роль 
женщин в истории династии Романовых): исследования, материалы. – СПб., 2009. – С. 70–80; Абакулов В.И. Боярин 
Тихон Никитич Стрешнев и Калужский край // Там же. – СПб., 2010. – С. 23–31; Варенцова Л.Ю. Боярин Семен 
Лукьянович Стрешнев // Российский исторический журнал. – 2005. – № 2. – С. 3–12; Она же. Лукьян Степанович 
Стрешнев – владелец городецких земель в первой половине XVII в. // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2004. – № 4. – С. 69–74; Она же. Слово о боярине Л.С. Стрешневе – 
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Таким образом, социогенеалогическое изучение рода не может считаться завершенным и, 
учитывая выдающееся значение этой семьи в истории XVII–XVIII вв., должно быть продолжено. 

Прежде всего, необходимо выявление и анализ комплекса источников, относящихся к 
Стрешневым, а также реконструкция на их основе подробных биографий представителей семьи и 
их родственных связей между собой. Это позволит подготовить полную поколенную роспись 
Стрешневых, составленную в соответствии с методическими требованиями современной 
генеалогии. Следующим этапом исследований должен стать всесторонний анализ собранной 
информации, создание комплексного социогенеалогического портрета семьи. Особый интерес 
представляет эволюция рода – от скромных мещовских служилых людей до влиятельнейших лиц 
государственного управления. 

При реконструкции генеалогической истории Стрешневых следует учитывать 
существенную методическую тонкость. Как известно, фамилия эта после пресечения рода по 
мужской линии была передана Глебовым, которым позволялось именоваться Глебовыми-
Стрешневыми. С точки зрения родословной науки подобная ситуация означала возникновение 
нового, самостоятельного рода, хотя и связанного со Стрешневыми, но ему не тождественного. 
Его изучение представляет интерес для анализа постистории Стрешневых, но только 
опосредованный. Аналогичный тезис касается рода князей Шаховских-Глебовых-Стрешневых, 
возникшего после очередной передачи фамилии и герба в 1864 г.21. 

Предпринятый нами анализ историографии Стрешневых позволяет сформулировать 
основные трудности, возникающие при изучении генеалогии Стрешневых. Большинство из них 
вполне традиционно по отношению к старинным русским родам. 

Во-первых, при описании начальных поколений рода князем П.В. Долгоруковым были 
допущены явные ошибки, и альтернативная таблица Н.П. Лихачева также не совершенна, в ней 
отсутствуют многие лица, упоминаемые источниками второй половины XVI–XVII вв. Уточнение 
родственных связей в данном случае осложнено объективным обстоятельством – 
недостаточностью и отрывочностью генеалогических источников XVI в. По сути, несомненное 
родословие Стрешневых начинается от нескольких лиц, ставших родоначальниками отдельных 
семей, но их связи между собой достоверно не установлены.  

Во-вторых, имеется большая вероятность двойного упоминания в родословной одних и тех 
же лиц. Еще Н.Ф. Иконников обратил внимание на повторение имен детей братьев Максима и 
Михаила Федоровичей Стрешневых (Яков, Петр, Григорий), и это может указывать на ошибку. 
Стремясь разрешить противоречие, генеалог предположил, что Михаил мог иметь второе имя 
Максим, одновременно отметив упоминание Григория Михайловича (не Максимовича) 
Стрешнева в «Собрании государственных грамот и договоров»22. С другой стороны, Михаил 
Федорович и его сыновья есть только в справочнике князя П.В. Долгорукова и отсутствуют в 
источниках XVII в. О Максиме Федоровиче Стрешневе с детьми, напротив, известно довольно 
много, поэтому логично предположить ошибку в первом случае, при упоминании Михаила 
Федоровича и его потомства, по всей видимости, не существовавших. Указанное же Н.Ф. 
Иконниковым свидетельство источника о существовании Григория Михайловича Стрешнева 
могло быть опиской в документе или опечаткой в публикации, как, например, появление 
мифического окольничего Лариона Матвеевича Стрешнева в справочнике князя Н.Н. Голицына23. 

В-третьих, чрезвычайно трудно, а иногда и совершенно невозможно разделить сведения о 
тезках, живших в один период. В роде Стрешневых одновременно служили два Ивана Ивановича 
и два Степана Федоровича. Третий Иван Иванович Стрешнев жил несколько позже, уже в 

владельце Городецкой волости Балахнинского уезда в первой половине XVII в. // Рождественский сборник. – Вып. 13. 
– Б.м., 2006. – С. 12–17. 
20 Смирнова Т.Н. Вотчина Булатниково в XVII – начале XVIII в. и ее владельцы Стрешневы и Голицыны // Русская 
усадьба. – Вып. 12. – М., 2006. – С. 373–380. 
21 Русина О.Н. Последние Стрешневы и их герб // Вспомогательные исторические дисциплины: высшая школа, 
исследовательская деятельность, общественные организации. – М., 1994. – С. 131–132; Ващенко И.И. Кубанские 
корни князей Шаховских-Глебовых-Стрешневых // Дворяне Северного Кавказа в историко-культурном и 
экономическом развитии региона. – Краснодар, 2002. – С. 218–221. 
22 Ikonnikov N.F. Op. cit. – P. 389. 
23 Голицын Н.Н. кн. Указатель имен личных, упоминаемых в Дворцовых разрядах. – СПб., 1912. – С. 241. Подробнее 
см. в «Списке лиц и сведений, не вошедших в поколенную роспись». 
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Петровское время, и его биографию можно реконструировать с большей степенью вероятности. 
Другую не менее важную и столь же запутанную проблему составляет идентификация разрядного 
дьяка Ивана Стрешнева. Его имя исчезает из источников в конце 1580-х гг. и вновь появляется с 
1606 г. Одни исследователи считали, что все сведения о нем касаются одного лица, и объясняли 
длительное молчание источников опалой, другие, в частности Н.Ф. Иконников, предполагали, что 
позднейшие сведения относятся к младшему брату дьяка, носившему то же имя24. 

В-четвертых, кроме рода, к которому принадлежала царица Евдокия Лукьяновна, 
существовали другие Стрешневы, внесенные в XIX в. в родословную книгу Новгородской 
губернии25. Они известны с XVI в. Наличие однофамильцев со столь раннего времени ставит две 
задачи: разделение членов двух семей и – еще более важную – выяснение возможного их родства. 

При изучении древних родов традиционно возникает источниковедческая трудность – 
определение степени достоверности сведений о родоначальнике, то есть анализ родословной 
легенды. В данном случае ситуация довольно проста. Стрешневы имели родословную легенду, 
согласно которой происходили из Рима, откуда их предки якобы выехали в Польшу. При этом 
отмечалась принадлежность к семье «ближнего советника» древнерусского князя Игоря 
военачальника Стрехи, посоветовавшего княгине Ольге зажечь Коростень при помощи птиц. 
Выезд в Россию родоначальника Стрешневых Дмитрия Яковлевича Стрешевского отнесен ко 
второй половине XV в., к правлению князя московского Ивана Васильевича26. Такая 
фантастическая легенда не имеет ничего общего с реальностью и сочинена, видимо, при 
подготовке росписи для Палаты родословных дел в конце XVII в.  

 

Она продолжала бытовать в XVIII 
в. и отразилась в родовом гербе, который 
свидетельствовал о польском 
происхождении. Он представлял собой 
расположенные в голубом поле 
серебряную подкову и золотой крест над 
ней; щит был покрыт шлемом, 
увенчанным дворянской короной; в 
нашлемнике – собака в золотом ошейнике; 
намет голубой, подложенный золотом27. 
Герб Стрешневых повторял польский герб 
Побог. Нам неизвестны случаи его 
употребления до момента внесения во 
вторую часть «Общего гербовника 
дворянских родов», утвержденную 
Павлом I 30 июня 1798 г. Вполне 
возможно, что до того времени никакого 

наследственного символа в семье не существовало28. В дальнейшем герб Стрешневых стал частью 
гербов Глебовых-Стрешневых и князей Шаховских-Глебовых-Стрешневых29.  

По источникам род Стрешневы прослеживается с середины XVI в. Это был период, когда 
вследствие централизации Русского государства происходило формирование нового 

24 Лихачев Н.П. Указ. соч. – С. 218; Ikonnikov N.F. Op. cit. – P. 385; Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба 
при Борисе Годунове. – СПб., 1992. – С. 45. 
25 См.: Голицын П.П. кн. Список дворянских родов Новгородской губернии. – Новгород, 1910. – С. 135. 
26 Лихачев Н.П. Указ. соч. – С. 219. 
27 Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. – Ч. 2. – СПб., [1800]. – № 61. 
28 Известны две древние печати Стрешневых. Одна принадлежала Максиму Федоровичу, датируется 1634 г., и на ней 
изображен воин со щитом. Владельцем другой был Семен Лукьянович Стрешнев. Она относится к 1648 г., на ней 
помещен всадник с копьем, поражающий какое-то трудно идентифицируемое существо; в целом, рисунок очень 
напоминает московский герб (Иванов П.И. Сборник снимков с древних печатей, приложенных к грамотам и другим 
юридическим актам, хранящимся в Московском архиве Министерства юстиции. – М., 1858. – Табл. XIII. – № 130; 
Табл. XIV. – № 176). Обе печати никак не связаны символически с родовым гербом Стрешневых. 
29 Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. – Ч. 7. – СПб., 1803. – № 9; Борисов И.В. Дворянские 
гербы России: опыт учета и описания XI–XXI частей Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи. – 
М., 2011. – С. 50. 
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персонального и генеалогического состава государева двора. Важнейшим этапом становления 
этого социального института стала Тысячная реформа 1550 г., когда для многих провинциальных 
семей появился шанс переместиться в ряды столичных служилых людей. Новый состав элиты 
зафиксировали Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь, представлявшая собой список 
примерно 3000 человек, которые составляли государев двор. В последней упомянут сын боярский 
по Можайску Филипп Степанович Стречнев (Стрешнев)30.  

Во второй половине XVI – первой четверти XVII в., после вхождения в состав государева 
двора, Стрешневы были ничем не примечательным родом, но брак Евдокии Лукьяновны 
Стрешневой с царем Михаилом Федоровичем способствовал обретению ими исторической 
известности и стремительному повышению социально-должностного статуса.  

Союз этот не мог быть совершенной случайностью, как иногда считалось в 
историографии,31 особенно если вспомнить, какие бурные интриги сопровождали первую 
женитьбу царя на княжне М.В. Долгорукой и попытку заключить брак с М.И. Хлоповой. Князь 
П.В. Долгоруков связывал женитьбу на Евдокии Лукьяновне Стрешневой с советом, данным 
Михаилу Федоровичу его отцом Филаретом32. Существует версия, что брачному союзу 
способствовал влиятельный боярин Федор Иванович Шереметев, ко двору которого принадлежал 
отец царицы Л.С. Стрешнев. Во всяком случае, за таким важным событием в истории династии, 
как брак царя, стояла какая-то сложная политическая мотивация.  

Надо также учитывать, что представление о Стрешневых как о совершенно 
провинциальном роде на момент свадьбы не вполне верно. Уже архимандрит Леонид 
подчеркивал, что они получили известность ранее «случайного родства» с царским родом33. В 
начале XVII в. Стрешневы вполне утвердились в государевом дворе, члены рода подписали акт об 
избрании царем Михаила Федоровича. Они, конечно, являлись заурядной семьей, тяготевшей не 
столько к Москве, сколько к Мещовску, но уже завязали отношения с Годуновыми, благодаря 
замужеству Анны Ивановны Стрешневой с Никитой Васильевичем Годуновым. Для Романовых 
такое родство, учитывая вражду двух семейств на рубеже XVI–XVII в., не могло быть позитивно 
значимым, однако оно давало связи в придворной среде. Еще до свадьбы Евдокии Лукьяновны 5 
февраля 1626 г. Стрешневы регулярно находились на придворной службе. Так, например, еще в 
1625 г. Илья Афанасьевич и Максим Федорович Стрешневы «дневали и ночевали» при государеве 
дворе. 

По социогенеалогическому статусу Стрешневы принадлежали к редкой категории родов, 
восхождение которых к вершинам социальной иерархии произошло случайно, вследствие 
субъективного фактора, в данном случае – брака с монархом. После свадьбы члены рода были 
пожалованы в высшие чины государева двора, благодаря чему им открылся доступ к наиболее 
значимым должностям в системе государственного управления. Стрешневы входили в ближайшее 
окружение царицы: семеро34 служили при ней в стольниках, Федор Степанович был ее дворецким, 
а Ирина Прокофьевна и Евдокия Андреевна – приезжими боярынями. 

Статус царских родственников, как категория постоянная, позволил Стрешневым 
удерживать достигнутое положение на протяжении длительного времени, по крайней мере, – 
целое столетие. В XVII в. 8 членов рода35 достигли боярства, еще четверо – окольничества36. Это 
соответствовало общей тенденции к изменению характера Боярской думы, для нее в тот период 
характерна ярко выраженная семейственность. Современные исследователи высказывали 
справедливую и интересную мысль о том, что с середины XVII в. она перестала быть собранием 

30 Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. – С. 187. 
31 Леонид. Указ. соч. – С. 10. 
32 Записки князя Петра Долгорукова. – СПб., 2007. – С. 154–155. 
33 Леонид. Указ. соч. – С. 10. 
34 Андрей Иванович, Афанасий Яковлевич, Богдан Иванович, Иван Иванович, братья Григорий и Яков Максимовичи, 
Семен Лукьянович Стрешневы. 
35 Братья Федор и Лукьян Степановичи, сын первого Иван Большой и второго Семен, Василий Иванович, Родион 
Матвеевич, Никита Константинович и его сын Тихон Стрешневы. 
36 Братья Степан и Иван Меньшой Федоровичи, Дмитрий Яковлевич, Василий Федорович Стрешневы. 
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«родовой боярской аристократии», а превратилась в совет придворных – родственников и 
приближенных Романовых37. 

Наряду с чинами государева двора существенным показателем положения рода в структуре 
служилого сословия для XVII в. являлись назначения городовыми воеводами. Большинство из 
Стрешневых (17 человек) получили эту должность, причем часто отправлялись в крупные города – 
Кострому, Тобольск, Курск, Пермь, Калугу, Вологду и др. В хронологическом отношении 
назначения локализованы во второй четверти XVII в. и отражали рост служебных притязаний 
рода. 

Наиболее мощными фигурами среди Стрешневых в XVII в. являлись бояре Родион 
Матвеевич и Тихон Никитич. И если о влиянии второго известно хорошо, то роль первого в 
политических событиях пока выяснена недостаточно. Между тем в правление Федора 
Алексеевича он стал одним из крупнейших государственных деятелей. Влияние его росло при 
дворе постепенно, но неуклонно, Родион Матвеевич Стрешнев принимал деятельное участие в 
борьбе между придворными кланами, был доверенным лицом государя. Являясь главой 
Сибирского приказа, он добился того, чтобы возглавляемое им учреждение поставляло ценные 
материалы для придворных надобностей и для царской семьи. В итоге Родион Матвеевич 
Стрешнев распоряжался в государевой Комнате и «начал отдавать распоряжения, никак не 
относившиеся к компетенции его Сибирского приказа, и решать участь челобитчиков, 
прибегавших к царской милости»38. Он первенствовал в Боярской думе и был одним из тех, что 
фактически решал государственные дела. 

На протяжении XVII в. Стрешневы в качестве близких родственников регулярно участвуют 
в официальных церемониях, в том числе в таких важных, как венчания на царство Алексея 
Михайловича, Федора Петра и Ивана Алексеевичей, а также в царских бракосочетаниях, занимая 
самые почетные места. 

Большая ценность даже отдаленной родственной связи с династией обусловила блестящие 
брачные союзы, заключенные Стрешневыми в XVII в. с виднейшими родами: Рюриковичами, 
Гедиминовичами, представителями старого московского боярства (князьями Барятинскими, 
князьями Лыковыми, князьями Воротынскими, князьями Троекуровыми, князьями Хованскими, 
князьями Щербатовыми, князьями Шаховскими, князьями Долгоруковыми, князьями 
Куракиными, князьями Голицыными, князьями Урусовыми, Колычевыми и другими). Еще в 
историографии середины XIX в. отмечалось большое генеалогическое значение брака брата 
царицы Степана Лукьяновича Стрешнева с княжной М.А. Лыковой, происходившей их 
черниговских удельных князей. Этот союз означал, что семья «заняла место среди высшей 
русской знати»39. Обращает на себя внимание значительный процент титулованных семей среди 
брачных партнеров. В XVII–XVIII вв. известны фамилии 30 супруг и супругов Стрешневых, из 
них титулы имели 14, не считая царя Михаила Федоровича. 

Брак с монархом вызвал стремительный рост материального благополучия рода. 
Стрешневы из скромных мещерских помещиков превратились в крупнейших вотчинников России. 
Если в 1638 г. Стрешневым принадлежало 1430 дворов, то в 1647 г. – в 2,6 раза больше – 3895, а в 
1653 г. – 311640. По состоянию на 1647 г. в количестве дворов Стрешневы уступали только 
Морозовым, Романовым и князьям Черкасским. 

Известно, что понижение социально-должностного положения влекло, обычно, через одно 
– два поколения материальное оскудение рода,41 его перемещение в категорию мелкопоместных 
или беспоместных. В случае со Стрешневыми можно наблюдать обратный процесс, когда 
земельные владения небогатой семьи, оказавшейся на вершине социальной иерархии, 
многократно увеличились в течение 15–20 лет. Причем рост происходил не только путем царских 
пожалований своим родственникам, но и благодаря тем возможностям, которые открывали 

37 Правящая элита Русского государства IX – начало XVIII в.: очерки истории. – СПб., 2006. – С. 320. 
38 Седов П.В. Закат Московского царства: Царский двор конца XVII века. – СПб., 2006. – С. 308. 
39 Записки князя Петра Долгорукова. – С. 155. 
40 Водарский Я.Е. Правящая группа светских феодалов в России в XVII в. // Дворянство и крепостной строй России 
XVI–XVIII вв. – М., 1975. – С. 79. 
41 Наумов О.Н. Очерки по русской генеалогии: избр. труды. – М., 2012. – С. 459–462, 551–552. 
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высокие должности и чины. Например, при массовой раздаче земель в удачно расположенном 
Донковском уезде Родион Матвеевич Стрешнев использовал свое положение главного 
распорядителя этим процессом, чтобы получить вотчины и для себя, и для сына Ивана, который 
стал владельцем 450 четвертей – максимального размера пожалования спальникам в «диком 
поле»42.  

В XVIII в. исключительное положение Стрешневых сохранялось. Петр I воспринимал 
Тихона Никитича Стрешнева как родственника и доверял ему. Существует даже порожденная 
близкими отношениями между монархом и его подданным, похожая на сплетню версия, что 
именно Тихон Никитич Стрешнев мог быть настоящим отцом первого российского императора43. 
Через князей Лыковых Стрешневы находились в свойственных отношениях с Нарышкиными, что 
создавало дополнительную родственную связь с династией. При преемниках Петра I место 
Стрешневых в социальной иерархии дополнительно поддерживалось благодаря влиянию кабинет-
министра графа А.И. Остермана, женой которого была Марфа Ивановна Стрешнева. 

С точки зрения генеалогии род пресекся по мужской линии в 1802 г. со смертью Ивана 
Николаевича Стрешнева и окончательно – в 1837 г. со смертью его двоюродной сестры Елизаветы 
Петровны. Таким образом, если считать от первого известного нам упоминания в Дворовой 
тетради, подтверждаемый источниками период существования рода продолжался с 1551/1552 по 
1837 г., т.е. почти 300 лет.  

Одной из особенностей рода была его малочисленность. Если не принимать во внимание 
первые поколения, упоминаемые родословной легендой, то семья состояла, без учета супруг, из 
114 человек, из них 97 мужчин и 17 женщин. Цифра эта условна, поскольку, с одной стороны, в 
родословной имеются лица, чье существование либо вызывает сомнения (см. выше), либо не 
подтверждается известными нам источниками, с другой стороны, для XVI–XVII вв. имеется 
безусловный недоучет женщин, неполно фиксируемых источниками. Тем не менее, примерную 
численность – немногим более 100 – можно принять за количественный показатель, и он означает, 
что на столетие в среднем приходится всего 30 человек. 

Общественное значение и влияние Стрешневых были к XVIII в. так велики, что постепенно 
их фамилия оказалась, говоря современным языком, «генеалогическим брендом». Она стала 
историко-генеалогическим достоянием России, и именно этот престиж обусловил ее двойную 
передачу после пресечения рода, сначала Глебовым, а затем князьям Шаховским. Повторная 
трансляция была редкостью для отечественной генеалогии, и существовало только пять 
аналогичных случаев, когда фамилия сохранялась дважды – с графами Воронцовыми, князьями 
Дондуковыми, графами Орловыми, графами Чернышевыми и графами Сумароковыми. 

Отечественная генеалогия нуждается в обстоятельных исследованиях о конкретных родах. 
Это позволит по-новому понять динамику исторического процесса, более глубоко и объективно 
выяснить причины событий. Комплексное, всестороннее изучение блистательного рода 
Стрешневых только начато, и оно должно стать частью масштабного переосмысления прошлого 
России. 

*** 
Настоящая книга является первой попыткой на монографическом уровне осмыслить 

историю рода Стрешневых в течение всего его существования. Мы не ставили задачей составить 
законченное, полное родословие этой замечательной семьи. Наша цель гораздо более скромна – 
систематизировать и обобщить ту информацию, которая известна в науке к настоящему времени. 
Такая работа создает основу для дальнейших исследований Стрешневых и должна стимулировать 
интерес к их генеалогии. 

Смысловым ядром настоящей книги является поколенная роспись. Это первое в 
историографии выполненное с соблюдением всех методических требований современной 
генеалогической науки исследование о роде, основанное на обширной совокупности источников и 
тщательном анализе литературы. Она не претендует на исчерпывающую полноту сведений, 
поскольку генеалогическое исследование ни одного рода не может быть закончено в принципе. 

42 Об этом см. подробнее: Седов П.В. Указ. соч. – С. 231–232. 
43 Записки князя Петра Долгорукова. – С. 155. 
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Всегда существует возможность уточнений, исправлений и дополнений, всегда могут 
обнаружиться неизвестные ранее документы. 

В последние годы в научный оборот введены важнейшие источники по истории служилого 
сословия XVI–XVII вв., причем не только в виде текстов, но и в виде справочных изданий, 
составленных на основе массовых документов (боярских книг и др.). Они позволяют существенно 
уточнить и дополнить генеалогические и биографические сведения о Стрешневых.  

Поскольку одна из наших задач заключалась в том, чтобы дать последовательное 
представление об историографическом опыте осмысления рода, то мы не стали предлагать 
собственный вариант родословия, а попытались свести все три имеющиеся (князя П.В. 
Долгорукова, Н.П. Лихачева и Н.Ф. Иконникова) с тем, чтобы показать, как развивалось изучение 
рода. 

Каждая биографическая справка в поколенной росписи структурирована по определенной 
схеме: сведения о рождении, смерти и погребении, данные о служебной карьере,44 наградах, 
участии в различных исторических событиях, о размерах поместных и денежных окладов, 
земельных владениях, библиография. Информация о должностях и имуществе распределялась в 
хронологической последовательности. Если дата и обстоятельства приобретения какого-либо 
имения остались неизвестны, то сведения о нем приводились в конце абзаца.  

В каждой биографической справке имеется раздел, в котором отмечены факты упоминаний 
представителя рода в основных генеалогических трудах (князя П.В. Долгорукова, архимандрита 
Леонида, Н.П. Лихачева, Н.Ф. Иконникова). Эти данные призваны продемонстрировать эволюцию 
представлений о роде в историографии, помочь при оценке степени заимствования и новизны 
информации в конкретных работах. Здесь же оговариваются ошибки, касающиеся имен, 
биографических данных и родственных связей. 

Информация о супругах включает сведения, аналогичные перечисленным выше, но в более 
краткой форме. Для идентификации супругов приводятся также имена, отчества, фамилии, род 
занятий и даты жизни их родителей.  

Годы, указанные в источниках XVI–XVII вв. по эре «от сотворения мира» и, 
соответственно, по сентябрьскому новогодию, были переведены на современное летосчисление. В 
тех случаях, когда отсутствовали сведения о месяце события (что исключает точную 
хронологическую редукцию), год обозначался через косую черту. Запись «1691/1692 г.», 
например, следует понимать как указание на период с 1 сентября 1691 г. по 31 августа 1692 г. 
Необходимо подчеркнуть, что перевод касался только годов, все указания на числа и месяцы до 
февраля 1918 г. даны по юлианскому календарю. 

Имевшаяся в нашем распоряжении литература содержала значительное число 
противоречий в конкретных фактах и датах. В настоящей поколенной росписи подобные различия 
оговаривались, причем первым указывалось наиболее достоверное сведение, явные ошибки прямо 
отмечались. Мы надеемся, что это поможет уменьшить количество неточностей в последующих 
работах о Стрешневых.  

Каждое сведение в публикуемой росписи сопровождалось внутритекстовой ссылкой на 
источник информации. Если факт повторялся в различных документах, то давалась отсылка либо к 
первому по хронологии упоминанию, либо к наиболее полному варианту (например, когда в 
одном источнике приводится только год, а в другом – точная дата, по предпочтение отдавалось 
последнему). Названия редко использованных источников и исследований приводились 
полностью, часто встречавшиеся работы указывались сокращенно.  

В конце поколенной росписи перечислены сведения и лица, не вошедшие в нее. Этот 
список содержит биографические данные о тех, чья принадлежность к роду несомненна, но 
достоверно не выяснена, а также факты, отнесение которых к конкретной персоне затруднительно 
из-за отсутствия отчества или совпадения имен и отчеств. 

Поколенная роспись сопровождается научно-справочным аппаратом: указателями членов 
рода Стрешневых и родственных семей, перечнем использованных источников и литературы, 
списком сокращений. Поскольку жены не имеют собственных номеров, то отсылки даются к их 
мужей с указанием (ж) – «жена». В списке родственных семей перечислены фамилии лиц, 

44 Для лиц, живших в XVII в., после служебной карьеры отмечаются факты участия в местнических спорах. 
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заключивших со Стрешневых брачные союзы, а также фамилии их матерей, что позволяет более 
наглядно представить матримониальные связи изучаемого рода. Здесь также принята система 
сокращений (ж) – «жена» или (м) – «муж», облегчающая поиск сведения в составе 
биографической справки. В перечне использованных источников и литературы записи приводятся 
в алфавитном порядке фамилий авторов и названий. В список сокращений вошли названия книг, 
общепринятые сокращения (например, г. – год) в него не включены. 

Хотелось бы выразить благодарность всем, кто помогал в подготовке этой книги: 
сотруднику отдела редкой книги Научной библиотеки Российского государственного 
гуманитарного университета В.В. Кузнецову, кандидату педагогических наук Н.В. Покровскому, 
заведующей сектором генеалогии и письменных источников Государственного музея А.С. 
Пушкина, кандидату исторических наук О.В. Рыковой, которая любезно предоставила 
возможность ознакомиться с редким справочником Н.Ф. Иконникова. 

О.Н. Наумов,  
доктор исторических наук, профессор,  

действительный член Международной генеалогической академии (Франция) 
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ПОКОЛЕННАЯ РОСПИСЬ 
 

I поколение 
 
1. Яков Стрешевский. 
«Столник плотцкий» (Лихачев Н.П. С. 220). 
Уп.: Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 383. 

 

II поколение 
 
2/1. Дмитрий Яковлевич Стрешнев. 
Как сообщает родословная легенда, выехал на службу к великому князю московскому 

Ивану Васильевичу (1462–1505) из «Плотцкого своего воеводства» и «служил по Москве» 
(Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 383). 

Уп.: Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 383. 
 

III поколение 
 
3/2. Семен Дмитриевич. 
Уп.: Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 384. 

 

IV поколение 
 
4/3. Иван Семенович. 
Уп.: Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 384. 
 

V поколение 
 
5/4. Василий Иванович. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 384. Н.Ф. 

Иконников ошибочно приписывает ему факты биографии Ивана Филипповича Стрешнева (см. 
список лиц и сведений, не вошедших в поколенную роспись). 

 
6/4. Федор Иванович. 
Умер в 1581 г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411). 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 384. 

 

VI поколение 
 
7/5. Андрей Васильевич. 
Умер в 1573 г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411). 
Похоронен в Георгиевском монастыре в Мещовске (Ikonnikov N.F. P. 384). 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 384. 
 
8/5. Иван Васильевич. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 384. 
 
9/5. Михаил Васильевич. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411; Ikonnikov N.F. P. 384. 
 
10/5. Борис Васильевич. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411; Ikonnikov N.F. P. 384. 
 
11/6. Филипп Федорович. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 384. 
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12/6. Степан Федорович. 
Умер в 1581 г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411). 
Н.Ф. Иконников предположительно идентифицирует его с лицом, владевшим ранее 1571 г. 

землей в Вотской пятине Новгорода (Ikonnikov N.F. P. 384). 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 384. 

 

VII поколение 
 
13/7. Степан Андреевич. 
В 1613 г. – «мещенин», т.е. служащий по Мещовску (Собрание государственных грамот и 

договоров. Т. 1. М., 1813. С. 641); в 1628/1629 г. – дворянин московский (Голицын Н.Н. С. 242)45. 
Участвовал в Ливонской войне, числился среди пропавших без вести или взятых в плен под 

Великими Луками в 1580 г. (Памятники истории русского служилого сословия. М., 2011. С. 204); в 
1613 г. подписал грамоту об избрании на царство Михаила Федоровича (Собрание 
государственных грамот и договоров. Т. 1. М., 1813. С. 641). 

Владел вотчиной Булатниково около Подольска (Ikonnikov N.F. P. 384). 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 384–385. 
Ж.: Елена N. (Пушкин Б.С. Новый генеалогический источник. Синодик Воздвиженского 

монастыря в Москве // ЛИРО. 1915. Вып. 1/4. С. 245). 
 
14/7. Яков Андреевич. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411; Ikonnikov N.F. P. 385. 
 
15/7. Федор Андреевич. 
«Мещовска города» служилый человек (Собрание государственных грамот и договоров. Т. 

1. М., 1813. С. 642) 
В 1613 г. подписал грамоту об избрании на царство Михаила Федоровича (Собрание 

государственных грамот и договоров. Т. 1. М., 1813. С. 642)46. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411; Ikonnikov N.F. P. 385. 
 
16/7. Давыд Андреевич. 
В 1602/1603 г. – жилец по Мещовску (Станиславский А.Л. С. 285); в росписи русского 

войска, посланного против самозванца в 1604 г., числился среди выборных дворян по тому же 
городу (Станиславский А.Л. С. 378). 

Участвовал в Ливонской войне, числился среди пропавших без вести или взятых в плен под 
Великими Луками в 1580 г. (Памятники истории русского служилого сословия. М., 2011. С. 204). 

В 1602/1603 и 1604 гг. имел поместный оклад 300 четей (Станиславский А.Л. С. 285, 378). 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411; Ikonnikov N.F. P. 385. 
 
17/8. Афанасий Иванович. 
В 1597/1598, 1598/1599, 1599/1600 гг. – осадный голова в Мосальске (Разрядные книги 

1598–1638 гг. М., 1974. С. 66, 84, 96). 
Владел вотчиной – деревней Лукино под Можайском (Ikonnikov N.F. P. 385)47. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 385. 
 
18/8. Федор Иванович. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 385. 

45 Это известие вызывает некоторое сомнение из-за хронологии, поскольку на тот момент С.А. Стрешневу должно 
было бы быть примерно 70 лет. 
46 Н.Ф. Иконников относит этот факт к Федору Андреевичу Стрешневу предположительно, указывая также, что 
документ могли подписать Федор Иванович (№ 18/8) или Федор Степанович (№ 26/13) Стрешневы. Неясность 
возникла из-за того, что в источнике не указано отчество Федора Стрешнева. 
47 Н.Ф. Иконников относит этот факт к Афанасию Ивановичу Стрешневу предположительно, указывая также, что 
сведения могли касаться Афанасия Яковлевича (№ 69/40) или Афанасия Ильича (№ 87/53) Стрешневых. 
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19/9. Евстафий Михайлович. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411; Ikonnikov N.F. P. 385. 
 
20/9. Олферий Михайлович. 
Умер ранее 1625–1628 гг. (Сироткин С.В. С. 369). 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411; Ikonnikov N.F. P. 385. 
Ж.: Анна N. 
В 1625–1628 гг. владела поместьем в Окологородном стане Мещовского у.: полдеревни 

Ломтевой на р. Нигве, жеребей пустоши Савиновой Камынинской тож на р. Нигве, всего 77 четей, 
а в них дворов нет (Сироткин С.В. С. 369). 

 
21/11. Иван Большой Филиппович. 
Постригся, в иночестве в схиме Иов, упомянут в кормовой (вкладной) книге Псково-

Печерского Успенского мужского монастыря (Апухтин В.Р. Кормовая книга Псковского 
Печерского монастыря // ЛИРО. 1914. № 1/2. С. 37). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411; Леонид. С. 14–15; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 
385–386. Князь П.В. Долгоруков и Н.П. Лихачев сообщают, что он умер в 1613 г. (Долгоруков 
П.В. Ч. 4. С. 411; Лихачев Н.П. С. 218). Князь П.В. Долгоруков ошибочно называл его женой 
Ирину Прокофьевну, которая на самом деле являлась супругой Василия Ивановича Стрешнева 
(см. № 49/21). 

См. также список лиц и сведений, не вошедших в поколенную роспись. 
Ж.: Ульяна N. 
Умерла до 06.01.1634 г.48. 
Постриглась, в инокинях в схиме Юлия,  упомянута в кормовой (вкладной) книге Псково-

Печерского Успенского мужского монастыря (Апухтин В.Р. Кормовая книга Псковского 
Печерского монастыря // ЛИРО. 1914. № 1/2. С. 37). 

 
22/11. Андрей Филиппович. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411; Ikonnikov N.F. P. 386. 
 
23/11. Иван Меньшой Филиппович.  
См. список лиц и сведений, не вошедших в поколенную роспись. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411; Ikonnikov N.F. P. 386. 
 
24/12. Филипп Степанович. 
В Дворовой тетради 1550-х гг. упомянут как сын боярский по Можайску (Тысячная книга 

1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 187). 
Владел поместьем в Можайском у. (Сташевский Е.Д. С. 196–197). 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 386. 
Ж.: Хрестиния N. 
Умерла после мужа (Холмогоров В.И., Холмогоров Г.И. Исторические материалы о 

церквях и селах XVI–XVII вв. // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1901. Вып. 
1. Отд. 1. С. 96). 

