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Лопухины, не вошедшие в роспись 
(номер перед именем соответствует номеру в аналогичном списке, опубликованном 

в 2021 г. в книге  «Лопухины. Краткое историческое родословие»).   

 

Приводимый список значительно отличается от опубликованного в предыдущем 

издании росписи  в книге Б.П. Краевского «Лопухины в истории Отечества. К 1000-летию 

рода» М.: Центрполиграф, 2001. — 861 с. (245). Многие из тех, кто был в него внесён, в 

настоящее время нашли своё место в древе. Однако в процессе изысканий вновь 

обнаружилось значительное количество ранее неизвестных персон, которые пока не могут 

быть помещены даже в обновлённую роспись. Мы включили в список только тех, кто с 

наиболее высокой вероятностью относится к изучаемому роду Лопухиных. Значительная 

часть из них выявлены по Высочайшим приказам о чинах военных (68). Надеемся, что в 

процессе дальнейших изысканий все они постепенно найдут своё место в росписи. 

 

1. Александр. 

Гвардии прапорщик.  

Умер 05.04.1787.  

Похоронен в Донском монастыре в Москве (384). 

 

2. Александр. 

Коллежский секретарь. 

Выпущен 11.06.1858 по окончании 1-го класса из юнкеров Школы гвардейских 

подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (68). 

 

3. Александр Николаевич.  

Родился в 1848 г., умер 18.06.1890.  

Похоронен на Дорогомиловском кладбище в г. Москве (384). 

 

4. Алексей.  

Жена — Ирина Степановна, владелица имений в Вяземском уезде (РГАДА. Ф. 1209. 

Оп. 84. Ч. 7. Вязьма. Св. 9. № 14).  

 

5. Алексей ( Лопухин 1-й). 

Прапорщик. 

В 1817 г. произведён в прапорщики в артиллерию из кадет Дворянского полка (68). 

 

6. Алексей Гаврилович. 

Синодальный дворянин. 

В 1720 г. продал двор в Москве за Арбатскими воротами в приходе храма Николая 

Чудотворца, что на Щепах Семёну Никифоровичу Лопухину (№ 149 основной росписи) 

(380). 

 

7. Андрей Алексеевич. 

Стольник.  

В 1700 г. в полковой службе. 

 

8. Андрей Викторович. 

Офицер. Из дворян. 

Убит (62-а) (возможно, № 386 основной росписи). 

Участник Белого движения.  
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8-а. Афанасий. 

Житничный ключник. 

В 1608 г. обследовал Ладожский посад (596-а. С. 271). 

 

9. Афанасий Фёдорович. 

Умер после 1720 г. (380). 

Жена — Марфа Артемьевна N. 

Её первый муж — Григорий Андреевич Племянников, родился в 1658 г., умер в 1713 

г., один из первых сенаторов. 

В 1720 г. продала двор в Москве, доставшийся ей от первого мужа (380). 

 

10. Белой Лопухин. См. № 16 и № 51 настоящего списка. 

 

11. Борис Владимирович. 

Подпоручик.  

Родился 22.07.1890. 

06.08.1912 произведён по экзамену в подпоручики, со старшинством с 06.08.1911, в 

17-й пехотный Архангелогородский полк (расквартирован в г. Житомире Подольской 

губернии, командир полка полковник А.И. Деникин) из юнкеров Павловского военного 

училища. 

27.01.1914 переведён в 14-й стрелковый генерал-фельдмаршала Гурко полк 

(расквартирован в г. Одессе). 

11.02.1915 пожалован за отличия в делах против неприятеля орденом Святой Анны 

4-й степени с надписью «За храбрость». 

24.04.1915 утверждено пожалование командующим 8-й армией за отличия в делах 

против неприятеля, по удостоверению Местной Кавалерской Георгиевской Думы, 

орденом Святого великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени «за то, что 8 ноября 

1914 г. у станции Новый Лупков личным примером поднял роту в атаку и взял штурмом 2 

линии окопов противника». 

10.10.1915 утверждено пожалование командующим 8-й армией за отличия в делах 

против неприятеля орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (68; 

Клепов М.Ю. Офицеры: Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. М.: Минувшее, 

2015. С. 394).  

 

12. Валентин. 

Подпоручик. 

01.06.1915 произведён в прапорщики с зачислением по армейской пехоте, из 

юнкеров Павловского военного училища, Санкт-Петербург. 

16.04.1916 произведён в подпоручики на основании приказа по Военному ведомству 

1914 г. № 689, со старшинством с 01.02. 1915 и с зачислением по армейской пехоте (68). 

 

13. Василий Иванович. 

Жилец.  

В 1712—1713 гг. служил в Новгородском полку (38). 

 

14. Василий Фёдорович. 

Стольник. 

В 1705—1717 гг. владел вотчиной в Суздальском уезде Стародубского стана, село 

Овсяниково (331). 

 

14-а. Василий Фёдорович. 

Родился около 1744 г. (685-а). 
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Владел имением Артемьево в Никольском погосте (Липенском котловане) Бежецкой 

пятины вместе с Г.Ф. Лопухиным (№ 192 в основной росписи). 

