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Аннотация. Жизненный путь подавляющего боль-
шинства настоятелей русских монастырей XVI–XVII вв., 
да и более раннего времени, по недостатку источников 
неизвестен. Однако, как показывает опыт работы над сос-
тавлением «Свода русских надписей» (CIR), прочную ос-
нову для реконструкции жизненного пути настоятеля 
и его родственных и духовных связей даёт комплексный 
анализ источников, привлекающих ограниченное внима-
ние исследователей, — эпиграфических памятников и си-
нодичных записей, а также данные из иных источников. 
Опыт таких исследований изложен мною в ряде статей, 
посвящённых реконструкции биографий архимандритов 
Троицкого Ипатьевского монастыря 2.
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http://cir.rssda.su. Научный руководитель проекта А. Г. Авдеев, 
технический руководитель проекта Ю. М. Свой ский. Благодарю 
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В данной статье исследуются эпиграфические памятники, связанные с храмо-
зданной деятельностью архимандрита Феодосия, бывшего настоятелем этой обите-
ли в 1684–1692 гг., которые являются отправной точкой в восстановлении его про-
исхождения, отдельных фактов биографии, круга родственных связей и общения.

На основе анализа этих источников делается вывод, что архимандрит Феодосий 
происходил из владельческих крестьян села Алферьева (Суздальский уезд), принял 
постриг в Воскресенском Ново- Иерусалимском монастыре и подвизался в несколь-
ких московских обителях. В конце жизни, будучи архимандритом Троицкого 
Ипатьевского монастыря, Феодосий на свои келейные деньги выстроил в родном 
селе каменный Благовещенский храм.

Ключевые слова: старорусская эпиграфика, Свод Русских Надписей, синодики, 
иерархи Русской Православной Церкви второй половины XVII в., архимандрит Троиц-
кого Ипатьевского монастыря Феодосий III, Троицкий Ипатьевский монастырь, храм 
Благовещения в селе Алферьево (Суздальский уезд), русское храмовое строительство 
конца XVII века, православное благочестие, социальные лифты в Московской Руси
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Abstract. The life path of the vast majority of the abbots of Russian monasteries of the 
16th–17th centuries, and even earlier, is unknown due to the lack of sources. However, as the 
experience of working on the compilation of the Corpus Inscriptionum Rossicarum (CIR) 
shows, a solid basis for the reconstruction of the abbot's life path and his family and spiritual 
ties is provided by a comprehensive analysis of sources that attract limited attention of re-
searchers — epigraphic monuments and synodics writings, as well as data from other sources.

This paper examines the epigraphic monuments associated with the temple- building 
activities of archimandrite Theodosius, who was the abbot of Trinity Ipatiev Monastery mo-
nastery in 1684–1692, which are the starting point in restoring his origin, individual facts of 
biography, the circle of kinship and communication.

(CIR0074) // Ипатьевский вестник. Научно- богословский журнал. 2020. № 4 (12). С. 83–90; Он 
же. Архимандрит Троицкого Ипатьевского монастыря Феодосий II († 1680) // Ипатьевский 
вестник. Научно- богословский журнал. 2021. № 4 (16). С. 63–76.
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Based on the analysis of these sources, it is concluded that Archimandrite Theodosius 
came from the owner peasants of the village Alferyevo (Suzdal uezd), took the veil in the 
Resurrection New Jerusalem Monastery and residing in several Moscow monasteries. At the 
end of his life, being the archimandrite of the Trinity Ipatiev Monastery, Theodosius built 
a stone Annunciation church in his native village with his cell money.

Keywords: Epigraphy of Moscow Russia, Corpus Inscriptionum Rossicarum, synodics, 
hierarchs of the Russian Orthodox Church of the second half of the 17th century, Archiman-
drite of the Trinity Ipatiev Monastery Theodosius III, Trinity Ipatiev Monastery, the Church 
of the Annunciation in the village of Alferevo (Suzdal uezd), Russian temple building of the 
end of the 17th century, orthodox piety, social elevators in Moscow Russia

For citation: Avdeev A. G. Epigraphic "legacy" of the abbot Kostroma Ipatiev monastery 
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I
Что это значит — нет биографии?

