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Abstract.  The article  deals  with a  little-studied issue from the  history of  the origin of Alexey
Vasil’evich Makarov, the secretary of the Cabinet of Peter the Great, and the reasons of his promotion
to the top of Russian ruling elite at the early 18 th century. The study is based on the analysis of the
documents from the archive of the Makarov family, which now is preserved in the Manuscript Depart-
ment  of  National  library  of  Russia.  The  major  part  of  this  archive  has  never  been  investigated.
The results of the analysis of the family acts and some other historical sources confirm Vologda as the
birthplace of A.V. Makarov and give historians  a  chance to create  a  genealogical  scheme of the
Makarov family. At the same time, the study discredits the legendary story of the meeting between
young local official A.V. Makarov and tsar Peter I in Vologda in 1693. The discovered documents from
the archive shows that in the late 1680s – early 1690s his aunt, Tatiana Grigor’evna Makarova, inter-
married with the family of famous Moscow officials Shapkins. The author advances a hypothesis that
the informal relationships between the Shapkin and Makarov families influenced strongly on the career
of A.V. Makarov. 

Keywords: the emperor Peter I; A.V. Makarov; ruling elite; the administration of Peter the Great;
The Cabinet of Peter the Great; Vologda. 

The article has been received by the editor on 03.06.2021.
Full text of the article in Russian and references in English are available below.

Аннотация. В статье рассмотрен малоизученный сюжет, посвященный проблеме проис-
хождения кабинет-секретаря царя Петра I Алексея Васильевича Макарова и его вхождения в
состав правящей элиты Русского государства в начале XVIII в. Большое внимание уделено
анализу документов из родового архива дворян Макаровых, хранящегося в Отделе рукописей
Российской  национальной  библиотеки.  До  настоящего  момента  данные  материалы  лишь
частично были введены в научный оборот. Результаты анализа родовых грамот Макаровых и
других  источников  позволили  подтвердить  существовавшее  с  XVIII  в.  в  историографии
предположение о вологодском происхождении будущего кабинет-секретаря и восстановить
генеалогическую  схему  его  рода.  В  то  же  время  проведенное  исследование  ставит  под
сомнение легендарную историю о знакомстве юного вологодского подьячего Алексея Мака-
рова с царем Петром Алексеевичем в Вологде в 1693 г. Обнаруженные в родовом архиве
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Макаровых  материалы  показали,  что  уже  в  конце  1680-х  –  начале  1690-х  годов  тетка
А.В. Макарова  Татьяна  Григорьевна  породнилась  с  семейством  известных  московских
дьяков  Шапкиных.  На основании имущественных грамот высказана  гипотеза  о  большом
влиянии неформальных связей между родами Шапкиных и Макаровых при продвижении
А.В. Макарова по карьерной лестнице. 

Ключевые  слова:  император  Петр  Первый;  А.В.  Макаров;  правящая  элита;  адми-
нистрация Петра Великого; Кабинет Петра Великого; Вологда. 

В период царствования Петр Великий окружил себя многими яркими и незаурядными
личностями,  происходившими  из  разных  социальных  слоев  русского  общества  и
занимавшими ключевые посты в управлении государством и Церковью, в  командовании
войсками и флотом, в разработке новых преобразований. Однако, одним из наиболее зага-
дочных для исследователей персонажем по-прежнему остается личный секретарь монарха –
Алексей  Васильевич  Макаров.  С  начала  Северной  войны  и  до  самой  смерти  Петра  он
находился  при нем ежедневно,  ведал его  бумагами,  выполнял важные поручения,  был в
курсе всех наиболее насущных государственных проблем и являлся своеобразным мостом
между  правителем  и  многочисленными  представителями  административной  элиты.
По свидетельствам ряда деятелей Петровской эпохи, это положение сделало Алексея Васи-
льевича Макарова одним из влиятельнейших людей в государстве, человеком, от желания
которого часто зависело, дойдет ли то или иное прошение до монарха и при каких обстоя-
тельствах оно будет прочтено. После смерти императора неродовитый секретарь получил
уникальную возможность стать одним из главных людей в стране и попытался использовать
свой  шанс,  погрузившись  в  придворные  интриги.  Однако  ему  не  удалось  осуществить
задуманное  –  ловкие  и  опытные  царедворцы  переиграли  бывшего  кабинет-секретаря.
В результате, в начале царствования императрицы Анны Иоанновны карьера А.В. Макарова
резко оборвалась. Он лишился всех должностей и десять последних лет жизни провел под
следствием. 

Жизненный путь А.В. Макарова, как и многих сподвижников Петра Великого, с раннего
времени  вызывает  интерес  у  историков.  Однако,  как  верно  отметил  Н.И.  Павленко,
«биографа Макарова подстерегает еще одна трудность: его личная жизнь скрыта плотной
завесой  и  приподнять  ее  практически  невозможно,  ибо  при  кажущемся  обилии  сохра-
нившихся от той поры источников с упоминанием имени нашего героя, они крайне бедны
для  раскрытия  его  личных  качеств»1.  По  этой  причине  деятельности  А.В.  Макарова,  в
отличие от биографий других представителей петровской администрации, посвящено лишь
незначительное  число  научных  работ.  Биографические  сведения  о  кабинет-секретаре
присутствуют в  источниках  и  историописаниях  XVIII в.,  касающихся Петровской эпохи,
однако,  до  второй  половины  XX в.  его  жизнь  не  становилась  предметом  специального
исследования. 