 

15. Виталий Константинович. 

Ротмистр (здесь и далее — 68). 

02.08.1907 произведён по экзамену в подпоручики, со старшинством с 24.03.1906, в 

158-й пехотный Кутаисский полк (расквартирован в г. Бобруйске Минской губернии) из 

портупей-юнкеров Тифлисского пехотного юнкерского училища. 

20.09.1910 произведён за выслугой лет в поручики, со старшинством с 24.03.1910, в 

тот же полк. 

19.05.1912 в чине поручика переведён в Отдельный корпус Пограничной стражи, 

назначен на службу в 16-ю Сандомирскую пограничную бригаду. 

К 31.12.1914 произведён в штабс-ротмистры. 

11.04.1916 утверждено пожалование за отличия в делах против неприятеля орденами 

Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом и Святого Станислава 3-й степени с мечами 

и бантом. 

К 28.07.1916 причислен в Проскуровский сводный пограничный полк. 

28.07.1916 произведён на основании приказа по Военному ведомству 1915 г. № 563, 

статьи 1 в ротмистры, со старшинством с 20.01.1916, в тот же полк. 

24.09.1916 утверждено пожалование за отличия в делах против неприятеля орденом 

Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». 

 

16. Гаврила Никитин. 

Сын Белого Лопухина. 

В 1539 г. владел вместе с братом (см. № 51 настоящего списка) волостью на 

Лембогале в Вотской Пятине (всего 18 деревень и 1 починок) (Писцовая книга Вотской 

пятины 1539 г. / Под. ред. Л.М. Гневушева. Вып. 1. Новгород, 1917). 

 

17. Георгий Николаевич. 

Прапорщик. 

Родился в 1890 г.  

Из дворян Смоленской губернии. 

Окончил гимназию и Одесскую школу прапорщиков. 

Участник Белого движения.  

С сентября 1918 г. в войсках Восточного фронта в Уфе.  

В декабре 1919 г. взят в плен на станции Тайга. В августе 1920 г. — 1921 г. 

находился под арестом. 

Осенью 1928 г. повторно арестован, к июню 1929 г. находился в ссылке в селе 

Наратай Братского района. (62-а; Обречены по рождению... По документам фондов: 

Политического Красного Креста. 1918—1922. Помощь политзаключённым. 1922—1937 / 

Сост. Л. Должанская, И. Осипова. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2004. С. 137). 

 

18. Григорий (Гриша). 

Недельщик в Великом Новгороде в 1555/1556 г.  

Недельщик — судебный пристав. Недельщики выполняли свои обязанности по 

неделям (были «в неделях»). У них имелись помощники (семь ездоков). Они работали 

только в пределах города: оповещали стороны о вызове в суд, доставляли стороны в суд, 

также ловили преступников (Дополнения к актам историческим, собранные и изданные 

археографической комиссией / [Сост. Я. Бередников и М. Коркунов]. Т. 1. СПб.: Тип. 2-го 

Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1846). (Возможно, это № 46 в основной росписи). 
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19. Данила. 

Дворцовый подьячий.  

В 1638 г. имел двор в Москве (Беляев И.С. Росписной список Москвы, 1638 г. / 

Труды Московского отдела Русского Военно-исторического общества. Т. I. М., 1911. С. 

188). 

 

20. Демид Кудашев сын. 

Новик (Роспись детей боярских Мещовска, Опакова и Брянска 1584 г. // 

Археографический ежегодник за 1972 г. М., 1974. С. 297). 

 

21. Дмитрий. 

Упоминается в выписи из луцких писцовых книг Тимофея Бабарыкина и подъячего 

Евлампия Шатохина 7134—7136 (1626—1628) гг. на вотчину в Славуском стане 

(Государственный архив Воронежской области. Ф. И-324. Оп. 1. Д. 2). 

 

22. Дмитрий Семёнович. 

В 1760 г. монастырский служка (380). 

Имел двор в приходе церкви Николая Чудотворца, что на Щепах рядом с двором 

комиссара Дмитрия Никифоровича Лопухина (№ 150 в основной росписи). 

 

23. Дямка (Дядка) Денисьевич. 

Владел пустошами Брехово, Романшино, деревней Ивановщина в Петровском 

погосте Деревской (Шелонской?) пятины (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 84. Ч. 13. Новгород. Св. 9. 

№ 126, 306). 

 

24. Егор. 

Прапорщик.  

В 1826 г. произведён в полевую артиллерию из кадет 2-го Кадетского корпуса в 

Санкт-Петербурге (68). (Возможно, это № 412 из основной росписи). 

 

25. Иван. 

Капитан лейб-гвардии Преображенского полка.  

В 1775 г. произведён в прапорщики лейб-гвардии Преображенского полка. Затем, 

проходя все чины по порядку, к 1782 г. произведён в капитаны в тот же полк.  

