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К ВОПРОСУ О БРАЧНЫХ СВЯЗЯХ МОСКОВСКОЙ 
АРИСТОКРАТИИ XVII В. (НА ПРИМЕРЕ РОДА КНЯЗЕЙ 
РОМОДАНОВСКИХ)1

Резюме
Статья  посвящена изучению брачных  связей представителей правящей  элиты Мо-
сковского государства XVII в. В качестве объекта исследования выбран аристократиче-
ский род князей Ромодановских, потомков Стародубской ветви князей Рюриковичей, 
занимавших в XVII в. ключевые позиции в военной, административной и придворной 
сферах жизни русского общества. В работе были проанализированы биографии всех 
мужских  членов  рода  князей  Ромодановских  за  XVII–XVIII  вв.  с  целью  определить, 
в каком возрасте, на ком и по какой причине они женились. Для ответа на постав-
ленные вопросы были привлечены многочисленные опубликованные и неопублико-
ванные источники. В ходе исследования были установлены браки всех князей Ромо-
дановских  за  XVII–XVIII  вв.,  а  также  определено,  что  представители  старшей  ветви 
не  имели  какой-либо  продуманной  политики  в  отношении  браков  своих  сыновей 
и дочерей, в то время как члены младшей ветви рода стремились заключать брачные 
соглашения только с родами, входившими в придворную элиту Московского государ-
ства. Отдельно был рассмотрен вопрос о браках князя Федора Григорьевича Ромода-
новского (сер. 1610-х гг. — январь 1689 г.). Случай князя Федора является уникальным 
для представителей правящей элиты русского общества; три его жены происходили 
из разных социальных групп: княжеской аристократии, торговых людей из Гостиной 
сотни и неродословных дворян.
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  1  Исследование выполнено при финансовой поддержке фонда Грантов Президента Рос-
сийской Федерации в рамках научного проекта № МК-4091.2022.2 «Князья Ромодановские в со-
ставе правящей элиты Русского  государства XVI — начала XVIII  в.:  генеалогия,  землевладение, 
стратегии поведения».
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Abstract
This  article  investigates  the  marriage  ties  between  members  of  the  ruling  elite  of  the 
Muscovite  realm  in  the 17th century. The study analyzes biographical data  related to all 
the male members of  the Romodanovskii princely  family, who were descendants of  the 
Starodub branch of the Riurikovich princes. In particular the study establishes the age at 
which each of the Romodanovskii princes married, the reasons for their marriages, and the 
provenance of their brides. This information was obtained from numerous published and 
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Брачные связи для представителей правящей элиты Московского госу-
дарства раннего Нового времени играли важную роль в укреплении их 

положения при дворе, для продвижения по служебной лестнице и увеличе-
ния размеров земельных владений и движимого имущества. Удачная брач-
ная политика позволяла членам Государева двора образовывать боярские 
кланы, скрепленные отношениями родства и свойства. С середины XVII в. 
в формировавшейся культуре придворного общества браки были важным 
элементом, связывающим представителей старой аристократии с членами 
новых дворянских фамилий, попавших в состав Государева двора после 
Смутного времени.

Тем не менее исследование брачной политики и брачных связей пред-
ставителей правящей элиты Московского государства раннего Нового вре-
мени серьезно ограничено состоянием источниковой базы. Традиционно 
женская половина общества не упоминалась в массовых источниках, так 
как их основной задачей была фиксация социального и податного положе-
ния лиц мужского пола. Следовательно, в писцовых и переписных книгах, 
учетных материалах Разрядного приказа имена женщин присутствуют лишь 
в исключительных случаях — при условии смерти главы семьи (отца или 
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мужа) и наличия несовершеннолетних детей. Разрядно-родословные мате-
риалы, хранившиеся в архивах и библиотеках представителей правящей 
элиты, также не содержат подробных сведений о женских представителях 
рода. В родословных книгах информация о браках предков фигурирует толь-
ко в исключительных случаях в списках редакции в 81-ю главу и 43-й главы 
с приписными, а в разрядных материалах — в особых сборниках свадеб-
ных разрядов и при описании некоторых придворных церемоний, где наряду 
с мужчинами принимали участие и их жены [Бычкова 1975, с. 58–64; 1986, 
с. 104–139; Памятники истории]. В документах, составлявшихся в Разряд-
ном приказе, по преимуществу указывались только имя женщины (в неко-
торых случаях — отчество) и имя и фамилия ее мужа; при упоминании за-
мужней женщины ее девичья фамилия или фамилия от предыдущего брака 
не обозначалась.

Ценные сведения о составе женской половины рода содержатся в мате-
риалах церковного и монастырского делопроизводства. В них зафиксированы 
денежные и материальные вклады представителей правящей элиты (вклад-
ные и приходно-расходные книги, монастырские описи, вкладные записи на 
предметах культа) и имена членов семьи, которых следовало поминать в цер-
квях и монастырях (синодики). Поминальные разделы синодиков содержат 
большое количество женских имен, но их можно привлекать только как кос-
венный источник, так как составители могли записывать крестильные или 
монашеские имена женщин, жен родственников и свойственников. Лишь 
в малом числе рукописей монахи делали поясняющие пометы над строками 
о родственных отношениях между помещенными в синодик лицами.

Наиболее информативным источником о брачных связях являются 
частные акты из личных и родовых архивов представителей правящей эли-
ты Московского государства. Из текстов духовных, раздельных, сговорных 
и других грамот можно извлечь уникальную информацию об отношениях 
родства и свойства упомянутых в них лиц. Однако до настоящего времени 
сохранилась лишь малая часть некогда больших родовых архивов XVI–
XVII вв., поэтому обнаружение каждого нового документа может сущест-
венно изменить представления о размерах и границах тех или иных боярских 
кланов, позволит по-новому взглянуть на те или иные политические назна-
чения, особенности придворной борьбы.

Представляется, что одним из способов проанализировать стратегии 
брачного поведения боярской аристократии является исследование биогра-
фий, генеалогии, служебной деятельности, землевладения и неформальных 
связей конкретного рода. Комплексное изучение истории одной фамилии по-
зволяет более детально проследить изменения, происходившие в верхушке 
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русского общества на протяжении переломного периода с конца Смутного 
времени до петровских преобразований. В настоящее время подобный под-
ход к анализу Государева двора и правящей элиты с разной степенью деталь-
ности апробирован на материалах нескольких родов [Грязнов 1998; 2005; 
2006; 2017; 2019; Морозов; Седов 2005; 2016; Сергеев 2018; 2019; 2023a; 
2023b], в том числе князей Ромодановских [Поляков 2020]. В рамках данной 
работы затронем аспект, ранее лишь частично освещавшийся в исследова-
ниях, — брачные связи князей Ромодановских.