В конце XIX в. в ряде общих работ появились краткие заметки о жизни А.В. Макарова, в
которых отразилась вся совокупность данных из опубликованных на конец  XIX в. источ-
ников  XVIII в.2 Важную роль в исследовании этапов его карьеры также сыграло издание
описи материалов следственной комиссии 1732–1734 гг., хранившихся в Московском архиве
Министерства юстиции и содержащих ценные сведения о его службе, семейных и личных
связях3. Первой отдельной работой о кабинет-секретаре могла бы стать статья в «Русском

1 Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. М., 1985. С. 235. 
2 Шереметевский В.В. Дела следственной о кабинете-секретаре Петра I А.В. Макарова комиссии (1732–1734) //
Описание документов и бумаг, хранящихся в московском архиве Министерства юстиции. М., 1889. Т. 6. С. 37–42;
Макаров  (Алексей  Васильевич)  //  Энциклопедический  словарь  Брокгауза  и  Ефрона.  1896.  Т  18.  С.  401;
Строев В.Н. Гл. 1. Возникновение Кабинета Его Величества // 200-летие Кабинета Его Императорского Вели-
чества. 1704–1904: историческое исследование. СПб., 1911. С. 9–19. 
3 Шереметевский В.В. Дела следственной о кабинете-секретаре Петра I А.В. Макарова комиссии… С. 37–75. 
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биографическом словаре», которая была в издательском плане4, однако том на букву «М»
так и не был выпущен5.

Единственное на сегодняшний момент специальное исследование биографии А.В. Мака-
рова было осуществлено Н.И. Павленко во второй половине XX в. Его результаты отрази-
лись  в  третьей  главе  монографии  «Птенцы  гнезда  Петрова»6.  Для  ее  написания  ученый
использовал нарративные источники  XVIII в.,  а также значительный комплекс неопубли-
кованных материалов Кабинета Петра Великого из фондов РГАДА и некоторые документы
из  семейного  архива  Макаровых,  хранящегося  в  Отделе  рукописей  РНБ7.  Совокупность
архивных  материалов  позволила  ученому  восстановить  основные  карьерные  этапы
А.В. Макарова, исследовать вопрос о его взаимоотношениях с Петром I и представителями
правящей  элиты того  периода,  а  также  проанализировать  экономическое  благосостояние
кабинет-секретаря  и  источники  его  дохода.  Тем не  менее,  многие  вопросы,  касающиеся
семьи,  службы,  горизонтальных  связей  А.В.  Макарова,  были  лишь  обозначены
Н.И. Павленко и требуют специального исследования. 

В последние десятилетия в научной литературе не было создано крупных трудов, посвя-
щенных биографии А.В. Макарова.  Однако,  в  ряде статей ученые обобщили имеющиеся
данные  о  кабинет-секретаре  и  ввели  новые  сведения  в  научный  оборот.  В  2001  г.
А.И. Алексеев  по  результатам  первичного  описания  семейного  архива  Макаровых
подготовил краткий обзор фонда, в котором разделил все имеющиеся материалы на темати-
ческие  группы и  рассмотрел  несколько  важных документов  о  движимом и  недвижимом
имуществе  А.В.  Макарова8.  В  своей  монографии  Д.О.  Серов  поместил  две  краткие
биографические статьи о А.В. Макарове и его брате Кузьме, в которых указал известные
факты  об  их  службе9.  Отдельное  внимание  исследователь  уделил  вопросу  о  родстве
А.В. Макарова  с  цейхдиректором  М.П.  Аврамовым10.  В  2011  г.  А.В.  Захаров  собрал
биографические сведения о кабинет-секретаре для статьи в «Большой российской энцик-
лопедии»11.

Историографический обзор показал, что несмотря на важное положение А.В. Макарова в
составе  правящей  элиты  первой  трети  XVIII в.  в  научной  литературе  до  сегодняшнего
момента появилось только несколько работ о кабинет-секретаре, а труд Н.И. Павленко до
сих пор остается единственным специальным исследованием. По этой причине ряд важных
вопросов,  касающихся  жизни  и  деятельности  А.В.  Макарова,  до  сих  пор  остается
неизученным. Одним из них является проблема его происхождения и появления в составе
московской  бюрократии  в  конце  XVII в.  В  настоящей  статье  на  основании  материалов
родового  архива  Макаровых  мы  попытаемся  высказать  гипотезу  о  возможной  причине
возвышения неродовитого кабинет-секретаря. 

