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Аннотация. В статье рассмотрено документирование пожертвований 

(«вкладов»), которые давали руководители монастыря (игумены) в свои обители. 

Рассмотрена взаимосвязь синодиков, вкладных книг и вкладных грамот как 

документов монастырского делопроизводства. 
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Одним из основополагающих факторов, определяющих мировоззрение 

людей на Руси XVI–XVII вв., являлась религия. Православие, как одно из 

направлений христианства, предполагает заботу человека о своей душе и душах 

представителей своего рода как при жизни, так и после смерти. Пожертвование 

в пользу церквей и монастырей, называемое вкладом, являлось одним из способов 

подобного попечения.  

Вклады вносили представители различных сословий: аристократия, 

духовенство, военнослужащие, торговые люди, ремесленники, крестьяне. Помимо 

паствы монастырей, вклады делали и монашествующие – игумены (или игуменьи) 

и насельники обителей. 

В данной статье будет рассмотрено документирование вкладов, данных 

игуменами Феодоровского монастыря города Переславля-Залесского в свою 

обитель. Для этого будут представлены записи двух монастырских документов – 

вкладной книги монастыря XVI–XVII вв. и синодика монастыря XVII в. 

Необходимость документирования вкладов была прописана в 75 главе 

постановлений Стоглавого собора 1551 г., где есть прямое указание церквям и 

монастырям на порядок обращения со вкладами. Согласно ему за вклад, вносимый 

                                                           
1 Научный руководитель: А. Ю. Конькова, кандидат исторический наук, доцент РГГУ. 
2 Работа выполнена при поддержке Феодоровского женского монастыря г. Переславля-Залесского. 



306 

 

«…на память своим душам, по своих родителех в вечной покой и в наследие 

вечных благ …» [Стоглав, 1863, с. 230], монастырю необходимо в том числе 

поминать вкладчика, представителей его рода, а также иных лиц, за кого был дан 

вклад, по монастырскому богослужебному уставу с записью в синодики. Синодики 

представляют собой книги, в которые вносились имена живых и умерших для их 

церковного поминовения [Словарь книжников и книжности Древней Руси, 1987]. 

Вклады фиксировались в монастырские вкладные книги. Вкладные книги – 

учетные документы, которые велись в соборах и монастырях в середине XVI–

начале XX в. Они содержали сведения о вкладчиках, вкладах, по кому дан вклад, 

обязательства монастыря перед вкладчиком, а также записи богословского 

характера [Православная Энциклопедия, 2010, c. 612–617]. 

Часто после записи вклада вкладчику давалась вкладная грамота – 

документ, который составлялся от имени игумена и монастырских старцев 

и содержал в себе имена людей, по которым вносился данный вклад 

и обязательства монастыря за внесенное пожертвование [Большая советская 

энциклопедия, т. 65, с. 363]. Синодик, вкладная книга и вкладная грамота являются 

документами церковного, монастырского делопроизводства. 

Вкладная книга Феодоровского монастыря города Переславля-Залесского 

датирована XVI–XVII вв. и представляет собой рукописный документ, шестьдесят 

пять листов которого исписаны с лицевой и оборотной сторон стилизованным 

полууставом и скорописью разных почерков. Содержание вкладной книги можно 

разделить на две части. В первой части дается богословское обоснование 

необходимости внесения пожертвований для духовной пользы верующего. Вторая 

часть непосредственно использовалась для фиксации вкладов. 

Синодик Феодоровского монастыря предположительно датирован 

серединой XVII в. и представляет собой рукописный документ, состоящий из более 

чем 100 листов. Синодик можно условно разделить на три части. В первой части 

дается богословское обоснование духовной пользы монастырских молитв за 

верующих, имена которых внесены в синодик. Во второй части идет общее 

поминовение благоверных великих князей, святейших Вселенских Патриархов, 

преосвященных митрополитов Киевских и всея России, великих княгинь, цариц 

и царевен, а также общее поминовение без указания имен, за кого необходимо 

молится. В третьей части синодика идет поминовение частное. Здесь записи велись 

по родам. Например, «Род игумена Порфирия…» [ПЗМ. 4311, с. 30] или 

«Род думново дворянина Василя Федоровича Янова…» [ПЗМ.  4311, с. 34 об]. 

