
Sa
in

t-P
et

er
sb

ur
g 

H
ist

or
ic

al
 Jo

ur
na

l N
 3

 (2
02

4)

УДК 94(47).04
DOI 10.51255/2311–603X_2024_3_49

А. В. Сергеев

Общественное и служебное положение 
княжеских фамилий  
Московского государства  
после Смуты начала XVII в.  
(на примере Ярославских Рюриковичей)

Деление ветви Ярославских Рюриковичей на фамилии, а также исто-
рия князей во второй трети XVI — начале XVII в. рассмотрены в мо-
нографии автора1.

В историографии социально-политическая эволюция князей Ярославских 
в 1613–1645 гг. изучена мало. Ряд аспектов этого процесса освещен А. П. Павло-
вым2. М. Р. Белоусов собрал и систематизировал биографические данные, в том 
числе князей Ярославских, из неопубликованных Боярских списков второй 
трети XVII в.3 Ценные сведения о служивших «по Новгороду» в XVI — первом 
десятилетии XVII в. князьях Шаховских содержит созданная А. А. Селиным 
электронная биографическая база данных «Новгородцы конца XVI — начала 
XVII в.»4. Важные данные о княжеском землевладении, воеводствах, местни-
ческих спорах имеются в работах С. В. Лобачева, Е. Н. Горбатова, О. Е. Кошеле-
вой, Ю. М. Эскина, M. Poe5.

Тенденция уменьшения общего количества и поколенной численности кня-
жеских фамилий проявилась еще в 1570-х гг. и сохранялась в последующее 
время. В ветви князей Ярославских из существовавших в 1550-х гг. 33 фами-
лий6 до 1613 г. пресеклись 12 (в порядке родового старшинства): Алабышевы, 
Аленкины, Сисеевы, Курбские, Пенковы, Юхотские, Кубенские, Охлябинины, 
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Моложские, Судские, Шуморовские, Шамины (Глебовы), а около 1616 г. угас-
ли Ушатые. Таким образом, сокращение составило 40 %.

В середине XVI и первом десятилетии XVII в. в составе Боярской думы чис-
лились один или двое Ярославских Рюриковича из Троекуровых, Курбских, 
Сицких, Шестуновых, Хворостининых, Гагиных, Засекиных7. Между 1584 
и 1598 гг. это число было значительно выше — пятеро бояр и трое окольни-
чих. В 1610 г. думные чины имели только братья князья И. Д. и Ю. Д. Хворо-
стинины, но князь Иван Дмитриевич находился в Астрахани, где вскоре погиб, 
а окольничество князя Юрия не было подтверждено новым правительством8. 
Таким образом, в первые годы царствования Михаила Федоровича князья 
Ярославские в Боярской думе фактически отсутствовали.

Очевидный упадок Хворостининых, занимавших одно из первых мест среди 
князей Ярославских в последних десятилетиях XVI в., был вызван события-
ми Смуты и значительным сокращением численности этой фамилии. К 1615 г. 
на службе оставались только два князя9. Один из них, князь Иван Андреевич, 
получил известность как писатель, но к службе, по-видимому, был мало спо-
собен10. Успеху служебной карьеры его двоюродного брата князя Юрия, веро-
ятно, мешала прежняя ориентация на Бориса Годунова11. По этой или иным 
причинам расположением Романовых князь Ю. Д. Хворостинин не пользовал-
ся. Тем не менее в «Осадном сидении в королевичев приход» Хворостинины 
участвовали12. Князь И. А. Хворостинин умер, не оставив потомства, 28 фев-
раля 1625 г.13 Князь Ю. Д. Хворостинин в 1616 г. упоминался в чине стольни-
ка, затем служил в московских дворянах14. В Боярской книге 1629 г. записано: 
«Князь Юрьи княж Дмитреев сын Хворостинин — 146-го, июня в “” день, по-
стригся и умре. В боярской книге 136-го году помесной ему оклад 700 чети, 
денег 100 рублев ис Костромские чети. А в государеве жаловалной грамоте, 
какова ему дана за московское осадное сиденье королевичева приходу на ново-
силскую вотчину в 127-м году, помесной ему оклад 900 чети»15. День кончины 
князя Юрия (13 июня) указан в Боярском списке 1637/38 г.16 При постриже-
нии он принял имя Герасим17 и, вероятно, был погребен в родовой усыпаль-
нице в Троице-Сергиевом монастыре. Фамилия Хворостининых в 1638 г. ока-
залась на грани угасания. Единственный оставшийся князь Федор Юрьевич 
в  1630-х гг. служил стольником18. Только при царе Алексее Михайловиче он во-
шел в состав Боярской думы, восстановив этим статус фамилии, но вскоре Хво-
ростинины угасли19. Известны пять местничеств с участием князя Ю. Д. Хворо-
стинина, что существенно меньше в сравнении с последней третью XVI в.20 Это 
снижение также свидетельствует о пошатнувшемся статусе фамилии. Земель-
ные владения Хворостининых сократились. Часть их вотчин перешла князьям 
Волконским. Возможно, с этим обстоятельством связаны подозрительные раз-
ночтения в двух сохранившихся списках завещания вдовы князя Ф. И. Хворо-
стинина княгини Антониды Васильевны (княжны Волконской)21. Все же круп-
ные земельные владения за Ю. Д. Хворостининым оставались22.
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Карьере князя С. И. Гагина, вероятно, мешали прежние связи его родителя, 
князя И. В. Гагина, с Б. Ф. Годуновым. Пробиться в Боярскую думу, получив 
в 1584 г. чин окольничего, без поддержки правителя последний не смог бы. 
Князь И. В. Гагин умер весной 1598 г., а двое его сыновей «поспели в службу» 
только после 1605 г. Заметной роли в событиях Смуты они не сыграли. Князь 
Степан Иванович служил в стольниках и умер в 1640 г.23 Его брат князь Петр, 
по замечанию родословной, был «в уме плох», поэтому не служил, а постригся 
под именем Парфений и скончался 30 апреля 1640 г.24 Снижение статуса Гаги-
ных отразилось в динамике местничеств. Князь Степан участвовал только в од-
ном местническом споре, тогда как его отец — в шести25. Повысить статус фа-
милии удалось только сыну князя Степана Даниле, начавшему службу в конце 
1630-х гг.26 Он достиг окольничества в 1655 г.27

