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К ВОПРОСУ О РОДОСЛОВНОЙ 
КУПЕЧЕСКОЙ ДИНАСТИИ ФИЛАТЬЕВЫХ *  

 
Н. Б. Голикова изучала феномен гостей наиболее пристально из всех 

ученых, занимавшихся этой темой 1. Помимо прочего, Голикова отметила, 
что некоторые династии гостей довольно быстро достигли весьма заметного 
положения. Это были купеческие семьи, которым удавалось успешно вести 
дела на протяжении многих десятков лет. Нам представляется, что присталь-
ное изучение одной из таких семей позволит больше узнать о причинах успе-
ха наиболее значимых купеческих семей России раннего Нового времени. 
Данное исследование знакомит читателя с выдающейся купеческой династи-
ей Филатьевых. 

Известность приходит к Филатьевым в XVII в. Спектр коммерческих 
интересов этой династии был весьма широк: производство соли, торговля 
мехами, товарами из Китая и Сибири. Эти гости, которые, как говорится во 
многих исследованиях, вели торговлю в Сибири более широкую, чем какие-
либо другие иноземные купцы, также попали в поле зрения Голиковой. 
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В отличие от многих гостей, успех этой семьи не был столь внезапным, 
а стал плодом трудов нескольких поколений. Первый из известных нам пред-
ставителей Филатьевых жил в начальные годы правления династии Романо-
вых. Семья постепенно создала себе репутацию честного и надежного парт-
нера и стала вхожа в высшие правящие круги. К концу века Филатьевы были 
одними из богатейших торговцев. История же семьи как таковой остается во 
многом загадкой для исследователей. В нашей работе основное внимание 
обращено на основателей династии и их родственные связи. Информация 
о Филатьевых до получения ими статуса гостей довольно скудна. И все же 
эти обрывочные данные дают нам возможность частично реконструировать 
генеалогическое древо этой выдающейся российской купеческой династии, 
которая, хотя и не попала под пристальное внимание историков, все же зна-
чительно расширяет наши представления о торговой культуре России ранне-
го Нового времени. 

Вслед за краткой справкой о первом известном представителе династии 
Филатьевых в исследовании рассматриваются его возможные потомки. 
В частности, мы рассматриваем четырех представителей династии, которые 
вели торговлю в Москве в XVII в. Один из них — купец Тимофей Филатьев 
— входил в так называемые «суконные сотни», владевшие недвижимостью 
в Китай-городе в 1670-х гг. Остальные три Филатьева были иконописцами, 
двое из них в середине XVII в. владели иконными лавками. Являются ли эти 
Филатьевы представителями династии Филатьевых-гостей мы не установили, 
но исходя из того факта, что эта фамилия не является распространенной 
в Московии, такая возможность не исключена. Действительно, некоторые 
приведенные здесь данные носят гипотетический характер, и тема эта откры-
та для дальнейших исследований. Надеемся, что работа послужит хорошим 
подспорьем в точном определении истоков и родословной купеческой дина-
стии Филатьевых. 

Первые Филатьевы. Первым Филатьевым, вошедшим в привилегиро-
ванные круги московских купцов, был Василий Иванович Филатьев. Прибли-
зительно между 1600 и 1620 гг. он стал членом Гостиной сотни. Умер Васи-
лий в 1632 г. 2 

В сохранившихся до наших дней документах указаны награды и титулы 
его предшественников, что свидетельствует об упорном труде нескольких 
поколений и косвенно подтверждает незаурядный купеческий талант отца 
Василия Ивановича Филатьева. В 1626 г. царь повелел меховых дел мастеру 
отобрать 40 соболей стоимостью 300 руб. из мехового торгового ряда. Дело 
было поручено Ивану Филатьеву из Новгорода 3. Тот факт, что первый из 
Филатьевых, получивший статус привилегированного купца, был по отчеству 
«Иванович», позволяет предположить, что Иван Филатьев — поставщик ме-
хов в 1626 г. — был отцом Василия. Это открытие дает возможность устано-
вить корни династии Филатьевых 4. Однако несмотря на то, что «Филатьев»  
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Рисунок 1. Генеалогическое древо Филатьевых  
(справа указаны возможные родственники) 
[Г — гость; Г100 — член Гостинной сотни] 

 
Таблица 1. Филатьевы, торговавшие мехами,  
чье отношение к династии не установлено 

 