В 1782 г. переведён в армию полковником (вероятно, это ошибка, так как ни в одном 

списке воинского департамента он не упоминается), скорее всего, был отставлен от 

службы в этом чине (684. Т. IV. Приложения. С. 132). 

 

26. Иван. 

Корнет.  

В 1818 г. произведён в кавалерию из кадет Дворянского полка в Санкт-Петербурге 

(68). 

 

27. Иван. 

Подпоручик лейб-гвардии Преображенского полка. 

01.01.1783 «пожалован вовсе в отставку гвардии подпоручиком» (68). 

 

28. Иван. 

Секунд-майор. 

Родился в 1739 г. (на 1770 г. 31 год). 

Из дворян. 

08.06.1750 поступил в кадетский корпус. 
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12.01.1756 произведён в капралы. 

19.01.1758 выпущен в полевые полки прапорщиком. 

05.09.1758 произведён в полковые адъютанты. 

14.08.1758 под Цорндорфом за болезнью в сражении не был. 

12.07.1759 при Пальцыге и 01.08.1759 при Франкфурте «в сражениях был 

безотлучно и пред другим поступал гораздо отлично, где на последней баталии и ранен». 

В 1760 г. с армией в Силезском и Бранденбургском походах. 

В 1761 г. с армией же, а потом в отдельном вспомогательном Цесарском корпусе. 

В 1762 г. в Пруссии во вспомогательном же корпусе. 

01.06.1762 произведён в поручики. 

01.01.1768 произведён в капитаны в Бутырский пехотный полк; состоял в полку в 

1769 г., к 01.01.1770 выбыл из полка. 

В 1769 г. «в Польше, того же года в апреле месяце в Турецком походе под г. 

Хотиным был при атаке и взятии ретраншемента, того же года июля 2 на действительном 

сражении, а потом на батареях при атаке того города». 

10.09.1774 произведён в секунд-майоры во 2-й Елисаветградский гарнизонный 

батальон с назначением на капитанскую вакансию. 

24.03.1785 лишён всех чинов и дворянского достоинства. 

Имел 120 душ мужского пола крепостных (30. Т. II. СПб. 1892. Приложение № 21. С. 

144—145; 632. Т. I. С. 1189). 

 

29. Иван Степанович.  

Дворянин. 

Предположительно брат Елизаветы Степановны (№ 92 настоящего списка) и Ирины 

Степановны (№ 95 настоящего списка). 

В 1763 г. купил двор в Москве в приходе церкви Троицы Живоначальной в 

Сыромятниках (380). 

 

30. Иван Фёдорович. 

Жилец (507). 

 

31. Иван Фёдорович. 

Регистратор (так в источнике — 380). 

В 1760 г. приобрёл строения в приходе церкви Преображения Господня, что в 

Спасской слободе. 

В 1765 г. купил дворовых людей («Две челобитные Авдотьи Петровой Дураковой — 

жены Ивана Фёдорова Лопухина и Фёдора Петрова Дуракова о записке за ними 

Гороховского имения, подано 6 мая 1768 г.». РГАДА. Ф. 1209. Оп. 84. Ч. 3. Старица. Св. 

13. № 19). 

Не позднее 1766 г. продал имение в Гороховском уезде Владимирской губернии 

(«сельцо Валяево, ныне пустошь») Анне Константиновне Дураковой (РГАДА. Ф. 1209. 

Оп. 84. Ч. 3. Старица. Св. 2. № 5; св. 8. № 5). 

Жена — Авдотья Петровна Дуракова. 

 

32. Казарин Посников. 

Упоминается в выписи из луцких писцовых книг Тимофея Бабарыкина и подьячего 

Евлампия Шатохина 7134—7136 (1626—1628) гг. на вотчину в Славуском стане 

(Государственный архив Воронежской области. Ф. И -324. Оп. 1. Д. 2). 

 

33. Кочюр. 

Владел пустошью Дубино (Дубинка) в Дремятцком погосте Шелонской пятины 

(553). 



6 

 

 

34. Михаил. 

Мичман. 

В 1797 г. произведён в гардемарины из кадет Морского кадетского корпуса. 

19.05.1799 произведён в Гребной флот в мичманы. 

05.10.1799 уволен в отпуск по 15.03.1800. 

20.12.1802 уволен в отпуск по 01.04.1803. 

17.10.1803 уволен от службы (68). 

 

35. Михаил. 

Подпоручик. 

01.06.1916 произведён в прапорщики с зачислением по армейской пехоте из юнкеров 

Александровского военного училища в Москве. 

12.08.1917 произведён на основании приказа по Военному ведомству 1914 г. № 689 в 

подпоручики, со старшинством с 01.02.1915 г. (68). 

 

36. Нехороший Васильевич. 

Думный дьяк Лжедмитрия в 1608 г. (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV—XVII 

вв. М., 1975. С. 300). 

 

36-а. Никита. 

Владел двором в Новгороде в 1646 г. (Писцовые и переписные книги Новгорода 

Великого XVII — начала XVIII вв. Сборник документов / Сост. И.Ю. Анкудинов. СПб.: 

Дмитрий Буланин, 2003). 