Согласно исследованиям протоиерея А. Свирелина, за известную историю 

монастыря сменилось порядка тридцати игуменов, за то время, когда монастырь 

был мужским. Из них один игумен – Леонид – управлял монастырем дважды. 

[Свирелин, 1903, с. 19]. Во вкладной книге монастыря сохранились записи вкладов 

пяти игуменов обители: Нифонта, Рафаила, Леонида, Герасима и Гурия. 

Игумен Нифонт управлял монастырем согласно сохранившимся архивным 

документам с 1597/1598 по 1603 гг. Во вкладной книге монастыря зафиксирован 
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его вклад, который, согласно духовной грамоте, передали в обитель после его 

кончины. Духовная грамота – документ, содержащий распоряжение какого-либо 

лица о своем имуществе в случае кончины [Словарь русского языка, 1999]. 

«…преставися игумен Нифонт, и после его казначеи Никон Подкоянской взял 

в казну по духовной у прикащиков пятнатцать рублев денег, да у них же взял 

четыре рубли, что осталося у похоронов и у поминков, и всего взято в казну 

девятнатцать рублев. И за те деньги по нем ежегодна его преставленье пети 

понахида...», «…и всего платья и судов взято на тринатцать рублев» [Архив 

СПбИИ, кол.115 (рукописные книги), оп. 1. № 170, л. 23 об.–24]. 

Согласно записи, за данный вклад игумена Нифонта было необходимо 

ежегодно в день его смерти поминать на панихиде. Однако, в синодике монастыря 

представлен род игумена Нифонта: «Род игумена Нифонта: священноинок схим 

игумена Нифонта, Фому, Григория, Стефана, …» [ПЗМ.–4311, с. 45 об.–46 об.], 

где, помимо его имени, вписаны порядка 66 имен представителей его рода. Это 

может говорить о том, что игумен Нифонт мог дать более ранний вклад, который 

не отражен во вкладной книге. 

Игумен Рафаил управлял монастырем с 1622 по 1628 гг. О его управлении 

и вкладах в книге присутствует несколько записей. В них указано, что игумен 

Рафаил был прислан в монастырь по царскому указу для продолжения 

строительства монастыря «…монастырь огородил, и в церкви образы все поновил, 

а о кровле бил челом государю, и государь пожаловал, дал на строенье пятьдесят 

рублев, да княжна Мстиславская дала дватцать рублев, да игумен Рафаил дал по 

своих родителех десеть рублев, да Иван Селунской дал пять рублев. И тем 

государским пятьюдесят рубли и вкладными деньгами храм большей покрыли… 

Да игумен же Рафаил кельи игуменские и братцкие построил…»; «Да яз же, 

игумен, на свои вкладные деньги зделал пять крестов на большей храм, стали семь 

рублев. Да в трапезу икону местную Введение пречистые Богородицы, да олифы на 

сорок алтын. И за тот игуменской вклад ево родители поминать, которые в 

синодике написаны, у просфиромисания и на литоргие, а Бог пошлет по душу его, 

и ево написать в сенаник за тем же вкладом и поминать тако ж у просфиромисания 

и на литоргие». «Да храм поставил теплой, два престола Введение Богородицы да 

Николы чюдо плоской с трапезою, да святые ворота Аверей дал, Андреи 

удавлеников вкаду, да яз же, игумен Рафаило, к месному образу Федору 

Стратилату венец 60 алтын приложил резной, позолочен» [Архив СПбИИ, кол.115 

(рукописные книги), оп. 1. № 170, л. 19 об.–20]. 

За данный игуменом вклад в строительство монастыря было необходимо 

поминать его родителей, имена которых вписаны в синодик, по богослужебному 

уставу «у просфиромисания и на литоргие», а после кончины игумена также 

записать его имя в синодик и поминать по богослужебному уставу. В синодике род 

игумена Рафаила составляет порядка 55 имен. 