Князья Ромодановские являлись потомками Стародубской ветви кня-
зей Рюриковичей. В конце XV в. Стародубское княжество потеряло статус 
удельного, его земли вошли в состав Московского государства, а князья 
Ромодановские получили статус служилых князей при московском дворе 2. 
По причине низкой рождаемости и высокой смертности представителей рода 
к 1570-м гг. они потеряли высокие позиции при дворе и лишились большей 
части родовых земель в Стародубской земле. В конце XVI — первой четвер-
ти XVII в. последние остававшиеся в живых мужские представители, члены 
младшей ветви, князья Г. П. и И. П. Ромодановские, благодаря успешным 
военным походам, вдумчивой придворной политике и перипетиям Смут-
ного времени вновь подняли свой род в иерархии Государева двора, а князь 
Г. П. Ромодановский попал в Боярскую думу. В результате потомки князей 
Г. П. Ромодановского (старшая ветвь) и И. П. Ромодановского (младшая 
ветвь) заняли высокое положение в составе правящей элиты державы пер-
вых Романовых, получили ведущие военные и административные назначения 
и играли большую роль в придворной политике страны. Ко второй половине 
XVII в. князья Ромодановские входили в состав самых знатных и влиятель-
ных родов, находившихся у царского престола. Старшая ветвь рода князей 
Ромодановских пресеклась со смертью князя М. Г. Ромодановского в 1713 г. 
Последний мужской представитель младшей ветви рода — князь И. Ф. Ро-
модановский — имел лишь одного ребенка — дочь Екатерину, вышедшую 
замуж за графа М. Г. Головкина. Таким образом, мужская ветвь рода князей 
Ромодановских пресеклась в 1730 г. со смертью князя И. Ф. Ромоданов-
ского, большая часть фамильного имущества перешла по наследству в род 
графов Головкиных.

Материалы XVII — начала XVIII в., в отличие от документов предшест-
вующего столетия, позволяют детальнее рассмотреть брачные связи князей 
Ромодановских за этот период и определить, в каком возрасте князья Ромо-

  2  Подробнее об этом см.: [Поляков 2020, с. 38–158].
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дановские вступали в брак, на ком женились, какие брачные стратегии при-
меняли при выборе невесты.

За 1600–1730 гг. в рассмотренных источниках представлены сведения 
о 25 князьях Ромодановских, потомках князя Петра Борисовича Ромода-
новского. Из них князья Г. П. и И. П. Ромодановские заключили браки еще 
в 80-е гг. XVI в. В таблице в Приложении отмечены все известные сведения 
о браках князей Ромодановских за рассматриваемый период.

Из 25 мужчин при анализе брачных связей исключены князья 
М. А. и А. И. Ромодановские, не дожившие до совершеннолетия 3. О же-
нитьбах князей А. Г., Г. И. и Ю. В. Ромодановских сведений в источниках 
обнаружено не было. Все они, вероятно, умерли в молодом возрасте, около 
20 лет. Князь А. Г. Ромодановский в 1606/07 гг. уже служил при дворе в чине 
стольника [Станиславский, с. 297], вместе с отцом принимал участие в боях 
с польскими войсками и 22 сентября 1608 г. погиб в битве под селом Рах-
манцевом 4. Сведения о князе Г. И. Ромодановском содержатся только в ро-
дословных книгах 5. Возможно, он, как и его старший брат Иван Большой 
[Павлов 2018, т. 2, с. 72]6, погиб в боях в период Смутного времени 7. Князь 
Ю. В. Ромодановский был пожалован в стольники 27 марта 1652 г., после 
чего с отцом князем В. Г. Меньшим и братом Дмитрием отправился на вое-
водство в Псков [Белоусов, т. 1, с. 277]. Его дальнейшая служба неизвестна. 
Согласно помете в боярской книге 1658 г., князь Юрий умер в 1658 г. [Бояр-
ская книга 1658 года, с. 53].

Для определения числа браков того или иного человека и даты их за-
ключения важным является определить год его рождения. Для рядовых 

  3  У  остальных  представителей  рода  князей  Ромодановских  также  могли  быть  умершие 
дети, информация о которых не сохранилась до нашего времени. Имена большинства несовер-
шеннолетних мальчиков не попадали в делопроизводственные материалы Разрядного (не успе-
ли начать службу) и Поместного (не владели собственностью) приказов и не отражались в родо-
словных росписях и родословных книгах. Ввиду отсутствия материалов личного происхождения 
единственным потенциальным источником информации об умерших детях и их именах являются 
церковные  и  монастырские  синодики,  однако  эта  задача  требует  специального  исследования 
и не является предметом настоящей работы.
  4  ГИМ. Собр. Уварова. № 570-F. Л. 72. Здесь и далее при обращении к текстам родослов-
ных книг используется наиболее информативная редакция в 81 главу по списку князя С. В. Ромо-
дановского. Эта рукопись, составленная в конце 1670-х гг., также содержит уникальные биографи-
ческие сведения о представителях рода князей Ромодановских. 
  5  Там же. 
  6  Там же.
  7  Там же. Л. 80. Во втором варианте родословной князей Ромодановских, составленном 
уже  после  смерти  князя  С.  В.  Ромодановского,  рядом  с  именем  князя  Григория  стоит  помета 
«убит». 
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 представителей Государева двора до XVIII в. сделать это возможно только 
благодаря случайным летописным или автобиографическим записям членов 
их семей или надгробным плитам, содержащим эпитафии и указания на воз-
раст умершего, из которого можно вычислить дату рождения.

За вторую половину XVI — первую половину XVII в. точный год рож-
дения удалось установить только для князя В. Г. Меньшого Ромодановского. 
Его сын князь Степан в своем сборнике учебных материалов оставил запись 
о смерти отца, где указал, что князь Василий умер 3 октября 1670 г., «пожи-
ве 72 лета»8. Исходя из этого сообщения, можно предположить, что князь 
В. Г. Меньшой родился около 1598 г.

Для большинства князей Ромодановских за тот период год рождения 
можно указать только в пределах пятилетнего или десятилетнего срока, 
так как до 1626 г. основная часть учетных материалов Разрядного приказа 
(боярские списки и боярские книги) не сохранилась 9. Следовательно, нам 
неизвестен точный год включения их в состав Государева двора, а первое 
упоминание об их службах по другим источникам, к примеру Дворцовым 
разрядам, могло произойти на несколько лет позднее 10. Для представителей 
фамилии, родившихся после 1626 г., опираясь на данные сохранившегося 
комплекса делопроизводственных материалов Разрядного приказа и других 
документов, мы попытались рассчитать время вступления в службу и исходя 
из этого установить примерный год рождения.