В 1625/1626 г. владела вместе с детьми поместьем мужа – половиной села Горячкино на р. 
Войне Ренинского стана Можайского у., «в порозжих землях» (Холмогоров В.И., Холмогоров Г.И. 
Исторические материалы о церквях и селах XVI–XVII вв. // Чтения в Обществе истории и 
древностей российских. 1901. Вып. 1. Отд. 1. С. 96). 

 
25/12. Никита Степанович. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 386. 

 

48 Дата обосновывается тем, что в записи сын ее Василий Иванович Стрешнев (№ 49/21) назван окольничим, а он был 
пожалован этим чином 06.01.1634 г. 
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VIII поколение 
 
26/13. Федор Степанович. 
Умер в 1647 г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Белоусов М.Р. Т. 2. С. 376); архимандрит 

Леонид ошибочно указывал, что умер в 1656 г. (Леонид. С. 14). 
Мещовский дворянин (Леонид. С. 12); в 1614/1615 г. – осадный голова в Лихвине (Голицын 

Н.Н. С. 242);49 в 1615–1617 гг. – воевода50 в Лихвине (Барсуков А.П. С. 151); в 1618/1619 г. – 
воевода в Калуге (Голицын Н.Н. С. 243); в 1619 г. – воевода в Калуге (Барсуков А.П. С. 110); в 
1623–1626 гг. – воевода в Черанде (РБС. С. 594); в 1625/1626–1647/1648 гг. – возглавлял Царицыну 
мастерскую палату (Богоявленский С.К. С. 209–210); в 1626/1627 г. – воевода в Лихвине (Голицын 
Н.Н. С. 243); в 1627 г. – дворянин московский (Боярская книга 1627 г. С. 92); в 1628–1634 гг. – 
дворецкий царицы Евдокии Лукьяновны, управлял ее мастерской (РБС. С. 594); в 1630/1631–
1632/1633 гг. – дворянин московский; в 1633/1634 г. – дворянин московский (Голицын Н.Н. С. 
243); пожалован из дворян московских в окольничие 02.02.1634 г. (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 376); в 
1642/1643 г. послан на Валуйки (Голицын Н.Н. С. 243); пожалован из окольничих в бояре 
30.09.1645 г. (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 376). 

Участвовал выборным от Мещовска на Земском соборе 1613 г. для избрания на царство 
Михаила Федоровича (Леонид. С. 12)51; в 1616 г. отразил многочисленные атаки польских войск 
под командованием Лисовского, за что награжден золотым (Леонид. С. 12; Ikonnikov N.F. P. 386); 
будучи дворецким царицы, заведовал ее вещами, заказывал по ее поручению молебны, раздавал 
милостыню (РБС. С. 594); в 1634 г. был в товарищах у бояр князей И.А. Голицына и А.В. Хилкова, 
«ведавших» Москву (РБС. С. 594); 28.09.1646 г. участвовал в церемонии венчания на царство 
Алексея Михайловича (Ikonnikov N.F. P. 386). 

04.06.1635 г. отказался сказывать боярство и бил челом на боярина князя П.А. Репнина, но 
дело не было решено, поскольку Ф.С. Стрешнев не был за столом в тот день, когда князь П.А. 
Репнин был вторым, а он числился четвертым (Эскин Ю.М. С. 174). 

По челобитью 09.10.1613 г. ему установлен денежный оклад 27 рублей из Владимирской 
четверти (Сухотин Л.М. Четвертчики Смутного времени (1604–1617 гг.). М., 1912. С. 43); за 
службу в Смутное время, «за лихвинскую службу» придано ему к поместному окладу в 700 четей 
100 четей, а к прежнему денежному окладу 18 рублей, всего стало 45 рублей, он подал челобитье, 
указывая, что другие получили больше, и 26.01.1627 г. велено придать ему к поместному окладу 
100 четей, к денежному «ис Четверти» – 25 рублей, а с Казенного двора выдать атлас золотой в 50 
рублей, да 40 соболей на 60 рублей (Леонид. С. 12–14); имел поместный оклад 900 четей, денег 
«ис Чети» 70 рублей, 04.02.1629 г. учинен ему поместный оклад «с прежним» 1000 четей, денег 
200 рублей (Боярская книга 1627 г. С. 92; Боярская книга 1639 г. С. 24); 02.02.1646 г. учинен ему 
денежный оклад «с прежним» 400 рублей (Боярская книга 1639 г. С. 23). 

В 1625–1628 гг. владел поместьем в Окологородном стане Мещовского у.: жеребей деревни 
Митинской на р. Турее, полдеревни Большого Вележа, пуста, на р. Вележке, треть пустоши, что 
была деревня Коморская, на р. Крапивенке, всего 91 четь, а в них 1 двор крестьянский и 2 места 
дворовых крестьянских (Сироткин С.В. С. 371). 

В 1626 г. вместе с братом Иваном Степановичем Стрешневым (№ 30/13) и сыном Степаном 
(№ 54/26) «полюбовно» разделил земли с князем Иваном Петровичем Львовым, тот поступился им 
жеребьем подмосковного села Булатниково, а Стрешневы отдали ему частью села Булатникова, 
что за р. Жеравенкой, с сенными покосами и пустошами Торычево, Ушаково и Черепиха; на его 
жеребей приходился двор помещиков; на совместный жеребей с сыном приходилось 2 двора 
крестьянских, а в них 5 человек, и 2 двора бобыльских, а в них 5 человек, в совместном жеребье с 
сыном и братом – дворовое место помещиково и 4 места дворовых крестьянских (Смирнова Т.Н. 
Вотчина Булатниково в XVII – начале XVIII в. и ее владельцы Стрешневы и Голицыны // Русская 
усадьба. Вып. 12. М., 2006. С. 373–374). 

49 В справочнике князя Н.Н. Голицына назван только по имени. 
50 В «Русском биографическом словаре» сообщается, что в 1615–1617 гг. был осадным головой в Лихвине (РБС. С. 
594). 
51 См. запись о Федоре Андреевиче Стрешневе (№ 15/7). 
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28.05.1641 г. купил у вдовы Прасковьи Нагой деревни Пестово, Савино и Носово с 
пустошами в Почерневе стане Московского у. (Записные вотчинные книги. С. 653–654). 

В 1645 г. владел половиной села Булатниково вместе с сыновьями Иваном Большим (№ 
55/26) и Иваном Меньшим (№ 56/26), а в ней 11 дворов крестьянских и двор бобыльский, всего 30 
человек (Смирнова Т.Н. Вотчина Булатниково в XVII – начале XVIII в. и ее владельцы Стрешневы 
и Голицыны // Русская усадьба. Вып. 12. М., 2006. С. 375). 

В 1646 г. владел вотчиной деревней Митинской в Окологородском стане Мещовского у., а в 
ней 4 крестьянских и 2 бобыльских двора, всего 11 человек мужского пола (Сироткин С.В. С. 371). 

Владел землями в 8 уездах, в том числе Болотниково и Тарищево под Подольском (РБС. С. 
594; Ikonnikov N.F. P. 386). 

Его синодик см.: Пушкин Б.С. Новый генеалогический источник. Синодик Воздвиженского 
монастыря в Москве // ЛИРО. 1915. Вып. 1/4. С. 245. 

О нем см.: Корсакова В.[Д.] // РБС. Т.: Смеловский – Суворина. СПб., 1909. С. 594. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Леонид. С. 12–14; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 

386. 
 
27/13. Лукьян Степанович. 
Умер в 1650 г. (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 375; Река времен. Кн. 4. М., 1995. С. 398). 
Похоронен с женой в Георгиевском монастыре в Мещовске (Река времен. Кн. 4. М., 1995. 

С. 398). 
По всей видимости, он упоминается в синодике как «инок схим.» Леонтий (Пушкин Б.С. 

Новый генеалогический источник. Синодик Воздвиженского монастыря в Москве // ЛИРО. 1915. 
Вып. 1/4. С. 251). 

В 1613/1614 г. – «мещанин», т.е. служащий по Мещовску (Голицын Н.Н. С. 241); выборный 
дворянин по Мещовску (Боярская книга 1627 г. С. 66); в 1614 г. – «голова у обоза», «сторожи 
ставил» и дозирал у обоза В.П. Шереметева в походе к Смоленску (Дворцовые разряды. Т. 1. СПб., 
1850. Стлб. С. 141, 161); в 1621 г. – дворянин московский (Ikonnikov N.F. P. 386); в 1625/1626–
1628/1629 гг. – дворянин московский (Голицын Н.Н. С. 241);52 в 1627 г. – дворянин московский 
(Боярская книга 1627 г. С. 66); пожалован из дворян московских в окольничие 06.01.1630 г.; 
пожалован из окольничих в бояре 01.03.1634 г. (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 375); с 1646 г. – ближний 
боярин (Леонид. С. 11). 

В 1614 г. вместе с братом Иваном (№ 30/13) послан с войсками под Смоленск (Дворцовые 
разряды. Т. 1. СПб., 1850. Стлб. С. 141, 161); 05.02.1626 г. участвовал в свадьбе царя Михаила 
Федоровича и своей дочери (Леонид. С. 11); 28.09.1646 г. участвовал в церемонии венчания на 
царство Алексея Михайловича, держал венец (Седов П.В. С. 237); будучи боярином, несколько раз 
оставался в товарищах у боярина, ведавшего Москву в отсутствие царя (РБС. С. 581); пожертвовал 
несколько колоколов Георгиевскому монастырю в Мещовске (Леонид. С. 18). 

В службе в выборе по Мещовску имел поместный оклад 500 четей, денежный оклад 26 
рублей; 03.10.1627 г. учинен ему оклад 1000 четей, денежный оклад 250 рублей (Боярская книга 
1627 г. С. 66; Лукичев М.П. С. 132); пожалован окладом в 1628 г. (Лукичев М.П. С. 58); в дворянах 
имел поместный оклад 1000 четей и денежный оклад 250 рублей, в боярах не верстан, 24.03.1647 
г. государь пожаловал его денежным окладом 500 рублей (Боярская книга 1639 г. С. 21).  

В 1625–1628 гг. владел поместьем в Окологородном стане Мещовского у.: сельцом Житное 
на суходоле, третью пустоши Комарской на р. Крапивенке, жеребьем пустоши Конюховки на 
суходоле, жеребьем деревни Митинской на р. Турее, пуст, всего 160 четей, а в них 1 двор 
помещиков, 1 место дворовое крестьянское (Сироткин С.В. С. 369–370). 

21.10.1629 г. купил из порожних земель вотчину – пустошь Новинки и Тютково в Горетове 
стане Московского у. (Записные вотчинные книги. С. 1240) 

16.11.1631 г., по указу царя и патриарха, купил пустоши Плугино (Плужинино) и Юдино в 
округе села Павшино Московского у. (Записные вотчинные книги. С. 1240). 

52 Архимандрит Леонид, по-видимому, ошибочно сообщает, что с 1626 г. был стольником (Леонид. С. 11). 
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По царскому указу в 1633 г. ему проданы несколько дворцовых пустошей, основавших 
подмосковную вотчину Черная Грязь (Смирнова Т.Н. Вотчина Булатниково в XVII – начале XVIII 
в. и ее владельцы Стрешневы и Голицыны // Русская усадьба. Вып. 12. М., 2006. С. 374). 

В 1638 г. владел 2195 четвертями поместий и вотчин «в городах», а в них 848 дворов и 1193 
человека (Правящая элита Русского государства IX – начало XVIII в. С. 365). 

В 1646 г. владел вотчиной в селе Житное, деревне Митинской и деревне Шешуново 
Окологородного стана Мещовского у., а в них 40 крестьянских и бобыльских дворов, 115 человек, 
да 1 двор пуст (Сироткин С.В. С. 370). 

31.10.1649 г. купил из поместья в вотчину деревню Веледниково с пустошами в Горетове 
стане Московского у. (Записные вотчинные книги. С. 1240). 

Владел вотчинами: в Калужском у. в Подгородном стане деревней Галкино, а в ней 3 двора, 
12 душ мужского пола; в Мещовском у. в Окологородном стане селом Житное, а в нем 43 двора, 
57 душ мужского пола; в Московском у. в Горетове стане селом Веледниково, а в нем 20 дворов, в 
Жданском стане деревней Григорьевка, а в ней 8 дворов, 23 души мужского пола, в Ратуеве стане 
деревней Казариново, а в ней 10 дворов, 17 душ мужского пола (5 дворов псарей), деревней 
Григорково, а в ней 9 дворов, 13 душ мужского пола (двор вотчинников – 3 человека) (Шватченко 
О.А. 1996. С. 152). 

Владел деревнями Городецкой и Вередниково53 в Горетове стане Московского у. (Ikonnikov 
N.F. P. 386). 

Владел вотчинами в 7 уездах и двором в Московском Кремле, оцененным в 1238 р. 30 
алтын (РБС. С. 581). 

Князь П.В. Долгоруков писал, что он «бедный дворянин темного происхождения, семья 
которого получила дворянство только в предшествовавшем тому столетии54 и который сам 
обрабатывал свои поля вместе с несколькими принадлежащими ему крестьянами. […] … 
Уважаемый Лукьян Степанович, став важным вельможей, проявил душевное благородство, всю 
свою жизнь сохраняя в шкафу скромную одежду земледельца, чтобы, как говорил этот достойный 
человек, гордыня его не обуяла» (Записки князя Петра Долгорукова. СПб., 2007. С. 155). В.Д. 
Корсакова подвергла это мнение князя П.В. Долгорукова критике (РБС. С. 580). 

О нем см.: Корсакова В.[Д.] // РБС. Т.: Смеловский – Суворина. СПб., 1909. С. 580–581. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Леонид. С. 11; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 

386–387. 
Ж.: Анна Константиновна N. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412)55. 
Похоронена с мужем в Георгиевском монастыре в Мещовске (Река времен. Кн. 4. М., 1995. 

С. 398). 
Упоминается источниками в 1625/1626, 1626/1627, 1633/1634 гг. (Голицын Н.Н. С. 240). 
05.02.1626 г. участвовала в свадьбе царя Михаила Федоровича и Евдокии Лукьяновны 

Стрешневой (Леонид. С. 11). 
Приезжая боярыня царицы Евдокии Лукьяновны (Забелин И.Е. Домашний быт русских 

цариц в XVI и XVII столетиях. М., 1872. С. 358). 
Мамка царевича Ивана Михайловича (1633–1639) (Леонид. С. 12). 
Существует версия, что была второй женой Л.С. Стрешнева и мачехой царице Евдокии 

Лукьяновне (Леонид. С. 11). 
 
28/13. Игнатий Степанович. 
Умер ранее 30.09.1645 г.56 (Пушкин Б.С. Новый генеалогический источник. Синодик 

Воздвиженского монастыря в Москве // ЛИРО. 1915. Вып. 1/4. С. 245). Постригся под именем Иов 
(Пушкин Б.С. Новый генеалогический источник. Синодик Воздвиженского монастыря в Москве // 
ЛИРО. 1915. Вып. 1/4. С. 245). Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Ikonnikov N.F. P. 387. 

53 Так в тексте поколенной росписи Н.Ф. Иконникова. 
54 То есть в XVI в. 

55 Подробно о ее происхождении см. предисловие к настоящей книге. 
56 Датировка основана на том, что брат его Федор Степанович в записи синодика назван боярином, а он пожалован 
этим чином 30.09.1645 г. 
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29/13. Сергей Степанович. 
Умер в 1629 г. на воеводстве в Воронеже (РБС. С. 588); это согласуется с данными, что 

умер ранее 1627/1629 гг. (Записные вотчинные книги. С. 1096); в росписи Н.Ф. Иконникова 
сообщается, что умер в 1627 г., но при этом указывалось на упоминание его в списке дворян 1634 
г. (Ikonnikov N.F. P. 387). 

В 1614/1615, 1615/1616 гг. – воевода в Алексине (Голицын Н.Н. С. 242; Барсуков А.П. С. 
12); в 1625–27.04.1626 гг. – дворянин московский, воевода в Воронеже (Голицын Н.Н. С. 242; 
Барсуков А.П. С. 66); в 1627 г. – дворянин московский (Боярская книга 1627 г. С. 105); в 1627–
1629 гг. – воевода в Воронеже (РБС. С. 588). 

В 1620 г. составлял платежную книгу поместных и вотчинных земель в 8 станах Тулы (РБС. 
С. 588); в 05.02.1626 г. участвовал в свадьбе царя Михаила Федоровича и Евдокии Лукьяновны 
Стрешневой, шел в брачном поезде за санями государыни (Леонид. С. 11). 

В 1627 г. имел поместный оклад 800 четей, написан с вотчинной грамоты, «какова ему 
государева грамота дана за московское осадное сиденье 127-го году за приписью диака Гарасима 
Мартемьянова во 127-м году57 августа в 31 день» (Боярская книга 1627 г. С. 105). 

В 1625–1628 гг. владел поместьями в Окологородном стане Мещовского у.: в вотчине «за 
царя Василья московское осадное сиденье» полдеревней Болшого Вележа на р. Вележке, жеребьем 
деревни Митинской на р. Турее, полпустошью, что было полсельца Осеков, на р. Тече, жеребьем 
пустоши Коморской на р. Крапивенке, всего 162 чети, а в них 1 людской, 1 крестьянский и 3 
бобыльских двора (Сироткин С.В. С. 371). 

Владел выслуженной вотчиной в деревне Галкино (Шигорево) в Подгородном стане 
Калужского у., которую наследовал его племянник Григорий Игнатьевич Стрешнев (№ 63/28) 
(Записные вотчинные книги. С. 1096). 

О нем см.: Корсакова В.[Д.] // РБС. Т.: Смеловский – Суворина. СПб., 1909. С. 588. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Леонид. С. 14; Ikonnikov N.F. P. 387. 
 
30/13. Иван Степанович. 
В 1614 г. «голова у обоза», «сторожи ставил» и дозирал у обоза В.П. Шереметева в походе к 

Смоленску (Дворцовые разряды. Т. 1. СПб., 1850. Стлб. С. 141, 161); в 1618 г. – воевода в 
Алексине (Барсуков А.П. С. 12); в 1625/1626 г. – дворянин московский (Голицын Н.Н. С. 241); в 
1627 г. – дворянин московский (Боярская книга 1627 г. С. 104); 01.06.1626–1627/1628 гг. – воевода 
в Мезени58 (Барсуков А.П. С. 119); в 1628/1629 г. – дворянин московский (Голицын Н.Н. С. 241); 
07.09.1631 г. – воевода в Кевроле и на Мезени (Барсуков А.П. С. 119); 15.02–05.07.1635 г. – 
воевода в Севске (Барсуков А.П. С. 241)59; в 1644 г. – воевода в Курске (РБС. С. 576); возглавлял 
Литовский приказ до 1656 г. (Ikonnikov N.F. P. 387). 

Между 23.04.1613 г. и 02.05.1613 г. послан к царю Михаилу Федоровичу с известием об 
отходе поляков от Смоленска (РБС. С. 576); в 1614 г. вместе с братом Лукьяном (№ 27/13) послан с 
войсками под Смоленск (Дворцовые разряды. Т. 1. СПб., 1850. Стлб. С. 141, 161); 05.02.1626 г. 
участвовал в свадьбе царя Михаила Федоровича и Евдокии Лукьяновны Стрешневой (Леонид. С. 
11); в 1644 г. сообщал воеводам в Ливнах и Мценске о переправе 10000 татар через реку Ворсклу и 
о приходе их в Рыльский и Путивльский уу. (РБС. С. 576). 

В 1625–1628 гг. владел поместьем в Окологородном стане Мещовского у.: «за царя Василья 
московское осадное сиденье в вотчине» деревней К[]ское на ключе и у болота, жеребьем деревни 
Митинской на р. Турее, пуст, жеребьем пустоши, что была деревня Конюховка, на суходоле, 
двумя третями пустоши, что было сельцо Еллинское, а Чоглоково тож, на р. Турее, всего 262 чети, 
а в них 1 двор помещичий и 1 двор бобыльский (Сироткин С.В. С. 371). 

В 1626 г. вместе с братом Федором Степановичем Стрешневым (№ 26/13) и сыном 
Степаном (№ 54/26) «полюбовно» разделил земли с князем Иваном Петровичем Львовым, тот 
поступился им жеребьем подмосковного села Булатниково, а Стрешневы отдали ему частью села 

57 Август 7127 г. по эре от сотворения мира соответствует августу 1618 г. по эре от Рождества Христова. 
58 Князь Н.Н. Голицын указывал иные даты воеводских назначений И.С. Стрешнева: в 1617/1618 г. – воевода в 
Алексине, около 1624/1625 г. – воевода в Мезени (Голицын Н.Н. кн. С. 241). 
59 В росписи Н.Ф. Иконникова указано, что был воеводой в Севске в 1633 г. (Ikonnikov N.F. P. 387). В справочнике 
А.П. Барсукова указано только имя. 
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Булатникова, что за р. Жеравенкой, с сенными покосами и пустошами Торычево, Ушаково и 
Черепиха; в совместном жеребье с племянником и братом – дворовое место помещиково и 4 места 
дворовых крестьянских (Смирнова Т.Н. Вотчина Булатниково в XVII – начале XVIII в. и ее 
владельцы Стрешневы и Голицыны // Русская усадьба. Вып. 12. М., 2006. С. 373–374). 

О нем см.: Корсакова В.[Д.] // РБС. Т.: Смеловский – Суворина. СПб., 1909. С. 575–576. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Ikonnikov N.F. P. 387. 
 
31/13. Боголеп Степанович. 
«Убиенный» (Пушкин Б.С. Новый генеалогический источник. Синодик Воздвиженского 

монастыря в Москве // ЛИРО. 1915. Вып. 1/4. С. 245). 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Ikonnikov N.F. P. 387. 
 
32/14. Алексей Яковлевич. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Ikonnikov N.F. P. 387. 
 
33/15. Степан Федорович. 
Умер между 28.11.1637 г. и 28.04.1638 г. (Записные вотчинные книги. С. 450). 
В конце 1616 г. – белёвец, поручился вместе с другими служилыми людьми по суздальце 

Леонтии Фомине в том, что после получения жалования ехать тому под Смоленск (Сухотин Л.М. 
Четвертчики Смутного времени (1604–1617 гг.). М., 1912. С. 295). 

В 1625–1628 гг. владел поместьем в Окологородном стане Мещовского у.: записано за ним 
«за царя Василья московское осадное сиденье в вотчине» полсельца Савенок без жеребья на р. 
Турусне, всего 101 четь, а в них 2 бобыльских двора (Сироткин С.В. С. 371). 

20.10.1636 г. купил у Ивана Захаровича Свиязева купленную тем вотчину – жеребей села 
Болото в Погорельском стане Белёвского у. (Записные вотчинные книги. С. 450). 

28.11.1637 г. купил у Патрикея Ивановича Софронова приданную вотчину – село Болото 
Погорельского стана Белёвского у. (Записные вотчинные книги. С. 450). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Ikonnikov N.F. P. 387. 
См. также список лиц и сведений, не вошедших в поколенную роспись. 
Ж.: Ирина (Арина) N.60. 
16.05.1638 г. ей выдана послушная грамота на купленную ее мужем вотчину – половину 

села Болото в Погорельском стане Белёвского у. (Записные вотчинные книги. С. 451). 
 
34/15. Лаврентий Федорович. 
Умер в 1625 г. (Арсеньев В.С. Вкладная книга Брянского Свенского монастыря // ИРГО. 

Вып. 4. СПб., 1911. Отд. 3. С. 428). 
Похоронен в Брянском Свенском монастыре (Арсеньев В.С. Вкладная книга Брянского 

Свенского монастыря // ИРГО. Вып. 4. СПб., 1911. Отд. 3. С. 428). 
Брянчанин (Арсеньев В.С. Вкладная книга Брянского Свенского монастыря // ИРГО. Вып. 

4. СПб., 1911. Отд. 3. С. 428). 
Брат Степан (№ 33/15) в 1629/1630 г. дал по нему вклад в Брянский Свенский монастырь 

(Арсеньев В.С. Вкладная книга Брянского Свенского монастыря // ИРГО. Вып. 4. СПб., 1911. Отд. 
3. С. 428). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Ikonnikov N.F. P. 387. 
 
35/15. Корнилий Федорович. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Ikonnikov N.F. P. 387. 
 

60 В деле о продаже села Болото упомянуто, что о подаче 05.03.1638 г. Иваном Захаровичем Свиязевым, Патрикеем 
Ивановичем Софоновым и Федором Кутузовым челобитной вместо своего дядя С.Ф. Стрешнева (Записные вотчинные 
книги. С. 450). Это свидетельствует о родственных связях Стрешневых с родами Сафоновых (Софоновых), Свиязевых 
и Кутузовых. 
 21 

                                                 



36/16. Кирилл (Кирик) Давыдович 
Умер ранее 1646 г. (Сироткин С.В. С. 370). 
В 1632 г. – жилец в Москве (Изюмов А.Ф. Жилецкое землевладение в 1632 году // ЛИРО. 

1912. Вып. 3/4. С. 224); в 1636 г. – дворянин московский (Ikonnikov N.F. P. 388); в 1639 г. – 
дворянин московский, помета «умре» (Боярская книга 1639 г. С. 135). 

В 1625–1628 гг. владел поместьем в Окологородном стане Мещовского у.: полсельцом 
Савенки без жеребья на р. Туросне, пустошью Середовища на суходоле, полпустошью 
Камынинской, Савиново тож, на р. Взрузе, всего 191 четь, а в них 1 двор бобыльский; в 
Сухтиницком стане владел поместьем в полпустоши Вишилово с жеребьем на р. Кощее, а в ней 26 
четей, дворов нет (Сироткин С.В. С. 371). 

Уп.: Ikonnikov N.F. P. 388. 
Ж.: Авдотья N. (Сироткин С.В. С. 371). 
В 1646 г. владела вотчиной мужа в половине села Савенки, а в ней 2 крестьянских двора, 1 

бобыльский двора, 6 человек мужского пола (Сироткин С.В. С. 371). 
 
37/17. Илья Афанасьевич. 
Умер не ранее 1639 г. (Боярская книга 1639 г. С. 97). 
Мещовский дворянин (Леонид. С. 14); в 1614/1615 г. – осадный голова в Мценске (Голицын 

Н.Н. С. 241); в 1615–1616 гг. – осадный голова в Мещовске (Барсуков А.П. С. 159)61; 01.09.–
01.11.1624 г. – воевода в Мещовске (Барсуков А.П. С. 159)62; в 01.09.–01.11.1624 г.63 – осадный 
голова в Мещовске (Барсуков А.П. С. 159); в 1624/1625, 1625/1626 гг. – дворянин московский 
(Голицын Н.Н. С. 241); 11.06.1626–06.03.1629 гг.64 – воевода в Арзамасе (Барсуков А.П. С. 14); в 
1627 г. – дворянин московский (Боярская книга 1627 г. С. 98); в 1628/1629, 1630/1631 гг. – 
дворянин московский (Голицын Н.Н. С. 241); в 1632 – ранее июля 1634 гг. – воевода в Перми 
(Барсуков А.П. С. 209; Ikonnikov N.F. P. 387); в 1637 г. – дворянин московский (Ikonnikov N.F. P. 
387); в феврале 163765 – 25.05.1638 гг. – воевода в Калуге («Кокшажском») (Разрядная книга 
1637/1638 г. С. 87; Барсуков А.П. С. 111); в 1639 г. – дворянин московский, в боярской книге 
сделана помета «умре» (Боярская книга 1639 г. С. 97); в 1640 г. – дворянин московский, поступил 
в монахи и принял постриг (РБС. С. 580). 

05.02.1626 г. участвовал в свадьбе царя Михаила Федоровича и Евдокии Лукьяновны 
Стрешневой, сопровождал невесту к венцу, шел в брачном поезде за санями (Дворцовые разряды 
Т. 1. СПб., 1850. Стлб. 774–776); в 1638 г. посылал людей с лошадьми и телегами для помощи в 
постройке Дубенской засеки (РБС. С. 580). 

В 1628/1629 и 1639 гг. имел поместный оклад 700 четей (Боярская книга 1639 г. С. 97). 
В 1626 г. владел вотчиной и поместьем во Владычинском стане Мещовского у. – две трети 

села Травина с жеребьем на р. Старке (Леонид. С. 17). 
В 1625–1628 гг. владел поместьем в Окологородском стане Мещовского у.: полсельцом 

Паршино, 110 четей, без дворов; в Лыченском стане – две трети села Травкина66 с жеребьем на р. 
Старке, 143 чети, а в них 1 бобыльский двор, 5 мест крестьянских дворов и помещичий двор 
(Сироткин С.В. С. 368). 

О нем см.: Корсакова В.[Д.] // РБС. – Т.: Смеловский – Суворина. СПб., 1909. С. 580. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Леонид. С. 14, 17; Ikonnikov N.F. P. 388. 
 

61 В справочнике А.П. Барсукова указано только имя. 
62 В справочнике А.П. Барсукова указано только имя.  
63 В «Русском биографическом словаре» указано, что И.А. Стрешнев был мещовским воеводой в 1621–1625 гг. (РБС. 
С. 580; см. также: Ikonnikov N.F. P. 388). 
64 Князь Н.Н. Голицын указывал иную дату воеводства И.А. Стрешнева в Арзамасе – 1625/1626 г., что могло явиться 
следствием перевода даты с эры от сотворения мира на эру от Рождества Христова (Голицын Н.Н. С. 241). К нему же, 
видимо, относятся сведения об Илье (без отчества) Стрешневе, который был воеводой в Арзамасе около 1624/1625 г. 
(Голицын Н.Н. С. 241). 
65 В «Русском биографическом словаре» указана иная дата воеводского назначения И.А. Стрешнева – 1636 г. (РБС. С. 
580; см. также: Ikonnikov N.F. P. 388). 
66 Название села Травкино-Травино в разных изданиях отличается. 
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38/17. Константин67 Афанасьевич. 
Умер ранее 1625–1628 г. (Сироткин С.В. С. 370). 
Вместе с братом Андреем (№ 41/17) владел поместьем, затем переведенным в вотчину – 

жеребьем села Меснич на р. Крапивенке в Окологородском стане Мещовского у., который 
наследовали его вдова, сыновья Никита (№ 66/38) и Акинфий (№ 67/38) (Сироткин С.В. С. 370). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 388. 
Ж.: Феодосия N. 
В 1625–1628 гг. вместе с сыновьями Никитой (№ 66/38) и Акинфием (№ 67/38) владела 

поместьем, написанным «в вотчине» в Окологородском стане Мещовского у.: селом Меснич на р. 
Крапивенке, пустошью Кора[…]я, пустошью Новоселки на суходоле, всего 163 чети, а в них 1 
крестьянский и 1 бобыльский двор, 2 места крестьянских дворов (Сироткин С.В. С. 370). 

 
39/17. Леонтий Афанасьевич. 
В 1621 г. – выборный дворянин по Мещовску (Ikonnikov N.F. P. 388); в 1625/1626 г. – 

дворянин московский (Голицын Н.Н. С. 241); в сентябре 1626 г. – воевода в Тотьме (Барсуков А.П. 
С. 289); в 1627 г. – дворянин московский (Боярская книга 1627 г. С. 105). 

В 1621 г. имел поместный оклад 800 четей (Ikonnikov N.F. P. 388). 
В 1625–1628 гг. владел поместьем в Лыченском стане Мещовского у.: полсельцом 

Околенское на р. Околенке и на р. Безвели, полпустошью Алябьево, а Пузиково и Сосновка тож, 
на суходоле, жеребьем пустоши, что было сельцо Кулиги, на суходоле, жеребьем пустоши 
Колышново, Высокое тож, на р. Безвели, всего 150 четей, а в них 1 место помещичье (Сироткин 
С.В. С. 371–372). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Ikonnikov N.F. P. 388. 
 
40/17. Яков Большой Афанасьевич. 
В 1625–1628 гг. владел поместьем в Окологородном стане Мещовского у.: третью села 

Гавриково на р. Крапивенке, жеребьем пустоши Омелково на р. Нигве, жеребьем пустоши Гряды 
на суходоле, полпустошью Щелупинино на р. Крапивенке, всего 88 четей, а в них 1 двор 
помещичий (Сироткин С.В. С. 369). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Леонид. С. 17; Ikonnikov N.F. P. 388. 
 
41/17. Андрей Афанасьевич. 
Вместе с братом Константином (№ 38/17) владел поместьем в Окологородском стане 

Мещовского у., затем переведенным в вотчину – жеребьем села Меснич на р. Крапивенке 
(Сироткин С.В. С. 370). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Ikonnikov N.F. P. 388. 
 
42/17. Яков Меньшой Афанасьевич. 
В 1611 г. – городовой дворянин по Мещовску, был в отпуску (РБС. С. 593); в 1621 г. – 

выборный дворянин по Мещовску; в 1625 г. – осадный голова в Мосальске, Каргополе и 
Турчасове (Ikonnikov N.F. P. 388); в 1625–1626 гг. – воевода в Мосальске (Барсуков А.П. С. 166); 
24.12.1626 г.68 – воевода в Каргополе и Турчасове (Барсуков А.П. С. 114); в 1626/1627–1628/1629 
гг. – дворянин московский (Голицын Н.Н. С. 242; Боярская книга 1627 г. С. 106); в апреле 1626–
19.07.1634 гг. – воевода в Воротынске (Барсуков А.П. С. 68)69; 11.07.1634–1640 гг. – воевода в 
Перемышле (Барсуков А.П. С. 199; Разрядная книга 1637/1638 г. С. 87)70. 

67 Судя по именованию его сына – Никита Нехорошего [сын] (Голицын Н.Н. кн. С. 242) – носил некалендарное имя 
Нехорош (Нехороший). 
68 Князь Н.Н. Голицын указывал иную дату воеводского назначения Я.А. Стрешнева в Каргополь и Турчасов – около 
1624/1625 г. (Голицын Н.Н. С. 242); в «Русском биографическом словаре» указано, что был там воеводой в 1627–1628 
гг. (РБС. С. 593). 
69 В «Русском биографическом словаре» и росписи Н.Ф. Иконникова указано, что Я.А. Стрешнев был воеводой в 
Воротынске между 1628 и 1634 гг. (РБС. С. 593; Ikonnikov N.F. P. 388).  
70 В «Русском биографическом словаре» и росписи Н.Ф. Иконникова указано, что Я.А. Стрешнев был воеводой в 
Перемышле ранее 1641 г. (РБС. С. 593; Ikonnikov N.F. P. 388). 
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В 1628 г. участвовал в крещении царевны Пелагеи Михайловны, дочери царя Михаила 
Федоровича (Ikonnikov N.F. P. 388). 

