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Аннотация. С XV в. в Русском государстве известна форма пожалования за те или иные во-
енные заслуги в виде награждения отличившихся или всех участвовавших в той или иной
военной кампании серебряными вызолоченными или золотыми монетами. В Музеях Мос-
ковского Кремля хранится наградной золотой с владельческой надписью, гласящей, что
он был пожалован в 1639/40 г. стольнику Василию Григорьевичу Фефилатьеву. Это наиболее
древняя на настоящий момент персонифицированная русская награда. Удалось установить,
что золотой был пожалован за саратовскую службу 1636 г. Архивные источники позволили
проследить историю этой реликвии с середины XVII в. до наших дней, а также добавить новые
сведения к истории семьи Фефилатьевых.
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Abstract. From the XV century in the Russian state, an award for certain military merits is known
in the form of rewarding those who distinguished themselves, or those who participated in a
particular military campaign, with gilded silver or gold coins. The Moscow Kremlin Museums
keep a gold award with an owner’s inscription stating that it was granted in 1639/40 to the
stolnik Vasily Grigorievich Fefilatiev. This is the oldest personalized Russian award to date. It
was possible to establish that the gold was awarded for the Saratov service in 1636. Archival
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sourcesmade it possible to trace the history of this relic from themiddle of the 17th century to the present day, as well as to add new information
to the history of the Fefilatiev family.
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В последнее время успешно изучается на-
градная система Русского государства петров-
ской и допетровской эпох. При этом в подавляю-
щем большинстве случаев сохранившиеся от тех
времен награды анонимны. В отличие от ков-
шей на них не помещались надписи о том, кому
и за что они жаловались. Тем ценнее надпись
на золотом стольника Василия Григорьевича Фе-
филатьева, размещенная на изготовленной еще
в XVII в. оправе, которая донесла до нас имя
его владельца, а также позволила определить,
за что он был пожалован. В настоящее время
это наиболее древняя отечественная персонифи-
цированная награда в виде своеобразной медали.
Рассмотрим обстоятельства ее пожалования и ис-
торию дальнейшего бытования.

История бытования золотых угорских уже
неоднократно становилась предметом специаль-
ных исследований [1–5]. Благодаря сообщению
Д.Флетчера концаXVI в. известно, что их приши-
вали на рукав или к шапке [6, с. 89], хотя имеются
свидетельства о том, что крупные номиналы
могли снабжаться золотой цепью и носиться
на шее [1, с. 97]. Это подтверждает и анализ угор-
ских из музейных и частных собраний. Из всего
комплекса известных на настоящий момент мо-
нет 32% имеют отверстия, припайки ушек или
оправы, т. e. следы ношения или привешива-
ния к иконам; 41% отмечены явными следами
опробования («на сгиб», «на зуб», «на взрез»),
что указывает на их хождение как платежных
средств [7]. Можно предположить, что значи-
тельная часть наградных золотых поступала
на рынок из монастырей, куда первоначально по-
падала в виде вкладов. Так, в описи имущества
Тобольского архиерейского дома 1701 г. указа-
но 14 золотых без чети золотого и «пятнадцать
алтын четыре денги копеек золоченых». Отме-
тим, что православный человек порой отдавал
во вклад на помин души не только жалованные
деньги, но и ковши [8, с. 349, 529]. Следует
указать, что пример этого был дан еще царем
Иваном IV Васильевичем и его сыном царевичем
Иваном Ивановичем. В 1577 г. царя за участие
в Ливонском походе наградили (боярская Дума?)
золотым на цепи, а царевича – золотым. Это
произошло в Новгороде. Тогда же они свои на-
грады приложили к особо почитаемому образу
Знаменье Пречистой Богородицы в новгород-
ской Знаменской церкви [1, с. 97; 9, 10]. Однако
отдельные жалованные угорские хранились в се-
мьях не одно поколение, а архивные документы

позволяют проследить историю их бытования
на протяжении нескольких веков. Автору уда-
лось увидеть в частной коллекции датируемую
XVII в. миниатюрную деревянную коробочку
(приблизительно 5 х5 см.), окованную тонки-
ми серебряными пластинками с замысловатым
чеканным узором. На одной из ее сторон рас-
положено изображение двуглавого орла в круге,
близкое к помещаемым на золотых. Можно пред-
положить, что ее специально изготовили для
хранения царской награды.