Видной фамилией в Ярославской ветви Рюриковичей во второй трети 
XVII в. являлись князья Сицкие. Их успех вполне объясняется близким род-
ством с Захарьиными (Романовыми) и высоким положением, достигнутым 
во второй половине XVI в. отчасти благодаря этому родству. Неблагоприят-
ным фактором в данном случае являлась большая смертность князей. В Бояр-
ских списках 1620-х гг. указаны все жившие в это время Сицкие28. Боярский 
чин имели князь Алексей Юрьевич, приходившийся троюродным братом царю 
Михаилу Федоровичу по материнской линии, и его «дядя» (младший сводный 
брат отца) князь Андрей Васильевич.

Князь Алексей был женат на дочери окольничего князя Дмитрия Петровича 
Елецкого Бороды29, а князь Андрей (вторым браком) на вдове Фетинье Андре-
евне Годуновой (княжне Гундоровой)30.

В чине московского дворянина служил дальний родственник князей А. Ю. 
и А. В. Сицких князь Андрей Данилович. Его сын Юрий и сын князя Алексея 
Федор начали службу в чинах стольников около 1616 г.31 Князья Андрей Ва-
сильевич и Андрей Данилович умерли около 1630 г.32 Князья Алексей Юрье-
вич и Юрий Андреевич скончались в 1644 г.33 С их смертью фамилия угасла. 
О характере землевладения Сицких можно судить по вотчине в родовом гнез-
де. Она являлась крупнейшей латифундией в уезде (6500 четей)34. Кроме того, 
у Сицких имелись земли в других местах35. Известны семь местнических спо-
ров с участием Сицких. Большинство их вел князь Юрий Андреевич36.

Возвышение Сицких прервалось под действием естественного демографи-
ческого фактора. По этой же причине не укрепились на высших степенях в Го-
сударевом дворе родственники новой династии из Троекуровых и Шестуновых.

С 1550-х гг. видное место в ветви Ярославских Рюриковичей занимали 
Трое куровы, но в Боярских списках 1620-х гг. князья этой фамилии не значи-
лись. Все же статус у них оставался высоким. Его поддержанию способствовало 
родство с Захарьиными37. Боярство 12 марта 1620 г. получил князь Иван Федо-
рович, но через год (29 мая 1621 г.) он умер38. Его единственный сын князь Бо-
рис остался малолетним и начал службу стольником в конце 1630-х гг.39 Только 
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в царствование Алексея Михайловича он стал окольничим (21 ноября 1653 г.), 
а затем (11 апреля 1673 г.) — боярином40. Отсутствие Троекуровых в Боярской 
думе в 1621–1653 гг. объясняется действием демографического фактора.

Князю И. Ф. Троекурову в 1613–1615 гг. пришлось участвовать в пяти мест-
нических спорах, а в последующие десятилетия у Троекуровых случился только 
один — у вдовы князя Романа Федоровича княгини У. В. Троекуровой (княж-
ны Прозоровской) с Е. И. Бутурлиной41. Едва ли не единственный пример, ког-
да вдове княгине самой пришлось вести местническую тяжбу, подтверждает от-
сутствие дееспособных мужчин среди Троекуровых в это время. Распределение 
местнических конфликтов во времени подтверждает, что князей Троекуровых 
между 1621 и серединой 1630-х гг. не было на службе. В распоряжении этой 
фамилии оставались крупные земельные владения42.

