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Ближние люди царя Федора Алексеевича*
В историографии сложилась традиция изучать комнатное окружение 
московских государей XVII в. на основе документов официального 
учета столичных чинов: боярских книг и боярских списков, а также 
разрядных записей. Эти важнейшие источники содержат системати-
ческие сведения о пожалованиях в думные и ближние чины, их служ-
бе и окладах. Однако в них отсутствуют данные о неформальных от-
ношениях в ближайшем царском окружении.

Дополнительные возможности для изучения царского двора XVII в. дают 
документы дворцовых ведомств, в которых фиксировались, казалось бы, не-
значительные с материальной точки зрения пожалования. Однако эти царские 
милости были исполнены глубокого значения: они служили зримым выраже-
нием благоволения государя, становились ступенькой для продвижения по не-
формальной лестнице придворного успеха.

Кроме пожалования чинов и земельных владений, царская милость могла 
выражаться в подарках, которые воспринимались как символическое измере-
ние придворного успеха. Это были раздачи одежды, мехов, дорогих сукон, дра-
гоценных украшений, которые носили на парадной одежде; дорогого оружия, 
денег на приобретение шитого золотом и серебром придворного платья или 
коней; некоторым придворным выдавали деньги на приобретение двора в сто-
лице или строительство новых хором после пожара.

Как правило, подобные пожалования носили демонстративный характер 
и были рассчитаны на широкий круг всех причастных к придворной жиз-
ни: от думных людей до самых нижних дворцовых чинов —  певчих дьяков, 

* Статья написана при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20–09–00134 А.
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8 Ближние люди царя Федора Алексеевича

 сторожей, истопников и т. п. Царские пожалования чаще всего объявлялись 
в дни церковных праздников, на именины членов царской семьи, во время тор-
жественных застолий, царских выходов и других придворных церемоний. Эти 
пожалования были важнейшим средством управления правящей элитой, т. е. 
поощряли членов двора к верной службе, указывали на тех, кто пользовался 
особым царским доверием, позволяли контролировать в нужном для госуда-
ря направлении действия сотен придворных, включая и тех, кто имел возмож-
ность «видеть государевы очи» лишь издалека.

Подобные милости и подарки (пожалования «в приказ») часто объявля-
лись «словом» какого-то близкого к государю думного или ближнего чело-
века. В дворцовых документах находим многочисленные записи о том, кто 
именно «сказал» государев указ о пожаловании. Несомненно, что записи 
такого рода сложились на основе предшествовавшей практики устного по-
жалования, которое объявлялось при дворе и предполагало внимание при-
сутствовавших. Затем царская милость обсуждалась в более широком кру-
гу всех причастных к придворной жизни и, таким образом, молва о царской 
милости расходилась, подобно кругам по воде. Формирование придворного 
общества Московского государства, особенно заметное во второй половине 
XVII в., превращало царское пожалование в придворное достижение, кото-
рое становилось не менее, а то и более важным, нежели местнический статус 
и земельные богатства.

Интересно отметить, в каких образах и выражениях современники описыва-
ли царскую милость. В 1670 г. слуга окольничего И. Б. Милославского ревниво 
сетовал на благоволение Алексея Михайловича не к его господину, а к другому 
ближнему советнику: царь «жалует» Б. М. Хитрово, «а как бы-де указал вели-
кий государь повяску з головы у него снять, и в то б-де время и государева ми-
лость была к нам такова»1. Данное образное сравнение царского доверия с по-
вязкой, лишающей самодержца возможности увидеть подлинное состояние 
дел, косвенно характеризует восприятие придворного успеха как несправедли-
вое в глазах всех окружающих, кроме счастливого обладателя царской милости.

В изучении придворной жизни московского двора XVII в. есть еще одно 
явление, которое не привлекло пока специального внимания исследователей. 
Кроме царской милости, важнейшими элементами придворного успеха было 
покровительство влиятельных придворных. Изначальным источником такого 
влияния также было царское благоволение, но затем, если думный или ближний 
человек утверждался в царских палатах, имел случай видеть «государевы очи», 
докладывать «в благополучно время» самому царю, то тогда попавший «в слу-
чай» придворный сам становился источником милости. Опытные «в дворцовых 
обхождениях проникатели» (так историк В. Н. Татищев охарактеризовал одно-
го из самых выдающихся ближних людей царя Федора Алексеевича —  боярина 
И. М. Языкова) использовали в своих целях притекающих к ним придворных, 
собирая вокруг себя верных и обязанных своему покровителю сторонников.
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9П. В. Седов

Насколько заметным и значимым было подобное явление, можно судить 
по известному эпизоду представления царю Алексею Михайловичу Аввакума 
после возвращения опального протопопа из Сибири в Москву. Аввакум как 
сторонний наблюдатель презрительно описывает угодничество придворных 
перед любым, заслужившим царскую милость. Аввакум оказался у царской 
руки одновременно с приехавшим в Москву Симеоном Полоцким: «И вместе 
я и он были у царевы руки, и, видев он ко мне царевы приятные слова, при-
скочил ко мне и лизал меня». Алексей Михайлович «посулил» Аввакуму место 
справщика на Печатном дворе, «пожаловал ко мне прислал десеть рублев де-
нег, царица десеть рублев же денег, Лукьян духовник десеть рублев же, Родион 
Стрешнев десеть рублев же, а дружище наше старое Федор Ртищев, тот и шесть 
десят рублев казначею своему велел в шапку мне сунуть; а про иных нечева 
и сказывать: всяк тащит да несет всячиною»2. Подобные неформальные отно-
шения среди ближайшего царского окружения будут в центре данной работы. 
Автор видит свою задачу в том, чтобы проанализировать реальные механизмы 
придворного влияния в царствование Федора Алексеевича и проследить, как 
одно «поколение» доверенных царских советников и комнатных людей сменя-
лось другим.