В Музеях Московского Кремля имеется ин-
тересный экспонат – золотой в 1/2 угорского.
Его еще в XVII в. поместили в серебряную
оправу с напаянным ушком. На оправе нахо-
дится надпись: «Лета 7148-го (1639/40. – А. Б.)
государь пожаловал за службу стольника Ва-
силья Фефилатьева» [11]. В настоящее время
это наиболее ранний случай, когда московский
золотой был превращен владельцем в более
репрезентативную именную датированную на-
граду. В Государственном историческом музее
и Оружейной палате хранятся еще два золотых
XVII в., помещенные в оправы с драгоценными
камнями, но без владельческих надписей. Одна-
ко в последнее время специалисты ставят под
сомнение появления этих оправ в XVII в. По-
видимому, камни и оправы появились значитель-
но позже, уже в XIX в., тем самым, они должны
были повысить ценность предмета в глазах кол-
лекционеров [12, с. 10; 13; 14, с. 217–218].

Столь неординарный музейный нумизма-
тический экспонат, как золотой Фефилатьева,
не мог не привлечь к себе внимания исследова-
телей. В первую очередь интересно установить,
за что Фефилатьев получил награду. С. В. Зве-
рев, впервые опубликовавший этот исторический
раритет, предположил, что пожалование было
осуществлено за события весны – лета 1640 г.,
когда крымские татары в количестве 3000 чел.
приходили под Хотмышск и к заставе на р. Ворк-
сле. Это была единственная значимая военная
операция 1639–1640 гг., за которую могли награ-
дить золотым [15, 2]. Однако у этого построения
имеется серьезный недостаток, нам ничего неиз-
вестно. об участии Василия Григорьевича в этих
событиях. Очевидно причина царской милости
была иной, и понять, за что пожалован золотой,
можно только обратившись к биографии этого че-
ловека.

Фефилатьевы (Феофилатьевы) (однородцы
с Кузьмиными-Караваевыми) – выходцы из нов-
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городского боярства. В соответствии с родо-
словной, поданной в конце XVII в. в Палату
родословных дел Иваном Васильевичем Фефи-
латьевым, семья происходила от пришедшего
из Прусской земли князя Михаила Степанови-
ча Прусского. Дальнейшая интересующая нас
ветвь рода выглядела следующим образом: Пав-
ша (в крещении Ананий) – Кирилл – Захарий –
Фефилакт – Кузьма – Андрей – Иван – Григо-
рий – Василий – Иван. Последний – податель
родословной и сын нашего героя [16, с. 240–243].
В. Л. Янин выявил между Кириллом и Павшей
еще три потерянные колена: Андреян – Захарий –
Михаил [17, с. 219]. Благодаря исследованиям
Я. Н. Рабиновича становится известна история
Василия Григорьевича и его отца Григория Ива-
новича [18–20].

Григорий Иванович происходил из влади-
мирских помещиков, где служил по выбору, позд-
нее дослужился до дворянина по московскому
списку. Он многократно получал за свою жизнь
значительные служебные назначения. В 1612–
1613 гг. Григорий Фефилатьев – воевода в Ба-
лахне [21, с. 25]; в 1614–1615 гг. – второй
воевода в Алатыре; в 1617–1618 гг. – воевода
в Касимове; в 1620–1623 г. – второй воевода
в Сургуте [18, с. 74]. В 1625–1627 гг. с кня-
зем Г. В. Тюфякиным был отправлен послом
в Персию к шаху Аббасу. По возращении из по-
сольской посылки попал в опалу, вызванную
недовольством шаха результатами миссии. Од-
нако по случаю рождения в 1629 г. наследника
царевича Алексея Михайловича Григорий Фе-
филатьев был прощен, в 1633 г. за Москвою-
рекою «строил острог и ров копал» [22, с. 222].
В 1634–1637 гг. – саратовский воевода. Имеются
сведения, что 8 апреля 1640 г. он выполнял обя-
занности чебоксарского воеводы [23, № 6302/7,
с. 242]. После 1642/43 г. напротив его имени в бо-
ярских списках стоят пометы – «стар», «болен».
Умер в 1652/53 г. [24, с. 408]. Известен только
один его сын – Василий.