Лев Кассиль. Вратарь республики

В
 ДРЕВНЕЙ Руси храмоздательство традиционно воспринималось и как 
проявление личного благочестия, и как форма заботы о будущем душ жи-

вых и умерших родственников. «Ко́его жѐ сꙋ̑ть похвален́їѧ досто́йни и҆́же сій́ 
храм́ъ создаш́а, и̓ толи́кꙋю красото́ю ꙋ҆крас́иша. <…> Пои҆́стиннѣ сей́ мꙋ́жъ 
бг҃олюби́вый, тщи́тсѧ гдⷭ҇а ꙋ҆гости́ти, нѐ ѡ̓ златых́ъ сокровищах́ъ внимае́тъ: 
но ̀ слав́ꙋ бж҃їю размнѡжае́тъ, да ̀ воздас́тъ ем̓ꙋ̀ гдⷭ҇ь за рꙋкотворен́ный сей́ 
храм́ъ», — писал в конце XVII в. автор сборника проповедей «Статир» 1.

Этим представлениям полностью соответствуют два эпиграфических па-
мятника из Благовещенского собора с приделом Николая Чудотворца в селе 
Алексеевском (Алферьево тож), которое в XVII в. находилось в Тейковом и Сак-
тышском стане Суздальского уезда 2. Первый — строительная надпись, нахо-
дившаяся у западного портала храма, — свидетельствовала о его возведении 
в 1697 г. (CIR4089). Данный эпиграфический памятник утрачен после сноса 
собора в 30-е гг. ХХ в., но его текст сохранился в двух списках. Первый помещён 
иеромонахом Иоасафом (В. А. Гапоновым) в рукописное церковно- историчес-
кое и статистическое описание Владимирской епархии, составленное в 1850 г. 
по требованию Святейшего Правительствующего Синода и недавно был издан 3. 
Второй список составлен приходским священником этой церкви Петром Ключа-
рёвым в 1887 г. для анкеты, которая была разослана по монастырям и храмам 

1 РГБ ОР. Ф. 256 (собрание Н. П. Румянцева). № 411. Ч. 2. Л. 246. Изд.: Яхонтов И., прот. Русский 
проповедник семнадцатого века и несколько статей из его сочинения «Статир». СПб., 1883. 
С. 199–200. О сборнике см.: От избытка сердца говорят уста. Рукопись XVII века «Статир» и её 
автор / Ред.-сост. С. М. Барков, Т. Б. Соколова. Пермь, 2011.

2 В XIX в. село находилось в Пелгусовской волости Шуйского уезда Владимирской губернии, 
ныне — в Тейковском р-не Ивановской обл.

3 Иоасаф, иером. (Гапонов В. А.). Церковно- историческое и статистическое описание Влади-
мирской епархии, составленное на основание определения Св. Правительствующего Синода 
от 19 мая / 6 октября 1850 года / Изд. подг. А. И. Раздорский, А. В. Сиренов. СПб., 2019. С. 261–
262 (гражданским шрифтом в современной орфографии).
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России Императорской археологической комиссией в начале 80-х гг. XIX в 1. 
Последним эту надпись опубликовал С. М. Березин в конце того же столетия, од-
нако счёл её аналогией «каменного синодика», размещённого в алтаре храма 2.

Приведу реконструированный текст надписи, составленный на основе этих 
списков 3:

Во славу Святыя i (5) Животворящiе i Нераздѣльные Троицы, Оц҃а 
(10) и Сн҃а и Ста҃го Дха҃, (15) въ честь и память Пресвятыя (20) и Пребла-
гословенныя Славныя Владычицы нашея (25) Бц҃ы и Приснодѣвы Марiи 
и (30) великаго святителя Николая Чудотворца при (35) державѣ великихъ 
государей царей и (40) великихъ князей Iоанна Алексѣевича, Петра (45) 
Алексѣевича всея Великiя, и Малыя (50) и Белыя России самодержцех (55) 
и при благоверном великом государе (60) нашем царевиче и великом кня-
зе (65) Алексие Петровиче всея Великия и (70) Малыя и Белыя России, 
при (75) великомъ господинѣ господинѣ кѵръ Адрiанѣ (80) Московскомъ 
и всехъ сѣверныхъ странъ патрiархѣ (85) и при великомъ (90) господинѣ 
преосвященномъ Иларiонѣ митрополитѣ Суждальскомъ (95) и Юрьевскомъ, 
построи сiю святую (100) церковь во имя Пресвятыя Богородицы, (105) 
честнаго и славнаго Ея Благовѣщенiя, (110) въ селѣ Ольферьевѣ, каменную, 
съ (115) трапезою и съ колокольнею и (120) со всякою церковною утварiю, 
по (125) своей праведной вере и по (130) обѣщанiю архимандритъ Ѳеодосiй 
и по (135) отцѣ своемъ Иоанне и по (140) сродникахъ в вечный поминок 
своею (145) келейною казною въ лѣто ҂зсе҃ (150) iунiя въ кѳ҃ день на (155) 
память сты҃хъ верховных апостолъ Петра (160) и Павла. А устроения сея 
(165) святыя церкви, всякое здание к (170) строению управлял келейной 
его иеромонах (175) Никодим, тоя церкви при священнике (180) Михаиле 
Никитине.

Практическая транскрипция: Во славу Святыя и Животворящия и Нераз-
дельныя Троицы, О(т)ца и С(ы)на и С(вя)таго Д(у)ха, в честь и память Пресвя-
тыя и Преблагословенныя славныя Владычицы нашея Богородицы и Присно-
девы Марии и великаго святителя Николая Чудотворца при державе великих 
государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича 
всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцех и при благоверном вели-
ком государе нашем царевиче и великом князе Алексие Петровиче всея Вели-
кия и Малыя и Белыя России, при великом господине святейшем кир Адриане 
Московском и всех Северных стран патриархе, и при великом господине пре-
освященном Иларионе, митрополите Суждальском и Юрьевском, построи сию 
святую церковь во имя Пресвятыя Богородицы, честнаго и славнаго Ея Благо-
вещения, в селе Ольферьеве, каменную, с трапезою и колокольнею и со всякою 
церковною утварию, по своей праведной вере и по обещанию архимандрит 

1 Метрика Троицкой церкви в селе Алферьеве / Сост. свящ. Пётр Ключарёв. 1887 г. // Научный 
архив ИИМК РАН. Ф. Р–III (Метрики старинных церквей). Д. 523. Л. 1 об. (по собственной ко-
пии, гражданским шрифтом, с сокращениями текста и частичным сохранением подтитель-
ных написаний и буквенной цифири).

2 Березин В. Д., Добронравов В. Г. Историко- статистическое описание церквей и приходов Вла-
димирской епархии. Вып. 5: Шуйский и Ковровский уезды. Владимир, 1898. С. 109.

3 В круглых скобках здесь и далее даны порядковые номера слов в надписи, кратные 5.
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Феодосий по отце своем Иоанне и по сродниках в вечный поминок своею ке-
лейною казною в лето 7205 [1697] иуния в 29 день на память святых верховных 
апостол Петра и Павла. А устроения сея святыя церкви, всякое здание к строе-
нию управлял келейной его иеромонах Никодим, тоя церкви при священнике 
Михаиле Никитине.