 

 

37. Николай. 

Подпоручик. 

01.09.1915 произведён в прапорщики с зачислением по армейской пехоте из юнкеров 

Александровского военного училища в Москве. 

28.06.1916 переведён в 312-й пехотный Васильковский полк. 

29.06.1916 произведён на основании приказа по Военному ведомству 1914 г. № 689 в 

подпоручики, со старшинством с 01.05.1915 (68). 

 

38. Николай. 

Прапорщик. 

01.05.1916 произведён в прапорщики с зачислением по армейской пехоте из юнкеров 

Казанского военного училища (68). 

 

39. 1-й Николай Александрович. 

Колонновожатый Свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской 

части, поручик. 

В 1829 г. умер от ран. 

Обучался в московском учебном заведении для колонновожатых. 

14.04.1821 произведён по экзамену в прапорщики. 

27.11.1822 произведён за отличие по службе в подпоручики. 

К 01.01.1828 произведён в поручики, состоял при Главной квартире 2-й армии (68). 

 

40. Николай Дмитриевич. 

Бригадир (произведён в 1796 г.) (68). 
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41. Николай Михайлович.  

10.04.1923 арестован в Туле, направлен в Москву в Бутырскую тюрьму, сослан на 

три года в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) (Обречены по рождению... По 

документам фондов: Политического Красного Креста. 1918—1922. Помощь 

политзаключённым. 1922—1937 / Сост. Л. Должанская, И. Осипова. СПб.: Изд-во журнала 

«Звезда», 2004. С. 137).  

 

42. Николай Степанович. 

Действительный статский советник (395).  

В 1842 г. владел домом в Москве в Хамовнической части стоимостью 2857 

серебряных рублей (395). 

 

43. Николай Степанович. 

Подполковник. 

Умер до 1755 г. 

Жена — Анна Ивановна, урождённая Петрово-Соловово, в 1755 г. вдова (380). 

Продала пажу Александру Григорьевичу Петрово-Соловово части в двух дворах на 

Петровской улице в Москве. Одна часть досталась ей после сестры Аграфены Ивановны, 

урождённой Петрово-Соловово (была замужем за Дмитрием Артемьевичем Ланским).  

Во второй половине XVIII в. за ней и генерал-лейтенантом Александром 

Григорьевичем Петрово-Соловово числились деревни в Ржевском уезде Тверской 

губернии, в том числе деревня Свистуново.  

Позднее на земле деревни была устроена усадьба, принадлежавшая сначала 

статскому советнику А.И. Чашникову, а в 1846 г. — корнету князю Василию 

Александровичу Путятину (около 1800—1848) и его супруге Елизавете Михайловне 

Путятиной (умерла после 1866 г., урождённая Лопухина, см. № 91 настоящего списка) 

(626-а). 

 

44. Обляз (Облез). 

Упоминается в духовном завещании воеводы Ивана Ивановича Салтыка-Травина, 

1483 г. // Акты юридические, или Собрание форм старинного делопроизводства. СПб.: 

Археографическая комиссия, 1838. 

 

45. Павел Александрович. 

Полковник. 

12.11.1808 произведён в майоры в Подольском мушкетёрском полку (19.10.1810 

преобразован в 36-й Егерский полк). 

16.07.1813 переведён в 11-й Егерский полк, произведён в подполковники.  

22.01.1814 пожалован Золотой шпагой с надписью «За храбрость». 

К 03.09.1814 произведён в полковники. 

03.09.1814 по приказу Главнокомандующего армией генерал-фельдмаршала и 

кавалера графа Барклая де Толли переведён шефом полка в 28-й Егерский полк. 

22.06.1815 переименован в полковые командиры в связи с упразднением должности 

шефа полка. 

К 10.02.1816 отчислен от должности полкового командира.  

Имел награды: орден Святой Анны 2-й степени, Святого великомученика и 

Победоносца Георгия 4-й степени, Святого равноапостольного Князя Владимира 4-й 

степени с бантом, прусский орден «За заслуги» (68; 368).  

 

46. 1-й Павел Андреевич. 

Штабс-капитан. 



8 

 

15.03.1797 поступил прапорщиком в Выборгский мушкетёрский полк 

(расквартирован в г. Коломне Московской губернии). 

После 15.03.1797 произведён в подпоручики в тот же полк. 

03.11.1799 произведён в поручики в тот же полк. 

В 1800 г. штабс-капитаном выбыл из полка (Список офицеров Выборгского полка с 

основания его. Новгород. 1901). 

14.08.1807 пожалован орденом Святого равноапостольного Князя Владимира 4-й 

степени с бантом (68). 

 

47. Пётр. 

Секунд-майор.  

22.07.1740 произведён в секунд-майоры в Вологодский драгунский полк. 

К 1746 г. (после 1744 г.) переведён в Рязанский пехотный полк. 

К 01.01.1748 выбыл из полка (632). 

 

48. Пётр Андреевич. 

В 1697 г. стольник Царя Петра Алексеевича (194-а. Стлб. 1034). 