Вопрос, в каком возрасте представители русской аристократии начинали 
службу при дворе в XVII в., рассматривался в научной литературе фрагмен-
тарно. Отдельные ценные наблюдения над возрастом юношей были сделаны 
А. П. Павловым и П. В. Седовым при анализе социального состава комнат-
ных стольников (спальников) царя Михаила Федоровича и его наследников. 
А. П. Павлов отметил, что в начале правления первого Романова «в комнат-
ные стольники (спальники) попадали люди разных возрастов» и «как пра-
вило, это были молодые люди, которые только начинали службу при дворе 

  8  РНБ. F.XIII.5. Л. 83 об.; РГАДА. Ф. 210 (Разрядный приказ). Оп. 2. № 8. Л. 1 об. 
  9  См. подробнее: [Петров].
  10  Имя  князя  Г.  Г.  Ромодановского было вписано между  строк  в подлинный боярский  список 
1643/44 г.  [Боярский «подлинный» список, с. 395]. К тому моменту князю Григорию уже исполни-
лось 15 лет — он родился не позднее октября 1627 г. Его отец князь Г. П. Ромодановский скончался 
18 января 1628 г., а в мае 1628 г. вдова княгиня Мария Матвеевна Ромодановская упомянута с тремя 
детьми: князьями Федором, Иваном Меньшим и Григорием [Указная книга, с. 87–88]. Тем не менее 
первые придворные назначения,  зафиксированные в Дворцовых разрядах, юноша получил  только 
после восшествия на престол царя Алексея Михайловича. В чине стольника 1 октября 1645 г. он «смо-
трел в кривой стол» во время церемониального обеда царя с патриархом Иосифом [Дворцовые раз-
ряды, т. 3, стб. 20]. 
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или имевшие небольшой стаж службы при дворе» [Павлов 2010, p. 220; 
Павлов 2018, т. 1, с. 222–235]. П. В. Седов рассмотрел персональный 
состав комнатных стольников во второй половине XVII в. и также пришел 
к выводу о большой разнице в возрасте между представителями этого чина 
[Седов 2006, с. 67]. Тем не менее он отметил, что «как правило, в этот чин 
жаловали людей молодых: в возрасте 15–20 с небольшим лет» [Седов 2006, 
с. 66]. При этом ученый обратил внимание на то, что в комнатную службу 
записывали и совсем маленьких детей влиятельных придворных. Так, братья 
И. К. и А. К. Нарышкины служили «в комнате» с 13 до 18 и с 9 до 14 лет, 
а князь Б. И. Прозоровский начал службу в 13 лет [Седов 2006, с. 67]. Уни-
кальным можно назвать пожалование комнатным чином в пятилетнем воз-
расте И. А. Мусина-Пушкина, незаконнорожденного сына царя Алексея 
Михайловича 11 [Седов 2006, с. 113].

Приведенные выше мнения ученых о службе при дворе несовершенно-
летних юношей подтверждаются рассказом Г. К. Котошихина. Бывший по-
дьячий в разделе «О царицыных чинов людех и о бояронех» отмечал, что 
в стольники царицы «берут боярских и околничих и ближних людей детей, 
лет по 10 ростом; а как они будут лет пятинатцати, или семинатцати, и они 
в том чину не бывают, а бывают в царской чин взяты, в столники ж, или 
в спалники…» [Котошихин, с. 26]. К сожалению, при описании чинов спаль-
ников, стольников и стряпчих он не указал примерный возраст вступления 
в службу отпрысков дворянских фамилий.

О сложностях в определении возраста начала трудовой деятельно-
сти людей XVII–XVIII вв. на примере государственных служащих писал 
Д. В. Серов [Серов]. На основании делопроизводственных материалов за 
1710–1750-е гг. ученому удалось установить возраст поступления на служ-
бу в государственные учреждения 86 лиц, начавших службу в период с 1689 
по 1710-е гг. Согласно его выводам, средний возраст поступления на службу 
«был исчислен в 15,7 лет, причем средний возраст начала службы в цен-
тральных органах власти составил 14,8 лет» [Серов, с. 45]. При этом чаще 
всего люди поступали на службу в 14 (13 человек), 13 (10 человек), 12 (9 че-
ловек), 16 (8 человек) и 17 (8 человек) лет [Серов, с. 41].

Следовательно, для ряда князей Ромодановских примерный год рожде-
ния был высчитан исходя из сведений об их вступлении в службу, предпо-
ложительно, в возрасте 14–16 лет. Эти расчеты позволили также устано-
вить возраст, в котором князья Ромодановские вступали в первый брак. Все 

  11  Случай И. А. Мусина-Пушкина был особенным во всех отношениях для Государева двора 
XVII в. В Боярскую думу в чине окольничего он попал в одиннадцать лет [Седов 2006, с. 113]. 
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данные обобщены в табл. 1. Из нее были исключены члены рода, умершие 
до совершеннолетия, а также лица, родившиеся в XVI в., так как их даты 
рождений, даты браков и их число в точности неизвестны 12. Таким образом, 
здесь отражена информация о браках 14 человек.

Табл. 1. Возраст вступления в брак князей Ромодановских

Возраст Представители рода Число 
браков

15–20 лет Князья И. Г. Меньшой Ромодановский, И. И. Ромода-
новский, С. В. Ромодановский, Ю. И. Ромодановский, 
Ф. Ю. Ромодановский

5

21–25 лет Князья Д. В. Ромодановский, М. Г. Ромодановский, 
А. М. Ромодановский

3

26–30 лет — 0

После 31 Князь А. Г. Ромодановский 1

Возраст неизвестен Князья Ф. Г. Ромодановский Г. Г. Ромодановский, Н. В. Ро-
модановский, И. Ф. Ромодановский.

4

Не женат Князь Ю. В. Ромодановский 1

Согласно табл. 1, абсолютное большинство князей Ромодановских 
вступали в первый брак в промежутке от 15 до 25 лет. Традиционно женить-
ба происходила через два-три года после начала службы. Князь И. И. Мень-
шой Ромодановский, родившийся на рубеже XVI–XVII вв., около 1615 г. 
получил чин стольника 13, а в 1618/19 г. женился на А. П. Головиной, дочери 
П. П. Меньшого Головина [Павлов 2018, т. 1, с. 199]. Князь И. Г. Мень-
шой Ромодановский был записан в стольники 11.02.1638 г. [«Подлинный» 
боярский список 1637/38 года, с. 62] и не позднее 1640 г. сыграл свадь-
бу с А. Е. Телепневой 14 [Записные вотчинные книги, с. 669–670]. Князь 
Ю. И. Ромодановский был пожалован чином стольника 5 апреля 1640 г. 
[«Подлинный» боярский список 1639/40 года, с. 200] и меньше чем через 
год сочетался браком с дочерью влиятельного придворного И. П. Матюш-
кина Анисьей [Павлов 2018, т. 1, с. 420–421]. Наконец, князь С. В. Ромо-

  12  В виде исключения в табл. 1 внесены сведения о князе И. И. Ромодановском, родившем-
ся на рубеже XVI–XVII вв., так как известен год его женитьбы первым браком на дочери боярина 
П. П. Меньшого Головина Анастасии — 1618/19 [Павлов 2018, т. 1, с. 199]. 
  13  В  боярской  книге  1615  г.  князь  И.  И.  Ромодановский  указан  с  чином  стольника  [Акты 
Московского государства, с. 141]. Его положение в боярских списках и боярских книгах 1620-х гг. 
позволяет предположить, что князь И. И. Ромодановский был сверстником двоюродного брата 
князя В. Г. Меньшого или на несколько лет его младше [Боярская книга 1627 г., с. 27]. 
  14  НИА СПбИИ РАН. Ф. 131. № 74. Л. 313.
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дановский в своих записях отметил, что 29 марта 1676 г., в четырнадцати-
летнем возрасте, начал службу в стольниках, а через два года 15 мая сыграл 
свадьбу с княжной А. А. Голицыной 15.

