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Анно т ация .  Политическая деятельность династии Милославских в 1650–
1670-х годах была обусловлена возвышением их рода за счет брачного 
союза царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской. 
Особое положение возле государева престола открывало этой семье 
благоприятные обстоятельства для широкой внешней и  внутренней 
церковной деятельности. Под внешней созидательной стороной в цер-
ковной сфере подразумевается их щедрая благотворительность, в том 
числе богатые вклады в Троице-Сергиев, Симонов и другие монастыри. 
К внутренней стороне церковной активности Милославских относится 
храмостроение в собственных вотчинах как в столичном регионе, так 
и  в  провинции. В  статье проводится преимущественно библиографи-
ческий анализ данных переславско-московской линии Милославских, 
потомков Данилы Терентьевича.
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Abs t r a c t .  The political activity of the Miloslavsky dynasty in the 1650s–1670s 

was conditioned by the rise of their family due to the marriage union of Tsar 

Alexei Mikhailovich and Maria Ilyinichna Miloslavskaya. The special position 

near the sovereign’s throne opened up favorable circumstances for this family 

in the sphere of extensive external and internal church activities. The external 

creative side, in the church sphere, means their generous charity, including 

rich contributions to the Trinity-Sergius, Simonov and other monasteries. The 

inner side of the church activity of the Miloslavskys includes the construction 

of churches in their own patrimony, both in the metropolitan region and 

in the province. The article mainly provides a bibliographic analysis of the 

data of the Pereslavl-Moscow line of the Miloslavskys, descendants of Danila 

Terentyevich.
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Возвышение рода Милославских в 40–50-х гг. ХVII в. традиционно свя-

зывается с браком царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны 

Милославской 16 января 1648 г. Московский дворянин Илья Данилович 

Милославский (1595–1668), как и прочие его родичи, относил свою гене-

алогию к Вячеславу Сигизмундовичу Корсаку, покинувшему Литву в свите 

княгини Софии Витовны в 1390 г. [Лобанов-Ростовский 1895. Т. 1: 228]. 

До середины ХVII в. важные должности Милославские не занимали и отно-

сились к среднему провинциальному служилому классу. «По своей службе 

и происхождению, — отмечал О. Шватченко, — Милославские были бли-

же к опричной знати царя Ивана IV, как Годуновы, Колычевы <…> чем 

к старой земельной аристократии» [Шватченко 1996: 204].
Исключительную роль в судьбе этого дворянского рода сыграл Б. И. Мо-

розов, уcтроивший брак царя с Марией Ильиничной, а заодно и свой с Ан-
ной Милославской [Соловьев 1895. Кн. 2. Т. 6–10. Стлб 1515]. С того време-
ни Милославские прочно заняли ведущие государственные и придворные 
должности, сохраняя свое положение более тридцати лет. Царский тесть, 
боярин Илья Данилович, возглавлял одновременно Иноземный и Стрелец-
кий (1649–1666), Рейтарский, Аптекарский, Казенный приказы, Оружей-
ную палату и приказ Большой казны [Светова 2013: 29–30]. Его племянник 
Иван Михайлович (1635–1685) стоял во главе тех же приказов в 70–80-е гг. 
[Указатель к Актам 1875: 90], боярин Иван Андреевич был «ближним че-
ловеком» царя Федора III Алексеевича [Алфавитный указатель 1853: 264].

Род Ильи Даниловича Милославского, в том числе и как крупного вклад-
чика, записан в cинодике Успенского собора Кремля1, Вкладной Симонова2, 

 1        «Болярину Илие, болярине Екатерине, болярину Иоанну вечная память» [Вив-
лиофика 1788: 495]. Из пелен к местным образам Успенского собора заметны бо-
гатством украшений: к образу Успения Богоматери «аксамитная с восьмиконечном 
крестом, составленным из золотых дробниц с драгоценными каменьями», «к обра-
зу Владимирския Богоматери аксамитная, с крестом осмиконечным на подножии; 
трость, копие, каймы и слова низаны крупным жемчугом <…> по местам алмаза-
ми, яхонтами и изумрудами. В 1669 г. она оценена в 2000 руб.» (Снегирев 1845: 41).
 2        «Болярин Илия Данилович, да околничей Иоанн (Вкладная и кормовая 2006: 
Л. 79) Михайлович Милославские при архимандрите Варсонофии <…> прислали 
в дом Пречистые Богородицы <…> вкладу по болярине <…> Борисе Ивановиче 
Морозове, да по жене его <…> в вечное поминание триста шестьдесят евфимков 
любских» (Там же: 79).



СРЕТЕНСКОЕ  СЛОВО  • № 1 (5) | 2023
Историческая теология Historical Theology

SRETENSKY  WORD  • № 1 (5) | 202392

синодике Новинского, Новодевичьего, Воздвиженского3  [Кедров 1903: 

63], Новоспасского4 монастырей. Основной же обителью Милославских 

в Москве считался Знаменский монастырь5 на Старом Государевом дво-

ре, принадлежавшем в ХVI в. боярам Романовым. При Алексее Михайло-

виче монастырь перешел под патронаж Милославских (здесь же была их 

усыпальница), которые, после крупного пожара 1668 г., быстро восстано-

вили поврежденные здания, построили новую каменную ограду и  храм 

Знаменской иконы Богоматери с  приделом св. Афанасия Афонского. 