По свидетельству В. Н. Татищева, использовавшего недошедшее до нас со-
чинение Алексея Лихачева, после смерти Алексея Михайловича «остались 
из главных боляр, которые большую силу в управлении имели», кн. Ю. А. Дол-
горуков и Б. М. Хитрово. На полях рукописи к этим именам В. Н. Татищев 
сделал приписку: «да старых же боляр» —  кн. Н. И. Одоевский; кн. Ю. А. Дол-
горукий и Б. М. Хитрово были «со всеми старыми боляры в согласии и у про-
чих людей в почтении», и «дабы они при дворе некоторые способности из рук 
не выпустили», Ивана Языкова и Алексея Лихачева, «твердо государю выхва-
ляя, в милость ввели»3.

Б. М. Хитрово сам прошел тот же путь в Царской комнате, который угото-
вил И. М. Языкову и братьям Лихачевым. С 1636 г. Богдан Матвеевич служил 
стольником «в Комнате у крюка»4 и ухабничим5. Причиной возвышения не-
знатного алексинского дворянина стало покровительство его матери Прасковьи 
Алексеевны в доме боярина Б. И. Морозова, «производителя его Богданова»6. 
По словам австрийского посла Августина Мейерберга, Б. М. Хитрово сде-
лал карьеру благодаря заступничеству кн. А. Н. Трубецкого, у которого «еще 
в самые молодые годы заявил свой разум на службе… заслужил его одобрение 
и удостоился определения на службу к царю»7. Врач царя Алексея Михайло-
вича Самуэль Коллинс, хорошо знакомый с обычаями внутренней жизни мос-
ковского двора, писал о Б. М. Хитрово: «Его называют шепчущим любимцем, 
потому что, приходя в совет, он действует всегда из-за двери»8. Таким образом, 
Б. М. Хитрово продвигал новых людей в царское окружение не каким-то новым 
способом, а действовал проверенным путем, которым и возвысился до одного 
из первых сановников государства.
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10 Ближние люди царя Федора Алексеевича

Актовый материал в целом подтверждает рассказ В. Н. Татищева о покро-
вительстве Языкову и Лихачевым со стороны Б. М. Хитрово и других «ста-
рых бояр». Но, как это нередко бывает, его позднее свидетельство, написанное 
со слов участника событий А. Т. Лихачева, выхватило из многообразия при-
дворных коллизий лишь одну линию, связанную с Языковыми и Лихачевыми 
и их боярами-покровителями. В действительности комнатное окружение царя 
Федора Алексеевича было более многочисленным и разнообразным по составу.

20 февраля 1676 г. А. Т. Лихачеву было указано быть «в Комнате у крюка»9. 
В этой должности он состоял и при Алексее Михайловиче10 и поэтому свиде-
тельство о том, что «старые бояре» заступались за него перед государем, следу-
ет понимать как сохранение Алексеем Лихачевым прежнего значения комнат-
ного человека при новом государе.

Подтверждение известия В. Н. Татищева о покровительстве Алексею и Ми-
хаилу Лихачевым со стороны «старых бояр» находим в письме игумена Ко-
стромского Сыпанова монастыря Харлампия из Москвы в свою обитель. 
На протяжении нескольких лет боярин кн. Н. И. Одоевский и братья Лихачевы 
вместе содействовали строительству и украшению собора этой обители.

Власти Сыпанова монастыря нашли влиятельного покровителя в царском 
окружении —  боярина кн. Н. И. Одоевского, который имел неподалеку от мо-
настыря вотчинные села и боярскую усадьбу и был духовным сыном казна-
чея Сыпанова монастыря Игнатия. 9 декабря 1674 г. игумен Харлампий писал, 
что родственник казначея Игнатия —  дьякон Патрикей, «радеет… чтобы меня 
припознать к Алексею и Михаилу Лихачевым, а они вельми к государю близ-
ки и доступны, а к пустыням вельми они о всяком строении радеют, чтоб нам 
о всяком строении о царских дверех в соборе и о настоящих иконах, о еванге-
лии, и о всякой утвари государю побили челом, а их заступление, что им то дело 
приказано, на них лежит. А о денгах на церковное дело, то не их». Дело сла-
дилось благодаря стараниям Алексея и Михаила Лихачевых, и весной следу-
ющего года в монастыре началось строительство каменного Рождественского 
собора. При подготовке фундамента были обнаружены нетленные мощи пре-
подобного Пахомия. Примечательно, что это произошло 5 мая 1675 г., на па-
мять священномученицы Ирины —  небесного покровителя крестной царевича 
Федора Алексеевича, царевны Ирины Михайловны. Собор был «совершен» 
10 августа 1676 г. и освящен 6 октября 1678 г. Все иконы, включая деисус, были 
пожертвованы царем и написаны в доме боярина кн. Н. И. Одоевского его дво-
ровыми людьми под руководством иконописца Федора Устюжанина, о чем кн. 
Н. И. Одоевский известил своего духовного отца казначея Игнатия в письме11.