В роду князей Ромодановских достаточно поздно женились сыно-
вья князя Г. Г. Ромодановского Андрей (не ранее 35) и Михаил (не ранее 
23 лет)16. Причиной была многолетняя военная служба отца на южных гра-
ницах Русского государства. Сразу после пожалования чином стольника 
князь Андрей отправился в Белгород на помощь отцу, где провел несколько 
лет. В битве у города Грунь 23 июня 1668 г. князь А. Г. Ромодановский был 
захвачен в плен крымскими татарами и освобожден только в 1681 г. Князь 
Михаил был пожалован ко двору около 1668–1669 гг. (14–15 лет), но вме-
сто придворной службы отправился в полк к отцу, где на несколько лет стал 
одним из его ближайших помощников. В результате его свадьба с Е. В. Голо-
хвастовой состоялась в промежутке с 1674 по 1678 г.17 Не ранее 23 лет пер-
вым браком женились и князья Д. В.18 и А. М. Ромодановские [Долгоруков, 
с. 50; Голицын, с. 131].

В таблицу намеренно не включены данные о браках сыновей князя 
Г. П. Ромодановского князей Василия Большого, Ивана Большого, Петра 
и Василия Меньшого. По данным источников, князь Василий Большой слу-
жил при дворе уже в 1606/07 г. [Станиславский, с. 297]. Его младшие братья 
фигурируют в учетных материалах Разрядного приказа и разрядных книгах 
с середины 1610-х гг. [Боярская книга 1627 г., с. 27]. Князь В. Г. Меньшой, 
согласно записям его сына, родился около 1598 г., его братья Иван Большой 
и Петр, по-видимому, были на несколько лет старше 19. В источниках име-
ются сведения о двух браках князя В. Г. Большого, однако нам неизвестно — 
была ли дочь князя Федора Дмитриевича Хованского его первой супругой 
или же до брака с ней он был женат еще раз 20 [Павлов 2018, т. 1, с. 335].

Подобная ситуация характерна и для биографий князей Ивана Боль-
шого, Петра и Василия Меньшого Ромодановских. Известно, что они со-
четались браком в промежутке с 1628/29 по 1632/33 г.: князь Василий 

  15  РНБ. F.XIII.5. Л. 91 об.–92. 
  16  О биографии князей А. Г. и М. Г. Ромодановских см.: [Поляков 2020, с. 126–137].
  17  В генеалогических выписках из фонда Ю. В. Татищева содержится информация о выдаче 
князю М. Г. Ромодановскому приданого — деревни Узовой в Ростовском стане Каширского уезда 
в 1674/75 г. (НИА СПбИИ РАН. Ф. 131. № 74. Л. 285). Князь М. Г. Ромодановский женился не позд-
нее 6 декабря 1678 г. Этим днем датирована духовная его тестя, В. Я. Голохвастова [Московская 
деловая и бытовая письменность, с. 192–197].
  18  НИА СПбИИ РАН. Ф. 131. № 74. Л. 288. 
  19  РНБ. F.XIII.5. Л. 83 об.
  20  ГИМ. Собр. Уварова. № 570-F. Л. 29.
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 Меньшой женился на Авдотье Афанасьевне Кукариной (1628/29 г.) [Павлов 
2018, т. 1, с. 333]21, князь Иван Большой — на княжне Ирине Васильевне 
Пронской (сентябрь 1629 г.)22, князь Петр — на княжне Марии Андреевне 
Звенигородской (около 1632/33 г.) [Татищев, с. 15]23. Сведения о бывших 
мужьях перечисленных выше невест отсутствуют, поэтому можно предполо-
жить, что для них брак с князьями Ромодановскими был первым. Удивление 
вызывает возраст женившихся братьев. Исходя из времени их вступления 
в службу, к 1628/29 г. всем троим должно было быть не менее 30 лет. При-
меры их современников и потомков показывают, что столь поздний первый 
брак был нетипичен для представителей правящей элиты Русского государ-
ства. До появления новых данных можно высказать две гипотезы: братья 
женились первым браком еще в 1610-е гг., затем остались вдовцами и же-
нились повторно или же по неизвестной причине до 30 лет были холосты.

Выявленные сведения также позволяют определить, на ком женились 
князья Ромодановские вторым и третьим браком. За XVII в. шесть князей 
Ромодановских были женаты не единожды: князь Г. П. Ромодановский — 
дважды; князь В. Г. Большой — минимум дважды; князь И. Г. Большой — 
минимум дважды; князь В. Г. Меньшой — минимум дважды; князь Ф. Г. Ро-
модановский — трижды 24, князь И. Г. Меньшой — дважды. Вероятно, 
дважды был женат и князь Г. Г. Ромодановский, однако сведения о его женах 
практически отсутствуют в источниках 25.

Дата и обстоятельства женитьбы князя Г. П. Ромодановского на Ма-
рии Матвеевне Бутурлиной неизвестны. Можно предположить, что князь 
Григорий женился вторым браком в 1610-х гг. Его старший сын от второго 
брака князь Федор упоминается при дворе как стольник царицы Евдокии 