В 1611 г. имел поместный оклад 650 четей и денежный оклад 20 рублей (Акты 
Московского государства. Т. 1. СПб., 1890. С. 21; Ikonnikov N.F. P. 388); в 1621 г. имел поместный 
оклад 800 четей (Ikonnikov N.F. P. 388). 

В 1625–1628 гг. владел поместьем и вотчиной в Окологородном стане Мещовского у.: 
жеребьем пустоши, что была деревня Омелково, третью пустоши, что было сельцо Резанцево, на 
р. Нигве, полпустошью, что была деревня Комынинская, на р. Малой Нигвице, пустошью Гряды 
без жеребья, полпустошью Щелупинино на р. Крапивенке, всего 179 четей, дворов нет, и вотчиной 
в том же стане 140 четей, да по жалованной грамоте 1624/1625 г.71 двумя третями села Гавриково 
на р. Крапивенке, жеребьем пустоши, что была деревня Омельяново, на р. Нигве, а в них 1 место 
дворовое вотчинников, 1 двор бобыльский, 1 место крестьянское пустое (Леонид. С. 17; Сироткин 
С.В. С. 368). 

В 1629 г. получил во владение 82 чети в Перевицком стане Рязанского у. (Ikonnikov N.F. P. 
388). 

О нем см.: Корсакова В.[Д.] // РБС. Т.: Смеловский – Суворина. СПб., 1909. С. 593. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Леонид. С. 17; Ikonnikov N.F. P. 388. 
 
43/17. Данило Афанасьевич. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Ikonnikov N.F. P. 388. 
 
44/18. Матвей Федорович. 
Умер не ранее 1639 г. (Боярская книга 1639 г. С. 97). 
В 1612 г. – сотенный голова (Сухотин Л.М. Четвертчики Смутного времени (1604–1617 гг.). 

М., 1912. С. 234); в 1617/1618, 1618/1619 гг. – воевода (Голицын Н.Н. С. 241–242); около 
1624/1625 г. – воевода в Костроме (Голицын Н.Н. С. 242); в 1626 г. – дворянин московский 
(Ikonnikov N.F. P. 388); в ноябре 1626–15.06.1628 гг. – воевода в Костроме (Барсуков А.П. С. 136); 
в 1627 г. – дворянин московский (Боярская книга 1627 г. С. 85); в 1628/1629–1631/1632 и 
1636/1637 гг. – дворянин московский (Голицын Н.Н. С. 241); 17.03.1637–11.04.1639 гг. – воевода в 
Шацке (Барсуков А.П. С. 319; Разрядная книга 1637/1638 г. С. 81); в 1639 г. – дворянин 
московский, в боярской книге помета «умре» (Боярская книга 1639 г. С. 96).  

05.02.1626 г. участвовал в свадьбе царя Михаила Федоровича и Евдокии Лукьяновны 
Стрешневой, шел в брачном поезде за санями государыни (Леонид. С. 11). 

В период с мая до 10 июля 1610 г. по жалованной вотчинной грамоте царя Василия 
Ивановича получил деревню Староселье Харитоновское Блудовка на реке Серене в Серенском 
стане Козельского у. (Русский дипломатарий. Вып. 8. М., 2002. С. 380). 

В 1625–1628 гг. владел поместьем в Окологородном стане Мещовского у. – пустошью, что 
была деревня Изборовское, на р. Нигве, всего 183 чети, дворов нет (Сироткин С.В. С. 371). 

05.01.1641 г. продал Ивану Петровичу Мусоргскому выслуженную вотчину: пустоши 
Слобода Федорова, Малинники и Дорошково в Закоторском стане Ярославского у., 
принадлежавшие ему в 1626–1629 гг. (Записные вотчинные книги. С. 672, 1043). 

Владел вотчинами в селе Покровском около Подольска, которое наследовал его сын, и в 
селе Введенском Дмитровского у. (Ikonnikov N.F. P. 388). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 388. 
 
45/18. Михаил Федорович. 
Существование вызывает сомнения. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Ikonnikov N.F. P. 388–389. 
 

71 Архимандрит Леонид датирует грамоту 1615 г. (Леонид. С. 17). 
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46/18. Максим Федорович. 
Умер в 1652/1653 г. (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 375). 
В 1614 г. ездил сеунщиком из Дорогобужа от стольника В.П. Шереметева с отписками к 

царю в Москву (РБС. С. 581); в 1624/1625, 1625/1626 гг. – дворянин московский (Голицын Н.Н. С. 
241); около 1624/1625 г. и до 1627/1628 г.72 – воевода в Козмодемьянске (Барсуков А.П. С. 128; 
Голицын Н.Н. С. 241); в 1627 г. – дворянин московский (Боярская книга 1627 г. С. 98); в 1628/1629 
г., 1630/1631–1632/1633 гг. – дворянин московский (Голицын Н.Н. С. 241); 18.07.1633–12.01.1634 
гг. – воевода в Устюге Великом (Барсуков А.П. С. 302); в 1636/1637 г. – дворянин московский 
(Голицын Н.Н. С. 241); в 1639 г. – дворянин московский (Боярская книга 1639 г. С. 96); 
18.12.1644–18.03.1646 гг.73 – воевода в Верхотурье (Барсуков А.П. С. 56); в 1647/1648 г. – 
дворянин московский, в том же году в боярском списке сделана помета «болен», в 1652/1653 г. 
сделана помета «постригся», зачеркнута (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 375). 

05.02.1626 г. участвовал в свадьбе царя Михаила Федоровича и Евдокии Лукьяновны 
Стрешневой, шел в брачном поезде за санями государыни (Леонид. С. 11); нашел в Невьянской и 
Ирбитской волостях Верхотурского у. медную руду, для ее сыска послал туда сыновей Григория 
(№ 78/46) и Петра (№ 77/46) (РБС. С. 582); в 1646 г. был прислан в Верхотурье из Тобольска 
таможенный голова Андрей Скерин для сыска о злоупотреблениях М.Ф. Стрешнева, но навет на 
него не подтвердился (РБС. С. 582). 

В 1628/1629 г. имел поместный оклад 900 четей (Боярская книга 1639 г. С. 96); в 1631/1632 
г. поместный оклад имел такой же (Сташевский Е.Д. С. 198–199). 

В 1631/1632 г. должен был явиться на службу сам на коне, 2 человека на конях в саадаках, 1 
человек на коне в саадаке с простой лошадью, 2 человека в «кошу» (Сташевский Е.Д. С. 198–199). 

В 1625–1628 гг. владел поместьем в Окологородном стане Мещовского у.: жеребьем сельца 
Ковшников, на суходоле, жеребьем пустоши, что было сельцо Старое, Аннинское тож, на р. 
Нигве, третью пустоши Савиново, Камынинская тож, на р. Нигве, полпустошью, что была деревня 
Клин, на р. Туросне,74 жеребьем деревни Ломтево, полпустошью Спорной на р. Ужите, всего 150 
четей, а в них 2 бобыльских двора (Сироткин С.В. С. 369). 

В 1629 г. получил от государства вотчину Узкое (Богородское) Московского у. (Ikonnikov 
N.F. P. 389). 

В 1631/1632 г. владел поместьем в Мещовском у., а в нем 150 четей, в Козельском у., а в 
нем 30 четей, в Алексинском у., а в нем 20 четей, в Угличском у., а в нем 47 1/2 чети, в Шацком у., 
а в нем 122 чети, всего 4 крестьянских и 3 бобыльских двора, а также 100 четями под Москвой с 1 
двором бобыльским, и вотчинами: выслуженными за осадное сидение при царе Василии 
Ивановиче в Козельском у., а в ней 50 четей, в Алексинском у., а в ней 30 четей, в Одоевском у., а 
в ней 100 четей, всего – 7 крестьянских и 6 бобыльских дворов, да купленной из Поместного 
приказа, из пустошей, 345 четей, сильно запустевших «от татарской войны», всего 999 1/2 чети и 
крестьян и бобыльских дворов – 21 (Сташевский Е.Д. С. 198–199). 

05.09.1634 г. купил у Юрия Гавриловича Чуфаровского вотчину – две трети деревни 
Ивановское с пустошами в Филисовской волости Луховского у., которыми весной 1647 г. 
поступился сыну Якову (№ 76/46) (Записные вотчинные книги. С. 1151). 

Купил у Григория Васильевича Измайлова вотчину в селе Долгово Карачевского у. 
(Кашкин Н.Н. Родословные разведки. Т. 2. СПб., 1913. С. 102). 

О нем см.: Корсакова В.[Д.] // РБС. Т.: Смеловский – Суворина. СПб., 1909. С. 581–582. 
Уп.: Ikonnikov N.F. P. 389. 
 
47/19. Петр Евстафьевич (Остафьевич). 
Упоминается в 1609 г. как происходящий из Можайска (Ikonnikov N.F. P. 389); 16.09.1626–

01.06.1627 гг.75 – воевода в Белёве (Барсуков А.П. С. 31); в 1627 г. – дворянин московский 
(Боярская книга 1627 г. С. 105); в 1629 г. – дворянин московский (РБС. С. 583); в 1631–1633 гг. – 
воевода в Одоеве; в 1636 г. – воевода в Алатыри (Ikonnikov N.F. P. 389). 

72 В «Русском биографическом словаре» указано, что был воеводой в Козьмодемьянске в 1627–1628 гг. (РБС. С. 581). 
73 В «Русском биографическом словаре» указано, что оставался воеводой в Верхотурье ранее 1648 г. (РБС. С. 582). 
74 Так в статье С.В. Сироткина. 
75 В «Русском биографическом словаре» указано, что был воеводой в Белёве ранее 1629 г. (РПБС. С. 583). 
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Будучи белёвским воеводой, собирал детей боярских для государевой службы на Валуйках 
и высылал белёвских детей  боярских и бобриковских казаков в Елец (РБС. С. 583). 

В 1609 г. имел денежный оклад 15 рублей, который был ему сохранен при пересмотре 
(Ikonnikov N.F. P. 389). 

В 1625–1628 гг. владел поместьем в Окологородном стане Мещовского у.: полдеревней 
Ломтево на р. Нигве, жеребьем сельца Кошников, на суходоле, жеребьем пустоши, что было 
сельцо Старое, Аннинское тож, на р. Нигве, третью пустоши Савиново, Камынинская тож, на р. 
Нигве, полпустошью, что была деревня Спорная, на р. Ужите, полпустошью, что была деревня 
Клин, на р. Туреи, всего 262 чети, а в них 1 двор помещичий, 1 двор бобыльский, 1 двор пуст 
(Сироткин С.В. С. 368–369). 

О нем см.: Корсакова В.[Д.] // РБС. Т.: Смеловский – Суворина. СПб., 1909. С. 583. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Ikonnikov N.F. P. 389. 
 
48/19. Федор Евстафьевич (Остафьевич). 
Упоминается в 1609 г. как происходящий из Можайска (Ikonnikov N.F. P. 389); в 1627 г. – 

дворянин московский (Боярская книга 1627 г. С. 105); в 1628/1629 г. – дворянин московский 
(Голицын Н.Н. С. 242). 

В 1620 г. имел денежный оклад 7 рублей (Ikonnikov N.F. P. 389). 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Ikonnikov N.F. P. 389. 
 
49/21. Василий Иванович. 
Умер в 1661 г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412). 
В 1611 г. – стряпчий с платьем (Лихачев Н.П. Боярский список 1611 г. СПб., 1895. С. 13); в 

1614 г. – комнатный стряпчий (РБС. С. 572); в 1616 г. – стряпчий с платьем (Акты Московского 
государства. Т. 1. СПб., 1890. С. 141); в 1618/1619 г. – стряпчий (Голицын Н.Н. С. 240); в 1618 г. – 
комнатный стольник (Правящая элита Русского государства IX – начало XVIII в. С. 326); в 
1621/1622 г. – стольник (Боярская книга 1627 г. С. 26); в 1624/1625, 1625/1626 гг. – стольник 
(Голицын Н.Н. С. 240); в 1626 г. – судья в Серебряной палате (Лукичев М.П. С. 290); в 1626–1629 
гг. – по-видимому, дворецкий царицы Евдокии Лукьяновны (РБС. С. 573); в 1627/1628 гг. – 
стольник (Голицын Н.Н. С. 240); в 1629–1634 гг. – заведовал Приказом золотого дела (РБС. С. 
573); в 1629/1630 г. – стольник (Голицын Н.Н. С. 240); в 1630–1637/1638 гг. – возглавлял Золотую 
и Серебряную палаты (Богоявленский С.К. С. 52); в 1630/1631–1636/1637 гг. – возглавлял 
Оружейную палату (Богоявленский С.К. С. 96); в 1630/1631, 1632/1633 гг. – стольник (Голицын 
Н.Н. С. 240); в 1633 г. – воевода в Чердыни (Ikonnikov N.F. P. 390); в 1633/1634 г. – наместник 
новоторжский (Голицын Н.Н. С. 240); в 1633/1634–1636/1637 гг. – судья Сыскного приказа 
((Богоявленский С.К. С. 192); пожалован из стольников в окольничие 06.01.1634 г. (Белоусов М.Р. 
Т. 2. С. 373); в июле 1634–1637/1638 гг. – судья Новой четверти (Богоявленский С.К. С. 88); с 1634 
г. заведовал Оружейной палатой (РБС. С. 574); в 1634/1635 г.76 – судья в Новой четверти (Лукичев 
М.П. С. 292); в 1634/1635, 1635/1636 гг. – наместник новоторжский; в 1637/1638 г. – воевода 
(Голицын Н.Н. С. 240); в 1637/1638 г. – судья Иконного приказа (Богоявленский С.К. С. 54); 
15.04.1638 г. – воевода в Туле (Разрядная книга 1637/1638 г. С. 22); в 1639/1640, 1643/1644 гг. – 
наместник новоторжский; в 1644/1645 г. – наместник вологодский, посол в Польше (Голицын Н.Н. 
С. 240); в 1645/1646 г. – судья Приказа сбора ратных людей (Богоявленский С.К. С. 156); 
пожалован из окольничих в бояре 28.09.1645 г.77; в 1645/1646 г. указан в боярском списке с 
пометой «в Литве» (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 373); в 1646 г. ездил с посольством в Литву (Ikonnikov 
N.F. P. 396); 15.08.1650 г. был у стола (Дворцовые разряды. Т. 3. СПб., 1852. Стлб. 182); в 1654 г. – 
воевода сторожевого полка в Литовском походе (Леонид. С. 14). 

В 1613 г. подписал грамоту об избрании на царство Михаила Федоровича (Собрание 
государственных грамот и договоров. Т. 1. М., 1813. С. 638); в 1618–1619 г. находился в Москве, 
осажденной поляками (РБС. С. 573); 05.02.1626 г. участвовал в свадьбе царя Михаила Федоровича 
и Евдокии Лукьяновны Стрешневой, был у государыниной свечи (Леонид. С. 11, 14); в феврале 

76 По другим данным, возглавлял этот приказ в 1636 г. (РБС. С. 574). 
77 Архимандрит Леонид ошибочно указывает, что пожалован боярином в 1646 г. (Леонид. С. 14). 
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1633 г. отправлен в Пермь Великую для поиска золотой руды, обнаружил запасы меди около Соли 
Камской (РБС. С. 574); в 1634 г. участвовал в следственной комиссии по делу о неудачной осаде 
Смоленска Шеиным (РБС. С. 574); с 1634 г. исполнял многочисленные дипломатические 
поручения сначала как наместник суздальский, затем как наместник новоторжский (РБС. С. 574); в 
1638 г. находился в Туле по крымским вестям и должен был дозирать устроенные у города 
засечные крепости (РБС. С. 572); в январе 1646 г. в качестве наместника вологодского ездил с 
посольством в Польшу (РБС. С. 575); 28.09.1646 г. участвовал в церемонии венчания на царство 
Алексея Михайловича, держал скипетр (Седов П.В. С. 237); 16.01.1648 г. участвовал в свадьбе 
царя Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Милославской, «строил поезд» (РБС. С. 575); в 
1649 г. подписал Соборное уложение (Соборное уложение 1649 г. Л., 1987. С. 404); в 1653 г. 
находился под Смоленском во время войны с Польшей (РБС. С. 572). 

В январе 1614 г. ему пожалован терлик на соболях, рукавицы на лисьем меху, опушенные 
соболями, сукно и др. (РБС. С. 572); в 1616 г. имел поместный оклад 600 четей и денежный оклад 
30 рублей (Акты Московского государства. Т. 1. СПб., 1890. С. 141); в списке стольников 
1621/1622 г. указан поместный оклад 800 четей, денежный оклад в книге Устюжской чети 
1625/1626 г. указан 70 рублей, а в нынешнем 26.02…78 учинен оклад …79 чети, денег 150 рублей 
(Боярская книга 1627 г. С. 26); в 1626 г. за «осадное сидение» в Москве в 1618 г. получил вотчину 
250 четей (РБС. С. 573); 08.04.1634 г. за открытие медной руды пожалован собольей шубой, 
кубком и 600 четями вотчинной земли в с. Прусино с деревнями Ростовского у., а денежный оклад 
увеличен до 370 рублей (РБС. С. 574; Боярская книга 1639 г. С. 24); в октябре 1645 г. учинен ему 
денежный оклад 500 рублей (Боярская книга 1639 г. С. 24); в 1646/1647 г. имел денежный оклад 
500 рублей (Боярская книга 1658 г. С. 13); за Литовский поход и прочие службы пожалован «шубу 
под атласом золотым на соболях», позолоченный кубок и придачу к денежному окладу (Леонид. 
С. 14).  

В 1627/1628 г. купил у переславских детей боярских Григория Степановича, Тимофея 
Прокофьевича и Федора Владимировича Слотовых их родовую вотчину пустошь (сельцо) 
Дряблово в Пневицком стане Переславского у., в 1629 г. продал ее великой старице инокине 
Марфе Ивановне (Записные вотчинные книги. С. 134–135).  

06.07.1630 г. купил порожнее бывшее поместье боярина князя Ивана Ивановича Голицына, 
Ивана Ивановича Внукова, дьяка Семена Сумарокова, боярина князя Петра Ивановича Буйносова-
Ростовского, 17.11.1630 г. заложил князю Григорию Васильевичу Тюфякину купленную вотчину 
жеребьи села Жданское с пустошами в Жданском стане Московского у. за 1000 рублей до 
06.01.1632 г.; срок выплаты просрочил и весной 1632 г. они были записаны за новым владельцем 
(Записные вотчинные книги. С. 201). 

В 1630/1631 г. купил у боровского сына боярского Дмитрия Даниловича Юрова 
выслуженную вотчину его отца – четверть села Ивановского Козлобродского стана Боровского у. 
(Записные вотчинные книги. С. 190).  

В 1633/1634 г. купил у князя Василия Яншевича Сулешова приданную вотчину – сельцо 
Ильинское с пустошами в Рахове стане Волоцкого у.; послушная грамота выдана 27.05.1635 г. 
(Записные вотчинные книги. С. 623–624). 

02.01.1637 г. купил у стрелецкого головы Ивана Афанасьевича Головленкова родовую 
вотчину деревню (сельцо) Исаевское на р. Колпи с пустошами в Хованском стане и пустошь 
(сельцо) Высокое с пустошами в Рахове стане Волоцкого у. (Записные вотчинные книги. С. 549). 

18.07.1638 г. ему выдана послушная грамота на вотчину вдовы немки Екатерины 
Филипповой жены Фандернисина с детьми – деревню Григорково (Кишкилдеево) Жданского 
стана Московского у., полученную по закладной кабале на 300 рублей сроком от 20.07.1636 г. по 
14.11.1636 г. (Записные вотчинные книги. С. 549–550). 

08.03.1640 г. продал игумену Введенского Толгского ярославского монастыря Андриану 
свою выслуженную вотчину – сельцо Гавшино с деревнями и пустошами Ярославского у. 
(Записные вотчинные книги. С. 518–519). 

78 Так в тексте источника. 
79 Так в тексте источника. 
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03.10.1644 г. за ним записана данная тещей, старицей Ираидой, вотчина его жены сельцо 
Чучково в Подлеском стане Мещерского (Шацкого) у. и данное ему сдаточное поместье его тещи 
(Записные вотчинные книги. С. 1272). 

04.11.1644 г. продал стряпчему Сытного дворца Федору Григорьевичу Алексееву вотчину – 
четверть деревни Константиново (Лычево) с пустошью в Бохове стане Московского у., купленную 
им в 1644/1645 г. у Алены Федоровны Смертковой с детьми (Записные вотчинные книги. С. 781–
782). 

В мае 1645 г. владел вотчиной – селом Карачарово в Почерневе стане Московского у., ранее 
данной ему «на строение»; в мае 1645 г. межевал ее с вотчинами боярина Федора Ивановича 
Шереметева (Записные вотчинные книги. С. 772). 

09.09.1646 г. за ним записана вотчина тещи село Доброе и половина сельца Мамоново с 
деревнями и пустошами Оболенского у. и село Кучки с деревней и пустошами в Серебожском 
стане Переславского у. (Записные вотчинные книги. С. 1265). 

Алексей Никитич Годунов поручил ему продать свою вотчину, село Семеновское, в 
Ипатьевский монастырь с тем, чтобы тот за это в платеж на свои деньги отлил колокол весом 600 
пудов, что и сделано в 1647 г. (Лобанов-Ростовский А.Б. Т. 1. С. 154); см. комментарий к 
биографии его возможной сестры Анны Ивановны Стрешневой. 

В 1651 г. продал князю Юрию Алексеевичу Долгорукову село Зворыкино (Ступишино) 
Московского у. (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 3. С. 29). 

Владел тремя купленными вотчинами: две в Ждановском стане Московского у. (577 и 586 
четвертей) и в Подлеском стане Шацкого у. (село, 300 четвертей, 70 дворов); за осаду 1618 г. 
получил две вотчины в Черемошском стане Ярославского у.: одна – сельцо, деревня, 302 четверти, 
48 дворов, и деревня, другая – 303 четверти, 4 двора (Шватченко О.А. 1990. С. 166). 

Владел вотчинами: в Алексинском у. в Конинском стане селом Богучарово, 5 дворов, а в 
них 24 души мужского пола; в Любуцком стане селом Любуцкое, 23 двора, а в них 77 душ 
мужского пола; в Арзамасском у. в Собакинском стане деревней Бурликово, 116 дворов, а в них 
385 душ мужского пола; в Вологодском у. в Кулинской волости сельцом Мичурино, 23 двора, а в 
них 42 души мужского пола; в Волоцком у. в Рахове стане селом Ильинское, 18 дворов, а в них 55 
душ мужского пола, селом Федоровское, 70 дворов, а в них 225 душ мужского пола; в Московском 
у. в Васильцовском стане сельцом Карачарово, 46 дворов, а в них 118 душ мужского пола, в 
Горетове стане селом Ильинское, 31 двор, а в них 142 души мужского пола, в Кошелеве стане 
селом Назарово, 12 дворов, а в них 38 душ мужского пола, в Почерневе стане селом Соколово, 28 
дворов, а в них 78 душ мужского пола; в Оболенске (стан не указан) селом Доброе, 
38 дворов, а в них 134 души мужского пола; в Ростовском у. в Лахоцком стане селом Пружинино, 
278 дворов, а в них 496 душ мужского пола; в Старицком у. в волости Xолм селом Красный Холм, 
16 дворов, а в них 24 души мужского пола; в Суздальском у. в Опольском стане селом Чернеж, 26 
дворов, а в них 39 душ мужского пола, селом Бородино, 37 дворов, а в них 59 душ мужского пола, 
селом Семеновское, 81 двор, а в них 148 душ мужского пола; в Шацком у. в Подлесском стане 
селом Никольское, 91 двор, а в них 253 души мужского пола; в Ярославском у. в Пажецкой 
волости селом Спасское, 43 двора, а в них 124 души мужского пола (двор скотный – 10 человек), в 
волости Черемисино селом Панфилово, Филисово тож, 110 дворов, а в них 291 душа мужского 
пола, в Городском стане Слободка Васильевская, 21 двор, а в них 50 душ мужского пола 
(Шватченко О.А. 1996. С. 152). 

Владел землями в 14 уездах, среди которых село Телешово Вологодского у., полученное в 
наследство от отца (РБС. С. 572, 575). 

Владел двором в Москве, рядом с Кремлем (на месте нынешней Российской 
государственной библиотеки), который 01.10.1675 г. был пожалован К.П. Нарышкину (Седов П.В. 
С. 245). 

О нем см.: Корсакова В.[Д.] // РБС. Т.: Смеловский – Суворина. СПб., 1909. С. 572–575. 
См. также список лиц и сведений, не вошедших в поколенную роспись. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Леонид. С. 14; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 

389–390. 
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Ж.: а) Ирина Прокофьевна N. (Кобеко Д.Ф. Вопрос 11 // ИРГО. Вып. 2. СПб., 1903. Отд. 4. 
С. 2)80. 

Умерла ранее 18.08.1645 г.81. 
Приезжая боярыня царицы Евдокии Лукьяновны (Кобеко Д.Ф. Вопрос 11 // ИРГО. Вып. 2. 

СПб., 1903. Отд. 4. С. 2).  
05.02.1626 г. участвовала в свадьбе царя Михаила Федоровича и Евдокии Лукьяновны 

Стрешневой, сначала была с ней «в комнате», а при выезде в Вознесенский монастырь – в ее санях 
(РБС. С. 573). 

Упомянута в кормовой (вкладной) книге Псково-Печерского Успенского мужского 
монастыря (Апухтин В.Р. Кормовая книга Псковского Печерского монастыря // ЛИРО. 1914. № 
1/2. С. 37). 

б) Авдотья (Евдокия) Андреевна N. 
Умерла 16.02.1669 г. (Ikonnikov N.F. P. 390); по другим данным, умерла в 1669 г. (Кобеко 

Д.Ф. Вопрос 11 // ИРГО. Вып. 2. СПб., 1903. Отд. 4. С. 2). 
Дочь окольничего (в 1610/1611 г.) сибирского царевича Андрея Кучукомовича, до 

крещения в 1600 г. Абул-Хаира (р. ок. 1575), и его жены Ирины Федоровны, рожденной княжны 
Ноготковой-Оболенской (старицы Ираиды) (Записные вотчинные книги. С. 1265, 1272; Любимов 
С.В. С. 60).  

Приезжая боярыня царицы Евдокии Лукьяновны (Кобеко Д.Ф. Вопрос 11 // ИРГО. Вып. 2. 
СПб., 1903. Отд. 4. С. 2); приезжая боярыня царицы Марии Ильиничны (Забелин И.Е. Домашний 
быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. М., 1872. С. 358). 

Упомянута в 1656/1657 г. (Голицын Н.Н. кн. С. 240) и в 1659 г. (Ikonnikov N.F. P. 390). 
22.11.1627 г. наследовала вотчину отца – сельцо Чучково в Подлеском стане Мещерского 

(Шацкого) у. (Записные вотчинные книги. С. 1272). 
 
50/21. Анна Ивановна. 
В иночестве Александра (Лобанов-Ростовский А.Б. Т. 1. С. 154). 
Похоронена в Ипатьевском монастыре в Костроме (Лобанов-Ростовский А.Б. Т. 1. С. 154). 
С 29.03.1626 г. по 06.07.1631 г. ее даточные люди назначались для встречи разных послов 

(Лобанов-Ростовский А.Б. Т. 1. С. 154). 
Уп.: Ikonnikov N.F. P. 390. Вероятность того, что она была сестрой Василия Ивановича 

Стрешнева связана с тем, что ее сын Алексей Никитич Годунов называл того дядей. Князь А.Б. 
Лобанов-Ростовский не исключал также возможность того, что Василий Иванович Стрешнев был 
женат на сестре Никиты Васильевича Годунова (Лобанов-Ростовский А.Б. Т. 1. С. 154). Однако 
имена жен В.И. Стрешнева известны и ни одна из них не имела отчество Васильевна. Н.Ф. 
Иконников, не имея точных доказательств родства, указывал на вероятность нахождения ее в 
данном месте росписи. 

М.: Никита Васильевич Годунов (Лобанов-Ростовский А.Б. Т. 1. С. 154). 
Умер в 1622 г. (Лобанов-Ростовский А.Б. Т. 1. С. 154). 
Сын Василия Осиповича Годунова и его жены Евфимии, рожденной N. (Лобанов-

Ростовский А.Б. Т. 1. С. 148). 
В 1580 г. на свадьбе царя Ивана Васильевича нес каравай; в 1589–1591 гг. – воевода в 

Белёве; в 1600 г. – окольничий (Лобанов-Ростовский А.Б. Т. 1. С. 153–154). 
Первым браком женат на Мариамии N. 
 
51/24. Иван Филиппович. 
Умер в 1647/1648 г. (Боярская книга 1639 г. С. 97; Белоусов М.Р. Т. 2. С. 374); Н.П. 

Лихачева указывал, что умер в 1648 г. (Лихачев Н.П. С. 219). 
В 1616 г. служил по Мещовску (Ikonnikov N.F. P. 390); около 1624/1625 г. – воевода в 

Ваге82; в 1625/1626, 1626/1627 гг. – дворянин московский (Голицын Н.Н. кн. С. 241); в 1627 г. – 

80 Она находилась в какой-то родственной связи с родом Бутиковых (см.:Кобеко Д.Ф. Вопрос 11 // ИРГО. Вып. 2. 
СПб., 1903. Отд. 4. С. 2). 
81 Дата обосновывается тем, что вторая жена Василия Ивановича была приезжей боярыней царицы Евдокии 
Лукьяновны, умершей 18.08.1645 г., следовательно, его первая жена умерла ранее царицы. 
 29 

                                                 



дворянин московский (Боярская книга 1627 г. С. 105); в октябре 1627–1629/1630 г. – воевода в 
Ваге83 (Барсуков А.П. С. 47)84; в 1639 г. – дворянин московский (Боярская книга 1639 г. С. 97); в 
1643–1645 гг. – воевода в Курске (Барсуков А.П. С. 145)85; в 1645/1646 г. – дворянин московский 
(Белоусов М.Р. Т. 2. С. 374).  

05.02.1626 г. участвовал в свадьбе царя Михаила Федоровича и Евдокии Лукьяновны 
Стрешневой, шел в брачном поезде за санями государыни (Леонид. С. 11); в 1648 г. был на обеде у 
царя Алексея Михайловича (Ikonnikov N.F. P. 390). 

В 1616 г. имел денежный оклад 9 рублей, получил еще 2 рубля в 1617 г. и 2 рубля в 1618 г. 
за службу в Каргополе и Вологде (Ikonnikov N.F. P. 390); 12.09.1646 г. за «курскую службу» 151, 
152 и 153 гг.86 придано ему к старому окладу, к 650 четям, денег «из Чети» к 13 рублям – 32 рубля, 
его поместный оклад стал 800 чети, денег «из Чети» – 45 рублей (Боярская книга 1639 г. С. 97). 

В 1631/1632 г. должен был явиться сам на коне, с 1 человеком на коне с простым конем и 1 
человеком на коне с пищалью (Сташевский Е.Д. С. 196–197). 

В 1628 г. владел вотчиной в Вологде (Ikonnikov N.F. P. 390). 
В 1631/1632 г. владел поместьями в Ярославском и Вологодском уу., а в них 53 чети, 

крестьян нет; «а что бывало в Можайском уезде отца поместье, то им не владею от Тушинского 
разоренья», и вотчинами в тех же уездах, а в них 185 четей, крестьян и бобылей 13 человек 
(Сташевский Е.Д. С. 196–197). 

04.01.1637 г. подал челобитную о записи за ним по просроченной закладной кабале 
вотчины вдовы Анны Аврамовны Мордвиновой с детьми – жеребья в сельце Новоселки с 
пустошами в Замыцкой волости Московского у., заложенной за 150 рублей с 09.05.1636 г. по 
15.08.1636 г. (Записные вотчинные книги. С. 585). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 390. 
См. также список лиц и сведений, не вошедших в поколенную роспись. 
Ж.: Ульяна Ильинична N. 
Приезжая боярыня царицы Евдокии Лукьяновны (Забелин И.Е. Домашний быт русских 

цариц в XVI и XVII столетиях. М., 1872. С. 358). 
Упоминается в 1625/1626 г. (Голицын Н.Н. С. 242). 
05.02.1626 г. участвовала в свадьбе царя Михаила Федоровича и Евдокии Лукьяновны 

Стрешневой (Леонид. С. 11). 
 
52/25. Иван Никитич.  
В 1625/1626 г. владел поместьем – половиной села Горячкино на р. Войне в Ренинском 

стана около Можайска, пустым с 1608/1609 г. (Холмогоров В.И., Холмогоров Г.И. Исторические 
материалы о церквях и селах XVI–XVII вв. // Чтения в Обществе истории и древностей 
российских. 1901. Вып. 1. Отд. 1. С. 96). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Ikonnikov N.F. P. 390. 
 
53//25. Илья Никитич. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Ikonnikov N.F. P. 390. 
 

82 В дельнейшем город Шенкурск Вологодской губернии. 
83 См. предыдущую сноску. 
84 Сведения эти могут относиться также к Ивану Большому Филипповичу Стрешневу (№ 21/11) и Ивану Младшому 
Филипповичу Стрешневу (№ 23/11). 
85 В справочнике князя Н.Н. Голицына приводятся схожие, но, все-таки, иные сведения о воеводстве И.Ф. Стрешнева 
в Курске: в 1642/1643–1644/1645 гг. (Голицын Н.Н. С. 241); 
86 7151, 7152 и 7153 гг. по эре от сотворения мира соответствуют 1642/1643, 1643/1644, 1644/1645 гг. по эре от 
Рождества Христова. 
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IX поколение 
 
54/26. Степан Федорович. 
Умер около 1644 г. (Смирнова Т.Н. Вотчина Булатниково в XVII – начале XVIII в. и ее 

владельцы Стрешневы и Голицыны // Русская усадьба. Вып. 12. М., 2006. С. 375); в росписи Н.Ф. 
Иконникова сообщалось, что похоронен патриархом87 03.02.1708 г., но это явная ошибка 
(Ikonnikov N.F. P. 391, со ссылкой на сведения В.С. Арсеньева). 

В 1638/1639 г. – стольник, воевода (Голицын Н.Н. кн. С. 242); в 1639 г. – стольник 
(Боярская книга 1639 г. С. 33); в 1640 г. – стольник (Ikonnikov N.F. P. 391); в 1642 г. – окольничий 
(Ikonnikov N.F. P. 391, со ссылкой на сведений В.С. Арсеньева).  