 

49. Пётр Викторович.  

Офицер. Из дворян.  

Убит.  

Участник Белого движения (62-а) (возможно, это № 382 из основной росписи). 

 

50. Пётр Михайлович. 

Подьячий. 

В 1720 г. служил в Мундирной канцелярии. 

28.02.1720 купил двор в Москве за Смоленскими воротами в приходе церкви 

Святителя Николая Чудотворца, что на Щепах (380). 

 

51. Семён Никитин. 

Сын Белого Лопухина. 

В 1539 г. вместе с братом (см. № 15 настоящего списка) владел волостью на 

Лембогале в Вотской пятине (всего 18 деревень и 1 починок) (Писцовая книга Вотской 

пятины 1539 г. / Под. ред. Л.М. Гневушева. Вып. 1. Новгород, 1917). 

 

52. Тит. 

Комиссар в 1729 г. (194-а. Стлб. 1101). 

 

53. Тит Иванович. 

В 1742 г. приобрёл у княгини Анастасии Ивановны, жены князя Алексея Путятина, в 

Суздальском уезде село Мытищи, деревни Борискино, Слободу, Ворятино, Старое 

(РГАДА. Ф. 1209. Оп. 84. Ч. 7. Суздаль. Св. 7. № 4). 

Также в (380) в 1743 г. упоминается секретарь (так в источнике) Тит Лопухин, 

который продал свой двор в Москве за Земляным городом в приходе церкви Девяти 

Мучеников на землях Новинского монастыря. 

 

54. Фёдор. 

Капитан 3-й роты Московского пехотного полка (на 1738 г.). 

К 01.01.1743 выбыл из полка (68). 

 

55. Фёдор. 

Прапорщик. 
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В 1740 г. произведён из сержантов Выборгского пехотного полка. 

В 1742 г. в чине прапорщика выбыл из полка (Список офицеров Выборгского полка 

с основания его. Новгород, 1901). 

 

56. Фёдор. 

Премьер-майор (здесь и далее — 68). 

Упоминается прапорщиком лейб-гвардии Измайловского полка.  

01.01.1783 пожалован на вакансию в подпоручики. 

01.01.1785 пожалован на вакансию в поручики. 

01.01.1786 уволен в отставку от службы премьер-майором армии. 

 

57. Фёдор. 

Сын боярский, сотенный голова.  

В 1598 г. участник подготовки Ирменьского сражения объединённого отряда 

тарских, тобольских и тюменских русских служилых людей под предводительством 

Тарского воеводы А.М. Воейкова и войск Сибирского хана Кучума. В частности, около 16 

августа вместе с другими сотенными головами он возглавил казаков, которые разбили 

отряд хана на озере Ике и взяли пленных. Их допросы стали ключевыми для поиска 

ставки Кучума, что указано в Отписке Царю Борису Годунову воеводы Воейкова. 

Затем участвовал в победе ещё над одним ханским отрядом, в то время как основные 

силы русских под руководством Воейкова шли к его главной ставке на реке Ирмень и 20 

августа разгромили её.  

Победа русских сил в Ирменьском сражении имела огромное значение, поскольку 

после него территория Сибирского ханства вошла в состав России и почти все 

западносибирские кочевые и оседлые племена присягнули на верность русским Царям. 

После сражения с его участием была пленена большая группа родственников хана 

Кучума (сыновья, внуки, жёны и дочери), знатные князья и мурзы из его ближайшего 

окружения.  

Фёдор Лопухин вместе с другими детьми боярскими и казачьими атаманами сначала 

доставил их в городок Радонеж, а потом сопровождал в Москву. 10 января 1599 г. он 

передал списки пленённых и их провожатых Царю Борису Фёдоровичу Годунову.  

В «Росписном списке въезда Сибирских Царевичей и Цариц в Москву» указано, что 

17 января 1599 г., во время торжественного въезда в столицу, Фёдор Лопухин вместе с 

Савином Воейковым ехали перед Царицами. По прибытии в Москву Царевичи в 

сопровождении детей боярских Савина Воейкова, Андреяна Ярцева и Фёдора Лопухина 

должны были явиться в Посольскую палату. В Москве ему было велено жить и охранять 

Царевича Шаима во дворе, принадлежавшем Алексею Хозникову (Акты исторические, 

собранные и изданные Археографическою комиссией. Т. 2: 1598—1613. СПб.: Тип. 

Экспедиции заготовления гос. бумаг, 1841; Беляков А.В. Документы о приезде в Россию 

пленённых в августе 1598 г. детях и жёнах сибирского хана Кучума // Средневековые 

тюрко-татарские государства. 2019. № 11. С. 93—118) (возможно, это № 69 в основной 

росписи). 

 

58. Филипп Алексеевич. 

Комиссар (380). 

В 1749 г. имел двор в Москве в приходе церкви Николая Чудотворца, что на Щепах 

(380). 

 

59. Яков Иванович. 

Коллежский советник. 

В 1759 г. член Московской Дворцовой палаты.  