  21  РГАДА. Ф. 1209 (Поместный приказ). № 9808. Л. 231–233.
  22  После женитьбы князь И. Г. Большой Ромодановский получил от своего шурина князя 
Ф. В. Пронского сельцо Переветино в стане Шестка Тверского уезда в качестве приданого [Запис-
ные вотчинные книги, с. 1007–1008; Павлов 2018, т. 1, с. 333–334].
  23  По другим сведениям, княжна Аграфена [Власьев, ч. 2, с. 518].
  24  Второй и третий браки князя Ф. Г. Ромодановского были нетипичны для представителя 
титулованной аристократии XVII в. Они рассмотрены отдельно ниже. 
  25  Гипотеза о существовании у князя Г. Г. Ромодановского двух жен опирается на цитату из 
генеалогических выписок Ю. В. Татищева о землевладении князей Ромодановских: «Во 194-м г. 
ему же кн. Мих[аилу] и бр[ату] его кн. Андрею мачиха их вд. кг. Настасья Ивановна уступила свое 
поместье в Соловском уз. в Корницком ст. д. Быковку 27 четей» (НИА СПбИИ РАН. Ф. 131. № 74. 
Л. 285). Впервые княгиня Анастасия Ивановна Ромодановская упомянута как участница церемо-
нии приема грузинской царицы Елены Леонтьевны в январе 1654 г.  [Дворцовые разряды, т. 3, 
стб. 394]. Тем не менее брак князя Г. Г. Ромодановского должен был состояться раньше, так как его 
старший сын Андрей был пожалован чином стольника в начале 1660-х гг. [Белоусов, т. 1, с. 277]. 
Следовательно, князь А. Г. Ромодановский должен был родиться в середине 1640-х гг.
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Лукьяновны в 1626 г.26 [Павлов 2018, т. 1, с. 334–335]. Отец Марии Мат-
веевны М. В. Бутурлин был сверстником князя Григория и, вероятно, умер 
в Смутное время. Его дети начинали служить при дворе в 1590–1610-е гг. 
Согласно родословной книге М. А. Оболенского, сестры княжны Марии 
были замужем за князем Б. А. Хилковым и И. И. Салтыковым [Памятни-
ки истории, с. 40]. Оба уже служили при дворе в 1604 г. [Станиславский, 
с. 381–382]. Даты их браков неизвестны. Вероятно, от Т. В. Бутурлиной 
у князя Б. А. Хилкова в 1620-е гг. родился сын Василий 27. Сын И. И. Сал-
тыкова Лев начал службу при дворе 1 сентября 1649 г.28 [Белоусов, т. 2, 
с. 346]. Княгиня Мария Ромодановская пережила своего мужа более чем 
на 10 лет — в 1639/40 г. она вместе с детьми передала земли в Московском 
уезде в Семигородский монастырь Вологодского уезда 29. Следовательно, из 
биографических сведений о ее родственниках нельзя установить, был ли для 
новоиспеченной княгини Ромодановской брак с князем Василием первым 
или вторым.

Князь В. Г. Большой Ромодановский около 1624 г. женился на княжне 
Авдотье Васильевне Бахтеяровой-Ростовской (урожденной Прозоровской), 
вдове князя П. В. Бахтеярова-Ростовского, умершего в молодом возрасте 
на воеводстве в Свияжске 5 сентября 1618 г.30 [Записные вотчинные кни-
ги, с. 55]. Княжна Авдотья Васильевна прожила в браке недолго и умерла 
в 1626 г.

Князь И. Г. Большой Ромодановский в начале 1640-х гг. женился на 
Акулине Матвеевне Годуновой, дочери М. М. Годунова [Записные вотчин-
ные книги, с. 1046; Павлов 2018, т. 1, с. 333–334]. Сведений о предыду-
щих мужьях А. М. Годуновой нет, поэтому можно предположить, что для нее 
свадьба с 40–45-летним князем Иваном стала первой.

Князь В. Г. Меньшой Ромодановский около 1660 г. в 62-летнем возра-
сте женился вторым браком на дочери А. Ф. Акинфова Прасковье 31. К тому 
моменту Прасковье Архиповне было около 40 лет. В первом браке она была 

  26  РГАДА. Ф. 396 (Архив Московской Оружейной палаты). Оп. 2. № 281. Л. 426.
  27  Князь Б. А. Хилков умер 6 декабря 1631 г. [Павлов 2018, т. 2, с. 85]. Его сын, князь Василий, впер-
вые упоминается в боярских списках в чине стольника с начала 1640-х гг. [Жариков, с. 399].
  28  Учитывая дату начала службы, возможно, Л. И. Салтыков был сыном И. И. Салтыкова от 
второго брака. 
  29  НИА СПбИИ РАН. Ф. 131. № 74. Л. 321. 
  30  Во вступительной статье к публикации судебного дела о родовом имуществе князей Бах-
теяровых-Ростовских Н. П. Лихачев ошибочно указал, что вдова Авдотья вышла замуж за князя 
М. П. Пронского [Лихачев, с. 225]. 
  31  Точная дата брака и место его заключения неизвестны, но он состоялся не позднее дека-
бря 1660 г., так как 5 июля 1661 г. у пары родился сын князь Степан (РНБ. F.XIII.5. Л. 91 об.).
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замужем за стольником С. С. Хрущевым, служившим при дворе с начала 
1630-х гг. и умершим в 1653/54 г. [Белоусов, т. 2, с. 424]. Детей от первого 
брака у них не было. Княгиня Прасковья Ромодановская умерла в 1682 г.32

Князь И. Г. Меньшой Ромодановский в 1650-е гг. вторым браком же-
нился на княжне Авдотье, бывшей ранее замужем за В. Н. Пушкиным по 
прозвищу Ус 33. Новый брак князя Ивана Меньшого продлился недолго — 
в июле 1655 г. он получил должность смотренного головы жилецкого полка, 
а уже в августе 1655 г. умер в Вильно [Дворцовые разряды, т. 3, стб. 487]. 
Происхождение второй жены князя Авдотьи неизвестно.

Таким образом, в трех случаях овдовевшие князья Ромодановские же-
нились на женщинах, уже бывавших замужем, в одном — на незамужней 
девушке. Определить возраст и число браков М. В. Бутурлиной не удалось.

Невесты князей Ромодановских XVII — первой трети XVIII в. традици-
онно имели аристократическое происхождение. Между тем брачные страте-
гии старшей и младшей ветвей рода в первой половине — середине XVII в. 
отличались.

В браках представителей старшей ветви рода не обнаруживается ка-
кой-либо продуманной стратегии или закономерности. Так, сыновья князя 
Г. П. Ромодановского от первого брака, князья В. Г. Большой, И. Г. Боль-
шой, П. Г. и В. Г. Меньшой Ромодановские в 1610–1620-х гг. женились 
на представительницах разных по происхождению, положению при дворе 
и достатку фамилий.

Князь В. Г. Большой Ромодановский в первой четверти XVII в. был 
женат сначала на дочери князя Ф. Д. Хованского, затем на дочери князя 
В. А. Прозоровского Авдотье, в первом браке бывшей за князем П. В. Бах-
теяровым-Ростовским. Родной брат княжны Хованской князь Иван Федо-
рович делал успешную карьеру при дворе, 6 января 1623 г. получил бояр-
ский чин, но уже через год умер на службе в Астрахани [Павлов 2018, т. 1, 
с. 354]. Возвышение при дворе князя С. В. Прозоровского, героя Тихвин-
ского осадного сидения 1613 г. и родного брата княжны Авдотьи, началось 
только в 30-е гг. XVII в. Отец князь В. И. Бахтеяров-Ростовский и его сын 
князь Петр были близкими к царской семье людьми, однако активно не уча-
ствовали в придворной жизни, находясь на воеводствах. 5 сентября 1618 г. 
князь П. В. Бахтеяров-Ростовский умер бездетным на воеводстве в Свияж-
ске [Павлов 2018, т. 1, с. 246–247]. Род князей Бахтеяровых-Ростовских 

  32  НИА СПбИИ РАН. Ф. 131. № 74. Л. 236.
  33  Время женитьбы князя Ивана Меньшого вторым браком устанавливается достаточно точ-
но, так как известна дата смерти первого мужа княжны Авдотьи В. Н. Уса Пушкина. Он скончался 
в 1649 г. на воеводстве в Якутском остроге [Веселовский 1990, с. 209, № 50]. 
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пресекся. От брака с князем Петром Авдотье осталось богатое наследство, 
однако новый жених, князь В. Г. Большой Ромодановский, не мог претен-
довать на него по закону. После длительных судебных тяжб родовое иму-
щество князей Бахтеяровых-Ростовских перешло к князю Ю. И. Сицкому, 
женатому на сестре княгини Авдотьи.