Семьи кн. Одоевских, Хитрово и Лихачевых были связаны еще и через 
общий для них московский Новодевичий монастырь. Здесь были похороне-
ны: жена боярина кн. Н. И. Одоевского —  Евдокия Федоровна, жена боярина 
и дворецкого Б. М. Хитрово —  Мария Ивановна, а также его дочь, жена боярина 
и дворецкого В. Ф. Одоевского —  Акулина Федоровна и родная сестра братьев 
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11П. В. Седов

Лихачевых (жена думного дворянина В. Я. Дашкова, похоронена в монастыре 
24 декабря 1680 г.)12.

Боярин кн. Ю. А. Долгоруков также покровительствовал братьям Лихаче-
вым. 27 декабря 1676 г. он «докладывал в Комнате» об окладе М. Т. Лихачева 
и добился его увеличении до 140 руб.13

Активным участником придворной жизни времени царя Федора Алек-
сеевича стал окольничий И. М. Милославский (боярин с 27 июня 1676 г.). 
В конце царствования Алексея Михайловича стараниями А. С. Матвеева его 
удалили от двора, а теперь царский родственник становится ключевой фигу-
рой. По свидетельству В. Н. Татищева, И. М. Милославский, «не приехав еще 
в Москву, прислал от себя роспись, кому с ним в котором приказе товарищем 
быть. Которых немедленно определили, и оные были наиболее из его прияте-
лей, нежели люди дела знающие, а иных ему представили хитростию из людей 
ему ненадежных»14. По словам иноземного офицера Л. Фабрициуса, к весне 
1677 г. И. М. Милославский «был знатен и могущественен, делал все, как ему 
вздумается. Он был богат и внушал молодому царю все, что хотел»15. В 1678 г. 
представители Иверского монастыря в Москве весьма точно описали значение 
одного из ключевых помощников И. М. Милославского —  думного дьяка Авер-
кия Кириллова: «…Новгородцкой приказ и Болшая казна, и Приход Болшой, 
и иные приказы… велено ведать боярину Ивану Михайловичу Милославскому 
с товарыщи, а он, думной Аверкей, в тех же приказех с ним боярином ведает. 
И боярин ево гораздо бережет, ничего с него не снимает, тем и мочен гораздо»16. 
Царское доверие И. М. Милославскому через него проецировалось на выдви-
женцев боярина. Подобная передача полномочий от царя к ближнему челове-
ку и далее по нисходящей была основой придворного влияния. Думный дьяк 
А. С. Кириллов получил от своего патрона И. М. Милославского своего рода 
кредит доверия и сам стал «мочен гораздо».

Рекомендовав Языковых и Лихачевых в Царскую комнату, влиятельные 
«старые бояре» не выпустили из своих рук рычаги управления. По словам 
участника голландского посольства, в марте 1676 г. Б. М. Хитрово «у нынеш-
него царя получил наибольшее влияние из всех министров»17. В том году 
Б. М. Хитрово чаще других ближних людей объявлял царские указы: о пожа-
ловании подьячих приказа Тайных дел в дьяки —  Петра Кудрявцева (29 февра-
ля) и Еремея Полянского (5 марта)18; 12 марта —  о назначении дьяка Афанасия 
Лодыгина в Каменный приказ (в данном случае это было продвижение своего 
ставленника: 29 февраля Б. М. Хитрово «сказал» государев указ о пожаловании 
того же А. Лодыгина «из конюшенного чина» в дьяки)19. 30 мая словом Богдана 
Матвеевича было объявлено о пожаловании стряпчего кн. Ю. Ю. Барятинского 
в стольники20.

22 июня Б. М. Хитрово был пожалован в дворецкие21 и в тот же день «сказал» 
указ о переводе стряпчего кн. И. П. Львова в стольники22. На Рождество 25 де-
кабря дворецкий объявил о пожаловании в стольники кн. Ф. И.  Мещерского, 
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12 Ближние люди царя Федора Алексеевича

И. А. Мусина-Пушкина и В. О. Хитрово23. В 1677 г. «словом» Б. М. Хитрово 
были объявлены пожалования в стольники стряпчего И. Я. Меньшого Колы-
чова (29 мая)24.

Знаком высокого доверия было объявление Богданом Матвеевичем необыч-
ного царского указа о наказании приказных дьяков, которые не пустили на свои 
дворы государевых певчих, славивших Христа на Святках 1676/1677 г.: «…они 
то учинили дуростью своею негораздо, и такова безстрашия никогда не бывало, 
что его государевых певчих дьяков, которые от него, великого государя, Христа 
славить ездят на дворы, к себе не пущать; и за такую дерзость и безстрашие 
быть им в приказех бескорысно и никаких почестей и поминков ни у ково ни-
чево ни от каких дел не имать»25.

1 ноября 1676 г. Б. М. Хитрово объявил царский указ о назначении «в Перед-
нюю у крюка» Никиты Нефедьева сына Непоставова вместо Василья Нальяно-
ва26. Таким образом, при покровительстве Б. М. Хитрово на обеих должностях 
«у крюка» —  в Комнате и в Передней оказались его выдвиженцы. К этому сле-
дует добавить, что Б. М. Хитрово и сам часто находился в царских хоромах. Так, 
4 ноября казначей И. Б. Камынин «отнес» сукна «к великому государю вверх», 
а «принял» их в хоромах Б. М. Хитрово27.