Имя Дата 
Место проживания /  
род деятельности  

Иван Филатьев 1626 Новгород  
Иван Филатьев 1650-е Москва, Продавец/иконописец 
Михаил Филатьев 1650-е Москва, Продавец/иконописец 
Тихон Иванович, сын  1650-е Москва, дворцовый иконописец 
Тимофей Филатьев 1678–1680 Москва, член Г100 
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— редкая для XVII в. фамилия, имя «Иван» было самым популярным в Рос-
сии того времени, его носило около 10 % мужского населения страны 5. Более 
того, по некоторым данным купеческая династия Филатьевых происходила 
из Архангельска, в то время как поставщик меха 1626 г. был из Новгорода — 
города, откуда пошел меховой промысел в северо-восточных землях и где 
имелись многочисленные торговцы этим товаром 6 Таким образом, для под-
тверждения родственной связи между двумя названными Филатьевыми тре-
буются дополнительные факты. Пока что это только предположение. Тем не 
менее, есть основание думать, что Василий Иванович Филатьев, ставший 
членом Гостиной сотни, был сыном человека, разбиравшегося в торговле, 
в частности, в торговле пушниной. В любом случае у Ивана (родоначальника 
династии) был один сын — Василий Иванович Филатьев, который стал пер-
вым из их рода членом привилегированного круга московских купцов. 

По всей видимости, у Василия Ивановича Филатьева было три сына — 
Богдан, Иван и Иаков. Все они с успехом продолжили дело отца, благодаря 
чему его имя и вошло в историю. Действительно, все трое сыновей упомина-
ются в источниках как московские купцы, а значит к тому времени семья уже 
добилась определенного положения в столице 7 Из этой троицы более про-
славился осевший в Москве Богдан Филатьев, сделавший себе имя и обога-
тившийся за счет торговли сибирской пушниной — типичный для купцов 
сценарий успеха. Дело Богдана целиком заключалось в торговле и снабже-
нии. Он был включен в Гостиную сотню в 1621 г. и пробыл в этом звании до 
самой смерти в 1647 г. В 1630–1631 гг. Богдан был назначен управляющим 
Соболиным приказом в Москве 8 Когда срок его полномочий истек, он остал-
ся в столице и продолжил активно заниматься торговлей с русским Севером. 
Его представители несколько раз были замечены на вологодской таможне 
осенью 1634 г.: дважды они провозили деньги и один раз меха 9 В 1635 г. Бо-
гдан купил мехов на 1100 руб. в Сольвычегодске, что составило четверть 
всей пушнины, скупленной на местном рынке за тот год 10 Возможно, среди 
его покупок были и ценные меха на 9000 руб., которые были доставлены 
в Варшаву к королевскому двору в конце 1636 г. 11 В 1641/42 г. Богдан Фи-
латьев снова возглавил Соболиный приказ 12. Умер он в 1647 г. добившись 
успеха во всем, кроме одного: после себя старик никого не оставил. К сча-
стью, у его брата Ивана было кому передать все нажитое династией состояние. 

Иван Васильевич Филатьев состоял в Гостиной сотне с 1627 по 1638 г. 
Сохранилась регистрационная таможенная запись (в ней, к сожалению, ука-
зано отчество, а не фамилия), которая свидетельствует о том, что Иван и Бо-
гдан вместе перевозили товары из Западной Европы по реке Двине в 1630 г. 13 
Тот факт, что Иван был включен в Гостиную сотню несколько позже своего 
брата, говорит о том, что этот статус не обязательно распространялся по 
умолчанию на ближайших родственников. Можно также предположить, что 
Иван был младше Богдана. То обстоятельство, что его карьера закончилась 
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на девять лет раньше старшего брата, говорит о возможной скоропостижной 
кончине от неизвестной болезни или несчастного случая. Это практически 
все, что известно о жизни и карьере Ивана. 