Князь И. Г. Большой Ромодановский в 1620–1640-е гг. был женат два-
жды: на княжне Ирине Васильевне Пронской и Акулине Матвеевне Году-
новой. Княгиня Мария Ивановна Пронская, мать княжны Ирины, позднее 
стала боярыней царицы Евдокии Лукьяновны и «мамой» царевны Татьяны 
Михайловны. Большие связи при дворе в конце 1620-х — 1630-е гг. имел 
и боярин М. М. Годунов, отец А. М. Годуновой, умерший за год до брака 
дочери с князем Иваном Большим [Павлов 2018, т. 1, с. 336–339].

В отличие от старших сыновей, князья П. Г. и В. Г. Меньшой Ромода-
новские женились на представительницах дворянских фамилий, не отли-
чавшихся связями при дворе и богатой историей службы их родителей. 
Так, в 1632/33 г. князь П. Г. Ромодановский сочетался браком с дочерью 
князя А. Н. Звенигородского, а князь В. Г. Меньшой Ромодановский — 
в 1628/29 г. с Авдотьей Афанасьевной Кукариной, дочерью незнатного дво-
рянина А. Ю. Кукарина, связанного родством с Годуновыми [Павлов 2018, 
т. 1, с. 333].

Оценить браки князей И. Г. Большого, П. Г. и В. Г. Меньшого Ромо-
дановских сложно еще и потому, что они заключались без участия их отца 
боярина князя Григория, умершего зимой 1628 г.

Благодаря тесным связям второй жены князя Г. П. Ромодановского 
М. М. Бутурлиной с окружением царицы Евдокии Лукьяновны дети князя 
Григория от второго брака были близки к ее двору. В конце 1630-х — начале 
1640-х гг. княгине М. М. Ромодановской удалось удачно женить старшего 
сына, князя Федора, на дочери князя П. А. Репнина, попавшего в Боярскую 
думу в 1635 г. и имевшего тесные связи с одним из виднейших государствен-
ных деятелей боярином Ф. И. Шереметевым, а также князьями Шуйскими, 
Воротынскими, Долгорукими и Пожарскими [Павлов 2018, т. 1, с. 536–
538]. В 1640/41 г. она сговорила за князя Ивана Меньшого дочку покойного 
посольского дьяка Е. Г. Телепнева [Записные вотчинные книги, с. 669–670]. 
Происхождение супруги князя Г. Г. Ромодановского не установлено.

Представляется, что члены младшей ветви рода князей Ромодановских 
имели особую брачную стратегию в первой половине — середине XVII в. Все 
браки их мужских и женских представителей были направлены на создание 
родственных связей с фамилиями ведущих царедворцев, игравших значи-
мую роль в придворной политике. В 1618/19 г. князь И. И. Ромодановский, 
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благодаря посредничеству его дяди князя Григория, женился на Анастасии, 
дочери боярина П. П. Меньшого Головина, состоявшего в близком родстве 
с правящим домом Романовых [Павлов 2018, т. 1, с. 197]. Своего сына и до-
черей князь И. И. Ромодановский также сумел сговорить с детьми влиятель-
ных придворных. Благодаря связям отца князь Ю. И. Ромодановский попал 
в состав комнатных стольников царя Алексея Михайловича и женился на 
Анисье Ивановне Матюшкиной, дочери приближенного к дому Романовых 
И. П. Матюшкина, женатого на родной сестре царицы Евдокии Лукьянов-
ны — Федосье Стрешневой 34 [Павлов 2018, т. 1, с. 420–421]. Своих доче-
рей в середине XVII в. князь И. И. Ромодановский выдал за представителей 
наиболее знатных родов титулованной аристократии: княжну Татьяну — за 
князя В. А. Голицына, княжну Ульяну — за князя А. Н. Одоевского [Памят-
ники истории, с. 72–73; Власьев, ч. 1, с. 82].

В тот же период члены старшей ветви князей Ромодановских не могли 
похвастаться столь большими связями. Сыновей от первого брака князей 
Дмитрия и Никиту князь В. Г. Меньшой Ромодановский женил на нетиту-
лованных дворянках — Прасковье Ивановне Паниной и Федосье Григорь-
евне Унковской. Первая была дочерью стольника Ивана Никитича Панина 
[«Подлинный» боярский список 1638/39 года, с. 170], а вторая — москов-
ского дворянина Григория Яковлевича Унковского [Боярский «подлин-
ный» список, с. 430]. Оба лица не занимали каких-либо значимых военных 
и административных постов и не были приближены к царю и его окружению. 
Около 1660 г. сам князь Василий женился на П. А. Хрущовой (урожден-
ной Акинфовой), вдове С. С. Хрущёва. К тому моменту представители рода 
Акинфовых еще не играли большой роли в придворной жизни, как это было 
в 1670-е гг.

Благодаря военной, административной и придворной деятельности кня-
зей В. Г. Меньшого, Г. Г., И. И. и, в первую очередь, Ю. И. Ромодановских 
к 1670-м гг. род князей Ромодановских вошел в состав верхушки правящей 
элиты как один из самых древних, знатных и влиятельных. Новое положение 
фамилии князей Ромодановских сказалось и на брачной политике. С этого 
момента князья Ромодановские женились и выходили замуж исключительно 
за родственников наиболее влиятельных представителей правящей элиты. 
Следует отметить, что в последней четверти XVII в. особенно тесные род-
ственные отношения сложились у князей Ромодановских с ветвью «Алек-
сеевичей» княжеского рода Голицыных и боярским родом Салтыковых. 

  34  РГАДА.  Ф.  396  (Архив Московской Оружейной  палаты).  Оп.  2. №  225.  Л.  100; №  296. 
Л. 110 об., 111, 115 об.
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В 1678 г. князь С. В. Ромодановский женился на княжне Евдокии Андреевне 
Голицыной, дочери боярина князя А. А. Голицына, в конце царствования 
Алексея Михайловича бывшего придворным противником князя Ю. И. Ро-
модановского 35. В 1703 г. состоялась женитьба князя А. М. Ромоданов-
ского и княжны Анастасии Борисовны Голицыной, внучки боярина князя 
А. А. Голицына [Голицын, с. 131]. Член старшей ветви рода князь М. Г. Ро-
модановский выдал своих дочерей княжон Анастасию и Наталью за комнат-
ного стольника А. Ф. Салтыкова и боярина А. П. Салтыкова [Долгоруков, 
с. 52]. В то же время в конце XVII в. сестра А. Ф. Салтыкова Анастасия ста-
ла женой князя И. Ф. Ромодановского, представителя младшей ветви рода 
[Долгоруков, с. 52].