«Всех каменных зданий в конце ХVII века возобновлено 3 и вновь постро-

ено 7. Монастырь обновился и расцвел», — отмечал архим. Сергий (Спас-

ский) [Сергий, архим. 1866: 16]. Иван Богданович и Иван Михайлович 

Милославские стали наиболее значимыми вкладчиками обители, совер-

шая «крупные пожертвования на строительство и по усопшим родствен-

никам». В 1674 г. Иван Михайлович начал каменное строительство, пре-

рванное ненадолго из-за его удаления на Астраханское вое водство. 26 мая 

он продал в приказ Тайных дел подмосковную вотчину Ф. Я. и Г. Я. Мило-

славских (много жертвовавших в обитель икон и риз6), выполняя их заве-

щание7. (Оба брата Милославских и их мать были погребены в обители). 

Из вырученной суммы 7 тысяч руб. были даны на строительство камен-

ной церкви в  Знаменском монастыре (завершено в  1684  г.). «Из года 

 3        Монастырь впервые упомянут в летописи в 1547 г. в связи с пожаром, распро-
странившимся именно из него. Упразднен в 1814 г., соборный храм преобразован 
в приходской. 
 4        «7166 (1658) года иуля в 19 день <…> дал вкладу пятьдесят руб.» (Вкладная 
Новоспасского 1883: 31).
 5        Знаменский монастырь основан либо в 1629 г. (год рождения Алексея Михай-
ловича), либо в 1631 г. (год смерти великой инокини Марфы). Разграблен в 1812 г. 
Закрыт в 1923 г. (Сергий, архим. 1866: 14–17).
 6        Пожертвовали более 18 икон окладных, две из которых украшены золотом 
и серебром, а также Книгу сборник (жития), «Жезл правления» 1666 г. (Там же: 
50, 53).
 7        В 1673 г. после смерти стольника Г. Я. Милославского «поступило все движимо 
его имущество: образа и книги, богатая одежда: ферези, одноярки, зипуны, охаб-
ни, домашнее серебро и золото, медной посуды 6 с пол. пудов, оловянной 4 пуда, 
оружие, конская сбруя, 18 лошадей, 6 коров, 6 овец и  всякая домашняя птица» 
(Там же: 114).
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в год знаменские монахи почитали своих покровителей тем, что на сле-

дующий день после монастырского праздника 27 ноября носили иконы 

на дворы  <…> И. М.  Милославского, окольничих М. Б.  Милославского, 

А. С. Хитрово» [Седов 2006: 145]8.

В 1641 г. Яков Михайлович подарил братии Симонова монастыря 

150  руб., в 1649 г. меньшую сумму внес его сын Федор9. Крупные суммы 

жертвовали Илья Данилович и его преемник Иван Михайлович Милослав-

ские [Вкладная и  кормовая 2006: 35]. Григорий Прокофьевич Мило-

славский (в 1616 г. стрелецкий голова в Курске) записан в синодике Чудова 

монастыря [Синодик Чудова 2019: 78].

Помимо монастырей в  столичном граде Милославские опекали не-

сколько храмов, среди которых выделяется их родовая усыпальница  — 

церковь свт. Николая в Столпах. Здесь были похоронены: Никон Афанась-

евич (†  1628), жена Ивана Михайловича (†  1677), Данила Иванович 

(†  18.01.1640), боярин Илья Данилович (†  19.05.1668), Лев Александро-

вич (†  02.05.1746), Екатерина Львовна (†  03.01.1748), Фекла Матвеевна 

(†  19.11.1681)10 Милославские [Клейн 1905: 3–4; Забелин 1884. Ч. 1: 480]. 

В храме Антипия Чудотворца была погребена Дарья Михайловна (†  1693)11, 

жена боярина И. Б. Милославского [Забелин 1884. Ч. 1: 419].

В 1651 г. вместо деревянной на средства Ильи Даниловича была по-

строена каменная церковь в  честь царя Константина и  царицы Елены 

в  Нижнем саду Кремля (т. н. Тайницкий сад) [Паламарчук 1992: 93]. 

В  Кремле же находились палаты Милославских, где в  сентябре 1653 г. 

 8        На праздники монашество преподносило ктиторам подарки. Выпись из расход-
ной книги 1669 г. «В 27 ноября в праздник <…> поднесено великому государю 
и государям <…> 13 образов Знамения Богородицы со святынями <…> патриар-
ху образ да святыня <…> Ивану Михайловичу Милославскому образ да святыня, 
Ивану Богдановичу Милославскому образ да святыня, Семену Ивановичу Заборов-
скому образ» (Спасский 1866: 18). 
 9         «Лета 7149 маия во 5 день дал вкладу Пречистые Богородицы на Симаново при 
архимарите Иосифе, что ныне Божиею милостию Патриарх Московский <…> 
150 рублев денег», «да во 157-м апреля в 22 день при архимарите Илье дал вкладу 
стольник <…> к прежнему отца своего вкладу пятьдесят рублев» (Вкладная и кор-
мовая 2006: 35).
 10        Жена стольника Алексея Матвеевича Милославского.
 11        Отпевал ее 29 апреля патриарх Адриан.
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царский тесть соорудил домовую церковь, как свидетельствовала над-

пись, высеченная в стене при входе: «Лета 7161, сентября в 1 день <…> 

при Святейшем Никоне Патриархе создана и освящена сия церковь Пре-

чистыя Богородицы честные и славныя ея Похвалы» (с двумя приделами 

Алексия Божия человека, преп. Марии Египтянины)12 [Снегирев 1845: 

306–307].