Возможно, был еще и третий брат, Иаков, который был значительно 
младше Богдана. Последний вел деятельность с 1621 по 1647 г., а Иаков на-
ходился в статусе привилегированного купца с 1659 по 1673 г. 14 Такой вре-
менной разрыв в деятельности братьев может иметь следующее объяснение: 
Богдан и Иаков Васильевичи имели разных матерей, однако это только гипотеза 15  

Когда московский купец Иаков Филатьев был возведен в ранг привиле-
гированного купца, имена Богдана и Ивана уже несколько лет как перестали 
упоминаться, но всего за год до этого его предполагаемый племянник Оста-
фий Иванович Филатьев получил статус гостя. Интересно, связано ли карь-
ерное продвижение Иакова с наследством в виде недвижимости, полученным 
от его родственника, богатого гостя Семена Стоянова, ведь эти два события 
разделяло менее года 16. Стоянов был родом из Новгорода и это наводит на 
мысль о родстве с Филатьевыми. Что же могло связывать их с Новгородом, 
если исходить из утверждения о том, что семейство Филатьевых родом из 
Архангельска? Так или иначе свою коммерческую деятельность Иаков вел 
и в этом северо-западном регионе. В 1669 г. он продал большую партию им-
портной соли во Пскове и задекларировал 680 соболиных шкурок (17 соро-
ков) для экспорта за границу 17. Это свидетельствует о разносторонней гео-
графии торговых операций семьи Филатьевых, деятельность которой 
ассоциируется прежде всего с восточным направлением. 

Остафий Иванович Филатьев. О карьере Остафия Ивановича Филатье-
ва, который торговал преимущественно в Сибири и близлежащих регионах, 
имеется больше документальных данных, чем о деятельности его отца. Про-
должительная и успешная карьера Остафия указывает на выдающиеся пози-
ции семьи Филатьевых среди купеческой элиты России раннего Нового вре-
мени. В деятельности Остафия прослеживаются подходы, которые помогли 
ему добиться выдающегося успеха среди конкурентов — в обществе, где свя-
зи и протекция играют далеко не последнюю роль. 

Остафий был племянником Богдана Филатьева. Он получил деньги в на-
следство от дяди и расширил свою коммерческую деятельность 18. Его карье-
ра началась с торговли сибирскими мехами, а затем он стал промышлять 
и другими товарами. В 1658 г. Остафий получил статус гостя. Этот случай 
нетипичный 19. Гостями становились обычно лишь некоторые купцы, состо-
явшие до этого в Гостиной сотне. Остафий же стал гостем сразу. Возможно, 
это произошло потому, что в 1658 г. ряды гостей сильно поредели вследствие 
эпидемии чумы.  

К середине XVII в. Филатьевы стали одними из самых успешных купцов 
на рынках Сибири, уже достигших к тому времени расцвета. Так, к 1656 г. 
Остафий Филатьев добился такой влиятельности и доверия, что получил заем 
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в 3000 руб. из казны сольвычегодской таможни 20. Но Филатьевы были не 
единственными успешными купцами в Сибири. В 1640-е гг. не менее активно 
действовали Кирилл Борисов и Василий Федотов-Гусельников (с братом). 
Оба они погибли во время эпидемии чумы, опустошившей Москву в 1654 г. 21 

Начиная с Остафия можно проследить всю родословную семьи Филать-
евых на протяжении следующих четырех поколений. Купеческое дело дина-
стии оборвалось на третьем поколении, когда в 1756 г. праправнук Остафия 
Петр Дмитриевич был принят на военную службу 22. Большую часть древа 
Филатьевых еще предстоит воссоздать. 

Другие ветви династии Филатьевых. В разгар эпидемии чумы, которую 
Филатьевым удалось перенести без потерь, услуги иконописца Ивана Фи-
латьева стали очень востребованы. Осенью 1654 г., когда смертность зашка-
ливала, патриарх Никон уединился для молитвы «в горах и лесах… под от-
крытым небом, живя в палатке, вдали от людей, обогреваясь лишь теплом 
костра». В это время иконописцы, в числе которых был и Иван Филатьев, 
были направлены расписывать Трехсвятительский храм, в котором служил 
патриарх Никон 23. Три года спустя, в январе 1657 г., у иконописцев были 
выкуплены 20 икон Божьей Матери Владимирской, у которой люди просили 
заступничества во время эпидемии 24. Осенью того же года, в холодный но-
ябрьский день, когда патриарх Никон служил в Успенском соборе в зеленом 
воскресном облачении, торговый человек Михаил Филатьев продал еще 
10 икон Владимирской Божьей Матери. Ими патриарх благословлял народ от 
напасти 25. Можно предположить, что Иван и Михаил Филатьевы, торговцы 
в иконных лавках Москвы, приходились друг другу родственниками. У Ива-
на был сын Тихон, который добился места придворного иконописца 26. Воз-
никает вопрос: имели ли эти Филатьевы отношение к Филатьевым-гостям, 
которые к тому времени хорошо зарекомендовали себя в привилегированных 
купеческих кругах?  