Василий Григорьевич начал службу
в 1624/25 г. в патриарших стольниках [25, с. 52].
На основании этого Я. Н. Рабинович предпо-
ложил, что Василий родился приблизительно
в 1608–1610 гг. [18, с. 74]. Однако следует
помнить, что патриаршими стольниками могли
становиться и в более юном возрасте, в 10–12 лет
и ранее [26, с. 49–50]. Это очень важно для
того, чтобы понять, когда Василий мог начать
нести реальную службу, в том числе и полко-
вую. В декабре 1633 г. он произведен в стряпчие.
С 12 июля 1635 г. – стольник [27, с. 85, 91].
Не единожды получал назначения на воевод-
ства: 1650–1652 гг. – в Саратове; 1654–1655 гг. –
на Валуйках; 1656–1557 гг. – в Борисоглебске
(Динабург, Даугавпилс); 1664–1666 гг. – в До-
рогобуже. Кроме того, в 1634–1637 гг. был
в Саратове, где в то время на воеводстве на-
ходился его отец. В 1660/61 г. раздавал деньги

служилым людям Новгорода Северского и иных
северских городов [28, с. 370]. Читается, что
он умер после 1676 г. [19, с. 85]. Однозначно мож-
но говорить о том, что он был жив еще в 1689 г.,
в этом году он с женой Ириной (по-видимому,
второй брак) судился с игуменом Николаевского
Угрешского монастыря за спорные земли в Мос-
ковском уезде [23, № 7476/334, с. 448]. Известен
единственный сын Василия Григорьевича – Иван.

Повод для награждения золотым, по-види-
мому, следует искать в событиях саратовской
службы отца и сына. В боярской книге 1639 г.
имеется запись: «Василей Григорьев сын Фефи-
латьев. Учинен вновь поместной оклад 500 чети,
денег из Чети 23 рубли. Да 148-го ноября в 8 день
по памяти ис Казансково приказу за приписью
дьяка Федора Панова за саратовскую службу и за
татарские бои придачи учинено сто чети, денег
27 рублев» [29, с. 58]. Таким образом, пожало-
вание золотым следует отнести к осени 1639 г.,
хотя он был получен за более раннюю службу.
Задержка, по-видимому, была связана с двор-
цовыми событиями и последующими службами
Василия Григорьевича. В 1637/38 и 1638/39 гг.
он указан в полках на Туле, при этом в 1637/38 г.
стоит помета о том, что там стольник находился
с отцом [30, с. 51; 31, с. 174]. Когда же Фефила-
тьев на время возвращался в Москву, то столица
была в трауре. 9 января 1639 г. умер царевич
Иван Михайлович. Стольник В. Г. Фефилатьев
указан как дневавший и ночевавший у его гроба
29 января [32, стб. 940]. 25 марта того же года
умер царевич Василий Михайлович. Фефилатьев
находился у его гроба 13 апреля [32, стб. 971].
Только осенью 1639 г. настало время хлопотать
о заслуженной награде. Мы можем с полной
уверенностью утверждать только одно, факт дан-
ной награды был дорог Василию Фефилатьеву
настолько, что он решил преобразовать монету
в подобие медали и снабдил ее надписью, указы-
вающей на то, когда она была получена и кем.