Одним из первых вкладчиков Троице-Сергиева монастыря из рода 

Милославских был Дмитрий Данилович, пожертвовавший 24 февра-

ля 7050 г. от Сотворения мира (1542 г. по Р.Х) 50 руб. по своем отце 

(Дани ле по прозвищу Козел13). В  крупных монастырях с  большим ко-

личеством вкладчиков велось несколько синодиков, разновидность ко-

торых зависела от характера (способа поминания) и размера вкладов. 

Л. Б. Сукина выделяет условно четыре вида синодиков: вечные («читав-

шиеся до тех пор, пока монастырь стоит»)14, вседневные (содержавшие 

имена поминаемых в течение года, 40 дней или нескольких лет), кор-

мовые («читаемые на кормовых панихидах, после которых устраива-

лось угощение братии за счет вкладчика от одного до четырех раз в году 

в зависимости от размера оставленной монастырю суммы: на престав-

ление, погребение, день ангела») и сельные помянники (подвид вечно-

го синодика, включавшего списки родов вкладчиков, пожертвовавших 

села) [Лицевые синодики 2021: 55]. «Определяющей суммой единично-

го денежного вклада, своего рода “таксой” был клад в 50 руб., именно 
столько требовалось для занесения имени в синодик сельник»15 [Нико-

лаева 2009: 127].

 12        В 1722 г. церковь упоминается на Потешном двое, в конце ХVIII в. была упразд-
нена.
 13        Даниил Терентьевич Козел Милославский — дьяк, посельский (управляющий 
дворц. селом) Ивана III, Василия III в Юрьеве в 1518, 1521 гг. В кон. ХV в. был испо-
мещен в Шелонской пятине. Умер перед февралем 1534 г. (Веселовский 1975: 332; 
Веселовский 1963: 411).
 14        «Вечный синодик читался вслух ежегодно во время праздничной вечерни в ка-
нун Дня всех святых, а также на литиях в дни Великого поста <…> При этом книга 
помещалась на аналое, установленном на клиросе. Такой синодик назывался еще 
‟аналойный» (Лицевые синодики 2021: 55).
 15        «Вклад за запись в подстенный и литейный синодики колебался в среднем от 
3 до 30 руб.» (Николаева 2009: 165).
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1 декабря 1550 г. Дмитрий Милославский «дал вкладу за себя» булано-

го мерина, лисью шубу «хрептовую», «однорядку аспидну», «терлик атлас-

ный» [Вкладная 1987: 91]. В феврале 1551 г. Дмитрий Милославский при-

нял монашеский постриг в стенах обители (вероятно, с именем Нифонт), 

предварительно внеся в казну 25 руб.16, он же, уже как инок, пожертвовал 

25 руб. 21 мая 1554 г. [Вкладная 1987: 91]. 21 февраля 1561 г. Нифонт 

Мило славский погребен в восточной стороне от Духовского собора Троиц-

кого монастыря [Список погребенных 1880: 20]. В 1550-е гг. вклады в мо-

настырь продолжал совершать его брат Борис Данилович, «давший вкла-

ду» по брате своем Павле (50 руб. ), Ульяна «Козлова жена Милославского» 

пожертвовала 40 руб. 24 июня 1555 г. Вклады родных братьев Даниила 

Милославского Федора, Ильи, Владимира во Вкладной книге не обозначе-

ны, однако в синодике Троицкого монастыря 1575 г. записано много Ми-

лославских («Тихона, Давида, Афанасия, Терентия, Иулиты родители Коз-

ла Милославского», Даниил, Василий, Симеон, Борис Козлов, Екатерина 

Иоанн, Анна, схимник Варлаам, иерей Моисей, Зиновий-Федор, инокини 

Наталия, Иулия, Анастасия) [Синодик 1575: Л. 153 об., 175 об., 214, 302, 

305 об.]. В июле 1558 г. сыновья Дмитрия Рудак и Юрий внесли в мона-

стырскую казну сумму на 59 руб. для поминовения своего дяди Бориса Ми-

лославского17 [Вкладная 1987: 91].

Вклады Милославских в Сергиеву обитель возобновились спустя сто-

летие и только по линии потомков Дмитрия Даниловича: его праправнук 

Матвей Богданович был основным жертвователем в  Троицу во второй 

половине ХVII в. Приношения боярина отмечены во Вкладной книге на 

протяжении всех 1660-х годов (еще даже до получения боярского сана). 

14  мая 1663 г. стольник М. Б. Милославский «дал вкладу конь чюбарь, 

грива налево», 3 апреля 1664 г. — зеленую пелену и серебряное чеканное 

 16        За монашеский постриг полагалось внести вклад от 3 до 10 руб. или вещи, 
зерно, лошадь или другой эквивалент на ту же сумму. «Есть примеры внесения 
платы не только за прием в монастырь, но и за келью. Очевидно, что размер перво-
начального взноса влиял на последующее положение инока в братии» (Николаева 
2009: 129).
 17        Борис, Юшка и  Рудак Дмитриевы Милославские упоминаются в  1550-х гг. 
в  Дворовой тетради по Переславлю как служащие Государева двора (Тысячная 
книга 1950: 240).
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кадило весом 2 фунта18. «И то кадило и пелена отдано в ризную казну риз-

ничему черному священнику Иосифу Нижегородцу» [Вкладная 1987: 91]. 