Выразительным фактом влияния Б. М. Хитрово в царских хоромах стал 
эпизод 2 февраля 1677 г., связанный с изготовлением в Архангельский собор 
золотого «креста благословенного» в знак поминания усопшего царя Алексея 
Михайловича. Для этого креста Федор Алексеевич выделил скопленные им, 
«как он был в царевичах», золотые (другую часть золотых пожертвовали стар-
шие царевны). В деле поминовения усопшего отца государю помогали ближай-
шие комнатные люди: 460 «хоромных» золотых «выдал из золотой коробочки» 
царский дядька боярин И. Б. Хитрово, принял их стряпчий с ключом М. Т. Ли-
хачев, «а сказал: принял у него те золотые великий государь сам в деревяных 
хоромах в третей комноте» и отдал их боярину Б. М. Хитрово28.

В самые первые недели и месяцы нового царствования, пока Федор Алек-
сеевич недомогал, к нему имели доступ старые бояре, которые окружили юно-
го государя своим вниманием и заботой. Царские дядьки кн. Ф. Ф. Куракин 
и И. Б. Хитрово обвинили главу Аптекарского приказа А. С. Матвеева в том, что 
он не выпивал остаток лекарств, которые подавал царю29. Некогда всесильный 
боярин не смог оправдаться по поводу этого безосновательного навета. В пер-
вую неделю февраля боярин кн. Н. И. Одоевский сменил боярина А. С. Матве-
ева на посту главы Аптекарского приказа30. «В Комнату» были пожалованы: 
5 февраля боярин кн. Г. С. Куракин, 13 февраля —  боярин кн. И. Б. Репнин31.

Первые признаки улучшения царского здоровья и возможность его вы-
хода из хором потребовали ввести в его ближайшее окружение новые лица. 
7 мая 1676 г. кравчий кн. П. С. Урусов был пожалован в бояре, а 9 мая на эту 
ключевую должность заступил внук боярина кн. Н. И. Одоевского —  кн. Ва-
силий Федорович; 25 июля государь повысил его статус, повелев писать выше 
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окольничих «для того, что он тою честью пожалован с путем»32. Уже три по-
коления этой семьи несли службу в спальниках, после чего добивались по-
жалования в ближние бояре33. Наследственный характер комнатной службы 
в семье кн. В. Ф. Одоевского заметен не только по мужской, но и по женской 
линии: его супругой была Акулина Федоровна, урожденная Ртищева —  дочь 
известного окольничего34. Ф. М. Ртищев прошел долгий путь комнатной 
службы: от стряпчего «в Комнате у крюка» и стряпчего с ключом до постель-
ничего и окольничего.

С самого начала царствования Федора Алексеевича дед кн. Василия Фе-
доровича —  кн. Никита Иванович возглавил ключевой в дворцовый приказ —  
Аптекарский. Еще не будучи судьей этого приказа, кн. В. Ф. Одоевский стал 
носить больному царю Федору лекарства35. Кравчий объявлял царские указы 
о пожаловании стряпчего И. И. Лихарева в стольники36, принимал в Передней 
доставляемые для государя вещи37, письмом извещал о том, кому из думных 
людей сопровождать царя в походе38. Царь жаловал своего ближайшего ком-
натного слугу утварью и книгами в его домовую церковь39.

Влияние кравчего выходило далеко за пределы его прямых обязанностей 
в Царской комнате. В 1678 г. келарь Успенского Тихвинского монастыря Ири-
нарх сообщил из Москвы в родную обитель: «…принял у меня челобитную кн. 
Василей Федорович Одоевской, рекся, хотел пожаловать заступить и челобит-
ную думными пометить»40.

8 мая 1680 г. кн. В. Ф. Одоевский был пожалован в дворецкие41 и возглавил 
приказ Большого дворца (1680–1686)42. Свое влияние в Царской комнате кн. 
В. Ф. Одоевский сохранял и после смерти Федора Алексеевича. В июне 1682 г. 
стряпчий Валдайского Иверского монастыря сообщил о нем: «…безпрестанно 
у великих государей вверху и сверху мало съезжает»43.

Важную роль в комнатном окружении играла мамка Федора Алексеевича —  
Анна Петровна Хитрово. Об увеличении ее влияния свидетельствуют много-
численные пожалования в стольники и стряпчие ее родни. Анна Петровна име-
ла трех родных сестер: Аксинью, Афимью и Арину. Последняя была замужем 
за стольником Богданом Васильевичем Яковлевым. В начале царствования 
Федора Алексеевича многочисленный род дворян Яковлевых был пожалован 
новыми чинами. 2 марта 1676 г. родной племянник Анны Петровны —  Иван 
Богданович Яковлев был пожалован из житья сразу в стольники44 и исполнял 
в царском окружении почетную и важную должность ухабничего еще до пожа-
лования в спальники 30 мая 1677 г.45, что было большой редкостью, поскольку 
во второй половине XVII в. ухабничих обычно назначали не из рядовых столь-
ников, а из спальников46.

Двоюродные братья И. Б. Яковлева были пожалованы в том же 1676 г.: 
Мирон Иванов сын —  в стряпчие (3 июля), Даниил Иванов сын —  в стольни-
ки (25 декабря). Прокофий Васильев сын Яковлев (деверь Арины Петровны 
Яковлевой) стал стольником 22 ноября 1676 г. Прочие Яковлевы тоже пошли 



П
ет

ер
бу

рг
ск

ий
 и

ст
ор

ич
ес

ки
й 

ж
ур

на
л 

№
 1

 (2
02

1)

14 Ближние люди царя Федора Алексеевича

в гору: Роман Аристархов сын 15 июля 1676 г. пожалован из стряпчих в столь-
ники; его сын Федор стал стряпчим 13 марта 1676 г., а 8 июня того же года уже 
стольником; другой сын, Михаил, 14 июля 1676 г. пожалован в стряпчие. Евсе-
вий Андреев сын Яковлев пожалован в стряпчие 10 декабря 1676 г.