В 1628/1629 и 1639 гг. имел поместный оклад 800 четей и денежный оклад 70 рублей 
(Боярская книга 1639 г. С. 33). 

В 1626 г. вместе с дядей Иваном Степановичем Стрешневым (№ 30/13) и отцом (№ 26/13) 
«полюбовно» разделил земли с князем Иваном Петровичем Львовым, тот поступился им жеребьем 
подмосковного села Булатниково, а Стрешневы отдали ему частью села Булатникова, что за р. 
Жеравенкой, с сенными покосами и пустошами Торычево, Ушаково и Черепиха; на его жеребей 
приходилось дворовое помещичье место, на совместный жеребей с отцом – 2 двора крестьянских, 
а в них 5 человек, и 2 двора бобыльских, а в них 5 человек, в совместном жеребье с отцом и дядей 
– дворовое место помещиково и 4 места дворовых крестьянских (Смирнова Т.Н. Вотчина 
Булатниково в XVII – начале XVIII в. и ее владельцы Стрешневы и Голицыны // Русская усадьба. 
Вып. 12. М., 2006. С. 373–374). 

21.04.1636 г. за ним записаны приданные вотчины его жены – село Зобнино и сельцо 
Борщово с деревнями Ивашково, Бережок и Девесилово с пустошами в Чудском стане 
Кашинского у. (Записные вотчинные книги. С. 336). 

Около 1644 г. владел деревней Сороки Козельского у. (Кашкин Н.Н. Родословные разведки. 
Т. 2. СПб., 1913. С. 115). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Леонид. С. 14; Ikonnikov N.F. P. 391. Все данные В.С. 
Арсеньева Н.Ф. Иконников отвергает, указывая, что трудно разделить с другим Степаном 
Федоровичем Стрешневым (№ 33/15). 

См. также список лиц и сведений, не вошедших в поколенную роспись. 
Ж.: (рядная 1626/1627 г.) Авдотья Дмитриевна Пушечникова  (Записные вотчинные книги. 

С. 336). 
Дочь выборного дворянина по Верее (в 1580-е – 1590-е гг.) Дмитрия Юрьевича 

Пушечникова, умер в 1631/1632 г. (Станиславский А.Л. С. 243, 287, 339, 351, 361; Записные 
вотчинные книги. С. 336). 

По рядной за ней дано приданое – село Зобнино и сельцо Борщово с деревнями Ивашково, 
Бережок и Девесилово с пустошами в Чудском стане Кашинского у. (Записные вотчинные книги. 
С. 336). 

 
55/26. Иван Большой Федорович. 
Умер 17.03.1684 г. (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 374). 
Похоронен патриархом Иоакимом 17.03.1684 г. в церкви Воздвижения, что на Арбате, 

бывшем Крестовоздвиженском монастыре, в Москве (Московский некрополь. Т. 3. С. 165). 
В 1634/1635, 1636/1637, 1637/1638 гг. – стольник (Голицын Н.Н. С. 241); в 1639 г. – 

стольник (Боярская книга 1639 г. С. 33); в 1640/1641, 1641/1642 гг. – стольник; в 1643/1644 г. – 
чашник, комнатный стольник (Голицын Н.Н. С. 241); в 1645/1646 г. – стольник (Белоусов М.Р. Т. 
2. С. 374); в 1646/1647 г. – стольник (Голицын Н.Н. С. 241); в 1649/1650 г. – дворянин московский 
(Белоусов М.Р. Т. 2. С. 374); в 1650/1651 г. – дворянин московский (Голицын Н.Н. С. 241); в 
1651/1652 г. указан в боярском списке с пометой «в комнате», т.е. комнатный стольник; в том же 
году – стольник; пожалован из стольников в окольничие 14.03.1654 г.88 (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 

87 Так в тексте росписи Н.Ф. Иконникова, патриарха в 1708 г. в России не было. 
88 В росписи Н.Ф. Иконникова ошибочно указано, что И.Ф. Стрешнев был окольничим с 1674 г. (Ikonnikov N.F. P. 
391); в «Русском биографическом словаре» указана дата 17.03.1654 г. (РБС. С. 576). 
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374); в 1657/1658 г. – судья Челобитного приказа (Богоявленский С.К. С. 220); в 1657–1664 гг.89 – 
судья Монастырского приказа (Богоявленский С.К. С. 85–86); в 1658 г. – окольничий (Боярская 
книга 1658 г. С. 18); в 1659 г. «ведал» Москву в товарищах у боярина И.В. Шереметева (РБС. С. 
576); пожалован в бояре 18.06.1676 г. (Седов П.В. С. 237).  

В 1644 г. за «принос» золотых ширинок царю Михаилу Федоровичу и царевичу Алексею 
Михайловичу получил из государевой мастерской палата 260 рублей (РБС. С. 576); принимал 
подарки разных лиц для царя, царицы, царевичей и царевен (РБС. С. 576). 

В 1646/1647 г. имел денежный оклад с придачей 370 рублей (Боярская книга 1658 г. С. 18); 
в 1676 г. имел денежный оклад 510 рублей (Правящая элита Русского государства IX – начало 
XVIII в. С. 450). 

В 1654 и 1656 гг. участвовал в походах против Польши; в 1664 г. собирал для Вязьмы и 
Дорогобужа с помещиков Нижегородского, Арзамасского и Галицкого уу. деньги вместо хлеба 
(РБС. С. 576); 18.06.1676 г. участвовал в церемонии венчании на царство Федора Алексеевича, нес 
скипетр, а при выходе из Успенского собора – яблоко (державу) (Седов П.В. С. 237–238); в 1676 г. 
сопровождал царя Федора Алексеевича в поездку в Кашин, Троице-Сергиев монастырь, 
Александровскую слободу, Переславль-Залесский и Саввино-Сторожевский монастырь (РБС. С. 
577). 

В 1645 г. владел половиной села Булатниково вместе с отцом и братом Иваном Меньшим 
Федоровичем Стрешневым (№ 56/26), а в нем 11 дворов крестьянских и двор бобыльский, всего 30 
человек, унаследовал вместе с братом часть отца после его смерти в 1647 г.; по полюбовному 
разделу 1650 г. село, в котором было 300 четей с осминой, досталось ему и племяннику Михаилу 
Степановичу Стрешневу (№ 88/54) (Смирнова Т.Н. Вотчина Булатниково в XVII – начале XVIII в. 
и ее владельцы Стрешневы и Голицыны // Русская усадьба. Вып. 12. М., 2006. С. 375). 

18.08.1648 г. Алексей, Никита и Иван Ивановичи Головины дали в приданое за своей 
сестрой ему вотчину – жеребей села Помры в Закудемском стане Нижегородского у., записана за 
ним 09.01.1649 г. (Записные вотчинные книги. С. 1194). 

В 1659 г. владел деревней Большой Камень Сорокино тож в Подгородном стане 
Козельского у. (Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства 
юстиции. Кн. 2. М., 1872. Отд. 2. С. 10–11). 

В 1661 г. Иван Михайлович Колычев, муж его сестры Анны, продал ему за 600 рублей 
принадлежавшую ей часть подмосковной вотчины села Булатниково; в 1678 г. в нем находились 
двор боярский, 11 дворов крестьянских, 3 двора бобыльских, а в них 72 человека, к началу 1680-х 
гг. – 17 «деловых людей», 18 крестьянских дворов, а в них 86 человек, имелась мельница 
(Смирнова Т.Н. Вотчина Булатниково в XVII – начале XVIII в. и ее владельцы Стрешневы и 
Голицыны // Русская усадьба. Вып. 12. М., 2006. С. 375). 

В 1668 г. ему дана грамота на село Можары Рязанского у. (РБС. С. 577). 
В конце 1670-х – начале 1680-х гг. поступился и «здал» своему зятю князю В.В. Голицыну 

владения в Московском, Ярославском, Суздальском, Костромском, Галицком, Ростовском, 
Козельском, Одоевском и Шацком уу., в том числе 14.12.1680 г. поступился подмосковной 
вотчиной Булатниково, ему же продал несколько своих дворов (Смирнова Т.Н. Вотчина 
Булатниково в XVII – начале XVIII в. и ее владельцы Стрешневы и Голицыны // Русская усадьба. 
Вып. 12. М., 2006. С. 376). 

В 1680 г. поступился зятю князю В.В. Голицыну вотчинами селами Никольское и Сулость 
Ростовского у. (Шереметев П.С. гр. О князьях Хованских // ЛИРО. 1908. Вып. 1/2. С. 143). 

Владел вотчинами: в Московском у. в Почерневе стане селом Савинское, 8 дворов, а в них 
58 мужского пола; в Ратуеве стане селом Булатниково, 15 дворов, а в них 77 душ мужского пола; в 
Ростовском у. в Сотемском стане селом Никольское, 28 дворов, а в них 79 душ мужского пола; в 
Якимовском стане селом Сулость, 61 двор, а в них 237 душ мужского пола; в Рязанском у. в 
Старорязанском стане селом Песочня, 111 дворов, а в них 438 душ мужского пола, селом Можары, 
82 двора, а в них 397 душ мужского пола и двор скотный (Шватченко О.А. 1996. С. 152). 

О нем см.: Корсакова В.[Д.] // РБС. Т.: Смеловский – Суворина. СПб., 1909. С. 576–577. 

89 В «Русском биографическом словаре» приводятся иные даты нахождения Ивана Большого Федоровича Стрешнева 
на должности главы Монастырского приказа – с 1658 по 1662 гг. (РБС. С. 576). 
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Его письма зятю князю В.В. Голицыну см.: Письма к князю Василию Васильевичу 
Голицыну // Временник Московского общества истории и древностей российских. Кн. 10. М., 
1851. Отд. 3. С. 29, 34–35, 47–48; Кн. 12. М., 1852. Отд. 3. С. 35–36, 45–46). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Леонид. С. 16; Ikonnikov N.F. P. 391. 
См. также список лиц и сведений, не вошедших в поколенную роспись. 
Ж.: (до 18.08.1648 г.) Анастасия Ивановна Головина (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; 

Записные вотчинные книги. С. 1193–1194)90. 
Родилась 19.11.1628 (?) г. (Московский некрополь. Т. 3. С. 164). 
Умерла 04.12.1698 г., похоронена в Крестовоздвиженском монастыре в Москве; в начале 

ХХ в. разбитая плита с ее могилы находилась в Московском главном архиве Министерства 
иностранных дел (Московский некрополь. Т. 3. С. 164). 

Дочь отставного (с 1651/1652 г.) дворянина московского (с 1645/1646 г.) Ивана Никитича 
Головина (умер в 1661/1662 г.). (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 84). 

Пожертвовала воздух91 и два покрова Георгиевскому монастырю в Мещовске (Леонид. С. 
18). 

В 1690 г. по царскому указу получила село (деревню) Помры в Закудемском стане 
Нижегородского у.; в 1690 г. ей также пожизненно пожалована деревня Савино, конфискованная у 
князя В.В. Голицына (Ikonnikov N.F. P. 391). 

Ее письма зятю князю В.В. Голицыну см.: Письма к князю Василию Васильевичу 
Голицыну // Временник Московского общества истории и древностей российских. Кн. 10. М., 
1851. Отд. 3. С. 31–33, 46, 55–56; Кн. 12. М., 1852. Отд. 3. С. 37). 

 
56/26. Иван Меньшой Федорович. 
Умер не ранее 1662/1663 г. (Голицын Н.Н. С. 241; Ikonnikov N.F. P. 391). 
В 1631 г. – стольник (РБС. С. 577); в 1634/1635, 1636/1637 гг. – стольник (Голицын Н.Н. С. 

241); в 1639 г. – стольник (Боярская книга 1639 г. С. 33); в 1640 г. – стольник (Ikonnikov N.F. P. 
391); в 1642/1643, 1643/1644 гг. – стольник, рында у саадака; в 1643/1644 г. – чашник (Голицын 
Н.Н. С. 241); ранее 1645 г. – комнатный стольник царя Михаила Федоровича (Правящая элита 
Русского государства IX – начало XVIII в. С. 327); в 1645/1646 г. – стольник; в 1649/1650 г. – 
дворянин московский (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 374); в 1650/1651 г. – дворянин московский 
(Голицын Н.Н. С. 241); в 1651/1652 г. указан в боярском списке с пометой «в комнате», т.е. 
комнатный стольник; в том же году – стольник; пожалован из стольников в окольничие 08.09.1655 
г.92 (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 374); в 1658 г. – окольничий (Боярская книга 1658 г. С. 18).  

В 1645 г. был «поднощником» царю и царевичу, получил 389 рублей за принос золотых; в 
1654 г. участвовал в войне с Польшей; послан царем с вестью о взятии Дорогобужа к патриарху 
Никону, царице Марии Ильиничне и царевичу Алексею Алексеевичу (РБС. С. 577); был дядькой 
царевича Ивана Михайловича (1633–1639 гг.) (Ikonnikov N.F. P. 391).  

В 1645 г. владел половиной села Булатниково вместе с отцом и братом Иваном Большим 
(№ 55/26), а в ней 11 дворов крестьянских и двор бобыльский, всего 30 человек; унаследовал 
вместе с братом часть отца после его смерти в 1647 г.; по полюбовному разделу 1650 г. село, 
досталось его брату Ивану Большому и племяннику Михаилу Степановичу Стрешневу (№ 88/54) 
(Смирнова Т.Н. Вотчина Булатниково в XVII – начале XVIII в. и ее владельцы Стрешневы и 
Голицыны // Русская усадьба. Вып. 12. М., 2006. С. 375). 

О нем см.: Корсакова В.[Д.] // РБС. Т.: Смеловский – Суворина. СПб., 1909. С. 577. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Леонид. С. 16; Ikonnikov N.F. P. 391–392. 
См. также список лиц и сведений, не вошедших в поколенную роспись. 
Ж.: а) Матрона N. (Ikonnikov N.F. P. 391). 
Упоминается в 1642 г. (Ikonnikov N.F. P. 391). 

90 В справочнике князя А.Б. Лобанова-Ростовского женой Ивана Большого Федоровича Стрешнева ошибочно названа 
княжна Анастасия Ивановна Троекурова, дочь боярина (в 1620 г.) князя Ивана Федоровича Троекурова (умер 
29.05.1621 г.) и Марии Ивановны, рожденной Жеребцовой (Лобанов-Ростовский А.Б. Т. 2. С. 295). Эту неточность 
повторил за ним Н.Ф. Иконников (Ikonnikov N.F. P. 391). 
91 Воздух – большой четырехугольный кусок ткани, которым покрывают дискос и потир. 
92 В «Русском биографическом словаре ошибочно указано, что окольничий с 1656 г. (РБС. С. 577). 
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б) Анна Никитична Беглецова. 
Дочь письменного головы в Тобольске (в 1623–1625 гг.), дворянина московского (в 

1645/1646 г.) Никиты Наумовича Беглецова (умер в 1647/1648 г.) и его жены Анны, рожденной N. 
(Ikonnikov N.F. P. 391; Записные вотчинные книги. С. 1296; Белоусов М.Р. Т. 2. С. 17). 

В 1647/1648 г. владела селом Спасское на р. Каменке в Вышегородском стане 
Дмитровского у., которую унаследовала от отца (Холомогоров В.И., Холмогоров Г.И. 
Исторические материалы о церквях и селах XVI–XVII вв. // Чтения в Обществе истории и 
древностей российских. 1911. Вып. 3. С. 200). 

 
57/27. Ирина Лукьяновна. 
В 1627–1629 гг. владела вместе с другими вотчиной – селом Егорьевское и сельцом Старое 

с деревнями и пустошами в Чудском стане Кашинского у. (Записные вотчинные книги. С.313). 
17.06.1633 г., по приказу дочери своей, княгини Елены Елизаровны Долгоруковой, дала 

Троицкому Калязину монастырю приданную вотчину дочери – половину села Егорьевское на р. 
Яхроме и деревню Кузнецово с пустошами в Чудском стане Кашинского у. (Записные вотчинные 
книги. С.420) 

Князь П.В. Долгоруков писал: «У новой царицы было три сестры: старшая уже была 
замужем за бедным дворянином Елизаром Чебуковым; из двух других одна, некрасивая 
наружностью и болезненная, была выдана за дворянина Матюшкина из хорошего и богатого дома; 
младшая же, красавица, вышла замуж за знатного русского вельможу князя Воротынского» 
(Записки князя Петра Долгорукова. СПб., 2007. С. 155). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Ikonnikov N.F. P. 392. 
М.: (до 1626 г.) Елизарей Васильевич Чебуков (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Записки князя 

Петра Долгорукова. СПб., 2007. С. 155; Записные вотчинные книги. С.420). 
Умер ранее 17.06.1633 г. (Записные вотчинные книги. С.420). 
 
58/27. Феодосия Лукьяновна. 
Приезжая боярыня царицы Евдокии Лукьяновны (Забелин И.Е. Домашний быт русских 

цариц в XVI и XVII столетиях. М., 1872. С. 358). 
О ней см. в записи об Ирине Лукьяновне Стрешневой (№ 58/27). 
О ней см.: Письмо царицы Евдокии Лукьяновны к ее сестре Федосье Лукьяновне // 

Временник Общества истории и древностей российских. Кн. 1. М., 1849. Отд. 3. С. 15. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Леонид. С. 15–16; Ikonnikov N.F. P. 393. 
М.: Иван Павлович Матюшкин (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412). 
Умер 12.03.1678 г. (Московский некрополь); М.Р. Белоусов указывал, что он умер в марте 

1678 г. (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 237). 
Сын дьяка Приказа большого прихода Павла Ивановича Матюшкина (Лобанов-Ростовский 

А.Б. Т. 1. С. 368). 
25.07.1626–19.01.1627 гг.93 – воевода в Цывильске (Барсуков А.П. С. 312); с 1645/1646 г. – 

дворянин московский; пожалован из дворян московских в думные дворяне 01.01.1654 г. (Белоусов 
М.Р. Т. 2. С. 237); с 12.10.1676 г. – окольничий (Лобанов-Ростовский А.Б. Т. 1. С. 368). 

В 1631 г. владел заложенной ему Михаилом Никифоровичем Мертваго вотчиной – 
жеребьем деревни Новый Усад в Унженском стане Муромского у. (Записные вотчинные книги. С. 
1331); 07.07.1647 г. заложил Роману Федоровичу Боборыкину вотчину – сельцо Ивановское 
(Кашино) в Горетове стане Московского у. за 1500 рублей с 07.07.1647 г. по 01.09.1647 г. 
(Записные вотчинные книги. С. 1198). 

 

93 В росписи Н.Ф. Иконникова указывалась иная дата воеводства И.П. Матюшкина в Цывильске – 1625 г. (Ikonnikov 
N.F. P. 393). 
 34 

                                                 



59/27. Евдокия Лукьяновна. 
Родилась около 1608 г. (Лобашкова Т.А. Династия Романовых: биобиблиографический 

указатель. М., 2007. С. 39). 
Умерла 18.08.1645 г., в понедельник, похоронена 19.08.1645 г. в Вознесенском девичьем 

монастыре в Москве (Московский некрополь. Т. 1. С. 420–421). Князь П.В. Долгоруков ошибочно 
указывал, что умерла 18.09.1645 г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412). 

Существует версия, что выросла сиротой в доме одного из родственников (Леонид. С. 11). 
О ней см.: Письмо царицы Евдокии Лукьяновны к ее сестре Федосье Лукьяновне // 

Временник Общества истории и древностей российских. Кн. 1. М., 1849. Отд. 3. С. 15; Письмо 
царицы Евдокии Лукьяновны к новгородскому иерею Максиму // Чтения в Обществе истории и 
древностей российских. 1862. Кн. 4. Отд. 3. С. 50; Петров П.Н. Второе бракосочетание царя 
Михаила Федоровича (5 февраля 1626 г.) // Петров П.Н. Для немногих. Ч. 1. СПб., 1871. С. 14–29; 
О свадьбе царя и великого князя Михаила Федоровича (1626 г.) // Древняя российская 
вивлиофика. Т. 4. Ч. 7. С. 71–90; Васильев А. Торжество при бракосочетании государя Михаила 
Федоровича с государыней Евдокией Лукьяновной 5-го февраля 1626 г. Казань, 1913; Катина Т.Д. 
Образ Е.Л. Стрешневой сквозь глубину столетий // У истоков российской государственности (Роль 
женщин в истории династии Романовых): исследования, материалы. СПб., 2009. С. 70–80. 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Леонид. С. 10–11; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 
393. 

М.: (с 05.02.1626 г., венчание в Успенском соборе Московского Кремля) Михаил 
Федорович. 

Родился 12.07.1596 г. (Преображенский А.А., Демидова Н.Ф., Морозова Л.Е. Первые 
Романовы на российском престоле. М., 1999). 

Умер в ночь на 13.07.1645 г. в Москве, похоронен в Архангельском соборе Московского 
Кремля (Преображенский А.А., Демидова Н.Ф., Морозова Л.Е. Первые Романовы на российском 
престоле. М., 1999). 

Сын боярина Федора Никитича Романова и его жены Марфы Ивановны, рожденной 
Шестовой (Преображенский А.А., Демидова Н.Ф., Морозова Л.Е. Первые Романовы на 
российском престоле. М., 1999). 

В царствование Бориса Годунова вместе с другими Романовыми подвергся опале, был 
сослан, с 1601 г. жил при тетке княгине Марфе Николаевне Черкасской, в 1605–1608 гг. – с 
матерью и отцом, затем с матерью в Москве, откуда, освобожденный из польского плена в ноябре 
1612 г., переехал в Кострому; избран на царство 21.02.1613 г.; венчался на царство 11.07.1613 г. 
(Преображенский А.А., Демидова Н.Ф., Морозова Л.Е. Первые Романовы на российском престоле. 
М., 1999). 

Первым браком (с 19.09.1624 г.) женат на княжне Марии Владимировне Долгорукой 
(умерла 06.01.1625 г.) (Преображенский А.А., Демидова Н.Ф., Морозова Л.Е. Первые Романовы на 
российском престоле. М., 1999). 

 
60/27. Семен Лукьянович. 
Родился в 1616 г. (Ikonnikov N.F. P. 392). 
Умер 03.07.1666 г. (Ikonnikov N.F. P. 392); в росписи князя П.В. Долгорукова указано, что 

умер в 1666 г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Белоусов М.Р. Т. 2. С. 375). 
С 1626 г. – стольник царицы Евдокии Лукьяновны (Ikonnikov N.F. P. 392); в 1630/1631, 

1634/1635, 1636/1637 гг. – стольник (Голицын Н.Н. С. 242); в 1639 г. – стольник (Боярская книга 
1639 г. С. 25, 31); в 1643/1644 г. – чашник; в 1644/1645 г. – комнатный стольник (Голицын Н.Н. С. 
242; Правящая элита Русского государства IX – начало XVIII в. С. 326); пожалован в кравчие с 
путем 28.09.1645 г. (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 375)94; в 06.06.1647 г. отставлен из кравчих с путем 
(РБС. С. 585)95; с 03.01.1646 г. – воевода в Мценске (РБС. С. 585); с 15.03.1647 г. – судья Приказа 
сбора ратных людей (Богоявленский С.К. С. 156); в августе 1648 г. – воевода в Вологде (Записные 

94 В литературе указывалась также иная дата пожалования С.Л. Стрешнева из стольников в кравчие «с путем» – 
сентябрь 1639 г. (Лукичев М.П. С. 65).  
95 В литературе указывалось также, что С.Л. Стрешнев переведен кравчим в 1645/1646 г. и вскоре отставлен (Лукичев 
М.П. С. 65). 
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вотчинные книги. С. 1125); в 1649/1650 г. – дворянин московский; пожалован из дворян 
московских в окольничие 30.03.1651 г. (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 375); в 1654/1655 г. – воевода 
(Голицын Н.Н. С. 242); пожалован из окольничих в бояре 11.03.1655 г. (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 
375); в 1655/1656 г. – наместник нижегородский (Голицын Н.Н. С. 242); 01.03.1656 – 1665/1666 гг. 
– судья Устюжской четверти (Богоявленский С.К. С. 200); в 1656/1657–1665/1666 гг. – судья 
Литовского приказа (Богоявленский С.К. С. 83–84). 

По извету в волшебстве был в опале с 1647 г., сослан в Вологду и разжалован в дворяне, 
возвращен в Москву в 1649 г., прощен 30.03.1651 г. (РБС. С. 585).  

Часто сопровождал царя на богомолья и на торжественных выходах; 02.06.1652 г. послан в 
Москву для прекращения пожара (РБС. С. 585); в 1653–1655 гг. участвовал в войне с Польшей, 
находился в Пскове, в 1654 г. взял города Дисну, Друге, Озерищо и Усвят (РБС. С. 585–586); в 
1656 г. участвовал в походе против шведов в Ливонию, взял Куконос; активно участвовал в деле 
патриарха Никона, один из его противников, Никон наложил на него церковное проклятие, затем 
был прощен; знаток церковной книжности (РБС. С. 587). 

Пожертвовал евангелие Георгиевскому монастырю в Мещовске (Леонид. С. 18). 
В 1645 г. бывший вторым у стола В.В. Бутурлин бил челом на первого у стола С.Л. 

Стрешнева (Эскин Ю.М. С. 182). 
В стольниках и кравчих с путем поместным окладом и деньгами не верстан (Боярская книга 

1639 г. С. 25); в 1646/1647 г. имел денежный оклад с придачей 560 рублей (Боярская книга 1658 г. 
С. 15); 17.08.1656 г. за взятие Куконоса пожалован шубой, серебряным кубком, 80 соболями и 100 
рублями (РБС. С. 587). 

В 1645 г. ему дан в пользование город Гороховец (РБС. С. 585). 
10.11.1649 г. продал боярину Борису Ивановичу Морозову вотчину – деревню Веледниково 

с пустошами на р. Истре в Горетове стане Московского у. (Записные вотчинные книги. С. 1240). 
Владел землями в Московском у. и в Москве (Ikonnikov N.F. P. 392). 
Владел 2 дворами в Московском Кремле (РБС. С. 587–588). 
После смерти его земли отошли в Приказ тайных дел (Седов П.В. С. 159). 
Публикацию его синодика см.: Пушкин Б.С. Новый генеалогический источник. Синодик 

Воздвиженского монастыря в Москве // ЛИРО. 1915. Вып. 1/4. С. 251. 
О нем см.: Корсакова В.[Д.] // РБС. Т.: Смеловский – Суворина. СПб., 1909. С. 584–588; 

Варенцова Л.Ю. Лукьян Степанович Стрешнев – владелец городецких земель в первой половине 
XVII в. // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2004. 
№ 4. С. 69–74; Она же. Боярин Семен Лукьянович Стрешнев // Российский исторический журнал. 
2005. № 2. С. 3–12; Она же. Слово о боярине Л.С. Стрешневе – владельце Городецкой волости 
Балахнинского уезда в первой половине XVII в. // Рождественский сборник. Вып. 13. Б.м., 2006. С. 
12–17. 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Леонид. С. 15; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 
392. 

Ж.: (с 21.05.1637 г.; Ikonnikov N.F. P. 392) княжна Мария Алексеевна Лыкова (Долгоруков 
П.В. Ч. 4. С. 412; Лобанов-Ростовский А.Б. Т. 1. С. 339).  

Умерла около 1673 г. (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 2. С. 491–492). 
Дочь стольника (в 1616 г.), воеводы в Ярославле (в 1635 г.), Рыльске (с 15.11.1639 г.), 

Пскове (в 1644–1647 гг.), в 1647/1648 г. – дворянина московского, отставленного от службы в 
1652/1653 г. князя Алексея Федоровича Лыкова (умер в 1656 г.)96 и его жены княгини Мавры, 
рожденной Колтовской (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 2. С. 483–484; Лобанов-Ростовский А.Б. Т. 1. С. 338; 
Белоусов М.Р. Т. 1. С. 258). 

В 1667–1673 гг. после мужа владела селом Родинки в Кушелеве стане Московского у., 
которое в 1674 г. перешло ее племяннице Прасковье Алексеевне Нарышкиной (Власьев Г.А. Т. 1. 
Ч. 2. С. 491–492). 

96 В справочнике М.Р. Белоусова приводится иная дата смерти князя А.Ф. Лыкова – 1654/1655 г. (Белоусов М.Р. Т. 1. 
С. 258). 
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Владела поместьем – сельцом Житное и третью пустоши Комарской в Окологородном 
стане Мещовского у., которое в 1674 г. перешло к Тихону Никитичу Стрешневу (№ 94/66) 
(Абакулов В.И. С. 26). 

 
61/27. Мария Лукьяновна. 
О ней см. в записи об Ирине Лукьяновне Стрешневой (№ 58/27). 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Ikonnikov N.F. P. 393. 
М.: князь Алексей Иванович Воротынский (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 1. С. 58). В росписи князя 

П.В. Долгорукова ошибочно указано, что мужем был князь Иван Алексеевич Воротынский 
(Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412). 

Родился в апреле 1610 г. (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 1. С. 58). 
Умер 19.06.1642 г. в Туле (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 1. С. 58); в росписи князя А.Б. Лобанова-

Ростовского указано, что умер 20.06.1642 г. (Лобанов-Ростовский А.Б. Т. 1. С. 119). 
Сын боярина, воеводы, наместника казанского (1615 г.) князя Ивана Михайловича 

Воротынского (умер 08.01.1627 г.) и его жены княгини Марии Петровны, рожденной княжны 
Буйносовой-Ростовской (умерла 03.05.1628 г.) (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 1. С. 57–58). 

В 1625 г. – стольник при отпуске персидского посла Русам-Бека, состоял в свите государя; 
в 1627–1640 гг. – стольник, нес дворцовые службы; 08.05.1642 г. – стольник, указано идти 
старшим воеводой в Тулу для защиты от крымских и ногайских людей (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 1. С. 
58). 

В 1624 г. владел отцовской вотчиной в селе Ивановское Звенигородского у., 315 четвертей 
(Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 1. С. 58); в 1629/1630 г. продал Борису Михайловичу Бибикову заложенную 
его отцу и ему вотчину – деревню Потапово с пустошами Рузского у. (Записные вотчинные книги. 
С. 227); в 1638 г. имел двор в Москве на Никольской улице (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 1. С. 58); 
01.06.1639 г. купил у Василия Даниловича Золотарева вотчину – пустошь Гаврилково в Горетове 
стане Московского у. (Записные вотчинные книги. С. 283); 03.05.1641 г. купил у Романа 
Федоровича Боборыкина вотчину – половину сельца Курицыно (Куркино) с пустошами в Горетове 
стане Московского у. (Записные вотчинные книги. С. 227, 597). 

Вторым браком женат на Марфе Ивановне Романовой, дочери боярина Ивана Каши 
Никитича Романова (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 1. С. 58). 

 
62/28. Иван Игнатьевич. 
В 1626–1627/1628 гг. – воевода в Одоеве (Барсуков А.П. С. 187)97; в 1627 г. – дворянин 

московский (Боярская книга 1627 г. С. 105).  
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Ikonnikov N.F. P. 393. 
 
63/28. Григорий Игнатьевич. 
Умер между 10.05.1647 г. и 10.05.1648 г. (Записные вотчинные книги. С. 1096). 
Служил в жильцах (Боярская книга 1627 г. С. 40); в 1621 г. – патриарший стольник 

(Ikonnikov N.F. P. 393); в 1627 г. – стольник (Боярская книга 1627 г. С. 40); в 1627–1629 гг. – 
стольник (Записные вотчинные книги. С. 1096); в 1637/1638 г. – воевода в Кокшайске 
(«Кокшажском») (Разрядная книга 1637/1638 г. С. 123); в 1638/1639 г. – стольник (Голицын Н.Н. 
С. 240); в 1639 г. – стольник (Боярская книга 1639 г. С. 43); в 1645/1646 г. – дворянин московский 
(Белоусов М.Р. Т. 2. С. 374). 

Во время службы в жильцах имел поместный оклад 400 четей, денежный оклад, «ис Чети», 
10 рублей; 09.09.1627 г. учинен ему поместный оклад «с прежним» 500 четей, денежный оклад 25 
рублей (Боярская книга 1627 г. С. 40); в 1628/1629 г. имел поместный оклад 500 четей, денежный 
оклад 25 рублей (Боярская книга 1639 г. С. 43). 

В 1625–1628 гг. владел поместьем в Окологородском стане Мещовского у.: старым 
поместьем отца в селе Петрушинском на р. Нигве и на р. Недвежке, полпустошью, что было 
сельцо Овсяки, на р. Тече, пустым жеребьем в селе Урвани, всего 160 четей, а в них 1 бобыльский 

97 В литературе указывались также другие даты воеводства И.И. Стрешнева в Одоеве – 1625/1626 г. (Голицын Н.Н. С. 
241) или ранее 1628 г. (Ikonnikov N.F. P. 393). 
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двор, 1 крестьянский двор, 1 место крестьянское дворовое и помещичий двор (Леонид. С. 17; 
Сироткин С.В. С. 368). 

В 1646 г. владел вотчиной в селе Петрушинском и деревне Митинской в Окологородском 
стане Мещовского у., а в них 3 крестьянских и 2 бобыльских двора (Сироткин С.В. С. 368). 

Наследовал от дяди, Сергея Степановича Стрешнева (№ 29/13), его выслуженную вотчину 
– деревню Галкино (Шигорево) в Подгородном стане Калужского у.; в мае 1647 г. заложил своему 
племяннику Богдану Ивановичу Стрешневу (№ 91/62) вотчины: деревню Галкино (Шигорево) и 
половину деревни Галкино (Теренино) в Подгородном стане Калужского у. за 200 рублей сроком 
от 10.05.1647 г. до 10.05.1648 г. (Записные вотчинные книги. С. 1095–1096). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 412; Леонид. С. 17; Ikonnikov N.F. P. 393. 
 
64/30. Василий Иванович. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 393. 
 
65/32. Автамон Алексеевич. 
Служил «з городом» по Мещовску (Боярская книга 1627 г. С. 40); в 1621 г. – стольник 

(Ikonnikov N.F. P. 393); в 1627 г. – стольник (Боярская книга 1627 г. С. 40). 
Во время службы по Мещовску имел поместный оклад 350 четей, денежный оклад 10 

рублей; 09.09.1627 г. учинен ему поместный оклад «с прежним» 500 четей и денежный оклад 25 
рублей (Боярская книга 1627 г. С. 40). 