К последним вкладам Матвея Милославского, в июле 1665 г. и феврале 

1669 г., отмеченными во Вкладной, относится отдача коней19, в 1669 г. 

в  качестве поминовения по сыну Петру (умер 28.12.1668, погребен на-

против алтаря Троицкого собора) [Вкладная 1987: 918; Список погребен-

ных 1880: 40]. 

Весьма распространенным пожертвованием в Троицкий монастырь во 

второй половине ХVI в. был денежный вклад суммой в  100 и  50 руб., за 

который вкладчик записывался в синодик на «вечное поминовение». При 

этом чаще жертвовали 50 руб. (довольно крупная сумма: за 50 руб. мож-

но было купить 70–100 четвертей земли, т. е. небольшую деревню с пусто-

шами, деревня с двумя пустошами в Ярославской округе стоила 40 руб.20) 

[Нико лаева 2009: 71].

Другая линия семьи Милославских была попечителем приписного Бла-

говещенского Киржачского монастыря в  Переславском уезде. В  1656 г. 

ближний боярин Иван Андреевич Милославский построил третий камен-

ный храм монастыря, освященный в честь Всемилостивого Спаса21, под ко-

торым и находилась усыпальница этого рода [Добронравов 1897. Вып. 4: 

376]. На стене церкви Происхождения Честных древ в 1656 г. была высе-

чена следующая надпись: «При державе великого Государя Царя и  Вели-

кого Князя Алексея Михайловича <…> в сей обители строил сию церковь 

 18        Описание пелены приводится подробно: «Середина атлас зелен, опушена атла-
сом червчатым, в травах шелк былой, в середине крест-круживо золотное. Длиною 
пелена полтора аршина с четью» (Вкладная 1987: 91). 
 19        «Дал вкладом конь карь, грива налево, правое ухо порото, на левом окараку 
тавра 2 копытца», «дал вкладу по сыне своем Петре конь в голубе чал девяти лет, 
грива направо» (Вкладная 1987: 91).
 20        Средняя стоимость 100 кирпичей в  1620-х гг. составляла 20 коп. (Вкладная 
и кормовая 2006: 106).
 21        Каменная холодная двухэтажная церковь с  шатровым верхом над куполом 
храма: «...под шатром устроена звонница, где и висели все колокола для устрой-
ства новой колокольни. Церковь находится собственно на втором этаже, престол 
в ней один во имя Происхождения Честных Древ Креста Господня. Алтарь полу-
круглый без разделений. Иконостас прямой с тяблами в три яруса» (Добронравов 
1897. Вып. 4: 381).
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Всемилостивого Спаса со всякой церковной утварью Боярин Иван Андре-

евич Милославской своею казною над родительми своими и по своей душе 

в вечной поминок и погребен он под сею церковию» [Владимирский сбор-

ник 1857: 49].

Исследователь владимирских древностей К. Н. Тихонравов (1822–1879), 

в своем сборнике отмечал, что в Киржачском монастыре находилось 12 над-

гробий членов семьи Милославских22 «под церковью Происхождения Чест-

ных Древ». Это могилы: Дорофея Андреевича (†  25.01.1600)23, боярыни 

Агриппины Никитичны (урожденной Бестужевой) (†  29. 08. 1654), бояри-

на Ивана Андреевича (†  15.03.)24, боярыни Анны Петровны (†  30 октября), 

младенца Василия Ивановича († 26 июня), Марии Семеновны (схимница 

Маремьяны) (†  03.01.1641), младенца Ивана Богдановича († 07.04.1640), 

Андрея Семеновича25 (†  11.01.1640), младенца Акилины Ивановны († 05 ав-

густа), младенца Марии († 9 апреля), Пелагеи (†  18  декаб ря) и  Иусти ны 

Ивановичей (†  29.05.1658) Милославских [Владимирский сборник 1857: 

43–44].

14 января 1640 г. «по отце своем» Иван и  Богдан Андреевичи Мило-

славские пожертвовали Киржачской обители небольшое земельное угодье 

(«вотчинный луг полупустоши Фофановы, что под деревнею Наседкиною, 

и с кулишкою») [Вкладная 1987: 91].

В 1699 г. окольничий А. И. Ржевский «дал вкладу по деде своем по 

боярине Иване Андреевиче Милославском» в  Троицкий Киржачский 

 22        «...И два камня без надписей», добавляет В. Добронравов (Добронравов 1897. 
Вып. 4: 381).
 23        «Лета 7108 года Генваря в 25 день во вторник в 5 часу дни, на память иже во 
святых отца нашего Григория Богослова преставися раб Божий Дорофей Андре-
евич Милославской прозвище Богдан» (Владимирский сборник 1857: 43). 
 24        «Лета <…> марта в 15 день на память св. мученика Агапия во 2 недели вели-
кого поста в 1 часу нощи в 3 четверти преставися раб Божий Боярин Иван Андре-
евич Милославской, а память по нем бывает Сентября в 7 день на память же отца 
нашего Иоанна Архиепископа Новгородского чудотворца» (Владимирский сбор-
ник 1857: 43).
 25        Добронравов В. Г. поправляет К. Тихонравова — надпись на камне: «на память 
преподобного и богоносного отца нашего Феодосия, общему житию начальника, 
преставися раб Божий Андрей Степанович Милославский» (Добронравов 1897. 
Вып. 4: 381).
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монастырь 46-пудовый колокол [Добронравов 1897. Вып. 4: 381]. В ризни-
це Троице-Сергиева монастыря хранились два серебряных блюда с  золо-
ченым вензелем и клеймами с надписью: «по боярине Иване Андреевиче 
Милославском к Спасу в Киржаский мон.», на втором блюде: «дано по сыне 
его Василье Ивановиче к Спасу в Киржачский мон.». В Троицком соборе 
находился серебряный подсвечник с надписью на поддоне: «дан по бояри-
не Иване Андреевиче Милославском к Спасу в Киржаский» [Список погре-
бенных 1880: 66, 46].