Милость роду Яковлевых, пролившаяся на них в первые месяцы правления 
Федора, была бы невозможна без надежной «заступы» в ближайшем царском 
окружении, проистекавшей от Анны Петровны Хитрово.

Наряду с братьями Лихачевыми «старые» бояре «в милость ввели» 
И. М. Языкова, главным покровителем которого был Б. М. Хитрово. Еще 
в 1673 г. стряпчий Покровского суздальского монастыря сообщал из Москвы, 
что третий судья Судного дворцового приказа И. М. Языков ничего не делает 
без доклада своему начальнику боярину Б. М. Хитрово: «О всем-де доложу бо-
ярина Богдана Матвеевича, как-де ни укажет»47.

Память 14 августа 1676 г. предусматривала три значимых пожалова-
ния в ближайшем царском окружении и дворцовом управлении: стольник 
И. М. Языков стал постельничим, а на его место судьей Судного дворцового 
приказа был назначен М. Т. Лихачев, одновременно произведенный в стольни-
ки; в спальники пожаловали Андрея Иванова сына Чирикова48.

Формальные и неформальные полномочия и обязанности постельничего 
были велики. Постельничий ведал московскими чинами, назначенными в по-
ходы за государем, а значит, наиболее привилегированная часть стольников 
и стряпчих, записанные в «походные летние» и в «походные зимние», оказыва-
лись под его контролем. 14 октября 1676 г. И. М. Языков «сказал» царский указ 
об отставке стольника Д. И. Исленева «от походов»49.

Как ближайший к Федору Алексеевичу человек, И. М. Языков получал воз-
можность выхлопотать у государя пожалования в чин для своих ставленников. 
Он «сказал» царские указы о пожаловании в стряпчие Якова Захарьева сына 
Матюшкина (13 сентября 1676 г.) и в стольники кн. Михаила Иванова сына 
Вяземского (21 ноября 1676 г.)50.

Придворные обретали особые царские милости через заступничество ново-
го царского любимца: 22 сентября 1676 г. Федор Алексеевич пожаловал свою 
одежду двум спальникам: опашень «зуфь черна» —  Михаилу Федорову сыну 
Ртищеву, сыну известного окольничего; и шапку «сукно черно с соболем» —  
Ивану Иванову сыну Колычеву; царский указ в обоих случаях «приказал за-
писать» И. М. Языков51. Двор еще не снял траура после смерти Алексея Ми-
хайловича, и пожалование соответствующей одежды и тканей спальникам 
было материальным выражением царского благоволения. Несомненно, что 
обласканные царем спальники гордились столь драгоценными деталями сво-
его гардероба; окружающие обсуждали эти символические знаки придворного 
успеха, как и то, что они были дарованы при посредничестве нового царского 
постельничего, ставшего ключевой фигурой в царских хоромах. 27 сентября 
царь «изволил быти своей государевы Мастерские полаты в большой казне» 
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и пожаловал одеждой и дорогими тканями своих комнатных людей: из платья 
царя Михаила Федоровича царский дядька боярин кн. Ф. Ф. Куракин и по-
стельничий И. М. Языков получили по однорядке; об остальных пожалова-
ниях царский указ объявил постельничий: спальнику Ивану Алексееву сыну 
Головину —  «сафьян черной», стряпчему «у крюка» А. Т. Лихачеву —  сафьяны 
и зуфи, карлу Петру Бисереву «дороги кашанские осиновые»52.

Ближайшие к государю комнатные люди буквально собственноручно раз-
давали царское жалование. 9 декабря 1676 г. в селе Павловском «в передних 
сенях» И. М. Языков и М. Т. Лихачев раздавали «по рукам» сукна и меха стре-
лецким командирам, которые сопровождали государя в недавних подмосков-
ных походах. Исполняя царскую волю, ближние комнатные люди выступали 
своего рода ее олицетворением53.

Знаком упрочения И. М. Языкова в царских хоромах стало пожалование 
его сына Семена из стольников Натальи Кирилловны в спальники 14 января 
1677 г.54 Самостоятельного значения в царских хоромах сын царского постель-
ничего не имел: не известно фактов объявления им царских указов, а также его 
писем с изложением поручений государя. При этом С. И. Языков получал обыч-
ные пожалования наряду с другими спальниками и только один раз выделен 
особенной царской милостью: 11 марта 1679 г. был награжден «верхом» с ез-
дового царского кафтана55. Однако с ростом значения отца С. И. Языков все же 
занял привилегированное положение: 5 сентября 1681 г. стал чашником —  чин, 
специально введенный для него56. По-видимому, Семен Иванович действовал 
в тени своего влиятельного отца, представляя многочисленный клан Языковых 
в царском окружении. Он был женат на дочери кн. И. М. Коркодинова, который 
благодаря родству с И. М. Языковым был пожалован в окольничие и возглавил 
важнейший Поместный приказ57.

Со временем И. М. Языков стал объявлять государевы указы не только 
о пожаловании сукном или платьем, но и о военных делах, что, строго гово-
ря, не входило в прямые обязанности постельничего. 21 июня 1677 г. он изве-
стил письмом думного дьяка В. Г. Семенова о царском распоряжении бояри-
ну кн. П. И. Хованскому выступить из Москвы во Мценск для командования 
войсками58. 20 июля 1677 г. И. М. Языков докладывал Федору Алексеевичу 
в селе Коломенском о посылке денежной казны в полк боярина кн. Г. Г. Ромо-
дановского: поначалу этот вопрос должен был решить боярин И. М. Милослав-
ский, но по отъезде боярина из Коломенского «сказал о том при государе Иван 
Максимович»59.