В 1625–1628 гг. владел поместьем в Окологородном стане Мещовского у.: сельцом Старая 
Слобода, Изборово тож, на суходоле, всего 100 четей, а в нем 1 двор помещичий (Сироткин С.В. 
С. 371). 

Уп.: Ikonnikov N.F. P. 393. Н.Ф. Иконников указывал, что помещает его в данное место 
поколенной росписи предположительно. 

 
66/38. Никита (Нехорошего) Константинович. 
Родился около 1614 г. (Московский некрополь. Т. 3. С. 165). 
Умер «против» 06.12.1702 г., во 2 часу ночи, 88 лет, похоронен в Крестовоздвиженском 

монастыре в Москве; в начале ХХ в. плита находилась в Московском главном архиве 
Министерства иностранных дел (Московский некрополь. Т. 3. С. 165). 

В 1638/1639 г. – стольник (Голицын Н.Н. С. 242); в 1639 г. – стольник (Боярская книга 1639 
г. С. 52); в январе 1645–01.01.1647 гг. – стольник, воевода в Ефремове (Барсуков А.П. С. 94); в 
1647/1648 г. – стольник; пожалован из стольников в дворяне московские 17.03.1650 г. (Белоусов 
М.Р. Т. 2. С. 375); в 1651/1652 г. – дворянин московский (Голицын Н.Н. С. 242); в 1651/1655 гг. 
указан в боярском списке с пометой «в Чебоксарех» (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 375); в 1655/1656 г. – 
воевода (Голицын Н.Н. кн. С. 242); в 1658 г. – дворянин московский (Боярская книга 1658 г. С. 
157); в 1660/1661, 1662/1663, 1663/1664 гг. указан в боярских списках с пометой «на Вологде» 
(Белоусов М.Р. Т. 2. С. 375); 01.01.1661 – май 1663 гг. – воевода в Вологде (Барсуков А.П. С. 63); в 
1667/1668 г. указан в боярском списке с пометой «з[а государынею]» (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 375); 
в 1678/1679 г. – дворянин московский, окольничий (Голицын Н.Н. С. 242); пожалован в 
окольничие 12.06.1679 г. (Седов П.В. С. 333)98; пожалован в бояре в 1682 г. (РБС. С. 582); 
25.01.1683–18.02.1685 гг. – воевода на Двине (Барсуков А.П. С. 83).  

В 1655 г. послан к Борисову для освобождения пленных (Описание документов и бумаг, 
хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. Кн. 18. М., 1913. С. 372); 22.01.1671 г. 
участвовал в свадьбе царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной 
(Ikonnikov N.F. P. 393); в 1682 г. подписал соборное деяние об уничтожении местничества (РБС. С. 
582); в 1680-е гг., будучи воеводой на Двине, поставлял материалы для строительства 
Преображенской Пертаминской пустыни в Архангельске и принимал меры для того, чтобы 
иностранные купцы в Архангельске не имели обид и притеснений при сборе оброка (РБС. С. 582); 

98 В росписи Н.Ф. Иконникова указано, что Н.К. Стрешнев был окольничим с 1679 г. (Ikonnikov N.F. P. 393), а М.П. 
Лукичев относил пожалование этим чином к 12.06.1689 г. (Лукичев М.П. С. 45). 
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в 1694 г. участвовал в кумпанстве для построения судов (Леонид. С. 16); в 1698 г. был в Воронеже, 
прикомандирован для строительства кораблей (Ikonnikov N.F. P. 394).  

Пожертвовал оклад ризы Георгиевскому монастырю в Мещовске (Леонид. С. 18). 
В 1639 г. имел поместный оклад 500 четей и денежный оклад, «из Чети», 20 рублей 

(Боярская книга 1639 г. С. 52); в 1686 г. окладом не верстан (Правящая элита Русского государства 
IX – начало XVIII в. С. 449). 

В 1625–1628 гг. вместе с матерью и братом Акинфием (№ 67/38) владел отцовским 
поместьем, написанным «в вотчине», в Окологородском стане Мещовского у.: селом Меснич на р. 
Крапивенке, пустошью Кора[…]я, пустошью Новоселки, на суходоле, всего 163 чети, а в нем 1 
крестьянский двор, 1 бобыльский двор, 2 места крестьянских дворов (Сироткин С.В. С. 370). 

В 1646 г. владел вотчиной в селе Меснич, а в нем 2 крестьянских двора, 1 бобыльский двор, 
1 двор задворного человека, всего 12 человек мужского пола (Сироткин С.В. С. 370). 

О нем см.: Корсакова В.[Д.] // РБС. Т.: Смеловский – Суворина. СПб., 1909. С. 582–583. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Леонид. С. 16; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 

393–394. 
Ж.: Ирина Григорьевна N. 
Родилась около 1623 г. (Московский некрополь. Т. 3. С. 164). 
Умерла 17.06.1695 г., в понедельник, в 12 часу дня, 72 лет, похоронена патриархом 

Адрианом 18.06.1695 г. в церкви Воздвижения, что на Арбате, в Москве (бывший 
Крестовоздвиженский монастырь); в начале ХХ в. плита находилась в Московском главном 
архиве Министерства иностранных дел (Московский некрополь. Т. 3. С. 164). 

 
67/38. Акинфий Константинович. 
В 1625–1628 гг. вместе с матерью и братом Никитой (№ 66/38) владел отцовским 

поместьем, написанным «в вотчине», в Окологородском стане Мещовского у.: селом Меснич на р. 
Крапивенке, пустошью Кора[…]я, пустошью Новоселки на суходоле, всего 163 чети, а в нем 1 
крестьянский двор, 1 бобыльский двор, 2 места крестьянских дворов (Сироткин С.В. С. 370). 

 
68/39. Федор Леонтьевич. 
В 1629 г. – патриарший стольник; в 1629 г. – стольник (Ikonnikov N.F. P. 394); в 1638/1639 г. 

– стольник (Голицын Н.Н. С. 243); в 1639 г. – стольник (Боярская книга 1639 г. С. 45); в 1645/1646, 
1647/1648 гг. – дворянин московский (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 376).  

Был в опале, сидел в тюрьме, затем вернулся в Москву (Ikonnikov N.F. P. 394). 
В 1639 г. имел поместный оклад 450 четей и денежный оклад 20 рублей (Боярская книга 

1639 г. С. 45). 
Владел (ранее 1642 г.) сельцом Мансурово в Сурожском стане Московского у., которое 

променял стрелецкому голове Петру Михайловичу Лаврову (Записные вотчинные книги. С. 1201). 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 394. 
 
69/40. Афанасий Яковлевич99. 
Умер в 1658/1659 г. (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 373). 
В 1636, 1640 гг. – стольник царицы Евдокии Лукьяновны (Ikonnikov N.F. P. 394); из 

стольников царицы Евдокии Лукьяновны пожалован в стольники у государя 12.04.1642 г. 
(Боярская книга 1639 г. С. 63, 67); в 1645/1646 г. – стольник; в 1651–1655 гг. указан в боярском 
списке с пометой «в Новгород» (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 373); в 1651/1652 г. – стольник (Голицын 
Н.Н. С. 240); в 1658 г. – стольник (Боярская книга 1658 г. С. 40).  

29.04.1642 г. учинен ему поместный оклад вновь 500 четей и денежный оклад 20 рублей 
(Боярская книга 1639 г. С. 63). 

Владел деревней Лукино Можайского у. (Ikonnikov N.F. P. 394). 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 394. 
 

99 В справочнике князя Н.Н. Голицына показан сыном Якова Афанасьевича Меньшого Стрешнева (№ 42/17). 
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70/44. Родион Матвеевич. 
Родился в 1628 г. (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 375). 
Умер 10.07.1687 г.; похоронен в Чудовом монастыре в Москве (Московский некрополь. Т. 

3. С. 165); архимандрит Леонид ошибочно сообщал, что Р.М. Стрешнев похоронен 02.04.1687 г. 
(Леонид. С. 16). 

В 1634 г. – стольник (РБС. С. 583); в 1639 г. – стольник (Боярская книга 1639 г. С. 51); в 
1645/1646 г. – стольник; в 1647/1648 г. – стольник, спальник; в 1649/1650–1651/1652 гг. – 
комнатный стольник; в 1652/1653, 1653/1654 гг. – стольник; в 1654/1655, 1655/1656 гг. – голова 
(Голицын Н.Н. кн. С. 242); пожалован из стольников в окольничие 06.12.1656 г. (Белоусов М.Р. Т. 
2. С. 375); 08.03.1657–17.03.1663 гг. – судья Приказа большого прихода (Богоявленский С.К. С. 
34); с 03.09.1659–1661/1662 гг. – судья Владимирской и Галицкой четвертей (Богоявленский С.К. 
С. 38, 42); 17.12.1662 – 22.09.1679 гг. – судья Сибирского приказа (Богоявленский С.К. С. 160–
161); пожалован из окольничих в бояре 18.06.1676 г. (Лукичев М.П. С. 73); в 1663–1680 гг. – (РБС. 
С. 583); с 1678 г. заведовал финансами России (Седов П.В. С. 32, 33, 306). 

В 1636 г. сопровождал в Новгород посла Холстейна, или Ф. Крузе и Бригманна, что описал 
А. Олеарий (РБС. С. 583; Ikonnikov N.F. P. 394); в 1645 г. состоял в посольстве в Польшу; 
16.01.1648 г. участвовал в свадьбе царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской 
(РБС. С. 583); в 1653 г. участвовал в успешных переговорах с Богданом Хмельницким о 
присоединении Украины (Ikonnikov N.F. P. 394); ездил к Богдану Хмельницкому для объявления, 
что царь «принимает его под свою высокую рувасилий василку» (РБС. С. 583); участвовал в деле 
патриарха Никона (Седов П.В. С. 64); в 1662 г. оказывал денежную помощь сосланному 
протопопу Аввакуму, послал ему 10 рублей (РБС. С. 584); в 1675 г. – дядька царевича Федора 
Алексеевича (Правящая элита Русского государства IX – начало XVIII в. С. 424); 18.06.1676 г. 
участвовал в церемонии венчания на царство Федора Алексеевича, нес венец (Седов П.В. С. 237); 
в 1676 г. ему поручена раздача пустых земель в Донковском у. (Правящая элита Русского 
государства IX – начало XVIII в. С. 445; Седов П.В. С. 231–232); в 1679–1685 гг. – дядька царевича 
Петра Алексеевича (Правящая элита Русского государства IX – начало XVIII в. С. 411; Седов П.В. 
С. 308); 15.02.1682 г. участвовал в свадьбе царя Федора Алексеевича и Марфы Михайловны 
Апраксиной (Седов П.В. С. 387); 25.06.1682 г. участвовал в церемонии венчания на царство Петра 
и Иоанна Алексеевичей (РБС. С. 584); сопровождал царя на богомолье (Ikonnikov N.F. P. 394). 

30.12.1645 г. учинен ему поместный оклад 600 четей и денежный оклад 40 рублей 
(Боярская книга 1639 г. С. 51); поверстан денежным окладом в марте 1686 г. (Лукичев М.П. С. 73). 

03.05.1645 г. купил у Дмитрия и Якова Михайловичей Толочановых вотчину – пустошь 
Морозово в округе села Старое Введенское Московского у. (Записные вотчинные книги. С. 1180). 

28.12.1646 г. записаны за ним полученные в качестве приданого вотчины село (деревня) 
Новое Введенское (Селиваново) с деревнями, починками, селищами и пустошами в 
Михайловском стане Можайского у., половины села Поймаш и деревни (сельца) Кунино с 
деревнями и пустошами в Кистемском стане Переславского у., половина сельца Щелково с 
деревнями в Матнинском стане Суздальского у., две трети деревни Гравороново с пустошами в 
Раменском стане Дмитровского у. и село Лаптево с деревнями и пустошами в Воздвиженской 
волости Вологодского у. (Записные вотчинные книги. С. 977–978).  

03.01.1647 г. купил у князя Фомы Дмитриевича Мезецкого выслуженную вотчину его 
двоюродного брата – половину сельца Щелково с деревнями в Матнинском стане Суздальского у. 
(Записные вотчинные книги. С. 978–979). 

04.05.1648 г. купил у князя Никиты Михайловича Мезецкого вотчину его брата, боярина 
князя Данилы Ивановича Мезецкого – жеребей села Микулинского в Большом Микулине стане 
Коломенского у. (Записные вотчинные книги. С. 1251). 

28.11.1676 г. выкупил в вотчину 1450 четвертей поместных земель, пожалованных ему в 
Донковском у. (Седов П.В. С. 232). 

03.07.1677 г. велено отказать ему 140 четвертей в Мосальском и Мещовском уу. (Седов 
П.В. С. 232). 

27.07.1677 г. велено отказать ему 200 четвертей «дикого поля» в Ряжском у. (Седов П.В. С. 
232). 
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Владел вотчинами: в Вологодском у. в Водвиженской волости селом Лаптево, а в нем 67 
дворов, 185 душ мужского пола; в Можайском у. в Михайловском стане деревней Селиваново (?), 
а в ней 18 дворов, 21 душа мужского пола; в стане Брагин Холм деревней Красное Холмино, а в 
ней 10 дворов, 15 душ мужского пола, в Поротовском стане селом Введенское, а в нем 18 дворов, 
39 душ мужского пола; в Московском у. в Корзеневе стане селом Введенское, а в нем 14 дворов, 
40 душ мужского пола; в Ярославском у. в Закоторском стане селом Кузьминским, а в нем 12 
дворов, 37 душ мужского пола (Шватченко О.А. 1996. С. 152). 

В 1678 г. получил в наследство села Покровское и Ильинское Московского у. (Ikonnikov 
N.F. P. 394). 

Владел вотчинами: в Боровском у. в Щитовском стане деревней Безобразово, а в ней 29 
дворов, 94 души мужского пола; в Вологодском у. в Сямской волости деревней Чупрово, а в ней 
10 дворов, 33 души мужского пола; в Галичском у. в Каликинской волости деревней Беберино, а в 
ней 18 дворов, 97 душ мужского пола, в Парфеньевской волости сельцом Нечаев Починок, а в нем 
66 дворов, 375 душ мужского пола, двор вотчинников – 6 человек; в Дмитровском у. в Ижевском 
стане сельцом Васильевское, а в нем 3 двора, 15 душ мужского пола, двор вотчинников – 6 
человек, сельцом Акатово, а в нем 17 дворов, 78 душ мужского пола, двор вотчинников – 1 
человек, в Раменском стане деревней Гравороново, а в ней 7 дворов, 31 душа мужского пола; в 
Донковском у. селом Рождественское, «что было городище Старого Донкова», а в нем двор 
вотчинников – 1 человек; в Каширском у. в Растовском стане селом Мокрая Кря, а в нем 64 двора, 
316 душ мужского пола, двор вотчинников – 6 человек; в Коломенском у. в Большом Микулине 
стане селом Микульское, а в нем 18 дворов, 63 души мужского пола; в Мещовском у. в 
Окологородном стане деревней Елинская, Щегново тож, а в ней 38 дворов, 129 душ мужского 
пола; в Московском у. в Воря и Корзеневе стане селом Введенское, а в нем 16 дворов, 76 душ 
мужского пола, двор вотчинников – 4 человека, двор приказчика – 2 человека, в Горетове стане 
селом Ильинское, а в нем 28 дворов, 140 душ мужского пола, селом Покровское, а в нем 10 
дворов, 39 душ мужского пола, мельница, двор мельника, в Замыцкой волости деревней 
Бакланово, а в ней 23 двора, 165 душ мужского пола, в Медвенском стане сельцом Сарыево, а в 
нем 6 дворов, 19 душ мужского пола, в Перемышльской волости селом Покровское, а в нем 33 
двора, 205 душ мужского пола, в Почерневе стане селом Соколово, а в нем 12 дворов, 42 души 
мужского пола, двор вотчинников – 1 человек, двор скотный – 1 человек, мельница и двор 
мельника – 8 человек; в Нижегородском у. в Пурецкой волости деревней Егупово, а в ней 2 двора, 
6 душ мужского пола; в Переяславском у. в Серебожском стане деревней Овчинниково, а в ней 12 
дворов, 43 души мужского пола; в Ростовском у. в Лахоцком стане селом Воскресенское, а в нем 
62 двора, 279 душ мужского пола, двор скотный; в Суздальском у. в стане Матня сельцом 
Новинское, а в нем 200 дворов, 671 душа мужского пола, двор вотчинников – 2 человека, двор 
скотный; в Юрьевском у. в Кузьмине стане 26 дворов, 173 души мужского пола; в Ярославском у. 
в Городском стане селом Полтево, а в нем 124 двора, 460 душ мужского пола, там же – 10 дворов, 
а в них 35 душ мужского пола (Шватченко О.А. 1996. С. 152–153). 

Владел землями в Московском и Галичском уу., вотчинами Ивашево и Ловинское в 
Костромском у. (Ikonnikov N.F. P. 394). 

По отзывам живших в Москве иностранцев, был «гораздо умнее» своего родича Ивана 
Федоровича Большого Стрешнева (№ 55/26) «и часто бывает употребляем государем, который его 
считает неподлежащим человеческим страстям или выше оных, к исследованию трудных и 
запутанных дел и к сбору податей» (цит. по: Седов П.В. С. 64). 

О нем см.: Корсакова В.[Д.] // РБС. Т.: Смеловский – Суворина. СПб., 1909. С. 583–584. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 394. 
См. также список лиц и сведений, не вошедших в поколенную роспись. 
Ж.: а) (рядная 16.08.1646 г.) Мария Семеновна Давыдова (Записные вотчинные книги. С. 

977; Ikonnikov N.F. P. 394); в росписи князя П.В. Долгорукова указано, что женился на Марфе 
Семеновне (без фамилии) (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413). 

Умерла 27.05.1662 г., похоронена в Чудовом монастыре в Москве (Московский некрополь. 
Т. 3. С. 164). 

В 1646 г. в приданое за ней дана ее дедом, князем Никитой Михайловичем Мезецким, 
вотчина – село Ново-Введенское (Введенское), что была деревня Селиваново, на р. Шане, с 
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деревнями Рябиково, Озарово, Зубарево, Холмино, починком Клепиковым, пустошами Атанки, 
Орлец, Юрково, Сергеево и др. Можайского у. (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 2. С. 22). 

б) Мария Ивановна Салтыкова (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413). 
Умерла 02.04.1681 г., похоронена в Чудовом монастыре в Москве (Московский некрополь. 

Т. 3. С. 164); в росписи князя П.В. Долгорукова указано, что умерла в 1681 г. (Долгоруков П.В. Ч. 
4. С. 413). 

Дочь стольника, воеводы в Томске (в 1666–1667 гг.) Ивана Лаврентьевича Салтыкова и его 
жены Дарьи Александровны, рожденной Воейковой (Ельчанинов И.Н. Материалы для генеалогии 
ярославского дворянства. Т. 2. Ярославль, 1913. С. 480). 

 
71/44. Иван Матвеевич. 
В росписи князя П.В. Долгорукова назван боярином (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413), но это 

сведение ошибочно, на что указывал еще Н.Ф. Иконников, не обнаруживший подтверждения чина 
в источниках (Ikonnikov N.F. P. 394). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 394. 
 
72/45. Яков Михайлович. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 395. 
 
73/45. Петр Михайлович. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 395. 
 
74/45. Григорий Михайлович. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 395. 
 
75/45. Иван Михайлович.  
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 395. 
 
76/46. Яков Максимович. 
Отпет патриархом Иоакимом 26.05.1685 г. в Чудовом монастыре в Москве (Московский 

некрополь. Т. 3. С. 165). 
С 1624–1625 гг. – стольник (Сташевский Е.Д. С. 198–199); в 1635, 1640 гг. – стольник 

царицы Евдокии Лукьяновны (Ikonnikov N.F. P. 395); в 1639 г. – стольник царицы Евдокии 
Лукьяновны (Боярская книга 1639 г. С. 63); в 1647/1648–1667/1668 гг. – стольник (Белоусов М.Р. 
Т. 2. С. 376); в 1651–1655 гг. указан в боярском списке с пометой «в Пронску» (Белоусов М.Р. Т. 2. 
С. 376); в 1658 г. – стольник (Боярская книга 1658 г. С. 39); в 1659/1660 г. указан в боярском 
списке с пометой «отп[ущон] в Колской»; в 1660/1662, 1661/1662, 1662/1663, 1663/1664 гг. указан 
в боярских списках с пометой «в Колском» (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 376); 24.07.1664 г. – воевода в 
Кольском остроге (Барсуков А.П. С. 131); в 1668/1669 г. – стольник (Голицын Н.Н. кн. С. 242); в 
1676 г. – стольник (Ikonnikov N.F. P. 395); после 09.09.1677100 – 14.03.1680 гг. – стольник, воевода 
в Олонце (Барсуков А.П. С. 96). 

В 1631/1632 г. служил с поместья отца «в стольниках 7 год» (Сташевский Е.Д. С. 198–199). 
В 1639 г. имел поместный оклад 500 четей и денежный оклад 20 рублей (Боярская книга 

1639 г. С. 63); в 1667 г. имел денежный оклад 20 рублей (Правящая элита Русского государства IX 
– начало XVIII в. С. 453). 

Весной 1647 г. отец подарил ему вотчину – деревню Ивановское с пустошами в 
Филисовской волости Луховского у. (Записные вотчинные кн6иги. С. 1151).   

В феврале 1648 г. получил в приданое за женой вотчину – деревню Ананьино с пустошами 
в Городском стане Звенигородского у. (Записные вотчинные книги. С. 1172–1173). 

В 1666 г. владел селом Узкое (Уское) Московского у. (Описание документов и бумаг, 
хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. Кн. 2. М., 1872. Отд. 3. С. 81). 

100 В «Русском биографическом словаре» указано, что был воеводой в Олонце с 1676 г. (РБС. С. 593). 
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В 1679 г. владел селом Спасское Иваньково тож, а в нем 2 двора пустые, и деревнями 
Ретковцыно, Овинищи, Луково, Очапки, Мироедово в Пажицкой волости Ярославского у., а в них 
1 двор боярский и 48 дворов крестьянских (Ельчанинов И.Н. С. 64). 

Владел вотчинами: в Вяземском у. в Желоховском стане селом Белый Берег, а в нем 25 
дворов, 99 душ мужского пола; в Звенигородском у. в Городском стане сельцом Онашкино, а в 
нем 5 дворов, 18 душ мужского пола; в Московском у. в Сосенском стане селом Уское, а в нем 5 
дворов, 14 душ мужского пола, двор вотчинников – 8 человек; в Одоевском у. в Плашецком стане 
деревней Хмелево, а в ней 9 дворов, 29 душ мужского пола, деревней Головинская, а в ней 2 
двора, 7 душ мужского пола; в Ярославском у. в Закоторском стане деревней Шишрино, а в ней 28 
дворов, 78 душ мужского пола (Шватченко О.А. 1996. С. 153). 

О нем см.: Корсакова В.[Д.] // РБС. Т.: Смеловский – Суворина. СПб., 1909. С. 593–594. 
Уп.: Леонид. С. 16; Ikonnikov N.F. P. 395. 
Ж.: (рядная 06.03.1636 г.) Арина Игнатьевна Махова (Записные вотчинные книги. С. 1172). 
Дочь Игнатия Матвеевича Махова (Записные вотчинные книги. С. 1172). 
В феврале 1648 г. за ней дана в приданое вотчина – деревня Ананьино с пустошами в 

Городском стане Звенигородского у. (Записные вотчинные книги. С. 1172–1173). 
 
77/46. Петр Максимович. 
Присягал в 1645 г. (Ikonnikov N.F. P. 395); в 1647/1648–1651/1655 гг. – стольник (Белоусов 

М.Р. Т. 2. С. 375). 
Уп.: Ikonnikov N.F. P. 395. 
 
78/46. Григорий Максимович. 
Умер ранее 1666 г. (Ikonnikov N.F. P. 395). 
В 1635 г. – стольник царицы Евдокии Лукьяновны (Ikonnikov N.F. P. 395); в 1639 г. – 

стольник царицы Евдокии Лукьяновны (Боярская книга 1639 г. С. 63); в 1640 г. – стольник царицы 
Евдокии Лукьяновны (Ikonnikov N.F. P. 395); в 1647/1648 г. – стольник (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 
374); в 1654/1655 г. – стольник, сеунщик101 (Голицын Н.Н. кн. С 241); в 1655 г. – стольник 
(Ikonnikov N.F. P. 395); в 1658 г. – стольник (Боярская книга 1658 г. С. 39); в 1659/1660 г. – 
стольник, написан в боярском списке с пометой «под началом»; в 1660/1662 г. – стольник, написан 
в боярском списке с пометой «болен»; в 1663/1664 г. – стольник, написан в боярских списках с 
пометами «на службу» и «на службе»; в 1665/1666 г. – стольник (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 374). 

В 1639 г. имел поместный оклад 500 четей и денежный оклад 20 рублей (Боярская книга 
1639 г. С. 63). 

06.10.1648 г. купил у князя Степана Никитича Шаховского вотчину – треть сельца Дорны с 
пустошами в Сурожском стане Московского у.; 01.01.1649 г. заложил эту вотчину Ивану 
Артемьевичу Чаадаеву за 300 рублей с 01.01.1649 г. по 20.05.1649 г., затем просрочил, и вотчина 
была записана за новым владельцем (Записные вотчинные книги. С. 1203). 

В 1658 г. наследовал от отца село Узкое Московского у., которой в 1666 г. владел его брат 
Яков (№ 76/46) (Ikonnikov N.F. P. 395). 

Уп.: Ikonnikov N.F. P. 395. 
 
79/49. Дмитрий Васильевич. 
Умер во младенчестве, упомянут в кормовой (вкладной) книге Псково-Печерского 

Успенского мужского монастыря (Апухтин В.Р. Кормовая книга Псковского Печерского 
монастыря // ЛИРО. 1914. № 1/2. С. 37). 

Уп.: Ikonnikov N.F. P. 395. 
 
80/49. Иван Васильевич. 
Умер во младенчестве, упомянут в кормовой (вкладной) книге Псково-Печерского 

Успенского мужского монастыря (Апухтин В.Р. Кормовая книга Псковского Печерского 
монастыря // ЛИРО. 1914. № 1/2. С. 37). Уп.: Ikonnikov N.F. P. 395. 

101 Сеунщик – воин, приносящий радостную весть, часто о победе. 
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81/49. Михаил Васильевич. 
Умер во младенчестве, упомянут в кормовой (вкладной) книге Псково-Печерского 

Успенского мужского монастыря (Апухтин В.Р. Кормовая книга Псковского Печерского 
монастыря // ЛИРО. 1914. № 1/2. С. 37). 

Уп.: Ikonnikov N.F. P. 395. 
 
82/51. Андрей Иванович. 
В 1635 г. – стольник царицы Евдокии Лукьяновны (Ikonnikov N.F. P. 395); в 1639 г. – 

стольник и стольник царицы Евдокии Лукьяновны (Боярская книга 1639 г. С. 59, 67); в 1640 г. – 
стольник царицы Евдокии Лукьяновны (Ikonnikov N.F. P. 395); в 1645/1646–1665/1666 гг. – 
стольник (Голицын Н.Н. кн. С. 240; Боярская книга 1658 г. С. 38; Белоусов М.Р. Т. 2. С. 373); в 
1651/1655 г. написан в боярском списке с пометой «в Новгород»; в 1660/1662 г. написан в 
боярском списке с пометой «болен» (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 373). 

27.10.1637 г. учинен ему поместный оклад вновь 500 четей и денежный оклад 20 рублей 
(Боярская книга 1639 г. С. 59). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 395. 
 
83/51. Иван Иванович.  
Стольник царицы Евдокии Лукьяновны; в 1639 г. – стольник у государя (Боярская книга 

1639 г. С. 63). 
06.09.1642 г. учинен ему поместный оклад вновь 500 четей, денежный оклад 20 рублей; за 

«курскую службу» 1642/1643 г. придано 50 четей и денег 8 рублей; за «белгородцкую службу и за 
воловое дело» придано 100 четей и денег 5 рублей (Боярская книга 1639 г. С. 63). 

Владел вотчинами: в Белёвский у. в Погорельском стане селом Есенки, а в нем 25 дворов, 
105 душ мужского пола; в Коломенском у. в стане Брашево деревней Левоново, а в ней 9 дворов, 
39 душ мужского пола; в Московском у. в Кошелеве стане деревней Набережная, двор 
вотчинников – 9 человек; в Ростовском у. в Лахоцком стане селом Пружинино, а в нем 42 двора, 
168 душ мужского пола (Шватченко О.А. 1996. С. 153). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 395. 
См. также список лиц и сведений, не вошедших в поколенную роспись. 
 
84/51. Федор Иванович. 
В 1645/1646 г. – стольник; в 1647/1648 г. – дворянин московский; пожалован в стольники 

18.08.1652 г.; пожалован из стольников в дворяне московские 29.10.1652 г.; пожалован из дворян 
московских в стольники в июне 1653 г. (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 375–376); в 1653/1654 г. – стольник, 
сеунщик102 (Голицын Н.Н. кн. С. 243); находился в чине стольника до 1667/1668 г. (Голицын Н.Н. 
кн. С. 243; Боярская книга 1658 г. С. 54; Белоусов М.Р. Т. 2. С. 375–376). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 395. 
 
85/52. Иван Иванович103. 
В 1619 г. – жилец, вместе с братом Тимофеем (№ 86/52) подал челобитную об 

освобождении одного из них от похода по бедности, на что было получено разрешение (Акты 
Московского государства. Т. 1. СПб., 1890. С. 154; Боярская книга 1627 г. С. 40); в 1621 г. – 
стольник (Ikonnikov N.F. P. 395); 13.10.1626 г. – стольник (Боярская книга 1627 г. С. 40); в 1639 г. – 
стольник (Боярская книга 1639 г. С. 43). 

В жильцах имел поместный оклад 450 четей, денежный, «ис Чети», 13 рублей; в стольниках 
13.10.1626 г. учинен ему поместный оклад «с прежним» 550 четей, денежный оклад 25 рублей 
(Боярская книга 1627 г. С. 40); в 1639 г. имел поместный оклад 550 четей, денежный оклад 25 
рублей (Боярская книга 1639 г. С. 43). Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413.; Ikonnikov N.F. P. 395. 
См. также список лиц и сведений, не вошедших в поколенную роспись. 

102 См. предыдущую сноску. 
103 Поскольку в боярских книгах имя Ивана идет ранее, чем имя Тимофея, то, по всей видимости, он был старшим 
братом. 
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86/52. Тимофей Иванович. 
В 1619 г. – жилец, вместе с братом Иваном (№ 85/52) подал челобитную об освобождении 

одного из них от похода по бедности, на что было получено разрешение (Акты Московского 
государства. Т. 1. СПб., 1890. С. 154); 13.10.1626 г. – стольник (Боярская книга 1627 г. С. 40); в 
1636/1637 г. – стольник, воевода в Романове на Волге (Барсуков А.П. С. 226); в 1637/1638 г. – 
воевода в Романове, «отпущон к Москве» (Разрядная книга 1637/1638 г. С. 83); в 1638/1639 г. – 
стольник (Голицын Н.Н. кн. С. 242); в 1639 г. – стольник (Боярская книга 1639 г. С. 43); в 
1645/1646–1651/1655 гг. – дворянин московский (Голицын Н.Н. кн. С. 242; Белоусов М.Р. Т. 2. С. 
375); в 1646 г. вместе с Василием Ивановичем Стрешневым (№ 49/21) был в посольстве в Литве 
(Ikonnikov N.F. P. 396). 

В жильцах имел поместный оклад 450 четей, денежный оклад, «ис Чети», 12 рублей; в 
стольниках 13.10.1626 г. учинен поместный оклад «с прежним» 500 четей, денежный оклад 20 
рублей (Боярская книга 1627 г. С. 40); в 1639 г. имел поместный оклад 500 четей, денежный оклад 
20 рублей (Боярская книга 1639 г. С. 43). 

Весной 1628 г. бил челом о даче ему вотчины и прожиточного поместья вдовы Марии 
Ивановны Лобановой в половине деревни Внуково с деревнями и пустошами в Закоторском стане 
Ярославского у. в связи с их намерением пожениться; в просьбе отказано (Записные вотчинные 
книги. С. 67).  

В августе 1640 г. за ним справлена по просроченной закладной кабале на 50 рублей 
полученная в приданое Крисанфа Александровича Юшкова половина пустоши (деревни) 
Гриденково с пустошами в Погорельском стане Белёвского у. (Записные вотчинные книги. С. 506–
507). 

21.03.1643 г. за ним и женой записана вотчина – жеребей в селе Покровское в 
Перемышльской волости Московского у., полученный покойным первым мужем супруги дьяком 
П. Лучниковым по просроченной закладной кабале от 02.02.1642 г. (Записные вотчинные книги. 
С. 669). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 396. 
Ж.: (между 02.02.1642 г. и 11.03.1643 г.) Соломонида N. (Записные вотчинные книги. С. 

669). 
В первом браке замужем за дьяком Новой четверти Пахомом Лучниковым, умершим между 

февралем и августом 1642 г. (Записные вотчинные книги. С. 669; Демидова Н.Ф. Служилая 
бюрократия в России XVII века (1625–1700). М., 2011. С. 327)104. 

 
87/53. Афанасий Ильич. 
В вологодской десятне 1621/1622 г. написано, что служил «с можаичи» (т.е. по Можайску); 

в 1627 г. – дворянин московский (Боярская книга 1627 г. С. 107); в 1628/1629 г. – дворянин 
московский (Голицын Н.Н. кн. С. 240); в 1639 г. – дворянин московский (Боярская книга 1639 г. С. 
165). 

В 1621/1622 г. имел поместный оклад 300 четей, денежный оклад «з городом» 10 рублей 
(Боярская книга 1627 г. С. 107)105. 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 396. 
 

104 Н.Ф. Демидова указывает дату смерти П. Лучникова как 1641/1642 г, но в феврале 1642 г. он был еще жив, что 
позволяет уточнить время его кончины. 
105 По всей видимости, к нему относятся сведения Е.Д. Сташевского, где он назван Алексеем Ивановичем: в 1631/1632 
г. владел поместьем на Белоозере, а в нем 36 четей и 5 крестьянских дворов, вотчин нет, поместного и денежного 
окладов нет, а «если будет жалованье», то на службу должен явится сам на коне и 1 человек на коне (Сташевский Е.Д. 
С. 196–197). 
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X поколение 
 
88/54. Михаил Степанович. 
Пожалован из жильцов в стольники в январе 1654 г. (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 375). 
Вместе со своим дядей Иваном Большим Федоровичем (№ 55/26) и дедом Федором 

Степановичем (№ 26/13) Стрешневыми владел вотчиной Булатниково; ее часть в 1657 г. перешла к 
его сестре Анне Степановне Колычевой (№ 89/54), которая в 1661 г. вернула ее своему дяде Ивану 
Большому Федоровичу Стрешневу (№ 55/26) (Смирнова Т.Н. Вотчина Булатниково в XVII – 
начале XVIII в. и ее владельцы Стрешневы и Голицыны // Русская усадьба. Вып. 12. М., 2006. С. 
375). 