Среди провинциальных монастырей можно отметить владимирский 
Рождественский монастырь (вклад по Илье Даниловиче и Екатерине), пе-
реславский Никитский монастырь, куда по приказу царицы Марии Ильи-
ничны в 1669 г. было внесено 300 руб.: «дали в сию колокольницу вкладу 
болярина Иоанн Михайловича Милославского болярыни Анне Ильинич-
не 300 руб. к монастырскому строенью при Игумене Романе»26 [Вкладная 
Владимирского 1864: 13; Владимирский сборник 1857: 50]. На средства 
царицы Марии Ильиничны колокольня, значительно поврежденная поль-
ско-литовскими отрядами, была восстановлена. «Отец ее Илья Данилович 
имел особенное усердие к преподобному Никите и пожертвовал с своею 
супругою знаменитый покров на гроб его <…> На этом покрове вышит 
белым шелком образ прп. Никиты, венец и  схима на нем низаны жем-
чугом, в венце 4 камня вишневого цвета и пятый бронзовый, внизу три 
нитки жемчужные <…> Вокруг покрова вышиты золотом тропарь и кон-
дак преподобного и  тут же надпись» (1657)27 [Свирелин 1878: 27–28]. 
В 1651 г. Илья Данилович пожертвовал обители покровы для Св. Даров из 
красной камки, на «коей низан шелками Спаситель с двумя Ангелами», 
и 5 руб. на устроение колокольни в 1668 г. 11 марта того же года околь-
ничий Иван Михайлович Милославский подарил напрестольное Еван-

 26        «В Никитском монастыре в  стене теплой церкви <…> в  стене древней ко-
локольни вделана плита из белого камня с  высеченною выпукло надписью: 
Во 177 году по приказу Государыни царицы…» (Владимирский сб. 1857: 50).
 27        Надпись такова: «Сей покров Преподобнаго Отца нашего Никиты Столпни-
ка Переславскаго Чудотворца, даяние Ильи Даниловича Милославскаго и бояры-
ни Катерины Федоровны в монастырь Преподобному Чудотворцу Переславскому 
на гроб, на покровение по намерению своему, и по отцахъ и по родителей своих 
7165, а возобновила оный покров Генерал Аншефа Петра Ивановича Строганова 
жена его, Наталья Петровна Стрешнева» (Свирелин 1878: 28).
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гелие с  серебряным окладом (весил 2 фунта 35,5 золотников = 970  г). 
В 1648 г. казначей Никитского монастыря схимонах Герасим Милослав-
ский († 13.12.1651) «дал складни на кипарисе и икону 12-ти праздников» 
[Свирелин 1878: 17].

В Юрьевском уезде (Владимирской губернии) Милославские владели 
селом Подолец, в котором находилась двухэтажная каменная церковь Жи-
воначальной Троицы с  тремя дополнительными престолами (ап. Андрея 
Первозванного, свв. Богоотец Иоакима и Анны, прп. Марии Египетской). 
В церкви хранилась небольшая икона Иоакима и Анны древнего письма 
с  надписью: «Сему образу молится Михаил Васильевич Милославский» 
[Добронравов 1896: 448]. В  приделе прп. Марии находилось погребение 
нескольких вотчинников: Сергея Милославского († 1619) и двух жен его 
отца Михаила Васильевича Анастасии († 1592) и Татьяны28 [Добронравов 
1896: 448].

В Переславском уезде в  конце ХVII в. роду Милославских принадле-
жало около семи сел. В  селе Загорье на реке Сольбе на средства Ильи 
Дмитриевича Милославского в 1654 г. была устроена деревянная Благо-
вещенская церковь, просуществовавшая до 1800 г. [Добронравов 1895. 
Ч. 2: 245]. 

В Александровской десятине того же уезда за Милославскими числи-
лось три крупных села: Козлово (Угримово) на р. Ерле, Шабурново и Ше-
метово (Алтуфьево). Церковь в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи 
в с. Козлово была построена Федором и Григорием Яковлевичами Мило-
славскими [Добронравов 1895. Ч. 2: 493]. В  1630 г. указанные три села 
принадлежали Богдану Емельяновичу Милославскому, представителю 
одной из старших, некогда переславско-новгородских, позже московских 
ветвей большого рода. В начале 1650-х гг. Козлово было продано сыновь-
ям Якова Михайловича Милославского.