Описывая ранние годы жизни А.В. Макарова, Н.И. Павленко отметил, что «о его детстве
и начале карьеры известно крайне мало», а «историкам удалось лишь установить, что он
был сыном подьячего вологодской воеводской канцелярии, но года его рождения и поныне

4 Азбучный указатель имен русских деятелей, имеющих быть помещенными в «Биографический Словарь»,
издаваемый Императорским Русским Историческим Обществом. Ч. II: М – Ф // Сборник РИО. 1888. Т. 62. С. 4.
5 Подготовленные  и  сохранившиеся  в  рукописях  статьи  на  букву  «М»  были  изданы  в  1999  г.  (Русский
биографический словарь: Маак – Мятлева. М., 1999), однако среди них нет работы, посвященной биографии
А.В. Макарова.
6 Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова… С. 233–308. 
7 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 457; Во время работы Н.И. Павленко
над книгой фонд А.В. Макарова был не обработан, поэтому сноски ученого не соответствуют современным
шифрам документов. 
8 Алексеев  А.И. Архив А.В.  Макарова – кабинет-секретаря Петра  I в  Отделе рукописей Российской нацио-
нальной  библиотеки  //  От  Нарвы  к  Ништадту:  петровская  Россия  в  годы Северной  войны  1700–1712  гг.:
сб. мат-лов Всерос. науч. конф., посв. 280-летию со дня заключения Ништадского мира. СПб., 2001. С. 5–7. 
9 Серов Д.О. Администрация Петра I. М., 2008. С. 54–55. 
10 Там же. С. 165. 
11 Захаров А.В. Макаров // Большая российская энциклопедия. М., 2011. Т. 18. С. 505. 
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доподлинно никто не знает»12. Со второй половины XVIII в. в литературе сформировались
две точки зрения о происхождении будущего кабинет-секретаря. Первую из них высказал
И.И. Голиков. В части об образовании Собственного Его Величества Кабинета ученый в
примечаниях отметил,  что  юный царь увидел молодого талантливого  писца в  приказной
палате в Вологде в 1693 г. и, «с перваго взгляда проникши в его способности», определил
его  писцом  в  свой  Кабинет,  и  «с  того  времени  был  он  неотлучен  от  Монарха»13.
Эти сведения И.И. Голикова в дальнейшем не раз становились объектом критики: ученые
отмечали, что факт знакомства царя и подьячего нельзя подтвердить другими документами,
а Кабинет царя был создан только через 10 лет после упомянутых событий14. Источник этой
легенды на сегодняшний момент остается неизвестным, однако можно предположить, что
он  был  связан  с  родовым  преданием  рода  Макаровых.  Так,  в  родословных  материалах
Николая  Петровича  Макарова,  составленных  в  1780-е  гг.,  т.е.  до  выхода  сочинения
И.И. Голикова, указано, что А.В. Макаров начал службу при дворе в 1693 г. после поездки
царя Петра Алексеевича в Вологду и Архангельск15. В «Кратком историческом родословии»
дворян Макаровых, составленном игуменом Новоспасского Московского монастыря Ювена-
лием (Воейковым), приведены те же сведения16 и высказано предположение об их знаком-
стве в июле 1693 г. со ссылкой на описание поездки царя в Вологду, Двину и Архангельск,
изданное Н.И. Новиковым17. Однако, к этому свидетельству следует относиться с осторож-
ностью – в конце XVIII в. потомки кабинет-секретаря плохо представляли историю своего
рода. К примеру, в родословной росписи предков, подготовленной Н.П. Макаровым, указан
только один брат А.В. Макарова – «Иван Васильевич Макаров, известно то только, что жил
в  вотчине  купленой  Алексеем  В.М.  в  селе  Богословском,  супруга  его  неизвестна»18.
Согласно исследованиям Д.О. Серова, у секретаря Петра  I был как минимум один брат –
Кузьма  Васильевич,  служивший  до  1715  г.  подьячим  Санкт-Петербургской  губернской
канцелярии19,  и,  возможно,  еще  один брат  –  подьячий Монастырского  приказа  Дмитрий
Васильевич  Макаров,  который  мог  быть  отцом  А.Д.  Аврамовой,  жены  цейхдиректора
М.П. Аврамова20.  Сведения  о Кузьме и Дмитрии отсутствуют в родословных документах
Н.П. Макарова. 

Противоположенная позиция о происхождении А.В. Макарова присутствует в сочинении
немецкого историка конца  XVIII в.  Г.Ф.  Гельбига,  где будущий кабинет-секретарь  пред-
ставлен  как  «сын  простолюдина,  …  толковый  малый,  но  настолько  несведующий,
что не умел  даже  читать  и  писать»21.  Этот  «миф»  о  неграмотности  А.В.  Макарова,  на
протяжении более чем 20 лет возглавлявшего петровскую канцелярию и оставившего значи-
тельный рукописный материал, был справедливо опровергнут в начале XX в.22 