В 1644 г. к нему перешел «жеребей» его отца в селе Булатниково, в 1645 г. владел его 
половиной, а в ней 10 дворов крестьянских, всего 28 человек; по полюбовному разделу 1650 г. 
село, в котором было 300 четей с осминой, досталось ему и его дяде Ивану Большому Федоровичу 
Стрешневу (№ 55/26), в 1657 г. его половина была «дана в вотчину» сестре Анне Степановне 
Колычевой (№ 89/54) (Смирнова Т.Н. Вотчина Булатниково в XVII – начале XVIII в. и ее 
владельцы Стрешневы и Голицыны // Русская усадьба. Вып. 12. М., 2006. С. 375). 

Уп.: Ikonnikov N.F. P. 396. 
 
89/54. Анна Степановна. 
Умерла между 1662 и 1665 гг. (Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1892. 

Вып. 4. С. 52; Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 3. С. 17). 
С 1657 г. владела частью вотчинного села Булатниково, которую она в 1661 г. вернула 

своему дяде Ивану Большому Федоровичу Стрешневу (№ 55/26) (Смирнова Т.Н. Вотчина 
Булатниково в XVII – начале XVIII в. и ее владельцы Стрешневы и Голицыны // Русская усадьба. 
Вып. 12. М., 2006. С. 375). 

В приданое за ней дано село Булатниково с пустошами Московского у. ([Боде-Колычев М.Л. 
бар.] Боярский род Колычевых. М., 1886. С. 235). 

Уп.: Ikonnikov N.F. P. 396. Барон М.Л. Боде-Колычев называл ее сестрой Михаила 
Степановича Стрешнева и дочерью «иерея» Стрешнева, которого отпевал по просьбе Ивана 
Степановича Стрешнева святой Дмитрий Ростовский 03.02.1708 г. в городе Луки ([Боде-Колычев 
М.Л. бар.] Боярский род Колычевых. М., 1886. С. 232). 

М.: (с 1657 г.) Иван Михайлович Колычев (Ikonnikov N.F. P. 396). 
Умер в 1713 г. (Ikonnikov N.F. P. 396). 
Сын воеводы в Рыльске (в 1642–1643 гг.), стольника (в 1625 г.), дворянина московского (в 

1640 г.) Михаила Дмитриевича Колычева (умер в 1656 г.) и его жены Анны, рожденной 
Неустроевой-Секириной ([Боде-Колычев М.Л. бар.] Боярский род Колычевых. М., 1886. С. 190). 

В 1647/1648 г. – стольник (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 185); в 1650, 1656, 1658 гг. – стольник; в 
1660 г. – чашник; в 1663, 1673, 1684 гг. – стольник ([Боде-Колычев М.Л. бар.] Боярский род 
Колычевых. М., 1886. С. 232–233); в январе 1680 г. – воевода в Вологде (Барсуков А.П. С. 63).  

За женой Анной Степановной Стрешневой получил в приданое село Булатниково с 
пустошами Московского у., которое в 1661 г. продал Ивану Федоровичу Большому Стрешневу (№ 
55/26); владел вотчинами – деревней Ташлыково Белёвского у. (с 1667/1668 г.), селом Ворсино-
Колычево Московского у. (в 1678 г.), селом Зобкино Касимовского у. (в 1679/1680 г.), селом 
Оделево Костромского у., деревней Гогулино Ярославского у. ([Боде-Колычев М.Л. бар.] Боярский 
род Колычевых. М., 1886. С. 235–237). 

В 1665 г. женился вторым браком на княжне Мавре Григорьевне Долгоруковой (Власьев 
Г.А. Т. 1. Ч. 3. С. 17). 

 
90/55. Евдокия Ивановна. 
Умерла после 1725 г. (Голицын Н.Н. кн. Род князей Голицыных. Т. 1. СПб., 1892. С. 121). 
Ее письма мужу князю В.В. Голицыну см.: Письма к князю Василию Васильевичу 

Голицыну // Временник Московского общества истории и древностей российских. Кн. 10. М., 
1851. Отд. 3. С. 32, 54. 
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Уп.: Ikonnikov N.F. P. 396. Н.Ф. Иконников поместил ее в данное место поколенной 
росписи предположительно, но его догадка оказалась верной. 

М.: князь Василий Васильевич Голицын. 
Родился в 1643 г. (Голицын Н.Н. кн. Род князей Голицыных. Т. 1. СПб., 1892. С. 121). 
Умер 21.04.1714 г. в селе Кологоры Волооко-Пинежской волости; похоронен в 

Красногорском Богородицком мужском монастыре (Голицын Н.Н. кн. Род князей Голицыных. Т. 
1. СПб., 1892. С. 121). 

Сын князя Василия Андреевича Голицына (умер в 1652 г.) и его жены княгини Татьяны 
Ивановны, рожденной Стрешневой (о них см. список лиц и сведений, не вошедших в поколенную 
роспись). 

Стольник и чашник (1658); государев возница (1666); главный стольник (с 29.01.1676); 
боярин (1676); дворовый воевода (18.09.1682); возглавлял Пушкарский (1676–1677, 1682–1686), 
Судный Владимирский (1677–1680), Иноземный и Рейтарский (1682–1689), Посольский (с 
16.05.1682), Малороссийский, Смоленский, Новгородский приказы (1682–1689), Устюжскую и 
Галицкую четверти (1682–1689); «царственные государственные большие печати оберегатель, 
наместник новгородский и ближний боярин» (1684) (Голицын Н.Н. кн. Род князей Голицыных. Т. 
1. СПб., 1892. С. 121). 

Участвовал в защите южных границ (в 1676–1677, 1680–1681 гг.), в Чигиринских походах 
1677–1678 гг.; руководил комиссией, отменившей местничество (в 1681 г.); добился 
подтверждения Кардисского мира 1661 г. со Швецией; заключил «Вечный мир» с Речью 
Посполитой; руководил Крымскими походами 1687 и 1689 гг.; фаворит царевны Софьи 
Алексеевны; с 11.09.1689 г. в опале, лишен чина, имущества и сослан с семьей в Каргополь, затем 
в Яренск, затем в Мезень (Лавров А.С. Василий Васильевич Голицын // Вопросы истории. 1998. № 
5. С. 61–73). 

Первым браком женат на княжне Федосии Васильевне Долгоруковой (умерла ранее 1685 г.) 
(Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 3. С. 43; Голицын Н.Н. кн. Род князей Голицыных. Т. 1. СПб., 1892. С. 121). 

 
91/62. Богдан Иванович. 
В 1635 г. – стольник царицы Евдокии Лукьяновны (Ikonnikov N.F. P. 396); в 1639 г. – 

стольник царицы Евдокии Лукьяновны (Боярская книга 1639 г. С. 63); в июле 1644 г. – воевода в 
Зарайске (Записные вотчинные книги. С. 232); в 1647/1648–1665/1666 гг. – стольник (Голицын 
Н.Н. кн. С. 240; Боярская книга 1658 г. С. 40; Белоусов М.Р. Т. 2. С. 373); в 1651–1655 гг. написан 
в боярском списке с пометой «в Новгород»; в 1660/1661 г. написан в боярском списке с пометой 
«во 167-м году106 отставлен, сказ[али] у смотру» (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 373). 

В 1639 г. имел поместный оклад 500 четей, денежный оклад 20 рублей (Боярская книга 
1639 г. С. 63). 

В январе 1648 г. наследовал от дяди, Григория Игнатьевича Стрешнева (№ 63/28), вотчины: 
деревню Галкино (Шигорево) и половину деревни Галкино (Теренино) в Подгородном стане 
Калужского у., заложенные за 200 рублей сроком от 10.05.1647 г. до 10.05.1648 г., в течение 
которого тот умер (Записные вотчинные книги. С. 1095–1096). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 396. 
 
92/65. Степанида Автамоновна. 
В 1637/1638 гг. – девица (Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве 

Министерства юстиции. Кн. 2. М., 1872. Отд. 2. С. 26). 
В 1637/1638 гг. вместе с сестрой Авдотьей Автамоновной Стрешневой (№ 93/65) и др. 

владела частью села Старая Рязань Старорязанского стана Рязанского у. (Описание документов и 
бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. Кн. 2. М., 1872. Отд. 2. С. 26). 

 
93/65. Авдотья Автамоновна. 
В 1637/1638 гг. – девица (Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве 

Министерства юстиции. Кн. 2. М., 1872. Отд. 2. С. 26). 

106 7167 г. по эре от сотворения мира соответствует 1658/1659 г. по эре от Рождества Христова. 
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В 1637/1638 гг. вместе с сестрой Степанидой Автамоновной Стрешневой (№ 92/65) и др. 
владела частью села Старая Рязань Старорязанского стана Рязанского у. (Описание документов и 
бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. Кн. 2. М., 1872. Отд. 2. С. 26). 

 
94/66. Тихон Никитич. 
Родился в 1649 г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Белоусов М.Р. Т. 2. С. 375). 
Умер 15.01.1719 г. в Санкт-Петербурге; похоронен 17.01.1719 г. в Александро-Невской 

лавре (РБС. С. 593; Мурзанов Н.А. С. 411); в росписи князя П.В. Долгорукова указано, что умер в 
1719 г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413).  

В 1658 г. – стряпчий в рейтарской службе (Боярская книга 1658 г. С. 145); пожалован из 
жильцов в стряпчие 12.02.1666 г.; пожалован из стряпчих в стольники 03.09.1667 г.107 (Белоусов 
М.Р. Т. 2. С. 375); в 1682 г. – окольничий; с 1688108 г. – боярин (РБС. С. 589); с 09.09.1689 г. – 
судья Сыскного приказа (Богоявленский С.К. С. 196); 12.09.1689–1699/1700 гг. – судья Разрядного 
приказа (Богоявленский С.К. С. 149); с 21.08.1690 г., 01.09.1697–1698/1699 гг. – судья 
Конюшенного приказа (Богоявленский С.К. С. 80); 25.02.1697–1699/1700 гг. – судья Приказа 
Большого Дворца (Богоявленский С.К. С. 23); 25.02.1697–1697/1698 гг. – судья Судного 
дворцового приказа (Богоявленский С.К. С. 181)109; 25.02.1697–1697/1698 гг. – судья Каменного 
приказа (Богоявленский С.К. С. 77); с 23.06.1701 г. управлял Приказом военных дел; с 1708 г. – 
московский губернатор; с 22.02.1711 г. – сенатор с производством в тайные советники (Мурзанов 
Н.А. С. 411). 

Дядька царевича Петра Алексеевича, заведовал починком и покупкой игрушек, заказывал 
одежду и распоряжался, что подавать в царские хоромы (РБС. С. 588); 25.06.1682 г. участвовал в 
церемонии венчания на царство Петра и Ивана Алексеевичей, вел Петра под руки; в 1689 г. 
производил розыск по делу князя В.В. Голицына; с 1690 г. стоял во главе военного управления 
России (РБС. С. 589); в 1694 г. участвовал в кумпанстве для построения судов (Леонид. С. 16); на 
его средства построен корабль «Три рюмки» (РБС. С. 591); в 1697 г. во время зарубежной поездки 
Петра I вместе с другими руководил государством; в 1698 г. участвовал в расследовании 
стрелецкого мятежа (РБС. С. 590); в 1701 г. послан для укрепления Новгорода и Пскова, затем 
ездил в Смоленск для сбора рекрутов, занимался также сбором денег для военных нужд, 
заготовкой провианта и оружия (РБС. С. 591–592); в 1718 г. входил в суд по делу царевича 
Алексея, подписал ему смертный приговор (РБС. С. 593); пожертвовал несколько колоколов и 
серебряный ковш Георгиевскому монастырю в Мещовске (Леонид. С. 18); в 1704 г пожертвовал 
ему же деньги на поставку золоченых железных крестов на церковь, в 1710–1711 гг. – 12 рублей и 
др. (Абакулов В.И. С. 29–30). 

02.08.1666 г. учинен ему вновь поместный оклад 500 четей и денежный оклад 20 рублей 
(Боярская книга 1658 г. С. 145). 

В 1670 г. получил в приданое за первой женой вотчины: половину села Жукова на р. Стее в 
Мышецком стане Тарусского у., 130 четей, половину деревни Кошуркиной, 30 четей, и половину 
пустоши Коростелево, 15 четей, в Акинфове стане Калужского у. (Абакулов В.И. С. 24). 

В 1674 г. получил по челобитной, где просил дать «в жалованье по окладу на 680 чети», 
поместье, ему досталось, по полюбовному разделу с Иваном Федоровичем (№ 55/26), Родионом 
Матвеевичем (№ 70/44) Стрешневыми и другими родственниками, бывшее поместье вдовы Марии 
Алексеевны Стрешневой: сельцо Житное, 80 четей, и треть пустоши Комарской, 30 четей, в 
Окологородном стане Мещовского у.; жалованная грамота на него дана 26.07.1676 г. (Абакулов 
В.И. С. 26). 

В 1675 г. обменялся вотчинами с девицей Марфой Даниловной Бегичевой, получил 
половину деревни Ярнево на р. Малой Медведке, 50 четей, а также половину деревни Болото, 20 
четей, жеребей деревни Жмакино, 8 четей без полуосмины, жеребей сельца Горяниново, 19 чети 
без полуосмины, всего – 47 четей в Акинфиеве стане Калужского у. (Абакулов В.И. С. 26). 

107 В «Русском биографическом словаре» ошибочно указано, что стал стольником в 1668 г. (РБС. С. 588). 
108 По другим данным, пожалован этим чином в 1686 г. (Абакулов В.И. С. 23). 
109В «Русском биографическом словаре» указано, что с 1698 г. руководил приказом Большого Дохода, но, возможно, 
это опечатка (РБС. С. 591). 
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07.01.1676 г. велено отказать ему приданое первой жены, находившееся в Калужском и 
Тарусском уу., в вотчину (Абакулов В.И. С. 26–27). 

23.08.1676 г. дана отказная грамота на вотчины в Калужском у.: половину сельца 
Чертовского, Городенка тож, на р. Городенке в Подгородном стане, 50 четей, пустошь, что была 
деревня Слободка, без жеребья, на р. Калужке, 15 чети, три жеребья сельца Горяиново на р. 
Озженке в Акинфиеве стане, деревню Жмакино на р. Нахабне, 35 чети, жеребей деревни 
Кошуркино на р. Озженке, 40 четей, всего 215 четей (Абакулов В.И. С. 27). 

В 1677 г. полюбовно обменялся поместьем со стольником Кириллом Аристарховичем 
Яковлевым: жеребей в пустоши Везичне в Окологородном стане Калужского у., 6 четей, на 
жеребей в сельце Горяинове в Акинфиеве стане Калужского у., 20 четей пашни без третника 
(Абакулов В.И. С. 28). 

21.02.1680 г. купил за 150 рублей у Ивана Васильевича Бегичева вотчину – пустошь 
Везичну в Подгородном стане Калужского у., без жеребья, 34 чети (Абакулов В.И. С. 28). 

30.12.1680 г. купил у стольника Кирилла Аристарховича Яковлева вотчину – пустошь 
Вязичну в Подгородном стане Калужского у., 6 четей (Абакулов В.И. С. 28–29). 

Владел вотчинами: в Калужском у. в Куплинской волости сельцом Горяинково, а в нем 2 
двора крестьянских и двор вотчинников; в Кашинском у. в Жабенском стане сельцом Новоселки, а 
в нем 36 дворов, 111 душ мужского пола, двор вотчинников – 13 человек; в Нерехоцком стане 
сельцом Телятево, а в нем 18 дворов, 118 душ мужского пола, двор вотчинников – 7 человек; в 
Мещовском у. в Окологородном стане селом Местничи, а в нем 133 двора, 533 души мужского 
пола, двор вотчинников – 13 человек; в Московском у. в Манатьин и Быкове стане селом 
Рождественское, а в нем 6 дворов, 27 душ мужского пола, двор вотчинников, двор скотный – 12 
человек; в Перемышльской волости селом Стан Русский, а в нем 37 дворов, 172 души мужского 
пола, двор вотчинников, двор скотный – 5 человек; в Ратуеве стане сельцом Суханово, а в нем 59 
дворов, 180 душ мужского пола, двор боярский – 8 человек, двор конный, двор скотный, 
«дворовые люди живут на месечине»; в Сосенском стане селом Уское, а в нем 17 дворов, 26 душ 
мужского пола, двор вотчинников – 10 человек; в Шахове стане сельцом Дешино, а в нем 9 
дворов, 40 душ мужского пола, двор боярский – 2 человека; деревней Шарапово, а в ней 6 дворов, 
24 души мужского пола, двор скотный – 4 человека; в Ростовском у. в Лахоцком стане селом 
Пружинино, а в нем 69 дворов, 120 душ мужского пола, двор боярский; в Назарьеве стане сельцом 
Сулость, а в нем 6 дворов, 29 душ мужского пола; в Сотемском стане селом Никольский Погост, а 
в нем 3 двора, 8 душ мужского пола (Шватченко О.А. 2002. С. 170). 

В 1723–1731 гг. владел деревней Стрелы в Якимовском стане Ростовского у. (Ельчанинов 
И.Н. С. 17). 

Владел купленными вотчинами в Муромском и Московском уу. (Ikonnikov N.F. P. 397). 
После смерти Т.Н. Стрешнева село Михайловское на р. Обитце Московского у., ранее 

принадлежавшее его жене, отписано на государя (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 2. С. 87). 
Князь Б.И. Куракин писал о нем: «Человек лукавый, злого нрава, ума гораздо среднего и 

дворцового интригана» (цит. по: РБС. С. 589). Секретарь немецкого посольства Корб, бывший в 
Москве в 1698–1699 гг., сообщал о нем: «Стрешнев служит образцом ненарушимой верности» 
(РБС. С. 589). Князь П.В. Долгоруков отмечал: «Боярин Тихон Никитич Стрешнев был одним из 
любовников царицы Натальи Нарышкиной и отцом Петра I. […] Этот Тихон Никитич был умным, 
энергичным и жестоким человеком» (Записки князя Петра Долгорукова. СПб., 2007. С. 155). 

О нем см.: Корсакова В.[Д.] // РБС. Т.: Смеловский – Суворина. СПб., 1909. С. 588–593; 
Абакулов В.И. Боярин Тихон Никитич Стрешнев и Калужский край // У истоков российской 
государственности (Роль женщин в истории династии Романовых). СПб., 2010. С. 23–31. 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Леонид. С. 16; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 
396–397. 

Ж.; а) (с 1670 г.; Абакулов В.И. С. 24) Екатерина Богдановна Бегичева (Ikonnikov N.F. P. 
397, со ссылкой на сведения Н.П. Чулкова). 

Дочь калужского вотчинника Богдана Кузьмича Бегичева (умер ранее 1670 г.) и его жены 
Аксиньи Богдановны, рожденной Жуковой (Абакулов В.И. С. 24). 

В 1674 г. ей отказана вотчина в Подгородном и Купленском станах Калужского у., 222 чети 
с осминой (Абакулов В.И. С. 25). 
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Владела поместьем – сельцом Житное и третью пустоши Комарской в Окологородном 
стане Мещовского у., которые в 1674 г. перешли к ее мужу (Абакулов В.И. С. 26). 

В 1678 г. продала Григорию Филимоновичу Нарышкину свою приданную вотчину село 
Жуково в Мышецком стане Тарусского у. (Чернопятов В.И. Дворянское сословие Тульской 
губернии. Т. 3 (12). Ч. 6. М., [1909]. С. 91). 

б) княжна Анна Юрьевна Барятинская. 
Палатка над ее могилой устроена в Златоустовском монастыре в Москве в 1708 г. 

(Московский некрополь. Т. 3. С. 164); в росписи Г.А. Власьева указано, что умерла в 1718 г. 
(Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 2. С. 87). 

Дочь воеводы в Киеве (в 1658–1661 гг.) и Белгороде (в 1666–1668 гг.), боярина князя Юрия 
Никитича Барятинского (умер в 1685 г.) (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 2. С. 72–74; Барсуков А.П. С. 30, 
122). 

Боярыня (Московский некрополь. Т. 3. С. 164). 
В 1684 г. отец дал за ней приданое князю П.Г. Долгорукову: села Новоселки и Телешово 

Каширского у. (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 2. С. 87). 
В 1687 г. вместе с сыном князем Григорием Прохоровичем Долгоруковым получила 

поместье мужа в пустоши Гавшино Малоярославецкого у. (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 2. С. 87). 
В 1688 г. владела вотчиной отца и брата князя Юрия Юрьевича Барятинского в сельце 

Новоселки, Скоморохово и др. Кашинского у. (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 2. С. 87). 
В 1697 г. купила село Рожествено (Шерапово) Московского у. (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 2. С. 

87). 
В 1697 г. владела селом Михайловское Московского у. (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 2. С. 87). 
После смерти владения ее перешли частично к мужу, частично – к князю Ивану 

Федоровичу Барятинскому (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 2. С. 87). 
В первом браке (около 1684 г.) замужем за стольником и воеводой в Саранске (в 1674–1675 

гг.) князем Прохором Григорьевичем Долгоруковым (умер не ранее 1684 г.) (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 
2. С. 87; Барсуков А.П. С. 236). 

 
95/69. Леонтий Афанасьевич. 
С 13.05.1676 г. – стряпчий; с 08.06.1676 г. – стольник (Седов П.В. С. 235); в 1683/1684, 

1688/1689 гг. – стольник (Голицын Н.Н. кн. С. 241); 08.06.1691–04.06.1693 гг. – стольник, воевода 
в Олонце (Барсуков А.П. С. 96). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 397. 
 
96/70б. Иван Родионович. 
Родился 02.01.1665 г. (Московский некрополь. Т. 3. С. 165); в росписи князя П.В. 

Долгорукова указано, что родился в 1665 г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413). 
Умер 14.08.1722 г., на 8 часу пополуночи, во второй четверти, 57 лет, 7 месяцев, 12 дней, 

похоронен рядом с отцом в Чудовом монастыре в Москве (Леонид. С. 16; Московский некрополь. 
Т. 3. С. 165). 

В 1676 г. – стольник (Правящая элита Русского государства IX – начало XVIII в. С. 446); с 
20.05.1676 г. – спальник (Седов П.В. С. 235); 23.07.1678 г. – спальник, получил от царя Федора 
Алексеевича сукон и мехов на сумму более 87 рублей (Правящая элита Русского государства IX – 
начало XVIII в. С. 416); в 1683/1684 г. – комнатный стольник; в 1687/1688 г. – стольник, рында 
(Голицын Н.Н. кн. С. 241); в 1706 г. – комнатный стольник (Захаров А.В. С. 284); ближний 
стольник (Московский некрополь. Т. 3. С. 165). 

В 1694 г. участвовал в кумпанстве для построения судов (Леонид. С. 16); 
В 1676 г. получил 450 четвертей пустых земель в Донковском у., которые выкупил в 

вотчину по льготной цене за три четверти по рублю (Правящая элита Русского государства IX – 
начало XVIII в. С. 446). 

Владел вотчинами: в Боровском у. в Вешковском стане деревней Безобразово, а в ней 31 
двор, 126 душ мужского пола; в Волоколамском у. в Издетемль стане сельцом Родионково, а в нем 
89 дворов, 546 душ мужского пола, двор вотчинников, 2 двора конных – 14 человек; в 
Дмитровском у. в Берендееве стане деревней Шилово, а в ней 3 двора, 8 душ мужского пола; в 
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Ижевском стане деревней Корейка, а в ней 36 дворов, 132 души мужского пола; сельцом Окутово, 
а в нем двор вотчинников – 2 человека, двор скотный – 1 человек, дворов крестьянских нет; в 
Раменском стане деревней Гравороново, а в ней 11 дворов, 38 душ мужского пола; в Каширском у. 
в Растовском стане селом Мокрая Кря, а в нем 75 дворов, 572 души мужского пола, двор 
вотчинников; в Московском у. в Воря и Корзеневе стане селом Введенское, а в нем 16 дворов, 98 
душ мужского пола, двор вотчинников, двор скотный – 15 человек; в Гopeтове стане селом 
Ильинское, а в нем 33 двора, 129 душ мужского пола, двор вотчинников – 2 человека, двор 
скотный – 3 человека; селом Покровское, а в нем 4 двора, 9 душ мужского пола, двор вотчинников 
– 4 человека; в Медвенском стане сельцом Сарыево, а в нем 8 дворов, 21 душа мужского пола, 
двор скотный – 2 человека; в Перемышльской волости селом Покровское, а в нем 73 двора, 207 
душ мужского пола, двор вотчинников – 6 человек; в Почерневе стане селом Савино, а в нем 29 
дворов, 99 душ мужского пола, двор вотчинников, двор конный, двор скотный – 20 человек; в 
Шахове стане деревней Бабенки, а в ней 74 двора, 76 душ мужского пола, двор скотный – 2 
человека; в Ростовском у. в Сотемском стане селом Никольский Погост, а в нем 1 двор, 4 души 
мужского пола; в Холмецком стане селом Воскресенское, а в нем 70 дворов, 894 души мужского 
пола, двор вотчинников; в Назарьевском стане селом Сулость, а в нем 3 двора, 18 душ мужского 
пола (Шватченко О.А. 2002. С. 170–171). 

В 1723–1731 гг. совместно с Иваном Тихоновичем (№ 104/94), Анной Лукьяновной 
(Лукиничной) (№ 104/94 [ж]), Иваном Ивановичем (возможно, № 99/83) Стрешневыми владел 
селом Дружинино с деревнями Внуково и Киселево, селом Воскресенским Новый Остров тож с 
деревнями Гришино, Слобода, Мякишево, Наседкино, Михалково, Щукинской, Наквасиха, 
Федюнино, Дубки, Осоедки, Судимерово, Лукшаиха, Шильчиха, Исаково, Федчиха, Климоново в 
Лахоцком стане Ростовского у. (Ельчанинов И.Н. С. 22). 

Наследовал от отца земли около Подольска, в 1690 г. владел вотчиной Шорково 
Суздальского у., а также землями в Дмитровском и Ярославском уу. (Ikonnikov N.F. P. 397). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Леонид. С. 16; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 
397. 

Ж.: Наталья Львовна Вельяминова-Зернова (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ельчанинов И.Н. 
Материалы для генеалогии ярославского дворянства. Т. 2. Ярославль, 1913. С. 413). 

Родилась в 1674 г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413). 
Умерла в 1733 г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413). 
Дочь стольника (с 03.07.1650 г.), воеводы в Сургуте (в 1681–1683/84 гг.) и Ярославле (в 

1696–1698 гг.) Льва Андреевича Вельяминова-Зернова (Ikonnikov N.F. P. 397; Ельчанинов И.Н. 
Материалы для генеалогии ярославского дворянства. Т. 2. Ярославль, 1913. С. 411; Барсуков А.П. 
С. 262; Белоусов М.Р. Т. 2. С. 56). 

 
97/70б. Дарья Родионовна. 
Умерла 27.05.1721 г.; похоронена с левой стороны от отца в Чудовом монастыре в Москве 

(Московский некрополь. Т. 3. С. 223); в росписи князя П.В. Долгорукова указано, что умерла в 
1720 г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413). 

За ней дано в приданое деревня Введенское Дмитровского у. (Ikonnikov N.F. P. 398). 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 397–398. 
М.: (с 1683 г.; Ikonnikov N.F. P. 398) князь Федор Иванович Троекуров (Долгоруков П.В. Ч. 

4. С. 413); в росписи князя А.Б. Лобанова-Ростовского единственной женой его показана Ирина 
Петровна, рожденная N. (Лобанов-Ростовский А.Б. Т. 2. С. 295). 

Умер 07.07.1695 г. под Азовом (Лобанов-Ростовский А.Б. Т. 2. С. 295); 16.12.1695 г. его 
отпевал патриарх Адриан, похоронен в церкви святого Николая у Боровицких ворот в Москве 
(Московский некрополь. Т. 3. С. 223); в росписи князя П.В. Долгорукова указано, что умер в 1693 
г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413); в росписи князя А.Б. Лобанова-Ростовского указано, что 
похоронен в декабре 1695 г. в Ярославле, куда его хоронить ездил лично Петр I (Лобанов-
Ростовский А.Б. Т. 2. С. 295). 

Сын воеводы в Киеве (в 1677 г.) и Смоленске (в 1680–1681 гг.), начальника Стрелецкого 
приказа (в 1689 г.), боярина (1678) князя Ивана Борисовича Троекурова и одной из его трех жен: 
Василисы (Вассы) Богдановны, рожденной Хитрово, Анны Семеновны, рожденной N., Анастасии 
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Федоровны, рожденной Лопухиной (Лобанов-Ростовский А.Б. Т. 2. С. 295; Барсуков А.П. С. 123, 
249). 

Стольник (Московский некрополь. Т. 3. С. 223); спальник; в 1693 г. – бомбардир (Лобанов-
Ростовский А.Б. Т. 2. С. 295). 

 
98/76. Дмитрий Яковлевич. 
Умер 09.12.1692 г. (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 374). 
В 1658 г. – стряпчий в рейтарской службе (Боярская книга 1658 г. С. 122); в 1659/1660 г. – 

стряпчий; пожалован из стряпчих в стольники 03.09.1667 г.; в 1663/1664, 1666/1667 гг. написан в 
боярских списках с пометой «походной» (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 374); в 1678/1679, 1687/1688, 
1688/1689 гг. – стольник (Голицын Н.Н. кн. С. 241); в 1689 г. – окольничий (Ikonnikov N.F. P. 398); 
в 1698/1699, 1699/1700 гг. – окольничий (Голицын Н.Н. кн. С. 241).  

12.10.1660 г. учинен ему вновь поместный оклад 500 четей и денежный оклад 20 рублей 
(Боярская книга 1658 г. С. 122).  

В 1667/1668 г. «на коне, 2 лошеди простых, людей з боем 5 ч[еловек], а в поместье и в 
отчинах за отцом ево и за ним 140 дворов» (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 374). 

Наследовал от отца вотчину Узкое (Богородское) Московского у. (Ikonnikov N.F. P. 398). 
Владел вотчинами: в Московском у. в Манатьин и Быкове стане деревней Колюбакино, а в 

ней двор вотчинников – 5 человек; в Шацком у. в Давыдовской волости деревней Давыдово, а в 
ней 17 дворов, 67 душ мужского пола, деревней Аннин Починок, а в ней 14 дворов, 62 души 
мужского пола, деревней Давыдово, а в ней 14 дворов, 63 души мужского пола (Шватченко О.А. 
1996. С. 153). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 398. 
Ж.: Ирина Семеновна N. (Московский некрополь. Т. 3. С. 164). 
Умерла 05.05.1681 г., похоронена в церкви Малого Вознесения на Никитской улице в 

Москве (Московский некрополь. Т. 3. С. 164). 
 
99/83. Иван Иванович. 
Родился около 1676 г.; по другим данным, родился в 1679 г. (Областные правители России. 

С. 608); в росписи Н.Ф. Иконникова указано, что родился в 1677 г. (Ikonnikov N.F. P. 398). 
Умер 03.03.1727 г., 50 лет, похоронен в паперти соборной церкви Антониева монастыря в 

Новгороде ([Шереметьевский В.В.] Русский провинциальный некрополь. Т. I. М., 1914. С. 831).  
В службе с 1684 г. (Областные правители России. С. 608); в 1706 г. – комнатный стольник 

(Захаров А.В. С. 284); в 1714–1718 гг. – стольник; в 1720–1726 гг. – комнатный стольник; 
08.06.1720 (вступил в 1721 г.) – 1723 гг. – воевода в Костромской провинции; в 1724–1725 гг. – 
«сотенный дворянин»; в 1725–1726 гг. – воевода Новгородской провинции (Областные правители 
России. С. 608); на момент смерти – стольник ([Шереметьевский В.В.] Русский провинциальный 
некрополь. Т. I. М., 1914. С. 831). 

В 1694 г. участвовал в кумпанстве для построения судов (Леонид. С. 16). 
В 1697 г. получил в приданое за женой деревню Емельяново, деревню Илейкино, пустошь 

Фофаново, пустошь Шалимово и др. Суздальского у., всего 91 четь, и сельцо Курово с деревнями 
Шуйского у., всего 163 чети (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 2. С. 116). 

В 1701 г. после раздела с родственниками ему и Василию Федоровичу Стрешневу (№ 
100/84) достались села Никольское и Сулость с деревнями и пустошами Ростовского у., а в них 
167 четей и 142 двора (Шереметев П.С. гр. О князьях Хованских // ЛИРО. 1908. Вып. 1/2. С. 143). 

В 1712 г. в Санкт-Петербурге у него считалось 268 крестьян (Шереметев П.С. гр. О князьях 
Хованских // ЛИРО. 1908. Вып. 1/2. С. 145я). 

В 1719 г. владел деревнями Дьяконово, Рождествено и Жухово в Белосельском стане 
Пошехонского у. (Ельчанинов И.Н. С. 39). 

В 1723–1731 гг. совместно с Иваном Родионовичем (№ 96/70б), Иваном Тихоновичем (№ 
102/92), Анной Лукьяновной (Лукиничной) (№ 104/94 [ж]) Стрешневыми владел селом 
Дружинино с деревнями Внуково и Киселево, селом Воскресенским Новый Остров тож с 
деревнями Гришино, Слобода, Мякишево, Наседкино, Михалково, Щукинской, Наквасиха, 
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Федюнино, Дубки, Осоедки, Судимерово, Лукшаиха, Шильчиха, Исаково, Федчиха, Климоново в 
Лахоцком стане Ростовского у. (Ельчанинов И.Н. С. 22). 

Владел вотчинами: в Ростовском у. в Лахоцком стане селом Пружинино, а в нем 60 дворов, 
169 душ мужского пола, двор вотчинников; в Назарьеве стане селом Сулость, а в нем 27 дворов, 
96 душ мужского пола; в Суздальском у. в Замотринском стане селом Тютчево, а в нем 4 двора, 18 
душ мужского пола, двор вотчинников – 2 человека; в Стародубском стане сельцом Емельяново, а 
в нем 20 дворов, 133 души мужского пола (Шватченко О.А. 2002. С. 170). 