 28        Надгробные надписи следующего содержания: «Лета 7100 февраля в 13 день 
на память преподобного отца нашего Мартемиана преставися раба Божия Ана-
стасия Васильевна Михайлова жена Васильевича Милославского, 2) лета 71 <…> 
ноября в 1 день на память святых чудотворцев Козмы и Домиана преставися раба 
Божия Михайлова жена Васильевича Милославского Татиана Андреевна, а молит-
венное имя Наталии, 3) лета 7127 июля в 11 день на память мученицы Евфимии 
убиен бысть раб Божий Сергий Михайлович Милославский» (Добронравов 1896: 
448). 
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В 1676 г. по «благословению святейшего Иоакима Патриарха Москов-
ского и всея Руси по челобитью боярина Ивана Богдановича Милославско-
го» в селе Шеметово был возведен каменный храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери. Строительство велось на средства вотчинников — Ивана 
и  Матвея Богдановичей Милославских, шестиюродных братьев царицы 
Марии Ильиничны. Оба брата были приближенными царя Федора Алек-
сеевича (Иван был также в  ближнем окружении Алексея Михайловича). 
«Самый энергичный из Милославских»29 Иван Богданович (ок. 1619–1681) 
служил воеводой в Симбирске (1670), Казани (1674–1677) и Курске (1679–
1680) [Барсуков 1902: 208, 89]. Будучи воеводой в Симбирске, он выдер-
жал осаду войск Степана Разина и  возглавил его преследование. За  это 
он был возведен в бояре (с денежным окладом в 400 руб.) [Берх 1833: 23; 
Седов 2006: 123].

В указанный 1676 г. возведение каменной церкви, по показаниям 
ружных священников в 1740 г., было завершено30: «Казанская церковь 
построена» уже с приделом при «старинной церкви Николая Чудотвор-
ца» [Материалы для истории 1900: 162]. Согласно данным описей Тай-
ного Приказа (1670-х гг.), Иван Милославский предпринял ряд пред-
варительных земельных сделок для получения большого количества 
строительных материалов и  денег. В  январе 1674 г. Иван Богданович 
продал Приказу Тайных дел сельцо Золотилово (Пузиково) «со крестья-
ны и с пустошьми» в Домодедовской волости за 1200 руб. (и каменных 
запасов на 1000 руб.) [Дела Тайного приказа 1907: стлб. 375]. 30 января 
1674 г. царь приказал выдать из Каменного приказа И. Б. Милославскому 
вместо денег, «что довелось ему дать <…> за сельцо Золотилово <…> 
250 000 кирпичю, 1500  камней аршинного, 1500 камней 3-х четвертей, 
500 бочек извести, 10 сажен щебню по указанной цене» [Дела Тайного 
приказа 1907: стлб. 1699]. Эти средства и были направлены на возведе-
ние каменной церкви в с. Шеметово (в данный период времени именно 
там велось строительство новой церкви; документальные свидетельства 
о каменных постройках в иных имениях Милославского отсутствуют). 
Одна из причин освящения шеметовского храма в  честь Казанского 

 29        По выражению историка С. М. Соловьева (Соловьев. История России... Кн. 2. 
СПб, 2013. Стлб. 821).
 30        В окончательной ли степени — не ясно, т. к. антиминс для освящения выдан 
позже, в 1710 г.
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списка связана с началом общероссийского почитания иконы при царе 
Алексее Михайловиче (22 октября 1648 г. в царской семье родился пер-
венец Димитрий, в честь чего было объявлено об общегосударственном 
праздновании иконы) [Акты. Т. IV: 61], а также с особым внутрисемей-
ным отношением к Казанскому образу. Поскольку И. Милославский, по 
позволению царя, временно не удалялся до места воеводства в Казани, 
он мог участвовать как в основании, так и в освящении заложенного им 
храма (если его строительство при жизни вотчинника было завершено 
полностью. В  «Материалах для истории Владимирской епархии» отме-
чено: «антиминс для освящения церкви во имя Казанския Богородицы» 
был отпущен 6 июля 1710 г. — «взял антиминс поп Иосиф Алексеев и ро-
списался» [Материалы для истории 1900: 161]). Позже, в 1704 г., в том 
же селе была построена деревянная церковь св. Алексия человека Божи-
его, а в 1708 г. — деревянная, в честь Николая Чудотворца [Материалы 
для истории 1900: 161]. Надпись на кресте, хранившемся под престолом 
Никольского придела, гласила: «Мироздания семь тысяч двести четвер-
того года, от Рождества Христова тысяча семьсот шестого года августа 
в осмой день основася, от Христа Господа освятися жертвенник сей во 
имя великаго Святителя Николая Мирликийского чудотворца, при дер-
жаве великого государя <…> Петра Алексеевича <…> по благослове-
нию Стефана, митрополита Рязанского, по тщанию ближняго стольника 
Сергия Ивановича Милославского перяславской своей вотчины в  селе 
Шеметове» [Смирнов 1976: 18]. 

В Московском, позже в Звенигородском уезде, в Горетовом стане, Ива-
ну Богдановичу и его сыну Александру Милославским принадлежало село 
Троицкое-Лытково с деревянной церковью в честь Живоначальной Трои-
цы, перестроенной в  1715 г. по челобитной Льва Александровича Мило-
славского. В мае 1715 г. церковь была освящена протопопом Успенского 
собора Кремля Федором (В 1738 г. село было отдано в  приданое Агнии 
Александровне Милославской, выданной замуж за Владимира Михайлови-
ча Грушецкого)31 [Холмогоров 1886. Вып. 3: 288].