Среди всех членов рода князей Ромодановских за XVII — первую треть 
XVIII в. самые необычные для царедворца браки заключал князь Ф. Г. Ромо-
дановский. Его карьеру сложно сравнивать с достижениями отца, а в осо-
бенности — младшего брата, известного полководца Г. Г. Ромодановского. 
Князь Федор, первый сын князя Григория от второго брака, начал службу 
в середине 1620-х гг. в стольниках царицы Евдокии Лукьяновны. По дости-
жении совершеннолетия он был записан в государевы стольники и исполнял 
ряд типичных для его чина придворных назначений [Дворцовые разряды, 
т. 2, стб. 726, 936, 944, 968; т. 3, стб. 19]. В начале 1650 г. князь Федор 
лишился чина стольника и был пожалован чином дворянина московского 
[Белоусов, т. 1, с. 277–278]. При царе Алексее Михайловиче князь Федор 
лишь изредка исполнял военную и административную службу, в то время как 
его сводный брат князь В. Г. Меньшой, родной брат князь Г. Г., двоюродный 
брат князь И. И. и племянник Ю. И. Ромодановские уже получили боярский 
чин. 7 марта 1677 г. князь Ф. Г. Ромодановский благодаря усилению позиций 
клана Языковых-Лихачевых при дворе нового царя Федора Алексеевича был 
пожалован в бояре и начал привлекаться к административной деятельности 
в столице 36 [Poe, p. 459]. После смерти царя в 1682 г. князь Ф. Г. Ромоданов-
ский больше не получал назначений и умер в преклонном возрасте в январе 
1689 г. [Московский некрополь, с. 40].

В генеалогической литературе с XIX в. было известно имя лишь одной 
жены князя Ф. Г. Ромодановского — княгини Анастасии Ивановны [Дол-
горуков, с. 52]. Ее имя лишь единожды упоминается в опубликованных 

  35  РНБ. F.XIII.5. Л. 92.
  36  Связь  старшей  ветви  рода  с  придворной  группировкой  Языковых-Лихачевых  была 
не только политической, но и родственной [Седов 2006, с. 241–248]. В промежутке между 1674 
и 1678 гг. князь М. Г. Ромодановский женился на дочери В. Я. Голохвастова, человека близкого 
к влиятельному боярину И. М. Милославскому и клану Языковых-Лихачевых. 
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 источниках: в «Дворцовых разрядах», в статье о приеме грузинской царицы 
Елены Леонтьевны 8 января 1654 г., говорится, что княгиня «Настасья Ива-
новна» участвовала во встрече «в сенях» [Дворцовые разряды, т. 3, стб. 394]. 
В этой же церемонии принимали участие и другие княгини Ромодановские: 
Анастасия Ивановна, жена князя Г. Г. Ромодановского, и Анисья Ивановна, 
жена князя Ю. И. Ромодановского. Обращение к делопроизводственным 
материалам Печатного приказа позволило установить, что первой женой 
князя Ф. Г. Ромодановского была княгиня Анна Петровна, урожденная Реп-
нина. В приходных книгах печатных пошлин за ноябрь — декабрь 1666 г. 
и ноябрь — декабрь 1667 г. отразились челобитные, поданные ею и ее се-
строй княгиней Марией Юсуповой, с требованием передать им наследствен-
ные вотчины в Вологодском уезде 37. Через полгода аналогичная челобитная 
была подана уже одной княгиней Марией — княгиня Анна Петровна Ромо-
дановская скончалась в промежутке между 2 декабря 1667 г. и 23 апреля 
1668 г.38 Брак с князем Федором Ромодановским состоялся не ранее 1643 г., 
так как в этом году ее мать, вдова княгиня Ксения Ивановна Репнина (урож-
денная Буйносова-Ростовская), с детьми князем Иваном и княжной Анной 
получили вотчину — деревню Свиридову в Веневском уезде [Власьев, ч. 2, 
с. 421–422]. Можно предположить, что имя княгини Настасьи Ивановны 
попало в «Дворцовые разряды» по ошибке — писец перепутал княгинь 
Ромодановских и дважды написал имя жены князя Г. Г. Ромодановского 39.

При исследовании остатков родового архива князей Ромодановских 
в Отделе рукописей РНБ была выявлена грамота, согласно которой князь 
Ф. Г. Ромодановский был женат еще раз — на дочери члена Гостиной сотни 
Якова Филатьева 40 [Поляков 2022, с. 239–242]. Об этом свидетельствует 
выпись из счетного дела Приказа Большого дворца о числе и стоимости 
товаров, выданных из казны покойному Якову Филатьеву для продажи за 
границей и затонувших после кораблекрушения. В документе утверждалось, 
что после катастрофы торговый человек просил не взыскивать убытки с его 
жены и сына, так как в течение многих лет он своей деятельностью обогатил 
казну на сотни рублей. Грамота была составлена не ранее 28 мая 1678 г., уже 
после смерти гостя, в ней приведены показания всех торговых партнеров, 

  37  РГАДА. Ф. 233 (Печатный приказ). Оп. 1. № 138. Л. 4 об.; № 145. Л. 285 об. 
  38  Там же. № 147. Л. 285 об. 
  39  Имеющиеся  сведения  не  позволяют  рассматривать  гипотезу  о  женитьбе  князя  Ромо-
дановского и на княгине Анастасии Ивановне, и на княгине Анне Петровне. В конце 1660-х — 
1670-х гг. князь Ромодановский женится еще дважды. Следовательно, последний брак был бы для 
него уже четвертым и считался бы незаконным. 
  40  РНБ. Ф. 532. Оп. 2. № 2408.
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с которых государство по разным причинам не смогло взыскать стоимость 
потопленных товаров. В результате выпись из дела, оставшийся после смер-
ти Якова двор в Пскове, его письма, документы и другое имущество были 
переданы «зятю ево, Яковлеву, боярину князю Федору Григорьевичю Ромо-
дановскому» [Поляков 2022, с. 241]. Часть листов в документе утрачена, что 
затрудняло интерпретацию этого сообщения. Сомнения при анализе текста 
грамоты заключались в нетипичности этого брака для представителей пра-
вящей элиты. За XVII в. неизвестно ни одного подобного случая родствен-
ных связей между княжеской аристократией из верхушки Государева двора 
и купеческими родами.

Торговый человек Иаков (Яков) Филатьев неоднократно упоминается 
в делопроизводственных материалах московских приказов [Голикова, с. 312; 
Монахан, с. 154]. Он происходил из одного из богатейших родов московских 
гостей Филатьевых, занимавшихся торговлей солью и пушниной [Аксенов, 
с. 40–45]. По предположению Э. Монахан, Иаков (Яков) был младшим 
сыном родоначальника династии — Василия Ивановича Филатьева, а взлет 
его торговой карьеры начался с получения племянником Евстафием Ивано-
вичем Филатьевым богатого наследства и статуса гостя в 1658 г. [Монахан, 
с. 152]. В 1669 г. Иаков Филатьев вел коммерческую деятельность по про-
даже соли в Пскове, что подтверждает сведения из обнаруженной грамоты.