Владел землями в Пошехонском и Гороховецком уу. (Ikonnikov N.F. P. 398). 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Леонид. С. 16; Ikonnikov N.F. P. 398. 
См. также список лиц и сведений, не вошедших в поколенную роспись. 
Ж.: (около 1697 г.; Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 2. С. 116) княжна Евдокия Семеновна Барятинская. 
Умерла не ранее 1746 г. (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 2. С. 116). 
Дочь стольника (с 1678 г.), воеводы в Олонце (в 1700–1702 гг.), воеводы Переславль-

Залесской провинции (в 1719–1722 гг.) князя Семена Федоровича Барятинского (1660–1722) и его 
жены княгини Прасковьи Ивановны, рожденной Пушкиной (умерла в 1726 г.) (Власьев Г.А. Т. 1. 
Ч. 2. С. 96–97; Областные правители России. С. 196). 

В 1697 г. отец дал за ней приданое – деревню Емельяново, деревню Илейкино, пустошь 
Фофаново, пустошь Шалимово и др. Суздальского у., всего 91 четь, и сельцо Курово с деревнями 
Шуйского у., всего 163 чети (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 2. С. 96). 

В 1739 г. продала брату князю Ивану Семеновичу Барятинскому свое приданое – деревню 
Емельяново, деревню Илейкино, пустошь Фофаново, пустошь Шалимово и др. Суздальского у., 
всего 91 четь, и сельцо Курово с деревнями Шуйского у., 163 чети (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 2. С. 97, 
116). 

В 1746 г. отдала имение своей родной племяннице княгине Анне Ивановне Путятиной 
(Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 2. С. 116). 

Владела землями в Суздальском и Шуйском уу. (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 2. С. 116). 
 
100/84. Василий Федорович. 
Умер 18.11.1703 г. (Чулков Н.П. С. 325). 
С 13.05.1676 г. – стряпчий; с 08.06.1676 г. – стольник (Седов П.В. С. 235); в 1683/1684, 

1688/1689 гг. – стольник (Голицын Н.Н. кн. С. 240); в 1689 г. – комнатный стольник; в 1690, 1692 
гг. – окольничий (Ikonnikov N.F. P. 398). 

В 1679 г. владел сельцом Красным Каликино тож, деревнями Пирятино, Кокуйка, 
Куликово, Бадашево в Едомиской волости Ярославского у., а в них 24 двора крестьянских и 1 двор 
вотчинников (Ельчанинов И.Н. С. 53). 

В 1698 г. ему принадлежала деревня Пополутово Шацкого у. (Ikonnikov N.F. P. 398). 
В 1701 г. после раздела с родственниками ему и Ивану Ивановичу Стрешневу (№ 99/83) 

достались села Никольское и Сулость с деревнями и пустошами Ростовского у., а в них 167 четей 
и 142 двора (Шереметев П.С. гр. О князьях Хованских // ЛИРО. 1908. Вып. 1/2. С. 143). 

Владел вотчинами: в Московском у. в Воря и Корзеневе стане селом Старое Введенское, а в 
нем 4 двора, 21 душа мужского пола; в Ростовском v. в Лахоцком стане селом Пружинино, а в нем 
56 дворов, 235 душ мужского пола; в Ярославском у. в Пажецкой волости сельцом Красное, 
Акилино тож, а в нем 27 дворов, 94 души мужского пола (Шватченко О.А. 1996. С. 153). 

Владел деревней Евсейково (или Осеево) Московского у., селами Никольское и Сулость 
Ростовского у., сельцом Семибрацкое Коломенского у., селом Архангельское Данковского у., 
селом Кусмор Шацкого у., двором в Москве за Пречистинскими воротами и городной землей в 
Девичьем поле (Чулков Н.П. С. 325–326). 

Владел землями в Ярославском и Коломенском уу. (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 2. С. 65).  
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 398. 
 
101/87. Богдан Афанасьевич. 
11.12.1663–1667/1668 гг. – стряпчий, был «на коне, лошадь проста, з боем 2 ч[еловека], 

поместий и вотчин 60 д[воров]» (Голицын Н.Н. кн. С. 240; Белоусов М.Р. Т. 2. С. 373); с 08.06.1676 
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г. – стольник (Седов П.В. С. 235); в 1688/1689 г. – стольник (Голицын Н.Н. кн. С. 240); в 1689 г. – 
стольник (Ikonnikov N.F. P. 398). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 398. 
См. также список лиц и сведений, не вошедших в поколенную роспись. 

 

XI поколение 
 
102/91. Федор Богданович. 
В 1671, 1677 гг. – дворянин московский (Ikonnikov N.F. P. 398); в 1678 г. – стольник 

(Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. Кн. 2. 
М., 1872. Отд. 3. С. 3). 

В 1678 г. вместе с братом Иваном Богдановичем Стрешневым (№ 103/91) владел деревнями 
Чекудиново и Басово в Любуцком стане Алексинского у. (Описание документов и бумаг, 
хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. Кн. 2. М., 1872. Отд. 3. С. 3). 

В 1677/1678 г. владел поместьем – сельцом Басово в Калужском стане Алексинского у., 
крестьян и бобылей в нем не было (Писцовые книги Тульского края. Ч. 1 // Труды Тульской 
губернской ученой архивной комиссии. Т. 1. Тула, 1914. С. 636). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 398. 
 
103/91. Иван Богданович. 
С 13.05.1676 г. – стряпчий; с 08.06.1676 г. – стольник (Седов П.В. С. 235); в 1683/1684, 

1698/1699 гг. – стольник (Голицын Н.Н. кн. С. 41). 
В 1678 г. вместе с братом Федором Богдановичем Стрешневым (№ 102/91) владел 

деревнями Чекудиново и Басово Алексинского у. (Описание документов и бумаг, хранящихся в 
Московском архиве Министерства юстиции. Кн. 2. М., 1872. Отд. 3. С. 3). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 398. 
 
104/94. Иван Тихонович. 
В 1688, 1692 гг. – комнатный стольник (Ikonnikov N.F. P. 398); в 1706 г. – комнатный 

стольник (Захаров А.В. С. 285); полковник (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413).  
В 1723–1731 гг. совместно с Иваном Родионовичем (№ 96/70б), Иваном Ивановичем (№ 

97/83), Анной Лукьяновной (Лукиничной) (№ 104/94 [ж]) Стрешневыми владел селом Дружинино 
с деревнями Внуково и Киселево, селом Воскресенским Новый Остров тож с деревнями Гришино, 
Слобода, Мякишево, Наседкино, Михалково, Щукинской, Наквасиха, Федюнино, Дубки, Осоедки, 
Судимерово, Лукшаиха, Шильчиха, Исаково, Федчиха, Климоново в Лахоцком стане Ростовского 
у. (Ельчанинов И.Н. С. 22). 

Наследовал от отца вотчину село Узкое Москвского у. (Ikonnikov N.F. P. 398). 
Наследовал от отца пустошь Вязичну в Подгородном стане Калужского у., а в ней 6 четей 

(Абакулов В.И. С. 29). 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 398–399. 
Ж.: (около 1699 г.; Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 3. С. 55) княжна Анна Лукинична Долгорукова. 
Дочь стольника (в 1671–1686 гг.), воеводы в Киеве (в 1691–1693 гг.), Астрахани (в 1693 г.), 

Севске (в 1696/1697 г.), судьи Казенного приказа (в 1703–1708 гг.) князя Луки Федоровича 
Долгорукова (умер в 1710 г.) и одной из его трех жен – княгини Анны Афанасьевны, рожденной 
Желябужской, княгини Афимьи Васильевны, рожденной Философовой, или княгини Ирины 
Михайловны, рожденной Римской-Корсаковой (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 3. С. 39). 

В 1699 г. братья ее, князья Василий и Александр Лукичи Долгоруковы, дали в приданое за 
ней сельцо Козлово и Макарово с деревнями Костромского у., села Алеево и Копаново Шацкого у. 
(Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 3. С. 55). 

В 1723–1731 гг. совместно с Иваном Родионовичем (№ 96/70б), Иваном Тихоновичем (№ 
104/94) и Иваном Ивановичем (№ 99/83) Стрешневыми владела селом Дружинино с деревнями 
Внуково и Киселево, селом Воскресенским Новый Остров тож с деревнями Гришино, Слобода, 
Мякишево, Наседкино, Михалково, Щукинской, Наквасиха, Федюнино, Дубки, Осоедки, 
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Судимерово, Лукшаиха, Шильчиха, Исаково, Федчиха, Климоново в Лахоцком стане Ростовского 
у. (Ельчанинов И.Н. С. 22). 

 
105/94. Елена Тихоновна. 
Умерла в 1706 г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413). 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 399. 
М.: (с октября 1699 г.) князь Иван Иванович Куракин (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413). 
Родился в 1683 г. (Ikonnikov N.F. P. 399). 
Умер 25.03.1714 г. (Ikonnikov N.F. P. 399). 
Сын боярина, воеводы и наместника в Смоленске (в 1682 г.) князя Ивана Григорьевича 

Куракина (умер 15.09.1682 г.) и его жены княгини Марии Петровны, рожденной княжны 
Прозоровской (похоронена 12.03.1684 г.) (Московский некрополь. Т. 2. С. 127, 129; Потомки о 
предках князей Куракиных. Ч. 1. Владимир, 2012. С. 15). 

Комнатный стольник (Ikonnikov N.F. P. 399). 
 
106/96. Мария Ивановна. 
Умерла «против» 07.11.1695 г.; похоронена в Георгиевской церкви на улице Большая 

Дмитровка в Москве (Московский некрополь. Т. 3. С. 164). 
Младенец (Московский некрополь. Т. 3. С. 164). 
Уп.: Ikonnikov N.F. P. 399. 
 
107/96. Марфа Ивановна. 
Родилась в 1698 г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 414). 
Умерла 24.02.1781 г.; похоронена в церкви села Красного Рязанской губ., построенной ее 

сыном графом Федором Андреевичем Остерманом (Любимов С.В. С. 95). 
Участвовала в большом маскараде 1723 г., будучи одета в «шкармуцкое платье»; в декабре 

1725 г. – статс-дама; в 1742 г. добровольно последовала за мужем в ссылку в Березов, где 
оставалась до 1749 г.; вернулась в Москву 17.01.1750 г. (Любимов С.В. С. 95–96). 

Получила в приданое село Стрешнево, которое в дальнейшем относилось к Данковскому у. 
Рязанской губ. (Любимов С.В. С. 95). 

П.Ф. Коробанов писал о ней: «Имела нрав сердитый» (Коробанов П.Ф. Исторические 
рассказы и анекдоты; Гофмейстерины, статс-дамы и фрейлины русского двора XVIII и XIX вв. М., 
2012. С. 120). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 414; Ikonnikov N.F. P. 400. 
М.: (помолвлены по желанию Петра I и Екатерины 18.12.1720 г., с 21.01.1721 г.) граф (с 

27.04.1730 г.; барон с 23–25.08.1721 г.)110 Андрей (Генрих-Иоанн-Фридрих) Иванович Остерман 
(Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 414; Ikonnikov N.F. P. 400). 

Родился 20.05.1686 г. (Любимов С.В. С. 93); по другим данным, родился 30.05(09.06).1686 
г. (Мурзанов Н.А. С. 326). 

Умер 20.05.1747 г.; похоронен в Березове (Любимов С.В. С. 92). 
Сын евангелического пастора в городе Бокуме Иоганна-Конрада Остермана (1647–

20.11.1712) и его жены Урсулы-Магдалены, рожденной Витгеншетейнин (Любимов С.В. С. 93). 
Учился в университете в Иене, откуда после дуэли бежал в Голландию; в октябре 1704 г. 

поступил на русскую службу; с 16.02.1708 г. – переводчик Посольской канцелярии; в 1711 г. – 
тайный секретарь; в 1714 г. – государственный секретарь; в 1718 г. – советник Посольской 
канцелярии; с 13.02.1720 г. – тайный советник канцелярии Коллегии иностранных дел; с 
30.08.1721 г. – тайный советник; в 1723 г. – вице-президент Коллегии иностранных дел; с 
21.05.1725 г. – вице-канцлер; с 24.11.1725 г.111 – действительный тайный советник; с 08.02.1726 г. 
– член Верховного тайного совета; с 1726 г.112 – обер-гофмейстер и воспитатель великого князя 

110 Обоснование дат пожалования титулами подробнее см.: Хоруженко О.И. Дворянские дипломы XVIII века в России. 
М., 1999. С. 41–42, 75. 
111 Н.А Мурзанов указывает, что был действительным тайным советником и вице-канцлером с 25.12.1725 г. (Мурзанов 
Н.А. С. 326). 
112 Н.А Мурзанов указывает, что был обер-гофмейстером с 01.01.1727 г. (Мурзанов Н.А. С. 326). 
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Петра Алексеевича; с 04.03.1730 г. – сенатор; с 09.11.1731 г. – кабинет-министр; с 09.11.1740 г.113 
– генерал-адмирал; при императрице Елизавете Петровне обвинен в государственном 
преступлении и 16.01.1742 г. приговорен к смертной казни, но по Высочайшей резолюции 
помилован, лишен титула, чинов и орденов, сослан в г. Березов (Любимов С.В. С. 93–94; 
Мурзанов Н.А. С. 326–327). 

01.01.1727 г. пожалован орденом Сятого Андрея Первозванного (Любимов С.В. С. 93–94). 
 
108/96. Екатерина Ивановна. 
Умерла 02.07.16…114 г.; похоронена в Георгиевской церкви на улице Большая Дмитровка в 

Москве (Московский некрополь. Т. 3. С. 164). 
Младенец (Московский некрополь. Т. 3. С. 164). 
Уп.: Ikonnikov N.F. P. 399. 
 
109/96. Михаил Иванович. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Ikonnikov N.F. P. 399. 
 
110/96. Николай Иванович. 
Родился 23.04.1706 г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413); в росписи Н.Ф. Иконникова ошибочно 

указано, что родился 23.04.1708 г. (Ikonnikov N.F. P. 399). 
Умер 05.05.1745 г., в 11-м часу пополуночи, в селе Исупове Вяземского уезда, 39 лет, 12 

дней; похоронен в Чудовом монастыре в Москве (Московский некрополь. Т. 3. С. 165). 
В 1732 г. – капитан Преображенского полка (Ikonnikov N.F. P. 399); генерал-майор и 

гвардии майор (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413). 
Вместе с братом Василием Ивановичем Стрешневым (№ 110/96) наследовал вотчину отца – 

Столбово Костромского у. (Ikonnikov N.F. P. 399). 
Владел землями в Ярославском и Пошехонском уу. (Ikonnikov N.F. P. 399). 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Леонид. С. 16; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 

399. 
Ж.: княжна Наталья Алексеевна Шаховская (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413). 
Родилась в 1707 г. (Лобанов-Ростовский А.Б. кн. Т. 2. С. 75). 
Дочь князя Алексея Ивановича Шаховского и его жены княгини Татьяны Дмитриевны, 

рожденной Арсеньевой115 (Ikonnikov N.F. P. 399). 
Во втором браке замужем за поручиком в отставке Федором Богдановичем Пассеком (род. 

в 1713 г.) (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413; Лобанов-Ростовский А.Б. кн. Т. 2. С. 75). 
 
111/96. Василий Иванович. 
Родился 02.03.1707 г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413). 
Умер 15.12.1782 г., 75 лет, 9 месяцев, 13 дней; похоронен под папертью Донского 

монастыря в Москве (Московский некрополь. Т. 3. С. 165). 
Службу начал при царском дворе; с 1738 г. – действительный камергер; с 01.11.1740 г. – 

сенатор; с 12.08.1741 г. – тайный советник; уволен от службы и отдан под суд по делу Остермана, 
Головкина, Миниха и др., 22.01.1742 г. лишен чинов и повелено бить плетьми, но освобожден от 
наказания плетьми и указом от 25.04.1742 г. велено жить безвыездно в одной из своих деревень; 
09.03.1762 г. возвращено звание камергера; 26.04.1762 г. уволен от дел с правом жить, где 
пожелает (Мурзанов Н.А. С. 411); в 1767 г. – член Уложенной комиссии (Ikonnikov N.F. P. 399); на 
момент смерти – тайный советник, камергер (Московский некрополь. Т. 3. С. 165). 

Пожалован орденом Святого Александра Невского (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413). 
Владел в Московской губ. и у. в Горетове стане селом Ильинское, а в нем 973 десятины 

1500 сажени, 239 душ; покосом Ледин Луг, а в нем 4 десятины 659 саженей; покосом Тучев Луг, а 
в нем 13 десятин 288 сажени; в Медвенском стане сельцом Сарево, а в нем 473 десятины 1202 

113 Н.А Мурзанов указывает, что был генерал-адмиралом с 10.11.1740 г. (Мурзанов Н.А. С. 326). 
114 Так в тексте некрополя. 
115 В росписи В.С. Арсеньева указано, что женой князя А.И. Шаховского была Анна Дмитриевна Арсеньева (Арсеньев 
В.С. Род дворян Арсеньевых. Тула, 1903. С. 27). 
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сажени, 72 души; в Перемышльской волости селом Покровское, в нем 4311 десятины 151 сажени, 
54 души; в Калужской губ. в Боровском у. в Щитовском стане деревней Безобразово, а в ней 1637 
десятины 1064 сажени, 156 душ; пустовым погостом Рожественским, а в нем 33 десятины 1583 
сажени; пустошью Татаринки Малое Хохловское тож (затем Подольского у. Московской губ.), а в 
нем 87 десятин 1428 саженей (Кусов В.С. Т. 1. С. 236, 239, 246, 249; Т. 2. С. 143, 169, 171, 176). 

Владел имением Новленское Суздальского у., от отца получил в наследство имение 
Покровское Подольского у. (Ikonnikov N.F. P. 399). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 413–414; Ikonnikov N.F. P. 399–400. 
Ж.: (не ранее февраля 1760 г.) Анастасия Никитична Миклашевская (Долгоруков П.В. Ч. 4. 

С. 414). 
Родилась 04.03.1729 г. (Московский некрополь. Т. 3. С. 164; Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 414); 

в справочнике Н.А. Мурзанова указаны другая фамилия жены – Милославская и иная дата ее 
рождения – 1728 г. (Мурзанов Н.А. С. 411). 

Умерла 06.09.1785 г., 56 лет, 6 месяцев, 2 дней; похоронена под папертью Донского 
монастыря в Москве (Московский некрополь. Т. 3. С. 164). 

В первом браке замужем за генерал-лейтенантом Алексеем Федоровичем Шереметевым, 
умер 18.02.1760 г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 414; Ikonnikov N.F. P. 399). 

 
112/96. Петр Иванович. 
Родился 24.05.1711 г. (Московский некрополь. Т. 3. С. 165; Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 414). 
Умер 05.09.1771 г.; похоронен в трапезе Донского монастыря в Москве (Московский 

некрополь. Т. 3. С. 165; Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 414). 
С 1727 г. – гоф-юнкер при Петре I; с 1727 г. – камер-юнкер при великой княжне Наталии 

Алексеевне; с 1729 г. – капитан лейб-гвардии (Московский некрополь. Т. 3. С. 165); в 1731 г. – 
премьер-майор (Ikonnikov N.F. P. 400); с 1734 г. – подполковник; с 1736 г. – полковник; с 1740 г. – 
генерал-майор (Московский некрополь. Т. 3. С. 165); в 1743 г. – астраханский губернатор 
(Ikonnikov N.F. P. 400); с 1752 г. – генерал-лейтенант; с 1758 г. – генерал-аншеф; с 1762 г. в 
отставке (Московский некрополь. Т. 3. С. 165).  

Пожалован орденом Сятого Александра Невского (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 414). 
Владел Московской губ. в Дмитровском у. в Раменском стане деревней Гравороново (1770 

г., 109 десятин 284 сажени); в Ижевском стане сельцом Акатово (1770 г., 2484 десятины 1356 
саженей, 246 душ); пустошью Дубки Поддубки тож (1770 г., 34 десятины 2292 сажени); в 
Кузьмодемьянском стане пустошью Герасимово (1770 г., 401 десятина 134 сажени); пустошью 
Дудино (1770 г., 21 десятина 4 сажени), пустошью Коровино (1770 г., 52 десятины, 1764 сажени); 
в Коломенском у. в Мезинской волости пустошью Комольцово (1768 г., спорное, 195 десятин 95 
саженей); в Большом Микулине стане селом Никулинским (1766 г., совместно с Алексеем 
Федоровичем Глебовым, 1055 десятин 37 саженей, 278 душ); в Усмерском стане пустошью 
Куракино (1768 г., 56 десятин 1698 саженей) и пустошью Ларино (1768 г., совместно, 32 десятины 
2314 саженей); в Московском у. селом Покровское и деревней Иваньково (1766 г., 317 десятин 766 
саженей) (Кусов В.С. Т. 1. С. 158, 255, 265, 270, 279; Т. 2. С. 26, 28, 34–35, 102).  

Владел двором в Москве за Тверскими воротами (Власьев Г.А. Род дворян Глебовых // 
ЛИРО. 1911. Вып. 1/2. С. 51). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 414; Леонид. С. 16; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 
400. 

Ж.: Наталья Петровна Яковлева (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 414). 
Родилась 09.05.1726 г. (Московский некрополь. Т. 3. С. 164); в росписи Н.Ф. Иконникова 

ошибочно указано, что родилась в 1727 г. (Ikonnikov N.F. P. 400). 
Умерла 15.03.1769 г., 42 лет, 10 месяцев, 6 дней; похоронена в Чудовом монастыре в 

Москве, памятник воздвигла ее дочь Елизавета (Московский некрополь. Т. 3. С. 165); в росписи 
князя П.В. Долгорукова ошибочно указано, что умерла в 1758 г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 414). 

Дочь генерал-майора Петра Ивановича Яковлева (Московский некрополь. Т. 3. С. 164)116. 

116 П.Ф. Коробанов называет ее отцом генерал-майора Петра Петровича Яковлева (Коробанов П.Ф. Исторические 
рассказы и анекдоты; Гофмейстерины, статс-дамы и фрейлины русского двора XVIII и XIX вв. М., 2012. С. 160). 
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113/96. Прасковья Ивановна. 
В 1734 г. братья Василий (№ 111/96), Николай (№ 110/96) и Петр (№ 112/96) Ивановичи 

Стрешневы дали за ней приданое – село Введенское Московского у., село Воскресенское и село 
Пружинино Ростовского у., пустоши Хмельниково, Малыгино и др. Костромского у. (Власьев Г.А. 
Т. 1. Ч. 3. С. 259). 

В 1756 г. ее дочь княжна Наталья Ивановна Щербатова просила справить за ней данные ей 
отцом и матерью село Введенское Московского у. и село Воскресенское Ростовского у. (Власьев 
Г.А. Т. 1. Ч. 3. С. 271). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 414; Ikonnikov N.F. P. 400. 
М.: (с 1734 г.) князь Иван Андреевич Щербатов (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 3. С. 259). 
Родился в 1696 г. (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 3. С. 258). 
Умер 02.11.1761 г. (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 3. С. 259). 
Сын спальника (с 23.04.1676 г.), стольника князя Андрея Дмитриевича Щербатова (умер в 

1711 г.) и его жены Дарьи Васильевны, рожденной Паниной (умерла после 1711 г.). 
В 1712 г. зачислен солдатом в Преображенский полк и послан для наук в Англию, где 

пробыл до сентября 1721 г.; по возвращении, 01.01.1721 г., определен в Иностранную коллегию; с 
18.01.1722 г. – советник Коммерц-коллегии; в 1723 г. отправлен в Испанию, в Кадикс, для 
установления коммерческих сношений, где находился до апреля 1726 г., когда был назначен 
полномочным министром в Мадрид, находился там до 1731 г.; с 1731 г. – чрезвычайный 
посланник в Константинополе; с 02.04.1733 г. – вице-президент Коммерц-коллегии с 
производством в статские советники; с 30.01.1734 г. – президент Коммерц-коллегии117; с 
15.06.1739 г. – полномочный министр при Великобританском дворе; с 25.06.1739 г. – 
действительный камергер; 12.08.1741 г. произведен в тайные советники и уволен от службы; в 
1743 г. вторично послан полномочным министром в Англию, находился там до января 1747 г.; с 
30.06.1748 г. – сенатор; с 07.09.1757 г.118 – действительный тайный советник (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 
3. С. 258–259; Мурзанов Н.А. С. 498). 

05.09.1748 г. пожалован орденом Святого Александра Невского (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 3. С. 
258–259). 

 
114/100. Татьяна Васильевна. 
Умерла между 1728 и 1731 гг. (Чулков Н.П. С. 329). 
После раздела с сестрой Ульяной Васильевной Стрешневой (№ 115/100) наследовала 

имущество отца, получила деревню Евсейково (или Осеево) в Воря и Корзеневе стане 
Московского у., а в ней 6 дворов; села Никольское и Сулость в Сотенском и Якимовском станах 
Ростовского у., а в них 87 дворов; сельцо Семибрацкое в Большом Никулине стане Коломенского 
у., а в нем 34 двора; село Архангельское Данковского у., а в нем 40 дворов; село Кусмор в 
Борисоглебском стане Шацкого у., а в нем 61 двор, всего 228 дворов, 1500 четей; двор в Москве за 
Пречистинскими воротами и городную землю в Девичьем поле (Чулков Н.П. С. 325–326, 333–334). 

В 1713 г. обвиняла брата мужа князя Василия Петровича Хованского в самовольной 
продаже ее вотчины села Семибрацкого Коломенского у. (Чулков Н.П. С. 326). 

В 1716 г. оспаривала передачу имений детям от первого брака, 28.04.1716 г. спорные 
имения присуждены ей и ее второму мужу; впоследствии они были проданы, к 1723 г. за ней 
осталось только село Архангельское Данковского у., в 1728 г. била челом о справке его за сыном 
Петром Алексеевичем Дохтуровым (Чулков Н.П. С. 327–329). 

Текст ее завещания от 29.07.1723 г. см.: Чулков Н.П. С. 328–329. 
О ней см.: Чулков Н.П. С. 325–334. 
Уп.: Ikonnikov N.F. P. 400. 
М.: а) (сговор 24.04.1706 г.) князь Андрей Петрович Хованский (Чулков Н.П. С. 326; текст 

рядной см.: Чулков Н.П. С. 331–334). 
Умер 17.03.1713 г. в Ревеле (Чулков Н.П. С. 326). 

117 Н.А Мурзанов указывает, что был президентом Коммерц-коллегии с 28.01.1734 г. (Мурзанов Н.А. С. 326). 
118 Н.А Мурзанов указывает, что был действительным тайным советником с 30.08.1757 г. (Мурзанов Н.А. С. 326). 
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Сын боярина князя Петра Ивановича Меньшого Хованского (ок. 1648–1716) и одной из его 
двух жен: княгини Ирины Григорьевны, рожденной княжны Козловской, или княгини Анны 
Кондратьевны, рожденной Загряжской, первая – более вероятна (Хованский С.А. кн. Князья 
Хованские. М., 2007. С. 30, 97).  

В 1690, 1696 гг. – стольник (Ikonnikov N.F. P. 400); моряк; в 1708 г. послан «для науки» в 
Голландию, откуда плавал в Португалию и Архангельск; в 1711 г. служил в датском флоте в чине 
капитан-лейтенанта; в 1712 г. участвовал в сражении датского флота со шведским в Балтийском 
море; 15.08.1712 г. представлен датским вице-адмиралом Петру Первому, находившемуся в 
Грибевальде, и был им милостиво принят; в 1713 г. возвратился в Россию (Шереметев П.С. гр. О 
князьях Хованских // ЛИРО. 1908. Вып. 1/2; Хованский С.А. кн. Князья Хованские. М., 2007. С. 
106). 

Получил в приданое за женой вотчины в Ростовском у. село Никольское и село Сулость, а в 
них 46 дворов с полудвором, в Шацком у. село Кусмор с деревнями, а в них 41 двор без четверти, 
в Данковском у. село Архангельское, а в нем 18 дворов, в Московском у. деревня Осеково, а в ней 
4 двора, всего – 110 дворов (Шереметев П.С. гр. О князьях Хованских // ЛИРО. 1908. Вып. 1/2. С. 
142). 

б) (с 26.07.1715 г.) Алексей Степанович Дохтуров (Чулков Н.П. С. 326). 
Родился в 1695 г. (Сборник биографий кавалергардов. Т. 1. М., 2007. С. 174). 
Сын стольника (в 1676 г.) Степана Герасимовича Дохтурова (умер до 1697 г.) и его жены N 

Петровны, рожденной Бестужевой (Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских 
дворянских фамилий. Т. 1. СПб., 1886. С. 241). 

В 1692–1699 гг. – стольник царицы Евдокии Федоровны (Руммель В.В., Голубцов В.В. 
Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. 1. СПб., 1886. С. 242); в 1707 г. был 
«написан в полк царевича Алексея Петровича в солдаты»; в 1709 г. переведен в Московский 
гарнизон, где был сержантом; с 1710 г. – прапорщик; с 1711 г. – поручик в Смоленском гарнизоне; 
в 1712 г. переведен тем же чином в Казанский гарнизон; в 1718 г. отпущен домой по болезни; в 
1722 г. явился в Герольдмейстерскую контору и отправлен в Военную коллегию; с 07.06.1724 г. – 
товарищ обер-рентмейстера в Московской рентерее; в 1726–1731 гг. – кавалергард капитанского 
ранга в Кавалергардском корпусе; с 1731 г. – майор; в 1732 г. назначен в Белогородский 
гарнизонный полк, но к месту службы не явился, т.к. был взят в Комиссию о размножении 
конских заводов; в 1736 г. назначен в Комиссию слободских полков; в 1737 г. отпущен домой; 
27.10.1740–14.02.1741 гг. – член Конюшенной канцелярии; к 1742 г. – обер-рентмейстер 
Московской рентерии; с марта 1744 г. – член Камер-коллегии; 09.08.1744 г. отставлен с чином 
подполковника (Сборник биографий кавалергардов. Т. 1. М., 2007. С. 174; Чулков Н.П. С. 326). 

В 1722 г. владел 90 душами крестьян в Серпуховском, Крапивенском, Данковском и 
Ростовском уу.; в 1744 г. – 1250 душами крестьян в Серпуховском (село Семеновское), 
Московском, Крапивенском, Дмитровском, Данковском (село Архангельское), Лебедянском, 
Переславль-Залесском, Пошехонском (с. Верхнее Никольское) и Галицком уу., домом в Москве, 
двором в Петербурге (Сборник биографий кавалергардов. Т. 1. М., 2007. С. 174–175). 

 
115/100. Ульяна Васильевна. 
В 1706 г., после раздела с сестрой Татьяной Васильевной Стрешневой (№ 114/100), 

наследовала имущество отца (Чулков Н.П. С. 325). 
В 1723–1731 гг. владела селом Пружинино и деревнями Жуковка, Перхурово, Жохово, 

Дубки, Федюниха, Микляиха, Ломтево, Ащериха в Лахоцко стане Ростовского у. (Ельчанинов 
И.Н. С. 23). 

Уп.: Ikonnikov N.F. P. 401. 
М.: князь Юрий Семенович Урусов (Чулков Н.П. С. 325)119. 
Умер после 1713 г. (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 309); по другим данным, умер в 1684 г. (Нарбут 

А.Н. Князья Урусовы. М., 1994. С. 9). 

119 Его брат князь Федор Семенович Урусов с 01.09.1680 г. был женат на Фекле Семеновне Грушецкой, родной сестре 
царицы Агафьи Семеновны Грушецкой. 
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Сын воеводы в Новгороде (в 1645–1647 гг.), кравчего, боярина князя Семена Андреевича 
Урусова (ок. 1610–1657) и его жены княгини Федосьи Борисовны, рожденной княжны Лыковой 
(умерла в 1693 г.)120 (Нарбут А.Н. Князья Урусовы. М., 1994. С. 9; Барсуков А.П. С. 181). 

В 1658 г. – стольник (Ikonnikov N.F. P. 401); в 1661–1676 гг. – стольник (Белоусов М.Р. Т. 2. 
С. 309); с 13.02.1681 г.121 – боярин (Седов П.В. С. 365); в 1683 г. – воевода в Мензелинске 
(Ikonnikov N.F. P. 401). 

 

XII поколение 
 
116/104. София Ивановна. 
Умерла в 1739 г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 414); в росписи Н.Ф. Иконникова указано, что 

умерла в 1759 г. (Ikonnikov N.F. P. 401). 
Владела селом Узкое Московского у., землями в Ростовском и Шацком уу.; от своего деда 

Тихона Никитича Стрешнева (№ 94/66) получила в приданое деревню Голицыно Сердобского у. 
(Ikonnikov N.F. P. 401).  

В приданое за ней дано сельцо Городня и сельцо Горяиново с деревнями и пустошами в 
Подгородном стане Калужского у. (Абакулов В.И. С. 30). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 414; Ikonnikov N.F. P. 401. 
М.: (с 1726 г.) князь Борис Васильевич Голицын (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 414). 
Родился 24.02.1705 г. (Голицын Н.Н. кн. Род князей Голицыных. Т. 1. СПб., 1892. С. 144). 
Умер 12.07.1768 г. (Голицын Н.Н. кн. Род князей Голицыных. Т. 1. СПб., 1892. С. 144). 
Сын стольника князя Василия Борисовича Голицына (1674–1714) и его жены княгини Анны 

Алексеевны, рожденной Ржевской (1680–1705) (Голицын Н.Н. кн. Род князей Голицыных. Т. 1. 
СПб., 1892. С. 131). 

В 1746–1758 гг. – обер-цейхмейстер флота; с 1755 г. – генерал-кригс-комиссар флота; с 
30.04.1762 г. – адмирал; в 1767 г. – депутат Уложенной комиссии от Московской губернии 
(Голицын Н.Н. кн. Род князей Голицыных. Т. 1. СПб., 1892. С. 144). 

Пожалован орденами Святого Александра Невского и Святой Анны 1-й степени (Голицын 
Н.Н. кн. Род князей Голицыных. Т. 1. СПб., 1892. С. 144). 

 
117/109. Иван Николаевич. 
Умер 12.11.1802 г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 414). 
Служил в лейб-гвардии Преображенском полку (Кусов В.С. Т. 1. С. 79); в 1782 – декабре 

1785 гг. – подпоручик, волоколамский уездный предводитель дворянства (Московское дворянство. 
Списки служивших по выборам, 1782–1910. М., 1910. С. 51); полковник (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 
414). 

