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Абакулов В.И. 
Дворяне Хитрово и Калужский край 

 
Среди многих дворянских фамилий, связанных с Калужской землёй, является и род 

Хитрово. Представители этого рода владели здесь поместьями и несли государеву 
службу. К великому князю Олегу Ярославичу Рязанскому выехали из большой Орды два 
брата родные Салахмир и Едуган Сильно-Хитр, потомки которого Хитрово служили в 
боярах, были воеводами, окольничими, стольниками и в иных чинах и были жалованы от 
государей за службу поместьями.  

Герб дворян Хитрово внесён в 1-ю часть Общего Гербовника под № 57: "Посреди 
щита, имеющего красное поле, изображена дворянская золотая Корона, сквозь которой 
выходят крестообразно положенныя две шпаги, остроконечиями обращённыя к верхним 
углам, и между их в нижней части щита осмиугольная серебряная звезда. Щит увенчан 
обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нём Короною, из которой видны 
три страусовы пера. Намёт на щите красной, подложенный серебром".1  

 
 

Хитрово были связаны с 
Калужским краем как минимум с 
XVII века. В этом столетии 
несколько представителей этого рода 
были воеводами в разных городах 
указанного региона. Так, воеводами 
в Перемышле в 1616 г. был Неустрой 
Семёнович Хитрово, в 1634 г. 
Алферий Семёнович Хитрово. 
Воеводой в Мосальске в 1619/20-
1622/23 г. был Епиш (Епифантий) 
Клементьевич Хитрово, воеводой в 
Лихвине в 1651 г. Осип Степанович 
Хитрово.2  

Представители фамилии 
Хитрово совместно с другими 
помещиками владели поместьями в 

различных уездах Калужской губернии в начале 1780-х годов. В Медынском уезде Дарье 
Николаевне Хитрово принадлежали сельцо Хойлово Пукашево тож, пустоши Титова и 
Клешнина. Дарье Никоновне Хитрово принадлежали пустоши Полтева, Кудашева, 
Пронина. Во владении Марьи Ефимовны Хитрово находились пустоши Салапы, Вост, 
Мелихова и Яковлевка. Алексей Васильевич Хитрово владел в том же уезде сельцами 
Тимирево, Песье, пустошами Каменев луг, Калиньева, Дуровка.3  

В Боровском уезде Хитрово принадлежали: Алексею Васильевичу – сельцо 
Абрамовское, деревни Слободка и Третьякова, пустоши Микулина, Алтухова, Юркова, 
Полушкина.4  

В Мещовском уезде Анне Алексеевне Хитрово принадлежали село Воскресенское 
Шеметово тож с пустошами, сельцо Большие Изруски, сельцо Васцы, деревня 
Кулентьева и мучная мельница на р. Тече. Во владении Петра Афанасьевича Хитрово 
были сельцо Житеевка и пустошь Большой Сырец.5  
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Большое количество владений Хитрово имели в указанный период в Лихвинском 
уезде. Прасковья Фёдоровна Хитрово владела лугами, Яков Лукич пустошью 
Констянтиновской и порозжей землёй (и то в совместном владении с Анной Алексеевной 
Хитрово). Упоминавшейся Анне Алексеевне принадлежали село Мыжбор, сельца 
Малютино, Кирилловское, Нижние Зимницы, деревни Пересловичи, Сенюкова, пустоши 
Глазова, Фёдоровская, Булатникова, Прилепы, Деевская, Гнездилова, Абсохи, Матинская 
и сенные покосы. Ирина Фёдоровна Хитрово владела селом Ильино, деревнями Гулева и 
Спасская, пустошами Журавлёвка и Камаревка. Елене Давыдовне принадлежала пустошь 
Масоловка. Николаю Ивановичу село Макарово, деревня Шильникова, пустошь 
Толстикова и др. Иван Николаевич Хитрово в том же уезде владел деревней Филина и 
пустошью Тюрюлки.6  

Не обошли стороной Хитрово владениями и Козельский уезд. Петру Васильевичу 
Хитрово принадлежали село Дубенское, сельцо Казюлькино, пустошь Слободка 
Труфанова тож и сенные покосы. Николай Алексеевич владел селом Большие Дебри, 
частью села Сорокина с бортным Парфентьевским лесом и сельцом Малые Дебри. 
Захару Алексеевичу Хитрово принадлежала деревня Дорговиль.7  