Игумен Леонид был поставлен управлять монастырем дважды: с 1628 по 

1635 гг. и с 1636 по 1640 гг. Его вклады в обитель следующие: «обложил местной 
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образ великомученика Феодора Стратилата своими келейными деньгами, … 

А окладу пошло на тот образ шестьнатцать рублев с полтиною, а на том образе 

дватцать без одного венцов резных сребреныя позлачены, окроме большого венца, 

и гривенки , да кадило медное рубль. … И за тот ево вклад игумена Леонида 

родители его написать в синодик и поминати на просфиромисании и на литии, 

и как Бог по душу его сошлет, и ево тако ж написати в синодик и поминати»; 

«…поставил икону господа Саваофа да пречистые Богородицы Введение со 

святыми у Феодора Стратилата над церковными дверми за два рубли…»; «…дал 

вкладу книгу печатную в десть «Минею» месяц июнь за три рубли.» [Архив 

СПбИИ, кол.115 (рукописные книги), оп. 1, № 170, л. 18 об.–19]; «…положил 

вкладу в дом великомученика Феодора Стратилата, в большой каменой церкве 

обложил месных семь образов своими келейными деньгами, и за тот вклад, как Бог 

пошлет по душу его сошлет, поминати и в синодик написати, а вкладная ему за тот 

вклад не дана» [Архив СПбИИ, кол. 115 (рукописные книги), оп. 1, № 170, л. 26]. 

Согласно приведенным записям, игумен Леонид давал вклады по своим 

родителям с внесением их имен в синодик и поминовением по богослужебному 

уставу. А после кончины его самого также было необходимо записать его имя 

в синодик и поминать по богослужебному уставу. 

Род игумена Леонида в синодике записан дважды. В первой записи «Род 

Федоровского игумена Леонида: помяни, Господи, инока Илариона, инок схим 

Макария,…» [ПЗМ.–4311, с. 33 об.–34об.] указаны только монашествующие 

(иноки). – 18 имен. Во второй записи указаны как духовенство, так и миряне – «Род 

игумена Леонида Федоровского: священноиерея Кондрата, священноиерея 

Филиппа,… Кирила, Фому, Иванна,…,» [ПЗМ.–4311, с. 62–64] порядка 98 имен.  

Игумен Герасим управлял монастырем в 1648–1649 гг. О его вкладе 

сделана единственная запись: «…дал вкладу игумен Герасим хоругвь на железных 

пяльцах Воскресение Христово на празелени, а назади Никола чюдо и Стефан 

Махрищский; да стихарь дороги червчатые, а подкладка полотняная, а опушка круг 

стихаря киндячная зеленая; да починивал стихарь монастырской миткалинной 

и положил на него оплечье выбойку червчатую и опушку киндячную» [Архив 

СПбИИ, кол.115 (рукописные книги), оп. 1, № 170, л. 16 об.]. Никакой цели вклада 

и, следовательно, обязательств монастыря перед вкладчиком не в указано. 

В синодике монастыря род игумена Герасима не записан. 

Игумен Гурий управлял монастырем согласно архивным документам с 1659 

по 1665 г. О его пожертвованиях в монастырь сохранилось две записи. В первой 

указан вклад церковной утварью на сумму 15 рублей и цель вклада «за тот вклад 

родители ево написать в сенадики в литейной и в подстенной и поминати родители 

ево, как и протчих вкладчиков в заупокойных молитвах поминают» [Архив 

СПбИИ, кол. 115 (рукописные книги), оп. 1, № 170, л. 49]. Во второй записи 

указывается добавление к первому вкладу во виде синодика за двадцать рублей. 

Несмотря на то, что в записи четко указана цель вклада, его род в синодике не указан. 
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Во вкладных книгах, синодиках и вкладных грамотах, являющихся 

документами монастырского делопроизводства, отражено понимание духовной пользы 

молитв о живых и умерших, которым руководствовались верующие, делая вклады в 

монастыри. Помимо мирян, пожертвования вносили и монашествующие обители, в том 

числе и игумены монастыря, «в вечной покой и в наследие вечных благ …». 
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ВЛИЯНИЕ ВОЕННЫХ ПОСТАВОК НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА 

СИБИРСКИХ МАСЛОДЕЛЬНЫХ АРТЕЛЕЙ В КУРГАНЕ  

(НА МАТЕРИАЛАХ ГАКО) 

Аннотация. Из-за начала Первой мировой войны обстановка Союза 

Сибирских маслодельных артелей стала ухудшаться в связи с тем, что стоящие 

у дела опытные люди были призваны воевать. В первое время вследствие 

мобилизации некоторые заводы остались без опытных руководителей, что конечно 

отразилось на их качестве работы. 
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