12 Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова… С. 235. 
13 Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников
и расположенныя по годам. М., 1840. Т. 13. С. 371.
14 Строев  В.Н. Гл.  1.  Возникновение  Кабинета  Его  Величества…  С.  9–10;  Павленко  Н.И.  Птенцы  гнезда
Петрова… С. 235. 
15 ОР РНБ. Ф. 457. № 2. Л. 5. 
16 Ювеналий (Воейков),  игум.  Краткое историческое родословие благородных дворян Макаровых.  М.,  1795.
С. 1. Ссылка на труд И.И. Голикова в издании отсутствует, а на с. 5 «родословия» автор подчеркнул, что брал
сведения у дворян Макаровых. 
17 О высочайших пришествиях великаго государя, царя и великого князя, Петра Алексеевича, всея Великия и
Малыя и Белыя России самодержца, из царствующего града Москвы на Двину, к Архангельскому городу, трое-
кратно бывших; о нахождении шведских неприятельских кораблей, на ту же Двину, к Архангельскому городу;
о зачатии Новодвинской крепости и о освящении нового храма в сей крепости. М., 1783. С. 10. В источнике
приведены только даты посещения царем Петром Алексеевичем города Вологды. 
18 ОР РНБ. Ф. 457. № 2. Л. 4. 
19 Серов Д.О. Администрация Петра I… С. 55. 
20 Там же. С. 165. 
21 Гельбиг Г.Ф.Русские избранники и случайные люди // Русская старина. 1886. Т. 4. С. 98. 

22 Строев В.Н. Гл. 1. Возникновение Кабинета Его Величества… С. 10. 
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Первое  задокументированное  известие  о  начале  службы  А.В.  Макарова  относится  к
1695 г.  В  материалах  следственной  комиссии  содержится  донос  Василия  Калинина,
родственника  и  секретаря  А.В.  Макарова,  в  котором  он  сообщил  о  существовании
челобитной от 1695 г. о назначении Макарова молодым подьячим в Новгородский приказ23.
В тех же материалах следственного дела бывший кабинет-секретарь указал, что в 1703 г.
жил на дворе у князя А.Д. Меншикова, а затем находился в Санкт-петербургской походной
канцелярии24.  Согласно данным Д.О. Серова, А.В. Макаров начал службу в Семеновской
приказной  палате,  а  оттуда  попал  к  князю  А.Д.  Меншикову  в  Ижорскую  (Ингерман-
ландскую) канцелярию25. 

Таким  образом,  сведения  о  первых  годах  службы  будущего  кабинет-секретаря  носят
фрагментарный характер, а причины быстрого возвышения неродовитого вельможи на сего-
дняшний момент остаются неизвестными. 

Представляется, что детальное исследование материалов из родового архива Макаровых в
Отделе рукописей РНБ может дать новые сведения о причинах попадания Алексея Василье-
вича в состав правящей элиты и о его неформальных связях. Для изучения этого вопроса
наибольший  интерес  в  фонде  представляют  два  комплекса  документов.  Первый  из  них
включает уже упоминавшиеся выше родословные росписи и черновые прошения Н.П. Мака-
рова 1780–1790-х гг. В черновиках 1780-х гг.26 родословная роспись Макаровых начиналась
с  отца А.В.  Макарова  –  Василия:  «Василей  Макаров,  житель  города Вологды,  отчество,
состояние  его  неизвестно.  Супруга  его,  имя,  отчество  и  состояние  неизвестно»27.
В черновике  прошения  Н.П.  Макарова  императору  Павлу  I от  1798  г.  о  выдаче  копии
документов  из  Вотчинного  департамента  присутствует  генеалогическая  схема,  в  которой
первым в роду записан Григорий, дед братьев Ивана и Алексея Васильевичей Макаровых28.
Эти сведения находят подтверждение в переписях города Вологды и актовых материалах
вологодской  приказной  избы.  В  «Коллекции  столбцов»  ГАВО  сохранился  документ  за
1666 г.,  в  котором упомянут  окладчик  гостиной  сотни Григорий Макарьев,  предположи-
тельно – дед А.В. Макарова29. Его сын, Василий Макарьев, в конце 1670-х гг. был подьячим
съезжей избы в Вологде и владел двором на Пятницкой улице30. В дальнейшем подьячий
сменил место жительства и переехал во двор на Борисоглебской улице. В вологодской пере-
писной книге 1711–1712 гг. на ней числится пустое место подьячего Василия Макарьева31. 

Результаты  анализа  родословных  росписей  Макаровых,  переписных  книг  и  актов
позволили частично подтвердить легенду о вологодском происхождении кабинет-секретаря,
однако они не содержат сведений для ответа на вопрос: как и когда Алексей Васильевич
начал службу и переехал в Москву. На наш взгляд, хотя бы подобраться к решению этой
проблемы позволяет исследование другого комплекса грамот в составе архива Макаровых –
документов дьяков Шапкиных и их родственников. Не считая многочисленных выписок из
дел  Вотчинной  коллегии  о  недвижимом  имуществе  в  Юрьев-Польском  уезде,  архив
Шапкиных включает в себя четыре документа: тетрадь хозяйственных записей дьяка Ивана