В 1765 г. построил в селе Мокрая Кря Каширского у. деревянный храм с двумя приделами 
(Чернопятов В.И. Дворянское сословие Тульской губернии. Т. 6 (15). М., 1911. С. 51). 

Владел Московской губ. в Подольском (Московском) у. в Замыцком стане пустошью 
Ломанцово (189 десятин 1335 сажени); в Коломенском у. в Усмерском стане пустошью Жупино 
(41 десятина 160 саженей; совместно с вдовой подполковника Ириной Ивановной Свечиной); в 
Боршевском стане деревней Леоново (134 десятины 2160 сажени, 17 душ; совместно с вдовой 
подполковника Ириной Ивановной Свечиной); пустошью Рыково (431 десятина 2222 сажени; 
совместно с вдовой подполковника Ириной Ивановной Свечиной); в Волоколамском у. в 
Издетелемском стане деревней Добрино (135 десятин 1195 саженей, 29 душ); в Хованском стане 
деревней Московкино (74 десятины 1246 саженей, 30 душ, в споре с титулярным советником С.П. 
Зориным); в Московском у. в 25-й округе пустошью Волково (91 десятина 977 саженей; 
отмежевано от разных владельцев к деревне Леоново Н.А. Посниковой122 и ее сыну И.Н. 
Стрешневу); в Замыцком стане пустошью Подрелье (91 десятина 711 саженей); сельцом 

120 Ее мать, Анастасия Никитична Романова, доводилась теткой царю Михаилу Федоровичу. 
121 В росписи А.Н. Нарбута ошибочно указано, что был боярином с 1683 г. (Нарбут А.Н. Князья Урусовы. М., 1994. С. 
9), а в росписи Н.Ф. Иконникова – с 1665 г. (Ikonnikov N.F. P. 401). 
122 Так в справочнике В.С. Кусова; видимо, следует Пассек. 
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Степыгино (412 десятины 577 саженей, 140 душ; совместно с др. владельцами) (Кусов В.С. Т. 1. С. 
79, 83, 89, 128, 135; Т. 2. С. 91, 158–159, 254, 263). 

Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 414; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 401. 
 
118/111. Иван Петрович. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 414; Ikonnikov N.F. P. 401. 
 
119/111. Николай Петрович. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 414; Ikonnikov N.F. P. 401. 
 
120/111. Елизавета Петровна. 
Родилась 19.02.1751 г. (Московский некрополь. Т. 1. С. 279); по другим данным, родилась 

21.02.1751 г. (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 414), 21.02.1754 г. (Чернопятов В.И. Дворянское сословие 
Тульской губернии. Т. 3 (12). Ч. 6. М., [1909]. С. 125) или 20.02.1750 г. (Мурзанов Н.А. С. 114).  

Умерла 04.12.1837 г. 86 лет 9 месяцев 13 дней; похоронена с мужем на кладбище Донского 
монастыря в Москве (Московский некрополь. Т. 1. С. 279). 

С 22.08.1826 г. (дня коронации Николая I) – статс-дама (Коробанов П.Ф. Исторические 
рассказы и анекдоты; Гофмейстерины, статс-дамы и фрейлины русского двора XVIII и XIX вв. М., 
2012. С. 160). 12.12.1817 г. пожалована орденом Святой Екатерины малого креста (Власьев Г.А. 
Род дворян Глебовых // ЛИРО. 1911. Вып. 1/2. С. 51). 

01.03.1781 г. продала М.И. Бехтину двор в Москве за Тверскими воротами, доставшийся ей 
от отца; в 1826 г. владела домом в Москве на Мясницкой улице (Власьев Г.А. Род дворян 
Глебовых // ЛИРО. 1911. Вып. 1/2. С. 51). 

С 19.04.1803 г. ей с детьми – генерал-майором Петром (30.04.1773–23.10.1804) и камер-
юнкером Дмитрием (24.04.1782–24.03.1816) – разрешено принять фамилию Глебовых-
Стрешневых (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 415). 

О ней см.: Лепель В. бар. Елисавета Петровна Глебова-Стрешнева // Русский архив. 1895. 
№ 1. С. 91–104; Авсеенко В. Генеральша // Исторический вестник. 1909. № 11. С. 421–447. Уп.: 
Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 414; Лихачев Н.П. С. 220; Ikonnikov N.F. P. 401. 

М.: (с 1778 г.;123 Ikonnikov N.F. P. 401) Федор Иванович Глебов (Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 
414). 

Родился 31.12.1734 г. (Московский некрополь. Т. 1. С. 279); по другим данным, родился в 
1736 г. (Чернопятов В.И. Дворянское сословие Тульской губернии. М., [1909]. Т. 3 (12). Ч. 6. С. 
125). Умер 29.11.1799 г. в 6 часов 30 минут пополудни; похоронен на кладбище Донского 
монастыря в Москве (Московский некрополь. Т. 1. С. 279). Сын генерал-аншефа (с 09.02.1762 г.), 
сенатора (с 23.03.1766 г.), главнокомандующего Петербурга Ивана Федоровича Глебова 
(20.02.1707–13.06.1774) и его жены Прасковьи Ивановны, рожденной N. (р. 1704) (Чернопятов 
В.И. Дворянское сословие Тульской губернии. Т. 3 (12). Ч. 6. М., [1909]. С. 125; Мурзанов Н.А. С. 
114). 

Службу начал 01.01.1742 г. гандлангером в артиллерии (Мурзанов Н.А. С. 114); 07.07.1757 
г. – капитан, отправлен к французской армии, находившейся в Вестфалии; 04.02.1758 г. – майор, 
переведены деньги ему на обратный путь; 1769 г. – генерал-майор (Власьев Г.А. Род дворян 
Глебовых // ЛИРО. 1911. Вып. 1/2. С. 50); с 21.04.1773 г. – генерал-поручик; с 28.07.1781 г. – 
сенатор; с 28.06.1782 г. – генерал-аншеф; вышел в отставку 07.08.1794 г. (Мурзанов Н.А. С. 114). 
Пожалован орденами Святого Александра Невского (Ikonnikov N.F. P. 401), Святой Анны, Белого 
Орла, Святого Станислава (Московский некрополь. Т. 1. С. 279). Владел домом в Москве на 
Мясницкой улице и сельцом Вахнево Московского у. (Власьев Г.А. Род дворян Глебовых // ЛИРО. 
1911. Вып. 1/2. С. 51). 

С 1765 г. в первом браке женат на княжне Александре Ивановне Дашковой (Ikonnikov N.F. 
P. 401). 

123 По другим данным, женат с 1772 г. (Власьев Г.А. Род дворян Глебовых // ЛИРО. 1911. Вып. 1/2. С. 51; Мурзанов 
Н.А. С. 114; Коробанов П.Ф. Исторические рассказы и анекдоты; Гофмейстерины, статс-дамы и фрейлины русского 
двора XVIII и XIX вв. М., 2012. С. 160). 
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Список лиц и сведений, не вошедших в поколенную роспись 
 
Анастасия Дмитриевна. 
Инока Анастасия. 
Умерла 28.02.1603 г.; похоронена в Георгиевском монастыре в Мещовске (Река времен. Кн. 

4. М., 1995. С. 398). 
 
Богдан Осипович. 
В 1676/1677 г. – стольник (Голицын Н.Н. кн. С. 240). По нашему мнению, это известие 

является либо опиской в источнике, либо ошибкой чтения текста и относится к Богдану 
Афанасьевичу Стрешневу (№ 101/87). 

 
Василий. 
В 1629/1630, 1630/1631 гг. – стольник (Голицын Н.Н. кн. С. 240). Сведения, видимо, 

относятся к Василию Ивановичу Стрешневу (№ 49/21). 
 
Василий Васильевич. 
В 1655/1656 г. – голова, послан «сторожи ставить» (Голицын Н.Н. кн. С. 240). 
 
Дмитрий Федорович. 
В 1683/1684 г. – стряпчий (Голицын Н.Н. кн. С. 241). 
 
Иван. 
В 1613/1614 г. – мещанин (т.е. служащий по Мещовску); в 1637/1638 г. – дворянин 

московский (Голицын Н.Н. кн. С. 241). 
Иван Иванович. 
В 1632/1633 г. – дворянин московский; в 1636/1637 г. – стольник; в 1650/1651 г. – дворянин 

московский; в 1651/1652 г. – стольник; в 1659/1660 г. – стольник; в 1661/1662 г. – стольник, в 
Холопьем приказе (Голицын Н.Н. кн. С. 241); в 1661/1662–1667/1668 г. написан в боярских 
списках с пометой «у Холопья суда» (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 374); в 1663/1664 г. – стольник; в 
1667/1668 г. – стольник, в Холопьем приказе; в 1683/1684 г. – комнатный стольник (Голицын Н.Н. 
кн. С. 241). 

 
Иван Иванович. 
19.05.1637 г. купил, будучи стольником, у душеприказчиков дьяка Василия Сергеевича 

Прокофьева и Василия Ивановича Стрешнева (№ 49/21) купленную из поместья вотчину старца 
Дионисия (Николая) Никитича Новокщенова деревню Михалево с пустошами на р. Материченке с 
пустошами в Перемышльской волости Московского у. (Записные вотчинные книги. С. 1037). 

В 1644/1645 г. продал Семену Васильевичу Ларионову пустошь Котельникок (Авдеевское, 
Усадище) в Перемышльской волости Московского у., ранее принадлежавшую Николаю Никитичу 
Новокщенову (Записные вотчинные книги. С. 1037–1038). 

 
Иван Иванович. 
В 1645/1646 г. – дворянин московский; в 1652/1653 г. – дворянин московский, 

отставленный от дальней службы; в 1651/1655 г. указан в боярском списке с пометой «по 
челобитью быть в службе по-прежнему» (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 374). 

 
Иван Иванович. 
В октябре 1646 г. – воевода в Костроме (Барсуков А.П. С. 136); в июне 1648 г. костромские 

дворяне и дети боярские подали челобитную об оставлении им воеводы Стрешнева, который 
«налог и продаж и убытков никаких не чинит» и «росправу чинит вправду», тот оставался 
воеводой в Костроме до октября 1648 г. (Лаптева Т.А. Провинциальное дворянство России в XVII 
веке. М., 2010. С. 441–442). 
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Иван Иванович. 
В 1647/1648 г. – стольник; в 1663/1664 г. написан в боярском списке в рубрике «на Москве 

у дел» (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 374). 
В 1667/1668 г. написан в боярском списке с пометой «на лошади, 2 лошади просты, людей з 

боем 5 ч[еловек], а в помесье крестьян 85 дворов» (Белоусов М.Р. Т. 2. С. 374). 
 
Иван Иванович.  
В 1658 г. – стольник (Боярская книга 1658 г. С. 39). 
В 1646/1647 г. имел поместный оклад 650 четей и денежный оклад, «из Чети», 33 рубля, за 

«литовские службы» 7162, 7163 и 7164 гг.124 получил придачу – 150 четей и 12 рублей (Боярская 
книга 1658 г. С. 39). 

 
Иван Иванович. 
09.04.1676–04.03.1678 г. – товарищ воеводы в Тобольске (Барсуков А.П. С. 280). 
 
Иван Федорович. 
Пожертвовал «ризы участок серебряной» Георгиевскому монастырю в Мещовске (Леонид. 

С. 18). 
 
Иван Филиппович. 
Поскольку положение этого лица в генеалогической структуре рода и его идентификация 

(один или два человека) неясны, биографические сведения о нем перенесены в данный раздел. 
Н.П. Лихачев предполагал, что разрядный дьяк, упоминаемый в 1570-е – 1580-е гг., и разрядный 
дьяк, известный по источникам в 1605–1611 гг., являются одним лицом (Лихачев Н.П. С. 218–219). 
Н.Ф. Иконникова отождествлял разрядного дьяка XVI в. с Иваном Большим Филипповичем 
Стрешневым (№ 21/11), а человека, упоминаемого в XVII в., – с его младшим братом, носившим 
то же имя (Ikonnikov N.F. P. 385). По мнению А.П. Павлова, дьяк Иван Стрешнев был сослан в 
Казанский край и вновь появился на службе в 1605 г. (Павлов А.П. Государев двор и политическая 
борьба при Борисе Годунове. СПб., 1992. С. 45). 

Умер в 1613 г. (РБС. С. 577). 
В 1577 г. – разрядный дьяк (Лихачев Н.П. С. 218); в 1577/1578 г. – дворовый дьяк, был 

вместе с дьяком Василием Щелкаловым «с розрядом» (Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 2. 
М., 1984. С. 441); по всей видимости, был составителем вместе с В. Щелкаловым разряда 
Ливонского похода 1577 г. (Буганов В.И. Разрядные книги последней четверти XV – начала XVII 
в. М., 1962. С. 127, 185); в 1578 г. сопровождал царя в походе (Лихачев Н.П. С. 218); 07.06.1579 г. 
скрепил грамоту от государя воеводам в Мариенбург (Лихачев Н.П. С. 218); в 1580 г. – государев 
разрядный дьяк (Лихачев Н.П. С. 218); в 1580 г. выписывал государевы оброчные рыбные ловли 
(Лихачев Н.П. С. 218); в 1580 г. рассматривалось дело о его самовольном распоряжении по поводу 
мест стоянки воевод (РБС. С. 577–578); в 1579–1584 гг. участвовал в приемах послов, в том числе 
Лопатинского, Антония Поссевина, Еремея Боуса (Лихачев Н.П. С. 218); в 1582 г. вел переговоры 
с польским королем Стефаном Баторием (Ikonnikov N.F. P. 384); 07.02.1584 г. был на встрече 
английского посла; появился на службе в 1605 г. при Лжедмитрии в чине думного дьяка (Павлов 
А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове. СПб., 1992. С. 45); при 
Лжедмитрии I – думный дьяк (Лихачев Н.П. С. 218); осенью 1605 u/ или весной 1606 г. – думный 
дьяк (Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 4. Ч. 2. М., 2003. С. 101); в 1605–1606 гг. – думный дьяк 
Разрядного приказа (Буганов В.И. Разрядные книги последней четверти XV – начала XVII в. М., 
1962. С. 158); в 1606 г. – дьяк Разрядного приказа (Ikonnikov N.F. P. 385); в 1606 г. – думный 
дворянин (Лихачев Н.П. С. 218); в 1606/1607 г. – думный дворянин, написан в боярском списке с 
пометой «на Устюг» (Станиславский А.Л. С. 292, 305); 18.10.1606–30.01.1610 г. – воевода в 
Устюге Великом (Барсуков А.П. С. 302)125; в 1611 г. – думный дворянин (Лихачев Н.П. Боярский 

124 7162, 7163, 7164 гг. по эре от сотворения мира соответствуют 1653/1654, 1654/1655, 1655/1656 гг. по эре от 
Рождества Христова. 
125 Н.П. Лихачев приводил другую датировку воеводского назначения И.Ф. Стрешнева в Устюг Великий: с 1608 г. и 
ранее мая 1610 г. (Лихачев Н.П. С. 218–219). 
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список 1611 г. СПб., 1895. С. 7); в 1611 г. подписал петицию Боярской думы польскому 
королевичу Владиславу (РБС. С. 579); в 1611 г., будучи активным сторонником поляков, 
находился в Московском Кремле и подписал договор с Шеиным о капитуляции Смоленска перед 
ними (Ikonnikov N.F. P. 384); в 1611 г. назначен в Судную избу в Москве судить русских людей и 
литовцев (РБС. С. 579).  

В 1591 г. имел поместье в Казанском у. (Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба 
при Борисе Годунове. СПб., 1992. С. 45).  

Имел вотчину Телешово Вологодского у. (Ikonnikov N.F. P. 385). 
О нем см.: Корсакова В.[Д.] // РБС. Т.: Смеловский – Суворина. СПб., 1909. С. 577–580. 
Уп.: Долгоруков П.В. Ч. 4. С. 411; Леонид. С. 14–15. 
Н.Ф. Иконников указывает на трудности в разделении трех тезок Иванов Филипповичей и 

приписывает ему сразу трех жен – Ирину Прокофьевну, Ульяну и Ульяну Ильиничну, см. № 49/21 
(ж), 51/24 (ж) и настоящий список (Ikonnikov N.F. P. 385–386). 

 
Ирина (Ираида) Ивановна126. 
Умерла 17.12.1630 г.; похоронена в Гефсиманской церкви на улице Большая Дмитровка в 

Москве (Московский некрополь. Т. 1. С. 503). 
Постриглась при живом муже («посестрия»), схимница (Московский некрополь. Т. 1. С. 

503). 
В некрополе она помечена как жена Степана Федоровича Стрешнева, и даже имя ее 

совпадает с известным из других источников именем супруги указанного лица (см. № 33/15). 
Однако другие сведения (дата смерти, упоминание о пострижении при живом муже) противоречат 
тому, что Арина (Ирина) Стрешнева пережила мужа и в 1638 г. получила купленную им вотчину. 

 
Исаак Иванович. 
Упоминается в 1615/1616 г. (Голицын Н.Н. кн. С. 241). 
 
Ларион Матвеевич. 
В 1674/1675 г. – окольничий (Голицын Н.Н. кн. С. 241). По нашему мнению, это известие 

является либо опиской в источнике, либо ошибкой чтения текста и относится к Родиону 
Матвеевичу Стрешневу (№ 70/44). 

 
Матрона. 
В 1626 г. – вдова Федора Стрешнева (Леонид. С. 17). 
В 1626 г. владела вместе со Степаном Борисовичем Стрешневым (см. настоящий список) 

пустошью, что было село Мурхвичи на р. Нисве (Леонид. С. 17). 
 
Семен Иванович. 
Участвовал в Ливонской войне, числился среди пропавших без вести или взятых в плен под 

Великими Луками в 1580 г. (Памятники истории русского служилого сословия. М., 2011. С. 204). 
 
Степан Борисович. 
В 1626 г. владел вместе с вдовой Матроной Стрешневой (см. настоящий список) пустошью, 

что было село Мурхвичи на р. Нисве (Леонид. С. 17). 
 
Степан Федорович. 
В 1625/1626, 1626/1627 гг. – дворянин московский; в 1628/1629 г. – дворянин московский; в 

1634/1635 г. – стольник, полковой  воевода; в 1636/1637–1638/1639 гг. – стольник (Голицын Н.Н. 
кн. С. 242). 

 

126 В деле о продаже села Болото упомянуто, что о подаче 05.03.1638 г. Иваном Захаровичем Свиязевым, Патрикеем 
Ивановичем Софоновым и Федором Кутузовым челобитной вместо своего дядя С.Ф. Стрешнева (Записные вотчинные 
книги. С. 450). Это свидетельствует о родственных связях Стрешневых с родами Сафоновых (Софоновых), Свиязевых 
и Кутузовых. 
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Степан Федорович. 
05.02.1626 г. – дворянин московский (Леонид. С. 11); 09.01.1627–12.12.1628 гг. – воевода в 

Воронеже127 (Барсуков А.П. С. 66); в сентябре 1629–29.09.1631 гг. – воевода в Севске (Барсуков 
А.П. С. 241); в 1635 г. – стольник (Записные вотчинные книги. С. 325). 

 
Степан Федорович. 
Служил в жильцах; 21.06.1626 г. и в 1627 г. – стольник (Боярская книга 1627 г. С. 38);  
В жильцах имел поместный оклад 450 четей, денежный оклад 12 рублей, 12.06.1626 г. 

учинен ему оклад с прежним 550 четей, денежный оклад 30 рублей (Боярская книга 1627 г. С. 38). 
 
Степан Федорович. 
В 1627 г. – дворянин московский (Боярская книга 1627 г. С. 105); в 1631–1632 гг. – воевода 

в Ваге (Леонид. С. 14). 
 
Степан Федорович. 
В 1610 г. имел денежный оклад 18 рублей, да за службу по Белёву добавлен еще 1 рубль 

(Ikonnikov N.F. P. 387). 
Степан Федорович. 
05.02.1626 г. участвовал в свадьбе царя Михаила Федоровича и Евдокии Лукьяновны 

Стрешневой, шел в брачном поезде за санями государыни (Леонид. С. 11). 
 
Степан Федорович. 
В 1629 г. владел землями в Чухломе (Ikonnikov N.F. P. 387). 
 
Степан Федорович. 
14.01.1633 г. за ним записана выслуженная вотчина Дмитрия Филатовича Новосильцева в 

сельце (деревне) Вахруши с деревней Пастуха Большая и пустошами в Филисовской волости 
Луховского у., по закладной кабале на 700 рублей сроком от 20.04.1632 г. по 15.08.1632 г. 
(Записные вотчинные книги. С. 368–369). 

 
Степан Федорович. 
04.03.1635 г. за ним записана вотчина Фомы, Меньшого и Ивана Темешевых – жеребьи 

деревни Присады (Темешево) и Перцово в Нугорском стане Болховского у., по просроченной 
закладной, по котором она закладывалась за 150 рублей с 20.03.1632 г. по 09.05.1632 г. (Записные 
вотчинные книги. С. 323–325). 

 
Степан Федорович. 
07.01.1636 г. купил у орловского сына боярского Ивана Никитича Сухарева с детьми 

выслуженную вотчину – половину деревни Росолово в Корчаковском стане Орловского у. 
(Записные вотчинные книги. С. 358–359), 15.02.1640 г. продал ее Семену Михайловичу Чертову 
(Записные вотчинные книги. С. 611). 

 
Татьяна Ивановна. 
Умерла не ранее 11.06.1661 г. (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 3. С. 47). 
Дала в приданое за дочерью княжной Федосьей Васильевной Голицыной свою вотчину в 

селе Павловское Костромского у. (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 3. С. 47). 
Ее письма сыну князю В.В. Голицыну см.: Письма к князю Василию Васильевичу 

Голицыну // Временник Московского общества истории и древностей российских. Кн. 10. М., 
1851. Отд. 3. С. 40, 48–49, 56. 

М.: князь Василий Андреевич Голицын (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 3. С. 47). 

127 В справочнике князя Н.Н. Голицына указаны близкие, но отличающиеся даты воеводского назначения С.Ф. 
Стрешнева в Воронеж – в 1626/1627, 1627/1628 гг. (Голицын Н.Н. кн. С. 242). 
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Умер 21.01.1652 г. в Москве; похоронен 28.01.1652 г. под папертью Троицкого собора, у 
северной стороны, в Троицкой Лавре (Голицын Н.Н. кн. Род князей Голицыных. Т. 1. СПб., 1892. 
С. 119). 

Сын воеводы в Тобольске (в 1632–1635 гг.), боярина (с 06.01.1638 г.) князя Андрея 
Андреевича Голицына (умер 22.09.1638 г.) и его жены княгини Евфимьи Юрьевны, рожденной 
Пельемовой-Сабуровой (умерла в январе 1641 г.) (Голицын Н.Н. кн. Род князей Голицыных. Т. 1. 
СПб., 1892. С. 117–118; Барсуков А.П. С. 276). 

Стольник (02.06.1639) (Белоусов М.Р. Т. 1. С. 296); чашник (1644)128 (Голицын Н.Н. кн. Род 
князей Голицыных. Т. 1. СПб., 1892. С. 119). 

 
Неизвестная жена Василия Григорьевича Нарышкина, комнатного стольника царя Петра 

Алексеевича (в 1692 г.), сына боярина (в 1692 г.) Григория Филимоновича Нарышкина (умер в 
1705 г.) и Матрены Степановны, рожденной Гурьевой (Нарышкин А.К. В родстве с Петром 
Великим: Нарышкины в истории России. М., 2005. С. 612, 613). 

 
 

128 В родословной князя Н.Н. Голицына назван боярином, но эти сведения ошибочны (Голицын Н.Н. кн. Род князей 
Голицыных. Т. 1. СПб., 1892. С. 119). 
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Именной указатель членов рода Стрешневых 
 

Авдотья см. Евдокия 
Авдотья Автамоновна – № 93/65 
Авдотья Андреевна см. Евдокия Андреевна 
Авдотья Дмитриевна см. Евдокия Дмитриевна 
Автамон Алексеевич – № 65/32 
Акинфий Константинович – № 67/38 
Алексей Яковлевич – № 32/14 
Анастасия Дмитриевна – список лиц и 
сведений, не вошедших в поколенную роспись 
Анастасия Ивановна – № 55/26 (ж) 
Анастасия Никитична – № 110/96 (ж) 
Андрей Афанасьевич – № 41/17 
Андрей Васильевич – № 7/5 
Андрей Иванович – № 82/51 
Андрей Филиппович – № 22/11 
Анна – № 20/9 (ж) 
Анна Ивановна – № 50/21 
Анна Константиновна – № 27/13 (ж) 
Анна Лукинична – № 104/94 (ж) 
Анна Никитична – № 56/26 (ж) 
Анна Степановна – № 89/54 
Анна Юрьевна – № 94/66 (ж) 
Арина см. Ирина 
Арина Игнатьевна – № 76/46 (ж) 
Афанасий Иванович – № 17/8 
Афанасий Ильич – № 87/53 
Афанасий Яковлевич – № 69/40 
 
Богдан Афанасьевич – № 101/87 
Богдан Иванович – № 91/62 
Богдан Осипович – список лиц и сведений, не 
вошедших в поколенную роспись 
Боголеп Степанович – № 31/13 
Борис Васильевич – № 10/5 
 
Василий – список лиц и сведений, не вошедших 
в поколенную роспись 
Василий Васильевич – список лиц и сведений, 
не вошедших в поколенную роспись 
Василий Иванович – № 5/4, № 49/21, № 64/30, 
№ 111/96 
Василий Федорович – № 100/84 
 
Григорий Игнатьевич – № 63/28 
Григорий Максимович – № 78/46 
Григорий Михайлович – № 74/45 
 
Давыд Андреевич – № 16/7 
Данило Афанасьевич – № 43/17 
Дарья Родионовна – № 97/70б 
Дмитрий Васильевич – № 79/49 

Дмитрий Федорович – список лиц и сведений, 
не вошедших в поколенную роспись 
Дмитрий Яковлевич – № 2/1, № 98/76 
 
Евдокия – № 36/16 (ж) 
Евдокия Андреевна – № 49/21 (ж) 
Евдокия Дмитриевна – № 54/26 (ж) 
Евдокия Ивановна – № 90/62 
Евдокия Лукьяновна – № 59/27 
Евдокия Семеновна – № 99/83 (ж) 
Евстафий Михайлович – № 19/9 
Екатерина Богдановна – № 94/66 (ж) 
Екатерина Ивановна – № 108/96 
Елена – № 13/7 (ж) 
Елена Тихоновна – № 105/94 
Елизавета Петровна – № 120/111 
 
Иван – список лиц и сведений, не вошедших в 
поколенную роспись 
Иван Богданович – № 103/91 
Иван Васильевич – № 8/5, № 80/49 
Иван Иванович – № 83/51, № 85/52, № 99/83, 
список лиц и сведений, не вошедших в 
поколенную роспись 
Иван Игнатьевич – № 62/28 
Иван Матвеевич – № 71/44 
Иван Михайлович – № 75/45 
Иван Никитич – № 52/25 
Иван Николаевич – № 117/109 
Иван Петрович – № 118/111 
Иван Родионович – № 94/70б 
Иван Семенович – № 4/3 
Иван Степанович – № 30/13 
Иван Тихонович – № 104/94 
Иван Федорович – список лиц и сведений, не 
вошедших в поколенную роспись 
Иван Федорович Большой – № 55/26 
Иван Федорович Меньшой– № 56/26 
Иван Филиппович – № 51/24, список лиц и 
сведений, не вошедших в поколенную роспись 
Иван Филиппович Большой – № 21/11 
Иван Филиппович Меньшой– № 23/11 
Игнатий Степанович – № 28/13 
Илья Афанасьевич – № 37/17 
Илья Никитич – № 53/25 
Ираида см. Ирина Ивановна 
Ирина Григорьевна – № 66/38 (ж) 
Ирина – № 33/15 (ж) 
Ирина Ивановна – список лиц и сведений, не 
вошедших в поколенную роспись 
Ирина Лукьяновна – № 57/27 
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Ирина Прокофьевна – 49/21 (ж) 
Ирина Семеновна – № 98/76 (ж) 
Исаак Иванович – список лиц и сведений, не 
вошедших в поколенную роспись 
 
Кирилл (Кирик) Давыдович – № 36/16 
Константин Афанасьевич – № 38/17 
Корнилий Федорович – № 35/15 
 
Лаврентий Федорович – № 34/15 
Ларион Матвеевич – список лиц и сведений, не 
вошедших в поколенную роспись 
Леонтий Афанасьевич – № 39/17, № 95/69 
Лукьян Степанович – № 27/13 
 
Максим Федорович – № 46/18 
Мария Алексеевна – № 57/27 (ж) 
Мария Ивановна – № 70/44 (ж), № 106/96 
Мария Лукьяновна – № 61/27 
Мария Семеновна – № 70/44 (ж) 
Марфа Ивановна – № 107/96 
Матвей Федорович – № 44/18 
Матрона – № 56/26 (ж), список лиц и сведений, 
не вошедших в поколенную роспись 
Михаил Васильевич – № 9/5, № 81/49 
Михаил Иванович – № 109/96 
Михаил Степанович – № 88/54 
Михаил Федорович – № 45/18 
 
Наталья Алексеевна – № 109/96 (ж) 
Наталья Львовна – № 94/70б (ж) 
Наталья Петровна – № 111/96 (ж) 
Никита Константинович – № 66/38 
Никита Степанович – № 25/12 
Николай Иванович – № 110/96 
Николай Петрович – № 119/111 
 
Олферий Михайлович – № 20/9 
 
Петр Евстафьевич (Остафьевич) – № 47/19 
Петр Иванович – № 112/96 
Петр Максимович – № 77/46 
Петр Михайлович – № 73/45 
Прасковья Ивановна – № 113/96 
 
Родион Матвеевич – № 70/44 
 
Семен Дмитриевич – № 3/2 
Семен Иванович – список лиц и сведений, не 
вошедших в поколенную роспись 
Семен Лукьянович – № 60/27 
Сергей Степанович – № 29/13 
Соломонида – № 86/52 (ж) 

София Ивановна – № 116/104 
Степан – список лиц и сведений, не вошедших в 
поколенную роспись 
Степан Андреевич – № 13/7 
Степан Борисович – список лиц и сведений, не 
вошедших в поколенную роспись 
Степан Федорович – № 12/6, № 33/15, № 54/26, 
список лиц и сведений, не вошедших в 
поколенную роспись 
Степанида Автамоновна – № 92/65. 
 
Татьяна Васильевна – № 114/100 
Татьяна Ивановна – список лиц и сведений, не 
вошедших в поколенную роспись 
Тимофей Иванович – № 86/52 
Тихон Никитич – № 94/66 
 
Ульяна – список лиц и сведений, не вошедших в 
поколенную роспись 
Ульяна Васильевна – № 115/100 
Ульяна Ильинична – № 51/24 (ж) 
 
Федор Андреевич – № 15/7 
Федор Богданович – № 102/91 
Федор Евстафьевич (Остафьевич) – № 48/19 
Федор Иванович – № 6/4, № 18/8, № 84/51 
Федор Леонтьевич – № 68/39 
Федор Степанович – № 26/13 
Феодосия – № 38/17 
Феодосия Лукьяновна – № 58/27 
Филипп – список лиц и сведений, не вошедших 
в поколенную роспись 
Филипп Степанович – № 24/12 
Филипп Федорович – № 11/6 
 
Хрестиния – № 24/12 (ж) 
 
Яков – № 1 
Яков Андреевич – № 14/7 
Яков Афанасьевич Большой – № 40/17 
Яков Афанасьевич Меньшой – № 42/17 
Яков Максимович – № 76/46 
Яков Михайлович – № 72/45 
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Именной указатель родственных семей 
 

Арсеньевы – № 110/96 (ж) 
 
Барятинские князья – № 94/66 (ж), № 99/83 (ж) 
Бегичевы – № 94/66 (ж) 
Беглецовы – № 56/26 (ж) 
Бестужевы – № 114/100 (м) 
Буйносовы-Ростовские князья – № 61/27 (м) 
 
Вельяминовы-Зерновы – № 96/70б (ж) 
Витгеншетейнин – № 107/96 (м) 
Воейковы – № 70/44 (ж) 
Волконские князья – примечание 10 
Воротынские князья – № 61/27 (м) 
 
Глебовы – № 120/111 (м) 
Годуновы – № 50/21 (м) 
Голицыны князья – № 90/62 (м), № 116/104 (м), 
список лиц и сведений, не вошедших в 
поколенную роспись 
Головины – № 55/26 (ж) 
Гурьевы – список лиц и сведений, не вошедших 
в поколенную роспись (известие о неизвестной 
жене В.Г. Нарышкина). 
 
Давыдовы – № 70/44 (ж) 
Долгоруковы князья – № 104/94 (ж) 
Дохтуровы – № 114/100 (м) 
 
Желябужские – № 104/94 (ж) 
Жуковы – № 94/66 (ж) 
 
Козловские князья – № 114/100 (м) 
Колтовские – № 60/27 (ж) 
Колычевы – № 89/54 (м) 
Куракины князья – № 105/94 (м) 
 
Лопухины – № 97/70б (м) 
Лыковы князья – № 60/27 (ж), № 115/100 (м) 
 
Матюшкины – № 58/27 (м) 
Маховы – № 76/46 (ж) 
Миклашевские – № 111/96 (ж) 
 
Нарышкины – список лиц и сведений, не 
вошедших в поколенную роспись 
Неустроевы-Секирины – № 89/54 (м) 
Ноготковы-Оболенские князья – № 49/21 (ж) 
 
Остерман графы – № 107/96 (м) 

Панины – № 113/96 (м) 
Пельемовы-Сабуровы – список лиц и сведений, 
не вошедших в поколенную роспись 
Прозоровские князья – № 105/94 (м) 
Пушечниковы – № 54/26 (ж) 
Пушкины – № 99/83 (ж) 
 
Ржевские – № 116/104 (м) 
Римские-Корсаковы – № 104/94 (ж) 
Романовы – № 59/27 (м) 
 
Салтыковы – № 70/44 (ж) 
Сибирские царевичи – № 49/21 (ж) 
 
Троекуровы князья – № 97/70б (м) 
 
Урусовы князья – № 115/100 (м) 
 
Философовы – № 104/94 (ж) 
 
Хитрово – № 97/70б (м) 
Хованские князья – № 114/100 (м) 
 
Чебуковы – № 57/27 (м) 
 
Шаховские князья – № 110/94 (ж) 
Шестовы – № 59/27 (м) 
 
Щербатовы князья – № 113/96 (м) 
 
Юшковы – примечание 10 
 
Яковлевы – № 112/96 (ж) 
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