В период совместной службы отца и сына
в Саратове в 1636 г. из Москвы была полу-
чена жалованная похвальная грамота воеводе
Григорию Ивановичу Фефилатьеву за оказанную
сыном его, Василием, храбрость против крым-
ских татар на речке Нойло [33]. Эти сведения
были сообщены И. Ф. Токмаковым. Однако архи-
вист не указал источник информации. Понятно,
что она была почерпнута в документахМГАМИД
(ныне – РГАДА), но для дальнейшего поиска
этого слишком мало. Также непонятно, что это
за речка «Нойло», по другим источникам она
неизвестна. Возможно, при передаче текста была
допущена ошибка. Я. Н. Рабинович считает, что
это приток р. Медведицы [18, с. 75].

В середине XIX в. по инициативе глав-
ноуправляющего Второго отделения собствен-
ной его императорского величества канцеля-
рии Д. Н. Блудова и указу императора Ни-
колая I [34, 35] в Москве создали музей –
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Государственное древлехранилище. В нем со-
брали наиболее древние и важные документы
допетровской эпохи, коллекцию государствен-
ных и личных печатей [36], подборку отече-
ственных монет и медалей, а также оригиналы
акварелей академика Ф. Г. Солнцева, подготов-
ленные для издания «Древности Российского
государства» [37]. Предметы во вновь создан-
ный музей поступили из Оружейной палаты,
Эрмитажа, Кабинета его императорского ве-
личества, приобретены в Казну из собраний
П. Ф. Карабанова, Я. Я. Рейхеля, М. П. Погоди-
на и некоторых иных источников [38]. Поступали
в Древлехранилище и дары от отдельных лиц.
Так, Александр Евреинов подарил в музей зо-
лотой своего прапрадеда Василия Фефилатьева.
По непонятным причинам, возможно, из-за уни-
кальности предмета золотой определили не в
коллекцию монет, а в собрание печатей: «247/47.
Червонец Царя Михаила Федоровича, обделан
в серебро, с надписью: «Лета 7148 (1640) го-
ду Государь пожаловал за службу Стольника
Василья Фефилатева». Червонец сильно побит,
слова «Василья Фефилатева» занимают полови-
ну края оборотной стороны; к краю приделано
ушко серебряное» [38, л. 144]. Из сопроводи-
тельной документации становится известно, что
эту реликвию в Древлехранилище передал некто
Александр Евреинов [39].

Следует остановиться на фамилии дворян
Евреиновых. В РГАДА хранится фонд Евреи-
новых (Ф. 189.), документы из которого были
после смерти Михаила Михайловича Евреино-
ва (1788–1878 гг.) завещаны МГАМИДу. Сейчас
в нем имеется 33 единицы хранения. Среди
пожертвованного также упоминаются печатные
издания, портреты и карты [40]. Только семей-
ных портретов было 20 шт., два из которых
кисти В. А. Тропинина. В настоящее время
собрание портретов распылено по множеству
музеев, однако о том, что представлял собой
дар, можно судить по описи живописи и гра-
фики МГАМИДа 1898 г. [41] Представители
этого рода известны как видные дипломаты, го-
сударственные и общественные деятели. Родной
брат Михаила Михайловича, Павел Михайло-
вич, занимал пост помощника директора мос-
ковской Оружейной палаты. Ему принадлежит
один из первых путеводителей по Оружейной
палате [42]. Александр Евреинов – по-види-
мому, обер-прокурор и первоприсутствующий
в департаменте Герольдии Александр Григорье-
вич Евреинов (1808–1885 гг.), хотя это также
может быть неизвестный брат Михаила Михай-
ловича. Пояснения к портретам, приведенные
в описи художественного собрания МГАМИДа,
объясняют, как золотой Фефилатьевых попал
к Евреиновым. Дело в том, что внучка Василия
Григорьевича, дочь стольника (полковника?) Ива-
на Васильевича Фефилатьева и Анны Андреев-
ны (урожденной Бестужевой-Рюминой), Евдокия