В Жиздринском уезде Екатерине Ивановне и Ивану Николаевичу Хитрово 
принадлежала деревня Афанасова, Петру Васильевичу деревни Горицы и Иванова, Анне 
Алексеевне деревни Новосёлки, Завод, Сельцы.8 Той же Анне Алексеевне Хитрово в 
Серпейском уезде принадлежало сельцо Забродское.9 В Перемышльском уезде ей же 
принадлежали село Григоровское, сельцо Торопово, деревни Крутые верхи, Грецкая, 
Малые Починки, пустоши Черемошня, Поликарпова, Рылки, Выносова, повёрстный лес 
и сенные покосы. В том же уезде владельцами сенных покосов были Николай 
Алексеевич и Наталья Алексеевна Хитрово. Николай Иванович владел пустошью 
Лаговчина, совместно с Ириной Фёдоровной Хитрово пустошью Страхов колодезь. Во 
владении Марии Васильевны Хитрово находились сельцо Кромино, деревня Мезенцева, 
пустоши Занинская, Булгаковская, Родня, Логачевка, Макаровка, Познякова.10  

Та же крупная калужская помещица Анна Алексеевна Хитрово встречается среди 
владельцев поместий и в Калужском уезде, где ей принадлежали село Висляево и 
деревня Ладыгина. В том же уезде Герасим и Василий Кондратьевичи Хитрово владели 
сельцами Ждамирово, Тиньково, пустошами Бушминово, Петрцова, Бабинцева. 
Михаилук Александровичу Хитрово принадлежали сельца Чувашево, Федосово, 
пустоши Зиновская, Леванидовская, Загорская и др.11  

В Малоярославецком уезде Екатерине Гавриловне Хитрово принадлежали сенные 
покосы на левом берегу р. Лужи, р. Протвы и речки Диришны. Пётр Фадеевич и Пётр 
Дмитриевич Хитрово вместе владели селом Михеево. Также этим двух помещикам 
принадлежали сельцо Кромино, деревня Желудева, 2/3 пустоши Мадриной, пустоши 
Крюкова, Панцова, Выгори и Дуброва, сенные покосы. Петру Фадееввичу уже не в 
совместном владении с Петром Дмитриевичем принадлежали пустоши Дехтярёва 
Шилова тож, Дорошкинская Кобылина тож. Всё та же Анна Алексеевна Хитрово владела 
сельцом Стёпичевым, пустошами Асилевской, Мерцаловской, Екутинской Интино тож, 
Песьецовой, Иевлевой Логинова тож, Конинской, Карповская Антропова тож, 
Кунятиной Денисова Денино тож, Фоминой и Старенковой, сенными покосами.12  

Многих из этих помещиков и их потомков, как владельцев упоминавшихся выше 
населённых пунктов и пустошей Калужской губернии, можно встретить в документах 
архивов и на протяжении XIX века.  
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Во время Отечественной войны 1812 г. Хитрово также не остались в стороне от 
грозившей нашему государству опасности. В калужское ополчение представители этого 
рода поставили из своих владений в Калужской губернии 19 конных и 172 пеших воина. 
Так, подпоручик Алексей Иванович Хитрово поставил от принадлежавшего ему сельца 
Кашурина с деревнями Малоярославецкого уезда двух пеших воинов. Гвардии сержант 
Василий Егорович и надворный советник и кавалер Александр Дементьевич Хитрово 
поставили от села Григоровского, сельца Каменки с деревнями Перемышльского уезда 2 
конных и 9 пеших воинов. Гвардии прапорщики Пётр и Дмитрий, майор Николай с 
детьми, жена капитана Прасковья, майор Герасим, жена майора Дарья, девицы Татьяна, 
Екатерина, Мария и Авдотья Хитрово поставили от селец Даниловского, Острой Луки, 
Нефёдова, Сафонова, Хрипова с деревнями Медынского уезда 5 конных и 36 пеших 
воинов. Девица Екатерина Алексеевна и надворный советник Алексей Васильевич 
Хитрово поставили от селец Асеневского и Абрамовского с деревнями Боровского уезда 
1 конного и 15 пеших воинов. Супруга действительного статского советника Анастасия 
Николаевна, её дочь Ирина Никитична, действительный тайный советник, сенатор и 
кавалер Сергей Петрович, бригадир Иван Николаевич, губернский секретарь Николай 
Егорович Хитрово поставили от села Ильина, села Макарова, сельца Нижних Зимниц, 
деревни Гулевой с деревнями Лихвинского уезда 5 конных и 45 пеших воинов. Жена 
полковника Мария Ивановна, жена подпоручика Наталья Александровна, вдова 
коллежского советника Наталья Авраамовна Хитрово поставили от деревень Белой и 
Куровой, селец Грибенского, Матюнина с деревнями Калужского уезда 1 конного и 14 
пеших воинов. Малолетние Григорий и Николай Хитрово поставили от Мещовского 
уезда 1 пешего воина. Генерал-майор и кавалер Николай Захарович Хитрово поставил в 
ополчение от села Истомина с деревнями Тарусского уезда 3 конных и 28 пеших воинов. 
Жена действительного камергера Мария Алексеевна Хитрово поставила от села Матчина 
Козельского уезда 2 конных и 22 пеших воина.13 Как мы видим из вышеприведённых 
сведений, Хитрово поставили воинов в ополчение от Калужского, Боровского, 
Малоярославецкого, Медынского, Козельского, Тарусского, Лихвинского, Мещовского и 
Перемышльского уездов Калужской губернии, где они владели имениями.  