Последний из Шестуновых князь Андрей Иванович числился в московских 
дворянах в 1616 г.43 Он участвовал в «Осадном сидении» 1618 г.44, но в Бояр-
ских списках 1620-х гг. не упоминался. Скончался князь Андрей около 1630 г.45 
Сделать карьеру он не смог по состоянию здоровья (был «в уме плох»)46.

В царствование Михаила Федоровича возвысились князья из некоторых 
второстепенных и «закосневших» фамилий. В Ярославской ветви Рюрикови-
чей подобными примерами являются Львовы и Прозоровские.

Более всех преуспели князья Львовы. Это видно уже из количества лиц этой 
фамилии в Боярских списках 1620-х гг. — 19 князей в чинах стольников и москов-
ских дворян47. Столь значительный успех был подготовлен службой нескольких 
князей этой фамилии в последних десятилетиях XVI в., но главным фактором 
стала выдающаяся карьера князя Алексея Михайловича. Он удостоился околь-
ничества в 1627 и боярства в 1634 г.48 Все Львовы служили в Государевом дворе. 
Думные чины бояр и окольничих получали позднее другие лица этой фамилии. 
Возросший статус дал им возможность приобретать земли в Ярославском (около 
20 небольших владений)49 и других уездах. Родовым гнездом Львовых являлся 
Романовский уезд, а не Ярославский, но князь Алексей Михайлович именовался 
Львов-Ярославский50. Из «закосневших» князей середины XVI в. Львовы вырос-
ли в 1613–1645 гг. до первостепенной фамилии. Не вполне обычно небольшое 
число местничеств с их участием (всего 7)51. Возвышение Львовых происходило 
так, что местнических споров почти не возникало. Возможно, эта особенность 
объясняется дипломатическим талантом князя Алексея Михайловича.

Значительно возрос статус князей Прозоровских. На службе после 1613 г. 
состояли князья Семен и Матвей Васильевичи. Их третий брат, князь Иван, 
погиб в боях под Москвой в 1611 г.52 Князь Семен был стольником и около 
1627 г. получил чин московского дворянина53. Он первым из Прозоровских во-
шел в Боярскую думу, став окольничим 31 марта 1630 г. Вскоре после воцаре-
ния Алексея Михайловича ему было «сказано» боярство (15 августа 1646 г.). 
Князь С. В. Прозоровский умер 14 сентября 1659 г.54 Князь Семен Васильевич, 
несомненно, обладал способностями к службе, сделал выдающуюся карьеру, 
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поднял статус фамилии. Князь Матвей служил в стольниках55 и дворянах мо-
сковских56. Он скончался около 7178 (1669/70) г., приняв монашество под име-
нем Евсигней, затем схиму57.

Возвышение Прозоровских сопровождали местнические споры. Число их 
(10) в 1614–1624 гг. было рекордным для данной фамилии58.

Ярким примером вступления в Государев двор захудавших «городовых кня-
зей» в 1613–1645 гг. являются Шаховские. В Боярских и Жилецких списках 
отмечены 19 князей этой фамилии59. Данный случай иллюстрирует рассмо-
тренный А. П. Павловым процесс вхождения новгородского дворянства в Госу-
дарев двор при Михаиле Федоровиче60.

Общественное и служебное положение остальных фамилий Ярославских 
Рюриковичей (Щетининых, Засекиных, Морткиных, Бельских, Деевых, Ше-
хонских, Голыгиных, Дуловых) по сравнению с предшествовавшим временем 
изменилось мало.

***

Эволюция общественного и служебного положения князей Ярославских 
в 1613–1645 гг. имела тенденции, характерные и для других княжеских родов: 
уменьшение общего числа и поколенной численности фамилий, изменения 
в составе князей, получавших думные чины, вхождение в Государев двор «за-
косневших» фамилий.

На служебную карьеру влияла политическая ориентация князей в про-
шлом. Между 1615 и 1646 гг. боярами были шесть Ярославских Рюриковичей, 
из них трое Сицких. Вытеснение из Боярской думы Хворостининых, Гагиных, 
по-видимому, обусловила «прогодуновская» позиция этих фамилий в 1584–
1605 гг. Возвышение сторонников и родственников новой династии из Сицких, 
Троекуровых, Шестуновых ограничивала высокая смертность. Впервые вошли 
и закрепились в Боярской думе Львовы и Прозоровские. Влияние демографи-
ческого фактора выразилось в том, что к 1645 г. здесь остались только два князя 
Ярославских: боярин А. М. Львов и окольничий С. В. Прозоровский.