 31        В приходных книгах Казенного приказа данные по Троицкой церкви записаны 
следующим образом: «Церковь Пресвятыя Троицы в вотчине Ивана Богдановича 
Милославского, в селе Лыткине, Троицкое тож, дани 11 алт. 5 ден. заезда гривна», 
в 1712–1740 гг.: «в вотчине Александра Иванова сына Милославского, дани 25 ал-
тын с деньгою» (Холмогоров 1886. Вып. 3: 287).
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Сергею Милославскому помимо известного с. Шеметово принадлежали 

села: Варварино («Рождественское тож») и Спасское («Прохорово тож»32) 

в Московском, позже Подольском, уезде; Заянье Шелонской пятины Нов-

городского уезда [Историко-статистические сведения 1885: 140], Знамен-

ское-Кеморы и  Покровское (Переголей) Арзамасского уезда [Материалы 

для истории церквей 1902. Вып. 1: 63, 110]. 

Около 1687 г. в селе Прохорове (Спасском) на реке Рожае, принадле-

жавшем его деду Прохору Данилову, стольник Сергей Милославский воз-

вел деревянную церковь в  честь Нерукотворного Спаса, перестроенную 

в 1720 г.33 [Холмогоров 1889: 87]. В 1693 г. Милославский построил в селе 

Варварино, до 1670-х гг. принадлежавшем Степану Михайловичу Чирико-

ву34, каменную церковь во имя Рождества Христова с приделом св. проро-

ка Илии35. 14 ноября 1693 г. антиминсы были выданы настоятелю — попу 

Иоан ну [Холмогоров 1889: 84].

В 1699 г. на средства Сергея Милославского был построен и 25 сентяб-

ря освящен деревянный придел прп. Сергия Радонежского в Никольской 

церкви села Заянье в Новгородской земле. Село Заянье являлось древней 

вотчиной новгородской семьи Милославских: в 1647 г. село записано как 

вотчина боярина Ивана Лукьяновича, позже его брата Ивана Богданови-

ча Милославского36. В  ХIХ в. в  храме находился подаренный им сребро-

 32        В 1737 г. продано И. П. Раговскому, позже Е. И. Трубецкой (Холмогоров 1889. 
Вып. 7: 84–86).
 33        «Велено ему, в Московском уезде, в вотчине его, в селе Спасском, вместо вет-
хой деревянной церкви на том же месте построить вновь церковь Всемилостивого 
Спаса деревяную ж». (Там же: 87).
 34        Чириков С. М. — московский дворянин, курский воевода (1631–1633), отец 
стольников Федора и Луки Чириковых, Татьяны, в замужестве Соковниной.
 35        «Велено ему в отчине своей, в подмосковном уезде, в Шахове стану, в селе Вар-
варине, что на реке Пахре, построить вновь церковь Рождества Христова <…> 
а дани положено на тое церковь <…>: с попова, с дьячкова, с просвирницы, с вот-
чиникова, с 10 дворов крестьянских средних и 10 бобыльских, с церковной земли 
<…> с пашни с 10 четьи, с сенных покосов с 10 копен, по указанной статье, 17 ал-
тын, заезда гривна» (Там же: 84).
 36        «Первые Милославские, появившиеся в Заянье были бояре софийского собора 
Великого Новгорода. Иван Лукьянович — сын Луки Милославского, известного на 
Новгородчине активного участника Смуты. Лука Милославский — сын владычно-
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позлащенный крест с мощами37 [Историко-статистические сведения 1885. 

Вып.  10: 140, 172].

Алексей Алексеевич Милославский, двоюродный брат Сергея Иванови-

ча, был владельцем сел Подушкино (Московского уезда) и Аннино (Вель-

яминово) Рузского уезда [Холмогоров 1886. Вып. 3: 243, 77], в  послед-

нем находилась каменная Знаменская церковь, построенная в  1690  г. 

прежним владельцем Иваном Михайловичем Милославским [Холмого-

ров 1881: 78]38. В селе Подушкино «у речки Сомынки Сетунского стана», 

с  1669–1740  гг. находившегося во владении Матвея и  его внука Алексея 

Милославских, числился храм Рождества Христова с  приделом Покрова 

Богородицы [Холмогоров 1886. Вып. 3: 242–243].

В Рузском уезде к  Ивану Михайловичу Милославскому относилось 

село Никольское (Поскочино) в  Замошской волости. В  декабре 1678 г. 

на пустовой церковной земле была вновь построена деревянная церковь 

свт. Николая Чудотворца «дани положено 7 алтын, 3деньги, заезда гривна» 

[Холмогоров 1881. Вып. 1: 93]. В 1683 г. в селе Всесвятском на р. Ходынке 

(Загородская десятина) Иван Михайлович на свои средства построил ка-

менное здание храма в честь Всех святых39 [Там же. Вып. 3: 55–56].

го дьяка Софийского собора Ивана Милославского и  его жены Марии, который 

был казнен Иваном IV Грозным во время новгородского разгрома 1570 г.» См.: 

Гдовские усадьбы и  их обитатели (из дневника гдовского помещика) // URL: 

http://www.gdovuezd.ru/miloslavskie.html (дата обращения: 10.03.2023).
 37        Новая каменная церковь была освящена в 1865 г., антиминс для бокового при-

дела в 1852 г. освятил митр. Никанор (Клементьевский).
 38        С 1689 г. селом владел Матвей Богданович Милославский, в 1704 г. — Алексей 

Милославский, позже его вдова Екатерина Гавриловна и дочь Наталья Воейкова. 

В 1746 г. село продано содержателю шелковой фабрики Михаилу Савину (Холмо-

горов 1881: 79; Рузская дес.).
 39        «Село Всесвятское, что было преж село в вотчине ж Архангельского большого 

собору за протопопом Федором с братьею пустошь Отцы Святыя на Прудах, что 

была Лужа Отцовская <…> а в ней местныя образы и книги и колокола и всякая 

церковная утварь строенья боярина Ивана Михайловича, а  у той церкви двор 

попа Кирилла Иванова». После смерти Милославского село перешло его зятю 

имеретинскому царевичу Александру Арчиловичу († 1711) (Холмогоров 1886. 