Подобными загадками окружена личность еще одного человека, вла-
девшего недвижимостью недалеко от храма св. Николая Чудотворца «Боль-
шой Крест». Эта церковь, во многом определявшая архитектурный облик 
Китай-города, была построена гостями Филатьевыми в северо-восточной 
части этого района Москвы (недалеко от Ильинской площади) в 1680-е гг. 27 
Такое расположение не было случайным, ведь именно здесь на Ильинке шла 
торговля мехами и шелками, на чем Филатьевы отчасти сделали свое состоя-
ние. Примечательно, что подвал храма купцы использовали как склад това-
ров — также, как делали они в свое время в Сибири 28.  

Недалеко от храма св. Николая Чудотворца, на северной окраине Китай-
города, в 1678 г. жил Тимофей (отчество неизвестно) Филатьев, член Сукон-
ной сотни (которая уже практически изжила себя к XVII в.). Он владел дво-
ром в Долгошейном переулке, к югу от бань 29. Известно, что некий Тимофей 
Филатьев был включен в Гостиную сотню в 1688 г. 30 За отсутствием отчеств 
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мы не можем вписать в родословную Филатьевых Ивана, Михаила и Тимо-
фея, более мелких купцов. Для этого пока недостаточно оснований. 

Данная работа положила начало исследованию истоков купеческой ди-
настии Филатьевых, а также других торговцев, живших под этой фамилией 
в Москве в XVII в., которые, возможно, также принадлежали к этому роду. 
Выявлены возможные родственные связи, которые еще предстоит достоверно 
установить, а также показана научная ценность изучения родословных как 
метода исторического исследования. Воссоздав генеалогическое древо семьи 
Филатьевых, ее истоки и ответвления, можно лучше представить как купцы 
вели дела, какова была их роль в религиозной жизни и государственном 
управлении России раннего Нового времени **. 

 
П р и м е ч а н и я  

 
*  Перевод с английского С. В. Савельева. 
**  Выражаю глубокую признательность Адриану Селину из Петербургской Высшей 

школы экономики и Наталье Вадимовне Козловой из Московского государственного уни-
верситета за помощь и добрую поддержку. Также сердечно благодарю Алексея Раздорско-
го за организацию конференции и предоставленную возможность участвовать в ней. 
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Е. В. Иванова 
 

О ТОРГОВЫХ ЛЮДЯХ 
В КНИГАХ ПЕЧАТНОГО ПРИКАЗА XVII в. 

 
Книги Печатного приказа сохранились за 1613–1723 гг. (723 единицы 

хранения) и находятся в 233-м фонде РГАДА (Печатный приказ). Все они 
пронумерованы в хронологическом порядке, причем сначала следуют по-
шлинные книги (№ 1–659), а затем беспошлинные (№ 660–723). Книги Пе-
чатного приказа представляют собой регистрационные записи о запечатан-
ных грамотах и актах. 

Служащие Печатного приказа регистрировали до ста грамот в день. 
Единичная регистрационная запись по конкретному делу определяет книги 
Печатного приказа как исторический источник. Каждая запись в пошлинных 
и беспошлинных книгах хранит богатейший материал для историков периода 
феодализма, отражает многообразие отношений в различных сферах дея-
тельности Московского государства.  

Выделяется особый формуляр записей: 
— дата (число, месяц, иногда год) — указывается один раз в начале оче-

редного рабочего дня; 
— неизменная формула, с которой ведется запись: «Запечатана грамо-

та…». В начальной формуле сразу может быть указано количество запеча-
танных грамот, если все они адресованы в одно место; 

— обозначается конкретное должностное лицо с именем и фамилией, 
к кому обращена грамота, т. е. лицо, на которое возлагаются обязанности по 
исполнению дела, изложенного в запечатанной и зарегистрированной грамо-
те. Обычно в роли должностных лиц, к которым направлялась для ознаком-
ления и уведомления грамота, выступали воеводы, дьяки и писцы приказных 
изб, губные старосты, целовальники, таможенные головы, торговые и посад-
ские люди и др.  

— далее обязательно указывается населенный пункт, куда отправляется 
запечатанный и зарегистрированный документ (город, если значится уезд, 
здесь же уточняется название деревни, села, стана, жеребья); 