Хитрово были внесены в Дворянскую родословную книгу Калужской губернии во 
II и IV её части. Во II часть внесён Калужским дворянским депутатским собранием 23 
октября 1830 г. Александр Алексеевич Хитрово (Сенатский указ № 443 от 9 февраля 
1840 г.). В IV часть 10 июня 1793 г. внесены собранием Сергей Петрович, его супруга 
Елизавета Ивановна и их дети Пётр и Александр Хитрово, а также Никита Петрович, его 
жена Анастасия Николаевна и их дочь Ирина Хитрово. В тот же день собранием 
калужских дворян в ту же часть родословной книги были внесены Сосипатр Николаевич, 
его жена Наталья Гавриловна и их дочь Серафима. 8 августа 1842 г. определением 
собрания в ту же IV часть были внесены сын генерал-майора Николая Захаровича 
Александр Николаевич и его дети Николай и Михаил Хитрово (Сенатский указ № 3352 
последовал 2 мая 1850 г.). Супруга Александра Николаевича Елизавета Николаевна 
Хитров была внесена в книгу (IV часть) определением собрания 6 ноября 1862 г.14  

На протяжении XVIII-XIX вв. Хитрово находились на службе в Калужской 
губернии и занимали различные должности по выборам дворянства. Депутатом 
дворянства по Лихвинскому уезду с 16 декабря 1791 г. по 28 декабря 1794 г. был 
бригадир Иван Николаевич Хитрово.15 Секунд-майор Николай Герасимович Хитрово 
служил по Медынскому уезду. С 28 декабря 1794 г. по 19 декабря 1797 г. он был 
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депутатом дворянства по этому уезду, с 28 декабря 1794 г. по 28 ноября 1801 г. был 
заседателем в совестном и верхнем земском судах, с 17 января 1810 г. по 15 октября 1814 
г. был уездным предводителем дворянства по Медынском уезду, с 24 декабря 1806 г. по 
19 января 1810 г. был судьёй уездного суда.16 Губернский секретарь Александр 
Алексеевич Хитрово с 9 марта 1839 г. по 14 декабря 1844 г. был заседателем 
Малоярославецкого уездного суда.17 Заседателем Лихвинского уездного суда с 19 января 
1810 г. по 17 октября 1814 г. был губернский секретарь Николай Егорович Хитрово.18 
Уездным предводителем дворянства по Тарусскому уезду с 13 декабря 1817 г. по 13 
января 1821 г. был генерал-майор Николай Захарович Хитрово.19 Гвардии прапорщик 
Алексей Герасимович Хитрово с 16 декабря 1791 г. по 28 декабря 1794 г. был 
заседателем Медынского уездного суда, с 28 декабря 1794 г. по 19 декабря 1797 г. 
земским исправником по Медынскому уезду.20 Заседателем Медынского нижнего 
земского суда с 16 декабря 1823 г. по 6 ноября 1824 г. был поручик Николай Николаевич 
Хитрово.21 Попечителем запасных хлебных магазинов по Медынскому уезду с 12 января 
1839 г. по 17 января 1842 г. был подпоручик Михаил Николаевич Хитрово.22  

Как мы видим, в основном представители этой фамилии служили по Медынскому, 
Лихвинскому, Тарусскому и Малоярославецкому уездам.  