Вып. 3: 56).
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18 декабря 1686 г. в  селе Алексеевском (чаще называлось Милослав-

ское) при р. Полотебне40 Рязанской губернии была освящена церковь 

свт.  Алексия, митрополита Московского, в  вотчине боярина Матвея Ми-

лославского [Добролюбов 1885: 236]. В 1658 г. И. Д. Милославский пода-

рил в рязанский Николо-Радовицкий монастырь воздухи, шитые серебром 

и золотом, с надписью: «Дал сей покров боярин стольник Илья Данилович 

Милославский по родителех своих в церковь к Николе Радовицкому лета 

7166» [Токмаков 1898: 53].

Синодики четырех монастырей Тверской епархии упоминают вклад-

чика Илью Даниловича Милославского: Калязинский Макариев (в 1656 г. 

боярин пожертвовал сумму на устройство чугунного пола в соборной церк-

ви), Троицкий Селижаров, Кашинский Димитров, Нилова пустынь (пода-

рил 25-пудовый колокол и  деньги на каменный собор)41 [Лебедев 1867: 

33, 59; Описание Селижарова 1900: 55; Арсений 1901: 46; Успенский 1886: 

23, 33].

В Калужской губернии, современная Орловская область, на родине ца-

рицы Марии Ильиничны, тому же боярину И. М. Милославскому принад-

лежало село Льгов, с. Локна (Карачевский уезд), деревни Селехово, Слобод-

ка [Ашихмина 2014. 362]. Общим делом всей династии было попечение 

о Болховском Троицком монастыре, где в 1678 г. была возведена камен-

ная церковь Живоначальной Троицы [Леонид, архим. 1876: 80–81]. Бол-

ховский монастырь был старинной родовой усыпальницей Милославских: 

в  1668 г. там похоронен Илья Данилович, а  еще ранее  — его дочь Анна 

Ильинична. В 1688 г. на содержание храма царь Иоанн Алексеевич пожа-

ловал 300 руб. [Опись Болхова 1868: 16].

После второго царского брака (в 1671 г. на Н. К. Нарышкиной) влия-

ние Милославских при дворе резко сократилось. Лидер их, окольничий 

Иван Михайлович, был «приставлен к царской руке и отправлен» воево-

дой в Астрахань. Только с осени 1674 г. в  заседаниях Думы, дворцовых 

церемониях, Троицких походах появляется имя лишь одного Милослав-

ского — Ивана Богдановича [Дворцовые разряды 1852. Т. 3: 926, 1001, 

 40        Приход состоял из 76 дворов.
 41        Упоминается вместе с  племянниками Иваном Андреевичем, подарившим 
25-пудовый колокол, и Иваном Михайловичем, пожертвовавшим серебряные со-
суды (Успенский 1886: 23–24, 35).
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1050]. Находясь на вершине власти, Милославские обладали большими 

финансовыми средствами, что было характерно для ближнего круга ца-

рей. После же смерти царя Иоанна V и единоличного воцарения Петра I 

в 1696 г., многие из них подверглись опале. Труп «московского Кромве-

ля» Ивана Михайловича42 был выкопан и на свиньях привезен в с. Пре-

ображенское; там над его гробом совершили казнь мятежных стрельцов 

[Соловьев 1895: стлб. 1167–1168]. (Оставшемуся в  живых Матвею Бог-

дановичу «велено жить в деревне до указу» [РГАДА. Ф. 210. Оп. 2. Д. 43. 

Л. 349 об.].) Ограничение денежных средств, отдаление от царского дво-

ра и  государственных должностей существенно сузило благотворитель-

ные возможности Милославских. Это подтверждается динамикой постро-

ения храмов в их вотчинах и вкладов в монастыри на рубеже — первой 

половине ХVIII в. 

Находясь в зените своей славы, будучи родственниками царицы Ма-

рии Ильиничны, членами Боярской думы (это период 1650–1680-х гг.), 

Милославские проявили изрядную активность в церковной благотвори-

тельности: более 15 монастырей (в том числе 7 московских) центральной 

части Русского государства были объектом их щедрых пожертвований. 

В 1650–1660-х — Илья Данилович, в 1670–1680-х гг. — бояре Иван Ми-

хайлович и  Иван Богданович Милославские (три самых богатых вклад-

чика) на свои средства возвели в  Москве и  провинциальных вотчинах 

более 11 церковных строений, половина из которых были каменными. 

Особым попечением с  их стороны пользовался столичный Знаменский, 

подмосковный Троице-Сергиев, переславский Никитский монастыри. 

В некоторых обителях Милославские принимали постриг и были погребе-

ны (например, Нифонт и Герасим Милославские). С завершением прав-

ления царя Федора Алексеевича и  царевны Софии совершился и  закат 

могущества и  благополучия самой династии Милославских. Библиогра-

фический обзор церковных вкладов Милославских является естественным 

предшест венником дальнейшего научного документального  анализа их 

вотчинного владения и  в  целом историко-генеалогического исследова-

ния знаменитого рода. 

 42        Причем спустя 13 лет со дня смерти тело И. М. Милославского не подверглось 
полному тлению (Записки Матвеева 1841: 67).
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