Сохранялась тенденция ослабления, угасания фамилий, первенствовавших 
до Смуты (Хворостининых, Троекуровых, Шестуновых, Сицких), и замещение 
их фамилиями второстепенными (Львовы, Прозоровские). В данном аспекте 
есть сходство с ситуацией 1584–1605 гг.61

Сокращение общего числа и поколенной численности княжеских фамилий 
Ярославской ветви Рюриковичей продолжалось. Около 1630 г. угасли Шесту-
новы; в 1644 — Сицкие; один-два князя остались у Троекуровых, Гагиных, Хво-
ростининых.

Тем заметнее расширение интеграции князей Ярославских в Государев двор. 
В последних десятилетиях XVI в. их здесь насчитывалось 7662, а в  1620-х гг. — 
около 100.
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Вследствие многочисленности Ярославских Рюриковичей процесс умень-
шения князей в составе «служилых городов» и переход в Государев двор шел 
небыстро. Так, Щетинины, Шаховские вошли в Государев двор в 1613–1645 гг. 
не в полном составе, а Голыгины и Дуловы оставались «городовыми князьями».

Большинство князей имели поместья и вотчины. Только в отдельных слу-
чаях (у некоторых Шаховских) можно констатировать чисто поместное земле-
владение. Увеличение доли вотчинного землевладения у князей Ярославских 
объясняется наградами за «осадные сидения» 1618 г. и «при царе Василии». 
Эти земли могли переходить князьям не только в виде царских пожалований, 
но и в качестве приданого.

Князья Ярославские были тесно связаны с «родовым гнездом». Сохранить 
здесь земли с XVI в. до 1620-х гг. удалось Сицким, Жировым-Засекиным, Ше-
хонским и, возможно, Троекуровым, но «при боярех» в 1611–1612 гг. вернули 
потерянные вотчины князья Ю. П. Ушатый и С. В. Прозоровский. Князья при-
обретали земли в Ярославском уезде также через покупку и брачные союзы. 
В писцовых книгах конца 1620-х гг. отмечены небольшие владения князей Дее-
вых, Засекиных-Солнцевых, а также потерявших поземельные связи с родовым 
гнездом примерно 100 лет назад Морткиных, Хворостининых, Шаховских63. 
Наряду с ярославскими землями у всех перечисленных княжеских фамилий 
имелись владения в других районах Московского государства.

В целом по сравнению с предшествующим периодом положение большин-
ства князей Ярославских улучшилось. Изменения общественного статуса кня-
зей почти всегда отражались в динамике местнических конфликтов.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

А. В. Сергеев. Общественное и служебное положение княжеских фамилий Московского 
государства после Смуты начала XVII в. (на примере Ярославских Рюриковичей) // 
Петербургский исторический журнал. 2024. № 3. С. 49–58

Аннотация: В статье путем анализа биографических данных выяснены факторы, повлиявшие на из-
менение общественного и служебного положения княжеских фамилий после Смуты начала XVII в. 
Рассмотрены следующие характеристики общественного и служебного положения князей: присутствие 
в Боярской думе, включенность в Государев двор, районы землевладения, динамика местнических спо-
ров, изменение численности фамилий. Установлено, что успех или неуспех служебной карьеры в цар-
ствование Михаила Федоровича в значительной мере определялся политической ориентацией князей 
во время Смуты и в правление Бориса Годунова. Большое значение имел естественный демографиче-
ский фактор. Численное сокращение княжеских фамилий привело к тому, что в конце царствования 
Михаила Федоровича в Боярской думе остались только два князя Ярославских. Как правило, князья, 
достигшие боярства, перед этим состояли в окольничих.

Ключевые слова: князья Ярославские, социальный статус, служба, землевладение, местничество, 
Государев двор, служилый город, вотчина, поместье.
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Abstract: In the article, an analysis of biographical data was conducted in order to elucidate the factors that 
influenced changes in the social and official position of the princely families following the Troubles of the early 
17th century. The following characteristics of the social and official position of the princes are considered: their 
presence in the Boyar Duma, their inclusion in the Sovereign’s court, the extent of their land ownership, the 
dynamics of the mestnichestvo disputes, and the changes in the number of families. It has been demonstrated that 
the success or failure of an official career during the reign of Mikhail Fedorovich was largely contingent upon 
the political orientation of the princes during the Time of Troubles and during the reign of Boris Godunov. The 
natural demographic factor was of significant consequence. The reduction in the number of princely families 
resulted in the demise of two Yaroslavl princes in the Boyar Duma by the end of Mikhail Fedorovich’s reign. 
In the majority of cases, princes who attained the rank of boyar had previously held the position of okolnichy.
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