Затем И. М. Языков стал вникать в дела военного управления и внешней 
политики. 1 сентября 1677 г. мать известила своего сына боярина кн. В. В. Го-
лицына о том, что на заседании Думы дело о награждении за военный поход 
было решено в пользу его соперника воеводы боярина кн. Г. Г. Ромодановского: 
«…а все то, свет мой, зделали Богдан Матвеевич Хитров да Иван Максимович 
Языков, да дьяк (думной. —  П. С.) Василей Григорьевич Семенов, а то, свет мой, 
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все было говорили бояре, что было дать тебе такая грамота»60. В данном деле 
царский постельничий действовал согласно намерению своего покровителя.

В письме 20 ноября 1677 г. И. М. Языков известил главу Посольского при-
каза думного дьяка Л. И. Иванова о царском распоряжении послать к польско-
му королю соболей на тысячу рублей и доверии главе Посольского приказа 
по частным вопросам действовать без доклада государю: «…а имя ево указал 
великий государь писать и без него в Посолском приказе»61.

Влияние И. М. Языкова не сразу превратило его в первостепенного царского 
советника. 25 апреля 1678 г. Федор Алексеевич был «на Казенном дворе в боль-
шой казенной палате» для выбора серебряной посуды; его сопровождали бо-
яре И. М. Милославский, И. Б. Хитрово, думный постельничий И. М. Языков, 
стряпчий с ключом М. Т. Лихачев и стольник «у крюка» А. Т. Лихачев62. В этом 
домашнем деле царь полагался на нескольких комнатных советников, среди 
которых постельничий, по крайней мере, формально не занимал первое место.

Выступая передатчиком царской воли, И. М. Языков иногда сам писал пись-
мо приказному судье с ее изложением, но чаще велел это сделать другим ли-
цам. В августе 1678 г. разрядный дьяк Л. Домнин писал главе Разрядного при-
каза думному дьяку В. Г. Семенову: «…великого государя очей бояря не видали, 
и я видеть не сподобился ж… Выходил, государь, ис хором постельничей Иван 
Максимович Языков и сказывал великого государя указ, чтоб тебе вестно учи-
нить, что указал он, великий государь, к троицкому объезду изготовить за по-
стельным воском жилцов сто человек, для того, что его, великого государя, 
походу будут смотрить полские послы»63. В данном случае Федор Алексеевич 
не пожелал принять в своих хоромах думных людей и доверил объявить свою 
волю постельничему, который безотступно находился рядом с государем. По-
добного рода объявлений царских указов по многочисленным делам дворцово-
го и государственного управления было много, и И. М. Языков воспользовался 
подвернувшимся приказным, чтобы тот уже письменно известил нужное ве-
домство о царском повелении. Тем самым в неформальном механизме управле-
ния И. М. Языков становился своего рода «передаточным ремнем» —  отдавал 
устные распоряжения приказному аппарату, а значит, был докладчиком перед 
государем по этим делам. Он выходил из царских хором, куда даже сами боя-
ре могли войти лишь с разрешения государя (дверь им должны были открыть 
комнатные люди, стоявшие «у крюка» в Передней и Комнате) и с подобающим 
почтением объявлял указ самодержца; присутствовавшие становились испол-
нителями высочайшей воли, выраженной устами постельничего.

Постепенно И. М. Языков стал контролировать государственные дела, да-
леко выходившие за пределы его комнатных обязанностей. С 1679 г. Федор 
Алексеевич начал оказывать опальному патриарху Никону знаки своего благо-
воления и 12 марта распорядился послать в Кирилло-Белозерский монастырь 
«монаху Никону на милостыню сто рублей»; государев указ о том «сказал» 
И. М. Языков64. В дальнейшем это расположение царя к Никону вылилось 
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в противостояние с патриархом Иоакимом, когда по совету Симеона Полоцкого 
возникла идея учредить в России папу (это место прочили С. Полоцкому), под-
чинить ему четырех патриархов, одним из которых оставался бы Иоаким. Тем 
самым ближайшее царское окружение предполагало избавиться от неуступчи-
вого главы церкви, который выступал против увлечения царя польским обыча-
ями. Участие И. М. Языкова в этой интриге позволяет увидеть в нем не только 
ловкого придворного, но и государственного мужа, допущенного к важнейшим 
делам державного правления.

Дальнейшее возвышение И. М. Языкова связано с царским браком. Госу-
дарь избрал в жены Агафью Симеоновну Грушецкую, которая происходила 
из польской шляхетской семьи, выехавшей в Россию в конце XVI в. Как из-
вестно, боярин И. М. Милославский решительно выступил против этого брака, 
но стараниями И. М. Языкова и братьев Лихачевых был опорочен перед госу-
дарем. Молодая царица сочувствовала обычаям своих прежних соотечествен-
ников: при ее участии и поддержке Федора Алексеевича при московском дворе 
появились женские головные уборы, оставлявшие волосы замужних женщин 
открытыми. В мужском придворном платье были отменены наиболее одиозные 
старомосковские одеяния: охабни и однорядки. Впервые царица стала появ-
ляться вместе с государем перед подданными. И. М. Языков и братья Лихачевы 
самым непосредственным образом приняли участие в этих нововведениях.