23 Шереметевский В.В. Дела следственной о кабинете-секретаре Петра I А.В. Макарова комиссии… С. 38. 
24 Там же. 
25 Серов Д.О. Администрация Петра I… С. 54. 
26 Документы датированы на основании последней упомянутой в тексте даты (27 августа 1785 г.) и водяных
знаков бумаги: 1) л. 1–4: филигрань «БОФАУ» с годом «1788», типа Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на
бумаге русского и иностранного производства XVII–XX века. М., 1959. С. 41. № 96 (1782–1793 гг.); 2) л. 5–8:
филигрань «Герб города Ярославля» с к/м «ЯМСЯ» и годом «1783» по верхнему полю листа, типа Клепиков
С.А. Филиграни и штемпели… С. 71. № 774 (1779–1881 гг.). 
27 ОР РНБ. Ф. 457. № 2. Л. 1, 4. 
28 Там же. № 3. Л. 1 об.
29 Государственный архив Вологодской области (ГАВО). Ф. 1260. Оп. 8. № 209. 
30 Переписная книга Вологды 1678 года // Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века.
Т. 1. М., 2008. С. 88. 
31 Там же. Т. 2. М., 2008. С. 162. 
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Степановича  Шапкина  за  1687–1688  гг.32,  отпускную33 и  заемную34 записи  Дмитрия
Ивановича и Николая Ивановича Шапкиных, а также поступную вдовы дьяка Ивана Васи-
льевича Шапкина Татьяны Григорьевны от 1706 г.35 Согласно грамоте, вдова И.В. Шапкина
Татьяна Григорьевна поступилась «своему племяннику» А.В. Макарову заемной памятью
В.Р.  Воейкова  в  31  руб.,  а  подписал  поступную ее  сын Николай  Иванов сын Шапкин36.
Имя Н.И. Шапкина неизвестно по другим источникам, однако в фонде Макаровых присут-
ствует один его документ – заемная запись посадского человека Мещанской слободы Елисея
Иванова сына Ветошникова денщику царевича Алексея Петровича Николаю Иванову сыну
Шапкину  в  880  руб. сроком до 26 октября  1709 г.37 Анализ вышеперечисленных грамот
позволяет расширить генеалогическое древо рода Макаровых – Татьяна Григорьевна, по-
видимому, являлась дочерью вологодского окладчика Григория Макарьева и сестрой подья-
чего Василия Макарьева, отца А.В. Макарова. Поскольку составителем документа является
сама Татьяна  Григорьевна,  а  сын Николай только расписывается  за  нее  ввиду неграмот-
ности,  можно  предположить,  что  в  1706  г.  последний  еще  не  достиг  совершеннолетия.
Так как в 1709 г. юноша уже занимает важный придворный пост денщика царевича, можно
предположить,  что  в  период  с  1706 по 1709 г.  ему  исполнилось  16 лет.  Следовательно,
Н.И. Шапкин мог родиться  только в промежуток с 1691 по 1694 г.,  а значит брак дьяка
И.В. Шапкина и Татьяны Григорьевны состоялся не позднее 1693 г. 

Рассмотрим  подробнее  биографию  Ивана  Васильевича  Шапкина.  Сведения  из  специ-
альных справочников носят противоречивый характер,  т.к.  во второй половине  XVII в. в
приказном  аппарате  Московского  государства  служило  как  минимум  пять  подьячих  и
дьяков Иванов Шапкиных, а с отчеством в тот период в официальных документах записыва-
лись только думные дьяки. Согласно работе Н.Ф. Демидовой, И.В. Шапкин начал государ-
ственную  службу  в  качестве  подьячего  Приказа  Большого  прихода  в  1656  г.,  в  1668  г.
перешел в Приказ Казанского дворца, а в 1678 г. был пожалован в дьяки38. В этой должности
он прослужил в нескольких приказах и на воеводствах до своей смерти в 1701 г.39 

Однако,  как  было указано  выше,  в  родовом архиве дворян Макаровых сохранились  и
документы  других  Шапкиных  –  дьяка  Ивана  Степановича  и  его  сыновей  Михаила  и
Дмитрия. Представляется, что И.В. Шапкин и И.С. Шапкин могли быть родственниками или
даже двоюродными братьями,  учитывая время их службы и место в приказном аппарате
Московского  государства.  Согласно  копиям  челобитных  Ивана  Степановича  Шапкина  в
Поместный  приказ,  в  конце  1670-х  гг.  он  принимал  участие  в  Чигиринских  походах40.
По материалам Н.Ф. Демидовой, в 1682–1689 гг. И.С. Шапкин в должности старого подья-
чего служил в Приказе Большой казны, после чего был пожалован в дьяки41. В 1691 г. Иван
Шапкин  числится  дьяком  при  новгородском  воеводе  князе  Н.П.  Прозоровском42.  По
информации С.Б. Веселовского, дьяк Иван Степанов сын Шапкин постригся в 1691/1692 г.43

Н.Ф. Демидова, напротив, на основании данных из боярской книги 1691/1692 г. и боярских