В ходе исследования документов 1670-х гг., связанных с деятельностью 
Посольского приказа, были выявлены материалы судебного дела о споре 
между боярином князем Ф. Г. Ромодановским и голландским торговцем 
Тимофеем Фадыменом, позволившие подтвердить сведения выписи из счет-
ного дела Приказа Большого дворца 41. В феврале 1678 г. князь обвинил гол-
ландца в том, что последний в прошлых годах занял «у тестя моево гостиныя 
сотни у Якова Васильева сына Филатьева денег сто восмьдесят рублев и за-
емную кабалу тестю моему в тех денгах дал, а по сю пору тех денег не пла-
тит»42. На требование судей предоставить документ человек князя Федора 
Василий Докучаев показал подлинную заемную кабалу от 3 ноября 1669 г. 
Таким образом, брак князя Ф. Г. Ромодановского с дочерью Якова Филатьева 
состоялся после смерти его первой жены (декабрь 1667 — апрель 1668 г.) 
и до 3 ноября 1669 г.

Можно предположить, что к 1678 г. князь Федор вновь овдовел — имя 
и положение его второй жены не упомянуты ни в выписи из счетного дела, 
ни в судебном деле с Тимофеем Фадыменом. Более того, с конца 1670-х гг. 

  41  РГАДА. Ф. 141 (Приказные дела старых лет). 1678 г. № 323. 
  42  Там же. Л. 3. 
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в имущественных документах, собранных историком и генеалогом Ю. В. Та-
тищевым, фигурирует третья жена князя Ф. Г. Ромодановского — княгиня 
Авдотья Ромодановская, урожденная Нальянова. Так, в 1680 г. она унасле-
довала земли своего отца Василия Акинфеевича Нальянова — село Николь-
ское в Ухорской волости Ярославского уезда 43.

Этот брак также выбивается из брачных традиций представителей пра-
вящей элиты того периода. Члены рода Нальяновых не только не принадле-
жали к княжеско-боярской аристократии, но и с трудом попадали в состав 
нижних чинов Государева двора. За XVII в. известны лишь несколько Налья-
новых, служивших в чине жильцов и московских дворян [Общий гербовник, 
с. 51]. Вероятно, эта худородная фамилия произошла от дьяка начала XVII в. 
Нелюба Нальянова [Акты Российского государства, с. 213; Веселовский 
1975, с. 253]. Имя Василия Акинфеевича Нальянова не встречается в ис-
точниках, однако в тот же период известен Василий Мансурович Нальянов, 
служивший при дворе царя Алексея Михайловича «в передней у крюка» на 
протяжении всего правления монарха [Боярский «подлинный» список, 
с. 457; Белоусов, т. 2, с. 256]. Для Нальяновых эта важная придворная 
должность была наследственной, так как ранее, при царе Михаиле Федо-
ровиче, это место занимал дядя Василия Петр Нелюбов сын Нальянов. 
Исходя из имеющихся сведений можно предположить, что В. А. Нальянов 
и В. М. Нальянов — это одно лицо, а отчество Акинфиевич связано с хри-
стианским именем Мансура. Если гипотеза о генеалогии рода Нальяновых 
верна, то брак пожилого князя Ф. Г. Ромодановского с дочерью худород-
ного московского дворянина, стоявшего «в передней у крюка», был об-
условлен желанием князей Ромодановских заручиться поддержкой людей, 
постоянно дежуривших у царских покоев и имеющих ежедневный доступ 
к персоне царя.

Таким образом, в середине — второй половине XVII в. князь Ф. Г. Ро-
модановский был женат трижды: первым браком на княжне Анне Петровне 
Репниной, вторым браком на дочери гостя Я. В. Филатьева и третьим браком 
на Авдотье Васильевне Нальяновой. Подобные браки являются уникаль-
ными для представителей правящей элиты Московского государства XVII в. 
и отражают многогранный процесс изменения русского общества во второй 
половине XVII в. и становление нового типа придворных отношений. В вы-
боре брачных партнеров князь Федор опередил время на несколько десятков 
лет. В первой четверти XVIII в. в ходе расцвета петровских реформ смеше-
ние старой аристократии, нового дворянства, государственных служащих 

  43  НИА СПбИИ РАН. Ф. 131. № 74. Л. 302.



К вопросу о брачных связях московской аристократии XVI I  в .

87

и финансовой элиты станет типичным способом продвижения по службе 
и обогащения.

Благодаря проведенному исследованию удалось не только установить 
мельчайшие детали биографии представителей рода князей Ромодановских, 
но и определить основные векторы брачной политики рода в XVII–XVIII вв. 
Так, в браках представителей старшей ветви рода за первую половину — 
середину XVII в. не были обнаружены какие-либо общие тенденции. Боль-
шая часть брачных связей имела «случайный» характер, браки заключаются 
как с равными по статусу представителями титулованной и нетитулованной 
аристократии, так и с рядовыми дворянами, попавшими в Государев двор 
после Смутного времени и не имевшими больших связей и влияния при дво-
ре. Члены младшей ветви, напротив, старались сочетаться браком только 
с лицами и фамилиями, входящими в состав верхушки Государева двора. 
Более того, часто брак заключался с дочерьми влиятельных придворных, 
помогавших членам рода князей Ромодановских продвигаться по служебной 
лестнице. С последней четверти XVII в. в связи с укреплением положения 
рода, укрупнением Государева двора и уменьшением количества аристокра-
тических фамилий князья Ромодановские предпочитали жениться только на 
девушках и женщинах из знатных, влиятельных и богатых родов.

Нетипичными для представителя правящей элиты XVII в. были браки 
князя Ф. Г. Ромодановского. Архивные разыскания позволили установить, 
что князь Федор был женат трижды. Второй и третий браки были заключены 
им в пожилом возрасте. На сегодняшний день в историографии не удалось 
обнаружить другой пример столь неравноценного брака представителя знат-
ной титулованной аристократии.

Уточнение сведений о женитьбах всех мужчин из рода князей Ромода-
новских предоставило возможность определить, как и в каком возрасте они 
заключали браки. Традиционно члены семьи вступали в брак через несколь-
ко лет после поступления на службу. Случаи поздних первых браков (после 
25 лет) единичны и связаны с чрезвычайными ситуациями.

Представляется, что выводы, полученные в ходе исследования биогра-
фий рода князей Ромодановских, будет полезно сравнить с материалами дру-
гих фамилий с целью определить, насколько брачная политика обеих ветвей 
рода князей Ромодановских отражала существовавшие в аристократической 
среде традиции.
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