В 1765 г. надворный советник.  
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В 1773—1774 гг. упоминается в чине коллежского советника, служащего в Главной 

Дворцовой канцелярии в Москве (625).  

Имел дочь Елизавету (см. № 93 настоящего списка), получившую в 1776 г. 

костромское поместье отца (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 84. Ч. 9. Алфавит по г. Костроме). 

Возможно, у него были и другие дети: Дмитрий, Анна, Авдотья и Прасковья 

Яковлевичи Лопухины, владевшие в 1782 г. имениями в Перемышльском и Жиздринском 

уездах Калужского наместничества (409).  

 

60. Яков Иванович. 

Секунд-майор, воевода, коллежский асессор.  

Родился около 1703 г.  

С 1725 г. в службе в Санкт-Петербургском драгунском полку драгуном, ротным 

писарем и унтер-офицером до 1733 г.  

В 1733 г. в том же полку прапорщиком, в 1734 г. аудитором, в 1735 г. поручиком, в 

1736 г. капитаном.  

Принимал участие в Русско-турецкой войне 1735—1739 гг. 

16.07.1736 ранен под Кизикерменом «стрелой в плечо, пикою в щёку насквозь и 

саблей в голову». 

Попал в плен, откуда был выкуплен неким греком.  

В 1739 г. через Голландию вернулся в Санкт-Петербург, «за раною и глухотою от 

военной службы был отставлен» в чине секунд-майора с денежным награждением за 

турецкий плен (391; 495; Каменский Е.С. История 2-го Драгунского Санкт-

Петербургского Генерал-Фельдмаршала Князя Меншикова полка. 1707—1898 гг. Т. II. М. 

1900. Приложение IV. С. 11).  

В 1739 г. «назначен в Володимер воеводским товарищем, в 1742 г. в Коширу 

воеводою; жалованья не получал во Владимире, не получает и ныне» (249).  

В 1754 г. коллежский асессор и Каширский воевода (249).  

В 1754 г. детей мужского пола не имел.  

Владел имениями во Владимирском, Переславль-Залесском и Каширском уездах 

(249). 

 

61. N Лопухин. 

Жена — Мария Степановна N. 

Владелица имения в Алексинском уезде (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 84. Ч. 6. Алексин. Св. 9. 

№ 4). 

 

62. N Лопухин. 

Бригадир. 

Жена — Екатерина NN. 

В 1842 г. владела домом в Мясницкой части г. Москвы стоимостью в 57 142 рубля 

серебром (395). 

 

63. N Лопухин. 

18.08.1813 кавалер ордена Святого равноапостольного Князя Владимира 4-й степени 

с бантом (68) (возможно, это № 275 в основной росписи). 

 

64. N Лопухин. 

05.10.1829 кавалер ордена Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (68). 

 

65. N Лопухин (Лапухин). 

Капитан (здесь и далее — 68). 
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Упоминается подпоручиком Курского мушкетёрского полка (расквартирован в г. 

Вязьме Смоленской губернии).  

30.11.1797 произведён в поручики в тот же полк. 

03.11.1799 произведён в штабс-капитаны в тот же полк. 

09.11.1800 произведён в капитаны в тот же полк. 

09.12.1800 по прошению отставлен от службы. 

 

66. N Лопухин. 

Корнет (здесь и далее — 68). 

Упоминается портупей-прапорщиком Белозерского пехотного полка 

(расквартирован в г. Вязники Владимирской губернии).  

18.10.1821 произведён за отличие по службе в прапорщики. 

07.12.1822 переведён в Сибирский уланский полк (расквартирован в г. Старице 

Тверской губернии), с переименованием в корнеты. 

К 01.01.1828 выбыл из полка. 

 

67. N Лопухин. 

Майор. 

Умер до 1799 г. (Васильева Л.В. Усадьбы Порховского уезда. 1799 г. // Псковские 

хроники. Вып. 2. Псков: Издательский дом «Стерх», 2002). 

Жена — Евгения Фёдоровна N, в 1799 г. вдова. 

Владела поместьем Усадище Гнилицы (Порховский район Псковской области). 

 

68. N Лопухин. 

Подпоручик (здесь и далее — 68). 

28.10.1800 из кадет Морского кадетского корпуса произведён в подпоручики в 

полевой артиллерийский батальон генерал-майора Батурина. 

11.11.1800 переведён в 13-й артиллерийский батальон. 

 

69. N Лопухин. 

Подпоручик (здесь и далее — 68). 

Упоминается прапорщиком Владимирского пехотного полка (расквартирован в 

Москве). 

06.06.1852 произведён на вакансию в подпоручики. 

19.11.1852 в чине подпоручика уволен от службы по домашним обстоятельствам. 

 

70. N Лопухин. 

Полковник.  

Умер не позднее 1881 г. 

Жена — Варвара Петровна N, родилась 23.06.1800, умерла 19.12.1881.  

Похоронена в селе Вельяминово Серпуховского уезда Московской губернии (691). 