32 ОР РНБ. Ф. 457. № 369. 
33 Там же. № 372.
34 Там же. № 373. 
35 Там же. № 371. 
36 Там же. 
37 Там же. № 372. 
38 Демидова  Н.Ф.  Служилая  бюрократия  в  России  XVII века  (1625–1700):  биографический  справочник.
М., 2011. С. 624.
39 Там же; Богоявленский С.К. Приказные судьи XVII века. М.; Л., 1946. С. 42, 95, 169, 177; Шапкин Иван Васи-
льевич  //  Боярские  списки  XVIII в.:  [Электронный  ресурс]  URL: http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?
action=people_id&id=16536 (дата обращения: 11.08.2021).
40 ОР РНБ. Ф. 457. № 37. Л. 10 об.–11; № 38. Л. 14–14 об. 
41 Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России… С. 624. 
42 Барсуков А.П.  Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства
XVII столетия. СПб., 1902. С. 156;  Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М., 1975. С. 573;  Деми-
дова Н.Ф. Служилая бюрократия в России… С. 624
43 Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие… С. 573.
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списков начала 1690-х годов, отметила, что И.С. Шапкин упоминается как дьяк до 1694 г.,
а временем его ухода в монастырь значится 1703 г.44 Стоит отметить, что с 24 января 1694 г.
по 19 ноября 1696 г. дьяк Иван Шапкин служил в Приказе Большой казны при приказном
судье князе П.И. Прозоровском45. В боярских списках  XVIII в. Иван Степанович Шапкин
значится в рубрике «дворянин отставной, с 1703 г. в четвертях для посылок из Москвы» с
пометой от 1705 г. – «постригся»46. Представляется, что сведения боярского списка 1705 г.
можно признать достоверными. Возможно, информация о раннем периоде его службы до
Чигиринских походов частично попала в биографическую статью о «Шапкине Иване Васи-
льеве  (другом)»,  числившемся  подьячим  Приказа  Большого  прихода  в  1664–1678  гг.  и
имевшем  в  1678  г.  поместный  и  денежный  оклады  в  размере  200  четвертей  и  20  руб.
(для сравнения, после участия в военной кампании в 1682 г. у И.С. Шапкина были оклады в
размере 250 четвертей и 25 руб.)47. 

К середине 1680-х гг. старшие дети Ивана Степановича – Михаил Иванович и Дмитрий
Иванович Шапкины начали службу в молодых подьячих Приказа Большой казны под руко-
водством отца (в  справочнике Н.Ф. Демидовой указаны только года службы в подьячих
М.И.  Шапкина  –  1683–1689  гг.,  однако  последующие  карьерные  возвышения  младшего
брата  Дмитрия  показывают,  что  он  также  служил  вместе  с  Михаилом)48.  В  результате
младший брат Дмитрий первым был пожалован дьяческим чином, 5 марта 1693 г. получил
новичный оклад в 700 четвертей и 80  руб. и был отправлен на воеводство в Свияжск, где
находился как минимум до августа 1694 г.49 В 1703–1706 гг. он был на службе в с. Троицком
под  Таганрогом50.  Старший  сын  И.С.  Шапкина  Михаил  прослужил  в  подьячих  Приказа
Большой казны до 1699 г., после чего 14 февраля 1699 г. был пожалован в дьяки51. Согласно
данным боярских списков, М.И. Шапкин умер в 1702 г.  после двух лет, проведенных на
воеводстве в Симбирске52. 

Связь  Алексея  Васильевича  Макарова  с  этой  ветвью рода Шапкиных  подтверждается
вотчинными материалами.  В середине 1680-х гг.  И.С. Шапкин с сыновьями Михаилом и
Дмитрием  начали  формировать  семейный  комплекс  земель  в  Юрьев-Польском  уезде.
17 ноября 1686 г. между подьячими М.И. и Д.И. Шапкиными (вероятно, за ними стоял отец)
и братьями князьями Иваном и Юрием Юрьевичами Трубецкими была заключена сделка о
продаже родовых владений последних в Тихотине стане Юрьев-Польского уезда (село Бого-
словское, что было сельцом Костово; пустошь, что была деревней Деревенькой и др.) за
1 600  руб. без  права  выкупа  родственниками53.  Чуть  ранее,  в  1680/1681  г.,  князь
И.Ю. Трубецкой  и  помещики  Михаил,  Иван,  Василий  и  Фрол  Ивановичи  Саварские
совершили обмен, по которому поместные земли первого в Городском стане Лебедянского
уезда  были  обменены  на  поместные  земли  Саварских  –  пустошь  Васково  с  другими
пустошами в Климкове стане Юрьев-Польского уезда, граничащим с Тихотином станом54.
Регистрация обоих сделок в Поместном приказе затянулась: меновная князей Трубецких и