После свадьбы с Агафьей Симеоновной утвердившиеся в царских хоромах 
ближние люди стали продвигать и покровительствовать новой царской родне. 
После смерти Б. М. Хитрово 27 марта 1680 г. его выдвиженец И. М. Языков сам 
стал выступать в роли покровителя, продвигая своих ставленников. 23 июля 
1680 г. И. М. Языков распорядился выдать «в приказ» 50 руб. стольнику Васи-
лию Фокину сыну Грушецкому65.

Клан Языковых-Лихачевых, их родственники и ставленники овладели всем 
дворцовым управлением. 16 августа 1680 г., на праздник Нерукотворенного об-
раза Господня И. М. Языков пожалован в окольничие и оружейничие с повеле-
нием ведать Оружейную, Золотую и Серебряную палаты66. Главой Царицыной 
Мастерской палаты стал Никита Иванович Акинфов (1680–1682)67 —  племян-
ник Павла Петровича Языкова68. 13 февраля 1681 г. П. П. Языков пожалован 
в казначеи69.

И. М. Языков и его семья пользовались особенным расположением Агафьи 
Симеоновны. 31 августа 1680 г. боярыня царицы Марья Матвеевна Грушецкая 
приняла в ее хоромах сукна и сказала, что это жалование жене, дочери и не-
вестке И. М. Языкова «на шубки и на летники»70. Аналогичное пожалование 
жене И. М. Языкова —  Марье Федоровне, его дочери и невестке было сделано 
18 октября 1680 г.71

13 февраля 1681 г. родной племянник братьев Лихачевых72 стольник Иван 
Большой Васильев сын Дашков был пожалован в спальники «х крюку»73, т. е. 
занял то место, которое до него занимал А. Т. Лихачев. Спальник «у крюка» 
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имел право пользоваться царским перстнем, которым во дворце запечатывали 
сундуки с ценными предметами74.

Смерть Агафьи Симеоновны и ее сына царевича Ильи в июле 1681 г. откры-
ла новую страницу придворной жизни. И. М. Языков и братья Лихачевы угово-
рили царя вновь жениться, несмотря на предостережения врачей из-за слабого 
здоровья Федора Алексеевича.

Новый брак был устроен все тем же придворным кланом. Обычно с прихо-
дом новой царицы сменялся и ее дворецкий —  глава Царицыной Мастерской 
палаты. Однако Н. И. Акинфов сумел удержать этот пост после второй царской 
свадьбы, потому что Федор Алексеевич выбрал в жены его родственницу. Но-
вой царицей стала Марфа Матвеевна Апраксина, дядя которой Степан Богда-
нов сын Ловчиков75 приходился дядей и Н. И. Акинфову76.

На царскую свадьбу 15 февраля 1682 г. допустили только самый узкий круг 
комнатных людей и именно окольничему П. П. Языкову было велено стоять 
у запертых Спасских ворот и «круг Кремля указана была и ворота ведать»77.

При новой царице И. М. Языков продолжал распоряжаться формированием 
ее штата. 21 февраля 1682 г. он «сказал» царский указ о пожаловании в столь-
ники царицы Михаила и Матвея Алексеевых детей Ржевских, а 2 марта —  Ан-
дрея Васильева сына Языкова78. Дядя Марфы Матвеевны —  С. Б. Ловчиков 
тоже хлопотал о том, чтобы вокруг его царственной родственницы были пре-
данные ему люди: 1 апреля 1682 г. он объявил царские указы о назначении в ее 
стольники Ю. А. Ржевского и Д. А. Бестужева79.

После смерти царя Федора Алексеевича С. Б. Ловчиков оставался са-
мым близким к царице человеком. На выносе тела царя в Архангельский со-
бор 28 апреля 1682 г. Марфу Матвеевну из хором до Красного крыльца несли 
спальники: С. Б. Ловчиков и три брата царицы —  Петр, Федор и Андрей Матве-
евы дети Апраксины80.

Среди ближних людей царя Федора Алексеевича находим еще людей второ-
го и третьего ряда, которые не выделены в боярских списках в отдельный чин, 
и потому исследователи не обращали на них специального внимания. К ним 
относятся шатерничий и истопничий.

6 августа 1671 г. Михаил Яковлев сын Истомин был пожалован в мо-
сковские дворяне с пометой «шатерничей»81. В этом чине и должности он 
без перерыва служил в последние годы царствования Алексея Михайлови-
ча и на протяжении всего правления царя Федора82. 7 октября 1675 г. Федор 
Соймонов сын Меркулов был пожалован в московские дворяне с пометой 
«истопничей»83. В этом чине и в этой должности он прослужил все царствова-
ние Федора Алексеевича84.

Тот факт, что шатерничий и истопничий оставались при своих должностях 
на протяжении длительного времени, когда преобладающее влияние Нарыш-
киных и Милославских несколько раз сменяло друг друга, свидетельствует 
в пользу того, что эти должности не рассматривались как ключевые в плане 
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придворного влияния и приставленных к ним людей ценили более за добросо-
вестное исполнение своих обязанностей.

Среди ближних людей находим и тех, кто формально не имел специальной 
дворцовой должности, но был приставлен к определенному делу, имевшему ис-
ключительное дворцовое значение.