В конце 1999 г. искусствоведом Всероссийского художественного научно-

реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря Н.В. Дмитриевой была 

обнаружена икона Несения Креста, которая была дана Варварой Петровной монаху 

Леонтию в путешествие на Святую гору Афон (так гласит надпись на ней). 

 

71. N Лопухин. 

01.01.1828 поручик 1-го учебного Карабинерного полка (68). 

 

72. N Лопухин (Лапухин). 

Поручик (здесь и далее — 68). 

Находился при Комиссариатском департаменте Военного министерства. 
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29.02.1848 выехал из г. Москвы в г. Санкт-Петербург. 

 

73. N Лопухин. 

В 1840-е гг. артиллерии поручик (626-а). 

Жена — Анна Петровна N. 

В 1846 г. владела усадьбой Раменье Вышневолоцкого уезда Тверской губернии. 

 

74. N Лопухин. 

01.01.1828 прапорщик Конно-артиллерийской 6-й роты (68). 

 

75. N Лопухин. 

Штабс-капитан (здесь и далее — 68). 

Упоминается поручиком 11-го драгунского Рижского полка (расквартирован в 

местечке Златополе Киевского военного округа).  

30.04.1877 произведён на вакансию в штабс-капитаны в тот же полк. 

12.06.1877 назначен адъютантом к командиру 7-го армейского корпуса, с переводом 

в 7-й драгунский Кинбурнский полк (штаб корпуса располагался в г. Симферополе 

Таврической губернии); корпус во время войны с Турцией 1877 и 1878 гг. предназначался 

для охраны Черноморского побережья от возможной высадки десантных турецких войск). 

 

76. N Лопухин 1-й. 

Капитан (здесь и далее — 68). 

До 18.08.1818 прапорщик Брестского пехотного полка (расквартирован в г. Брест-

Литовске). 

18.08.1818 произведён на вакансию в подпоручики с переводом в 47-й Егерский 

полк (расквартирован в г. Волковыске). 

20.05.1820 произведён на вакансию в поручики. 

25.04.1821 назначен адъютантом к командиру 24-й пехотной дивизии генерал-

майору Е.Я. Савоини (дивизионная квартира в г. Гродно). 

31.07.1822 произведён на вакансию в штабс-капитаны с оставлением при прежней 

должности. 

26.01.1825 уволен от службы по прошению, поданному до 01.01.1825 по домашним 

обстоятельствам, капитаном. 

 

77. N Лопухин 1-й. 

Поручик (здесь и далее — 68). 

Упоминается портупей-юнкером Копорского егерского полка.  

18.11.1833 произведён на вакансию в прапорщики в Староингерманландский 

пехотный полк (расквартирован в г. Вильне). 

30.11.1834 произведён на вакансию в подпоручики. 

20.05.1837 произведён на вакансию в поручики. 

 

78. N Лопухин 2-й. 

Поручик (здесь и далее — 68). 

Упоминается портупей-юнкером Копорского Егерского полка.  

18.11.1833 произведён на вакансию в прапорщики в Староингерманландский 

пехотный полк. 

30.11.1834 произведён на вакансию в подпоручики. 

01.05.1837 уволен от службы за болезнью поручиком, с пенсионом одной трети 

жалованья. 
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79. N Лопухин 2-й. 

Поручик (здесь и далее — 68). 

Упоминается корнетом Новомиргородского уланского полка.  

20.01.1854 уволен от службы за болезнью поручиком. 

 

80. N Лопухин 2-й. 

Прапорщик (здесь и далее — 68). 

Упоминается кадетом 1-го Кадетского корпуса. 

29.01.1824 произведён в прапорщики в 1-й Морской полк (расквартирован в г. 

Ревеле и г. Вейзенштейне Эстляндской губернии). 

К 01.01.1828 выбыл из полка. 

 

81. N Лопухин 2-й. 

15.03.1797 прапорщик Выборгского мушкетёрского полка (здесь и далее — 68). 

В 1798 г. выбыл из полка. 

 

82. Аграфена Даниловна
1
. 

В 1679 г. делила поместье с Петром Никифоровичем Лопухиным (№ 147 основной 

росписи) и Екатериной Камаевной Лопухиной (№ 84 настоящего списка) (556). 

 

83. Анастасия Дмитриевна. 

Родилась 13.03.1858 в г. Туле, умерла 26.12.1942 в г. Александрии (Египет). 

Похоронена на греческом православном кладбище Шетби в г. Александрии 

(захоронения первой категории на отдельной территории) (Беляков В.В. Русские 

захоронения в Египте. [Электронный ресурс] (точка доступа 

https://alexandria.mid.ru/russkie-zahoronenia-v-egipte)). 

Муж — NN Петров. 

 

84. Анна Александровна. 

Дочь полковника (622-б). 

Умерла 05.05.1830.  

Похоронена в Донском монастыре в Москве (384). 

Муж — с 25.01.1825 Николай Фёдорович Рахманов, поручик гусарского полка, 

коллежский асессор. Брак заключён в Санкт-Петербурге (622-б). 

 

85. Анна Иосифовна. 

Умерла 07.06.1880.  