44 Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России… С. 624.
45 Богоявленский С.К. Приказные судьи… С. 29–30. 
46 Шапкин Иван  Степанович //  Боярские списки  XVIII в.:  [Электронный ресурс].  URL: http://zaharov.csu.ru/
bspisok.pl?action  =  people  _  id  &  id  =16848   (дата обращения: 11.08.2021); Запись дьяков, выходящих в отставку, в
чин отставных дворян в конце XVII в. не была уникальной. К примеру, так были записаны дьяки Иван Акимов
Климентьев и Иван Васильевич Шапкин (Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России… С. 262, 624). 
47 Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России… С. 624.
48 Там же. 
49 Барсуков  А.П. Списки  городовых  воевод…  С.  204;  Веселовский  С.Б.  Дьяки  и подьячие…  С.  573;  Деми-
дова Н.Ф. Служилая бюрократия в России… С. 624
50 Шапкин Дмитрий Иванович // Боярские списки  XVIII в.: [Электронный ресурс].  URL: http://zaharov.csu.ru/
bspisok.pl?action=people_id&id=8071 (дата обращения: 11.08.2021).
51 Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие… С. 573.
52 Шапкин Михаил Иванович //  Боярские списки  XVIII в.:  URL: [Электронный ресурс].  http://zaharov.csu.ru/
bspisok.pl?action=people_id&id=16547 (дата обращения: 11.08.2021).
53 ОР РНБ. Ф. 457. № 38. Л. 2–3. 
54 Там же. Л. 6–8 об. 
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помещиков Саварских была официально оформлена только в 1687 г., а дело о продаже села
Богословского с  другим недвижимым имуществом – в мае 1689 г.55 Согласно поступной
записи от 14 августа 1688 г., князь И.Ю. Трубецкой подарил дьяку И.С. Шапкину пустошь
Васково с другими пустошами56. Оформив сделку в Поместном приказе, 20 сентября 1688 г.
И.С. Шапкин подал челобитную царям Иоанну и Петру Алексеевичам с просьбой перевести
полученные от князя И.Ю. Трубецкого поместные земли в вотчину, поскольку дьяк участ-
вовал в русско-турецкой войне 1676–1681 гг., однако не был пожалован «за чигиринскую
службу»57. Таким образом, к концу 1680-х гг. И.С. Шапкин и его дети стали обладателями
крупного земельного комплекса в Юрьев-Польском уезде с центром в селе Богословском.
О значении этой территории для дьяка Ивана Шапкина свидетельствуют документы из его
записной книжки. Еще до официальной регистрации сделки с 1687 г. он начал масштабное
строительство  Покровской  церкви  в  селе  Богословском  –  в  документе  сохранились
черновики распоряжений приказчику и списки икон и убранства в храме58. 

По-видимому, в конце XVII – начале XVIII в. И.С. Шапкин с сыновьями и новой женой
проживал в селе Богословском. В середине 90-х  гг. XVII в. дьяк И.С. Шапкин постепенно
отошел от дел и передал управление имением сыну Дмитрию, ставшему дьяком быстрее,
чем его старший брат Михаил. В 1696 г. И.С. Шапкин подарил Дмитрию принадлежавшие
ему вотчинные пустоши в Климкове стане Юрьев-Польского уезда59.  В сентябре того же
года Д.И. Шапкин выкупил у старшего брата его половину села Богословского с деревнями
и пустошами за 500 руб. и стал единоличным владельцем всего земельного комплекса60. По-
видимому,  у  старших сыновей И.С.  Шапкина  не  было детей  мужского пола или они не
дожили  до  совершеннолетия.  В  1702  г.  после  воеводства  в  Симбирске  умер  Михаил
Шапкин.  Его младший брат Дмитрий фигурирует в источниках до 1706 г.,  однако летом
1707 г.  его уже не было в живых61.  В январе 1706 г.  дьяк Дмитрий Шапкин продает все
недвижимое имущество в Юрьев-Польском уезде адмиралу Ф.М. Апраксину за 1 800 руб.62

8 октября  1707  г.  эта  сделка  была  официально  зарегистрирована  в  Поместном  приказе.
Однако, уже в январе 1708 г. все упомянутые земли оказались в руках кабинет-секретаря
Алексея Васильевича Макарова.

В родовом фонде Макаровых сохранилась купчая от 13 января 1708, по которой адмирал
Ф.М.  Апраксин продал  эти  вотчины А.В.  Макарову за  1 600 руб.63 В  1712 г.  последний
расширил этот земельный комплекс в результате обмена с майором Иваном Федоровичем
Геевым – за поместные земли в Курмышском уезде были получены пустоши в Тихотине
стане Юрьев-Польского уезда64.  В тот период село Богословское стало главной вотчиной
А.В. Макарова. По-видимому, после покупки этого имущества в 1708 г. кабинет-секретарь
превратил  его  в  крупный  производственный  центр,  построив  винокуренные  заводы.
Уже в 1713 г.  его  дворовые люди начали  получать  подряды на производство  и поставку
хлебного  вина65.  Увеличением земельного  комплекса  А.В.  Макаров  занимался  до самого
конца своих дней. В 1720 г. он выкупил пустошь Краснослепово в Кривцове стане Юрьев-
Польского уезда у помещиков Саварских66. В 1732 г. он приобрел целый комплекс земель
(пустоши Мастерково, Помогалково и другие) в Тихотине стане того же уезда у Григория