6 сентября 1674 г. жилец Михаил Степанов сын Мертвого был пожало-
ван в московские дворяне с пометой «у дела в Новодевичье монастыре»85. 
В этом чине и при этих обязанностях он прослужил до октября 1677 г., ког-
да был назначен судьей Судного дворцового приказа под началом боярина 
Б. М. Хитрово (ранее эту должность занимал И. М. Языков)86. Новодевичий 
монастырь принадлежал к московским обителям, тесно связанным с цар-
ским двором, в особенности с царевнами. Это обстоятельство позволило 
М. С. Мертваго выслужить при царевне Софье чин думного дворянина87 
и снискать ее особенную милость. Об этом подробно писал иверский старец 
в свою обитель в августе 1682 г.: игуменья игумения Новодевичья монасты-
ря «нам со всяким подкреплением говорила, чтоб ево, Михаила Степанови-
ча, во всем ласково милости просить и бити челом безотступно, потому что 
он безпрестанно пред государи и пред царевною в Комноте». Представите-
ли Иверского монастыря ездили на двор к М. С. Мертваго с подношением, 
«и ево в доме не застали, был в Девиче монастыре для ради смутного време-
ни, и мы к нему ездили в Девич монастырь… о он рекся по милости государы-
ни царевны то дело переделать»88. Служба М. С. Мертваго, «у дела в Новоде-
вичье монастыре» позволила ему затем получить место в Судном дворцовом 
приказе, думный чин, особенную милость царевны Софьи и стать вхожим 
в ее Комнату.

Таким образом, в короткое царствование Федора Алексеевича произошло за-
метное обновление состава комнатных людей. «Старые» бояре и кн. Ю. А. Долго-
руков, кн. Н. И. Одоевский, Б. М. Хитрово ввели в царскую комнату своих став-
ленников И. М. Языкова и братьев Лихачевых. Затем последние аналогичным 
образом представили царю своих людей, которые служили «у крюка» в Комнате 
и в Передней. При их участии Федор Алексеевич выбрал себе обеих жен, а пос-
ле свадеб они же объявляли царские указы о пожаловании в московские чины 
новой царской родни.

Царские комнатные люди радели за своих родственников и свойственников, 
продвигали их в Царскую комнату. Тем самым ближайшее комнатное окруже-
ние Федора Алексеевича сохраняло свое влияние в царских хоромах. По сути, 
этот процесс был самообновлением комнатного окружения. Назначения в Цар-
скую комнату производились не иначе как по царскому указу, но именно 
ближние люди представляли самодержцу кандидатов на ключевые должности 
в дворцовых хоромах. В этом проявлялись две стороны придворной элиты: ее 
прямая зависимость от самодержца и вместе с тем относительная самостоя-
тельность в следовании своим родственным и клановым интересам.
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Л. 233.
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57 Брак кнж. Авдотьи Ивановны Коркодиновой с С. И. Языковым состоялся в 1669 г. 
(Боярский род Колычевых. М., 1886. С. 231). Кн. И. М. Коркодинов стал главой Поместного 
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63 Грамотки XVII — начала XVIII века. М., 1969. С. 171.
64 РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 17844. Сст. 1. На следующий день И. М. Языков «приказал 

записать и денги выдать» назначенному стольнику «для скорой посылки» к Никону 
(Там же. Д. 17849. Сст. 1 — 1 об.). Следовательно, постельничий лично проследил, чтобы 
гонец к Никону благополучно отбыл.

65 Там же. Д. 19419. Сст. 1.
66 ДР. Т. IV. Ст. 174; РГАДА. Ф. 210. Боярские списки. № 17. Л. 5 об.
67 Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат. С. 200.
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72 И. В. Большой Дашков назван «родным племянником» М. Т. Лихачева в челобитной 
Колтовских 1680 г. (Там же. Ф. 210. Столбцы Приказного стола. Стб. 1037. Сст. 77); мать 
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Ф. 210. Столбцы Московского стола. Стб. 628. Сст. 763).
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смерти Б. М. Хитрово в 1680 г., а при новом главе приказа — боярине кн. В.Ф. Одоевском, 
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

П. В. Седов. Ближние люди царя Федора Алексеевича // Петербургский исторический журнал. 
2021. № 1. С. 7–23

Аннотация: Статья посвящена ближайшему комнатному окружению царя Федора Алексеевича. 
На основе архивных данных автор выделил наиболее значимых государевых думных и ближних со-
ветников и проследил эволюцию этого круга лиц на протяжении данного царствования (1676–1682). 
Объявление придворными царских указов, а также государевы пожалования своим комнатным людям 
небольших сумм денег, дорогих тканей и украшений на парадную одежду позволили автору установить 
скрытые пружины придворного влияния. Автор приходит к выводу о том, что именно ближние люди 
представляли самодержцу кандидатов на ключевые должности в дворцовых хоромах. В этом прояви-
лись две стороны придворной элиты: ее прямая зависимость от самодержца и вместе с тем относитель-
ная самостоятельность в следовании своим родственным и клановым интересам.

Ключевые слова: царь Федор Алексеевич, Боярская дума, придворные.

FOR CITATION

P. V. Sedov. The close people of Tsar Fyodor Alekseevich // Petersburg historical journal,  
no. 1, 2021, pp. 7–23

Abstract: The article is devoted to the closest room environment of Tsar Fyodor Alekseevich. On the 
basis of archival data, the author identified the most significant sovereign duma and close advisers and traced 
the evolution of this circle of persons during this reign (1676–1682). The announcement of royal decrees by 
the courtiers, as well as the sovereigns granting small sums of money, expensive fabrics and decorations for 
ceremonial clothes to their room people, allowed the author to establish the hidden springs of court influence. 
The author comes to the conclusion, that it was the close people who presented the autocrat candidates for 
key positions in the palace mansions. This manifested two sides of the court elite: its direct dependence on the 
autocrat and, at the same time, relative independence in pursuing its kin and clan interests.

Key words: Tsar Fyodor Alekseevich, Boyar Duma, courtiers.
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