Похоронена в Княгинином Успенском женском монастыре в г. Владимире. 

 

86. Варвара Фёдоровна. 

Родилась в 10.01.1819, умерла 20.07.1873.  

Похоронена в Донском монастыре в г. Москве (384). 

 

87. Василиса Дмитриевна. 

Родилась в 1764 г., умерла 17.05.1825.  

Похоронена на Ваганьковском кладбище в г. Москве (384). 

 

 

 

                                                 
1
 Девице Аграфене Лопухиной Царица Мария Ильинична, урождённая Милославская, родилась в 1624 г., 

умерла в 1669 г., пожаловала «серьги с жемчуги, каменье вареники» (аметист. — Прим. ред.) (470. С. 204—

205). 
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88. Екатерина Камаевна. 

В 1679 г. делила поместье с Петром Никифоровичем Лопухиным (№ 147 основной 

росписи) и Аграфеной Даниловной Лопухиной (№ 82 настоящего списка) (556). 

 

89. Екатерина Михайловна. 

Дочь титулярного советника. 

Муж — с 1842 г. Пётр Иванович Агафонов, подпоручик. 

Брак заключён в г. Санкт-Петербурге (622-б). 

 

90. Екатерина Петровна. 

Умерла 28.06.1789. 

Похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в г. Санкт-

Петербурге (Павлов А. Описание Александро-Невской лавры. СПб., 1842. С. 109). 

 

91. Елизавета Михайловна. 

Умерла после 1866 г. 

В 1850—1860-х гг. она владела усадьбой Белогурово в Зубцовском уезде Тверской 

губернии. В 1861 г. в усадьбе была построена церковь Введения во храм Пресвятой 

Богородицы (сохранилась, руинирована) (626-а). См. также № 43 настоящего списка. 

Муж — князь Василий Александрович Путятин, родился около 1800 г., умер в 1848 

г., корнет. 

 

92. Елизавета Степановна. 

Дочь коллежского советника (380). 

В 1765 г. владела двором в г. Москве в Белом городе близ Знаменской улицы, в 

переулке, в приходе церкви Евангелиста Луки «против самой церкви», который ей 

достался «после сестры Ирины Степановны» (см. № 95 настоящего списка). 

Муж — Ермолай Лаврентьевич Денисьев Денисьев, стольник Царицы, затем с 1700 

г. стольник Царя. 

 

93. Елизавета Яковлевна. 

В 1776 г. получила костромское поместье отца Якова Ивановича (см. № 59 

настоящего списка) (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 84. Ч. 9. Алфавит по г. Костроме).  

Муж — капитан Андрей Васильевич Языков, помещик Владимирского уезда. 

У них дети: Василий, Никита, Тит (родился 24.03.1763), Анна (см. № 305 основной 

росписи) (581). 

 

94. Зинаида Николаевна. 

Родилась в 1845 г., умерла 05.05.1887.  

Похоронена на Пятницком кладбище в Москве (384). 

Муж — NN Богородицкий. 

 

95. Ирина Степановна. 

Дочь коллежского советника (380). 

Умерла не позднее 1765 г.  

Владела двором в Москве в Белом городе близ Знаменской улицы в переулке в 

приходе церкви Евангелиста Луки «против самой церкви». Позади был двор Апраксиных. 

 

96. Мария Александровна. 

Родилась в 01.01.1803, умерла 17.03.1864.  

Похоронена в Алексеевском женском монастыре в г. Москве.  
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Муж — Викентий Антонович Гржегоржевский (384 — ошибочно Грегоржевский), 

генерал-майор (73-а). 

 

97. Мария Николаевна. 

Родилась в 1856 г., умерла 13.04.1898.  

Похоронена на Пятницком кладбище в г. Москве (384). 

 

98. Прасковья Фёдоровна. 

Умерла 03.04.1799.  

Похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-

Петербурге (Саитов В.И. Петербургский некрополь. Т. 4. СПб., 1913). 

Муж — NN Шатилов, генерал-майор. 

 

99. Степанида Фёдоровна. 

Умерла 19.02.1799. 

Сохранились её письма 1791 г. к Сергею Лопухину (ЦГИА СПб. Ф. 2271. Оп. 1. Д. 

129). 

Похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в г. Санкт-

Петербурге (Саитов В.И. Петербургский некрополь. Т. 2. СПб., 1912). 

Муж — князь Алексей Васильевич Мещерский, родился 13.05.1720, умер 11.04.1782, 

действительный статский советник (точка доступа http://rgada.info/dela/1209/1/1209-

opis_299i/0471.jpg). 

 

 

Дополнение 

100. Гаврила.  

Жена — Мария, умерла не ранее 1739 г., дочь Ивана Афанасьевича Фонвизина, умер 

в 1726 г., стольника, и его жены Пелагеи Ивановны, умерла в 1729 г. (РГВИА. Ф. 980. Оп. 

1. Д. 2. Л. 16 об.). 

Двоюродная сестра драматурга Дениса Ивановича Фонвизина. 

 

 