Хитрово ревностно относились и к православию. Благодаря усердию к 
Перемышльскому Троице-Лютикову монастырю боярина оружейничего Богдана 
Матвеевича Хитрово, его супруги Марии Ивановны и их родственников обитель в 
течение 26 лет (1654-1680 гг.) была отстроена заново и наполнена ценным церковным 
имуществом. Так, в 1655 г. Б.М. Хитрово дал вклад в этот монастырь на церковное 
строение 1000 руб. На эти деньги были возведены церкви Живоначальной Троицы и 
Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1659 г. он же дал вклад "царские двери резныя 
на золоте, цена дверям 100 руб." Богдан Матвеевич в 1664 г. пожертвовал в обитель 
серебряные церковные сосуды, большой колокол весом 112 пудов ценою 600 руб. и 4 
средних колокола ценою 500 руб., святительскую шапку, серебряную палицу. В 1670 г. 
боярин дал вклад в Лютиков монастырь – евангелие, обложенное серебром, жемчугом, с 
изумрудами и др. драгоценными камнями.  

Делали вклады в этот монастырь и другие представители рода Хитрово. Стольник 
Фёдор Александрович Хитрово в 1687 г. дал 1000 руб. на возведение ограды и ещё 
деньгами 500 руб. В 1707 г. стольник Лука Сафронович Хитрово дал вклад 100 руб., в 
1742 г. Яков Лукич Хитрово дал в обитель 100 руб. на перелитие колоколов.  

При ремонтных работах были найдены надгробные белокаменные доски Хитрово, 
которые затем были вставлены в стене трапезной соборного храма изнутри. Всего таких 
досок было девять. Так мы узнаём, что в Лютиковом монастыре были погребены в 1662 
г. стольник Савостьян Дементьевич Хитрово, в 1683 г. стольник Сергей Александрович 
Хитрово, в 1686 г. окольничий Александр Савостьянович Хитрово, в 1697 г. окольничий 
Иван большой Савостьянович Хитрово, в 1699 г. думный дворянин Авраамий Иванович 
Хитрово, в 1701 г. стольник Сафрон Алферьевич Хитрово, в 1702 г. стольник Борис 
Сафронович Хитрово, в 1710 г. стольник Лука Сафронович Хитрово, в 1711 г. 
сожительница думного дворянина Петра Савича Хитрово Евдокия, в 1721 г. Сергей 
Лукич Хитрово, в том же 1721 г. жена стольника Луки Сафроновича Ирина Михайловна 
Хитрово. Умерший 23 января 1827 г. владелец усадьбы Истомино Тарусского уезда, зять 
фельдмаршала М.И. Кутузова, автор книги о Лютиковом монастыре, генерал-майор 
Николай Захарович Хитрово также нашёл здесь свой последний приют.23  
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Попечением этой фамилии на Калужской земле возводились храмы на протяжении 
нескольких столетий. Причём, деревянные храмы, построенные ими ещё в XVII веке, в 
следующем столетии зачастую заменялись на каменные.  

В 1670 г. Василием и Сафроном Алферьевичами Хитрово на пустовой церковной 
оброчной Георгиевской земле в Висляеве Алексинского уезда (позже Калужского) была 
построена деревянная церковь Успения Пречистой Богородицы.24 Боярин и оружейничий 
Богдан Матвеевич Хитрово в 1673 г. построил в принадлежавшем ему селе 
Григоровском Лихвинского (позже Перемышльского уезда) каменную пятиглавую 
Казанскую церковь с трапезой, приделом и колокольней.25  

Успенскую церковь в селе Макарове Лихвинского уезда до 1670 г. возвёл 
вотчинник этого села стольник Никита Савич Хитрово (в 1698 г. он был уже думным 
дворянином). В приход этой церкви входило сельцо Ильино Лихвинского уезда, которым 
в 1698 г. владел его брат Пётр Савич Хитрово.26  