55 ОР РНБ. Ф. 457. Л. 6, 11–11 об. 
56 Там же. Л. 11 об. – 12. 
57 Там же. Л. 14–14 об.
58 Там же. № 369. Л. 1–2 об. 
59 Там же. № 50. Л. 3. 
60 Там же. Л. 10. 
61 Там же. № 372; В отпускной грамоте от 10 июня 1707 г., зарегистрированной в Казанской расправной канце-
лярии, дьяк Дмитрий Шапкин указан как покойный. 
62 Там же. № 50. Л. 3. 
63 Там же. № 26. 
64 Там же. № 28. 
65 Там же. № 30. 
66 Там же. № 32. 
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Михайловича  Собакина  за  230  руб.67 В  дальнейшем  село  Богословское  стало  центром
владений рода Макаровых и передавалось старшему сыну в семье – Петру Алексеевичу, а
затем Николаю Петровичу Макаровым68. 

Результаты анализа генеалогических документов и вотчинного архива дворян Макаровых
позволяют высказать предположение, что Алексей Васильевич Макаров не случайно выбрал
село  Богословское  для  формирования  родового  земельного  комплекса  около  Москвы.
Странным видится и тот факт, что, прежде чем попасть к кабинет-секретарю, село Богослов-
ское  с  деревнями  на  два  месяца  стало  собственностью  Ф.М.  Апраксина.  По-видимому,
покупка адмиралом у дьяка И.С. Шапкина вотчинных земель и последующая перепродажа
Макарову  за  меньшую  сумму  являлись  фиктивными  сделками,  которые  позволили
последнему  получить  весь  земельный  комплекс  дьяков  Шапкиных  в  обход  возможных
официальных наследников.  А.В. Макаров мог рассматривать эту территорию как наслед-
ственные владения Татьяны Григорьевны и ее сына Николая Шапкина. Несмотря на быстрое
возвышение Макаров поддерживал свою вологодскую родню – его брат Иван и, возможно,
тетка проживали в селе Богословском69. Представляется, что Татьяна Григорьевна и братья
Иван и Алексей Васильевичи Макаровы могли проводить время в имении И.С. Шапкина в
90-х гг. XVII в. и уже с того момента питали теплые чувства к этой территории. Вероятно,
после смерти своих сыновей дьяк Иван Степанович решил передать все свое имущество
самому близкому и влиятельному человеку  из  своего окружения  –  А.В.  Макарову и  его
родственникам. 

Таким образом, исследование комплекса хозяйственных документов из родового архива
дворян Макаровых позволило обнаружить новые сведения о ранних годах службы будущего
кабинет-секретаря.  Родословные  материалы  из  фонда  Макаровых  и  другие  источники
подтвердили вологодское происхождение А.В. Макарова и его родни. Однако ни обстоя-
тельства  его  возвышения,  ни  детальные  сведения  о  его  родных  не  были  известны  уже
третьему поколению рода – внуку Алексея Васильевича Николаю Петровичу Макарову и
его  братьям.  Вероятно,  воспоминания  о  вологодских  корнях  предков  стали  основой  для
создания  во  второй  половине  XVIII в.  красивой  семейной  легенды  о  знакомстве  юного
подьячего  Алексея  Макарова  с  царем  Петром  Алексеевичем  в  1693  г.  во  время  визита
последнего в Вологду. В 80–90-х гг. XVIII в. эта история стала достоянием общественности
и попала на страницы работ И.И. Голикова и игумена Ювеналия (Воейкова). Тем не менее,
анализ вотчинных материалов позволил высказать другую гипотезу о причинах появления
будущего кабинет-секретаря при московском дворе. С большой вероятностью, А.В. Макаров
оказался в Москве еще до 1693 г. благодаря связям его родных с фамилией влиятельных
московских  дьяков  Шапкиных.  Выйдя замуж за  дьяка  Ивана  Васильевича  Шапкина,  его
родная тетка Татьяна Григорьевна поспособствовала переезду своих племянников в Москву
и их устройству в московские приказы. По-видимому, в 90-х гг.  XVII в. братья Макаровы
были частыми гостями в вотчинных владениях другой ветви семьи Шапкиных, дьяка Ивана
Степановича и его сыновей, в селе Богословском в Юрьев-Польском уезде. После смерти
последних именно это имение А.В.  Макаров сделал центром своих земельных владений.
Тесные связи А.В. Макарова со средой московской бюрократии в ранние годы его службы
подтверждаются и происхождением его первой жены Феодосии, дочери подьячего Разряд-
ного приказа Ивана Степановича Топильского70. Представляется, что дальнейшее изучение
делопроизводственных  материалов  московских  приказов  за  1690-е  гг.  позволит  точнее
установить время начала службы А.В. Макарова и пролить свет на обстоятельства его попа-
дания в Москву. 

67 ОР РНБ. № 42–44.
68 Там же. № 182, 263. 
69 Там же. № 2. Л. 4. 
70 Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России… С. 565; Серов Д.О. Администрация Петра I… С. 54, 76. 
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