(Авдотья) Ивановна, стала супругой президента
Коммерц-коллегии Якова Матвеевича Евреино-
ва. Тем самым Евдокия Ивановна приходилась
бабкой дарителю [41, № 289, с. 66]. В фонде
Евреиновых имеется родословное древо этой се-
мьи, а также ряда иных родов, находившихся
с ними в свойстве – Бестужевых-Рюминых, Ку-
чецких, Румянцевых, Паниных и Фефилатьевых.
Из этих материалов становятся известны допол-
нительные сведения о родственных связях Фефи-
латьевых. Так, Василий Григорьевич был женат
(первым браком) на Авдотье Федоровне Зыби-
ной, дочери дворянина по московскому списку
Федора Ивановича Зыбина. Иван Васильевич
женат на Авдотье Андреевне Бестужевой-Рюми-
ной. У И. В. Фефилатьева отмечены четверо
детей: Николай, женатый на Прасковье Тимо-
феевне Енгалычевой; Иван, похоже, был женат
дважды, на N. Каховской и N. Жуковой; Авдотья,
замужем за Яковом Матвеевичем Евреиновым;
Анна, замужем за Василием Федоровичем Во-
ейковым [43, л. 10]. Почему наградной золотой
деда достался не одному из внуков, а внучке,
неизвестно. Следует указать еще на один факт:
при более чем заметном интересе к истории
своей семьи Евреиновы знали ее со значитель-
ными ошибками. Так по сведениям А. Евреинова
Г. И. Фефилатьев погиб во время персидского
посольства, за много лет до Саратовского воевод-
ства [39, л. 1].

В 1882 г. принимается решение о перево-
де музея из Теремного дворца Кремля в здание
МГАМИДа. На самом деле это произошло уже
в 1883 г. Тогда коллекция Древлехранилища
оказалась разделена между МГАМИДом и Ору-
жейной палатой. Архиву досталась подавляющая
часть документов и печатей. В Оружейную па-
лату, по-видимому, отошли рисунки Солнцева,
все монеты и медали, а также некоторые кни-
ги, грамоты и отдельные предметы из коллекции
печатей. В частности, там оказался и наградной
золотой Фефилатьева. Причина такого отбора
предметов остается неизвестной. Возможно, ре-
шили исправить прежнюю ошибку, и наградной
золотой отнесли к монетам или же медалям.
В описи Оружейной палаты конца XIX в. он зна-
чится именно там (№ 9553) [44, с. 31–32]. С этого
момента данная историческая реликвия больше
не меняла места своего нахождения.

С золотым Фефилатьева связана еще одна
загадка. Дело в том, что в РГАДА хранится кар-
тонка с неряшливыми записями на ней синим
карандашом о родственных связях Фефилатье-
вых и Евреиновых. Кто оставил эту надпись –
неизвестно. Ее, похоже, ставили до 1873 г., когда
создавалась опись Древлехранилица, в которой
золотой уже фигурирует. К картонке прикрепле-
на неряшливая петелька из тонкой синей материи.
По-видимому, за нее эту конструкцию крепили
к стене. Вместе с картонкой хранится одинаковый
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с ней по размеру лист бумаги с нанесенным стро-
го по центру типографским образом (?) оттиском
золотого Фефилатьева. На верхней части листа
имеется каллиграфически выполненная надпись:
«сборник Оболенского». Однако ни в сборнике
кн. Оболенского, ни в начатых собираться для
печати еще князем до своей смерти в 1873 г.
«Снимках древних русских печатей» [45] этого
изображения нет. Что это за картонка и как она
попала в Древлехранилище, а затем и в РГАДА,
на настоящий момент неизвестно [39].

Как видим, золотой стольника Василия Фе-
филатьева связан сразу с двумя русскими ро-
дами – Фефилатьевыми и Евреиновыми. Нам
удалось установить, за какие заслуги была дана
эта награда и проследить ее дальнейшую судьбу.
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