Упоминавшийся выше думный дворянин Никита Савич Хитрово в 1692 г. построил 
ещё один деревянный храм в своей вотчине в селе Никицком, что на Жерди, Любутского 
стана Алексинского уезда (позже территория вошла в Калужский уезд) во имя мученика 
Никиты. Для этой церкви помещик отдал свою вотчинную землю "10 чети в поле, а в дву 
потому ж, сена с 10 копен".27  

Другой представитель рассматриваемого нами дворянского рода, стольник Фёдор 
Александрович Хитрово, в 1689 г. построил в своей вотчине в селе Авчурине Яковлево 
тож Подгородного стана Калужского уезда деревянную церковь Николая Чудотворца.28  

Казанская каменная холодная церковь в селе Сугонове Калужского уезда была 
построена тщанием стольника Венедикта Яковлевича Хитрово в 1707 г., как было видно 
из надписи, высеченной на камне его могилы.29 В том же 1707 г. Андрей Осипович 
Хитрово просил Патриарший казённый приказ дать ему грамоту на освящение 
построенного на его средства к церкви Покрова Пресвятой Богородицы, что на речке 
Калужке, Подгородного стана Калужского уезда придела Николая Чудотворца. Такой 
указ был выдан. Священник этого храма Сафроний получил также антиминс.30  

В упоминавшемся выше сельце Ильине Лихвинского уезда (своей вотчине) 
кавалергард Пётр Никитич Хитрово в 1729 г. построил деревянную церковь во имя 
Всемилостивого Спаса с приделом Знамения Пресвятой Богородицы.31 В ставшем селом 
Ильине в 1763 г. Ирина Фёдоровна Хитрово построила новый, теперь уже каменный 
храм. В нём было два престола – в настоящей холодной во имя Нерукотворенного 
Образа Спасителя, в приделе тёплом во имя Знамения Божией Матери.32  

В 1738 г. среди других помещиков Василий Кондратьевич Хитрово просил 
синодальный казённый приказ выдать грамоту на построение новой деревянной церкви 
во имя Рождества Пресвятой Богородицы "В Городище на Калужке" Калужского уезда 
взамен старой, ставшей уже ветхой, прихожанином которой он являлся.33 Тем же 
Хитрово на этом месте в 1760 г. вместо деревянной была возведена каменная церковь во 
имя Рождества Богородицы.34  

В помещичьем доме упоминавшегося Василия Кондратьевича Хитрово в сельце 
Тинькове, находящемся в 7 верстах от Калуги, произошло Явление иконы Калужской 
Божией Матери (до революции писали "Калуженской"). Передана икона Калужской 
Божией Матери была в храм Рождества Богородицы, что на реке Калужке, в 
благодарность В.К. Хитрово за исцеление его единственной дочери Евдокии, с 
завещанием своим потомкам никогда не брать её обратно из храма.35  
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Действительный тайный советник и кавалер Яков Лукич Хитрово в 1771 г. возвёл в 
свой вотчине в селе Висляеве Калужского узда новую каменную Успенскую церковь36 
(деревянный храм здесь Хитрово был построен ещё в XVII в., о чём говорилось выше). 
Он скончался 17 апреля того же года в Москве. Из архивных документов мы узнаём, что 
он владел в это время также селом Григоровским Лихвинского (с 1776 г. 
Перемышльского) уезда.37  

На настоящее время сохранились храмы, возведённые Хитрово в сёлах Висляево, 
Ильино, Григоровское, Калужка.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что род Хитрово оставил на Калужской 
земле заметный след. Представители этой дворянской фамилии на протяжении XVII-нач. 
XX вв. владели здесь имениями, в которых проводились различные постройки. Хитрово 
возвели ряд храмов, часть из которых сохранилась до настоящего времени. Ещё с XVII в. 
они были ктиторами Перемышльского Свято-Троицкого Лютикова монастыря, где ряд 
членов этого рода нашёл свой последний приют. (К сожалению, в советское время 
обитель и белокаменные надгробные доски Хитрово были утрачены). Многие из 
Хитрово несли службу в Калужской губернии. Связи этого рода с Калужским краем 
заслуживают дальнейшего изучения.  
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