Текстологический комментарий: 1. во] в — иером. Иоасаф. 4. i] и — иером. 
Иоасаф. 5. Животворящiе] Животворящия — иером. Иоасаф. 6. i] и — иером. 
Иоасаф. 7. Нераздѣльные] Нераздельныя — иером. Иоасаф. 9. Оц҃а] Отца — 
иером. Иоасаф. 11. Сн҃а] Сына — иером. Иоасаф. 12–13. Ста҃го Дха҃] Св. Духа — 
иером. Иоасаф. 15. въ] и въ — свящ. Пётр Ключарёв. 20–24. и Преблагословен-
ныя Славныя Владычицы нашея] у свящ. Петра Ключарёва нет; возможно, 
пропущенные слова соответствуют длине одной строки. 25. Бц҃ы] Богороди-
цы — иером. Иоасаф. 37–41. государей царей и великихъ князей] государей 
нашихъ царехъ и великихъ князехъ — свящ. Пётр Ключарёв. 43. Алексѣевича] 
Алексеевича и — иером. Иоасаф. 48. и] у свящ. Петра Ключарёва нет. 56–76. са-
модержцех и при ~ и Белыя России] у свящ. Петра Ключарёва показан про-
пуск текста. 75. господинѣ] господинѣ и — свящ. Пётр Ключарёв. 78. кѵръ] 
кир — иером. Иоасаф. 94. Суждальскомъ] Суздальскомъ — свящ. Пётр Ключа-
рёв. 97. построи] построилъ — свящ. Пётр Ключарёв. вероятно, иером. Иоасаф 
пропустил выносную букву Л на конце слова. 99. святую] у иером. Иоасафа нет. 
107. Ольферьевѣ] Оферьевѣ — свящ. Пётр Ключарёв. 117. cъ] у иером. Иоасафа 
нет. 129. по] у иером. Иоасафа нет. 133. и] у иером. Иоасафа нет. 137. Иоан-
не] у свящ. Петра Ключарёва нет. 140. сродникахъ] сродственниках — иером. 
Иоасаф. 141–143. в вечный поминок] у свящ. Петра Ключарёва нет. 149. ҂зсе҃] 
7205 — иером. Иоасаф. 150. iунiя] июня — иером. Иоасаф. 152. кѳ҃] 29 — иером. 
Иоасаф. 156. сты҃хъ] святых — иером. Иоасаф. 157. верховных] у свящ. Петра 
Ключарёва нет. 162–182. а устроения ~ Михаиле Никитине] у свящ. Петра 
Ключарёва нет.

Структура данного эпиграфического памятника типична для старорусских 
строительных надписей:

Элементы 
формуляра Текст надписи

Invocatio 1–33. Во славу Святыя i Животворящiе i Нераздѣльные 
Троицы, Оц҃а и Сн҃а и Ста҃го Дха҃, въ честь и память Пре-
святыя и Преблагословенныя славныя Владычицы нашея 
Бц҃ы и Приснодѣвы Марiи и великаго святителя Николая 
Чудотворца

Datatio1 34–96. при державѣ великихъ государей царей и вели-
кихъ князей Iоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича всея 
Великiя, и Малыя и Белыя России самодержцех и при благо-
верном великом государе нашем царевиче и великом князе 
Алексие Петровиче всея Великия и Малыя и Белыя России, 
при великомъ господинѣ господинѣ кѵръ Адрiанѣ Москов-
скомъ и всехъ сѣверныхъ странъ патрiархѣ и при великомъ
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Элементы 
формуляра Текст надписи

господинѣ преосвященномъ Иларiонѣ митрополитѣ Суждаль-
скомъ и Юрьевскомъ

Fundatio 97–123. построи сiю святую церковь во имя Пресвятыя Бо-
городицы, честнаго и славнаго Ея Благовѣщенiя, въ селѣ 
Ольферьевѣ, каменную, съ трапезою и съ колокольнею 
и со всякою церковною утварiю

Intitulatio 124–132. по своей праведной вере и по обѣщанiю архиман-
дритъ Ѳеодосiй

Narratio 133–146. и по отцѣ своемъ Иоанне и по сродникахъ в вечный 
поминок своею келейною казною

Datatio2 147–161. въ лѣто ҂зсе҃ iунiя въ кѳ҃ день на память сты҃хъ вер-
ховных апостолъ Петра и Павла

Subscriptio 162–181. А устроения сея святыя церкви, всякое здание 
к строению управлял келейной его иеромонах Никодим, тоя 
церкви при священнике Михаиле Никитине

В датирующей формуле допущен анахронизм: назван царь Иван Алексее-
вич, который скончался 29 января 1696 г., ровно за год и 5 месяцев до оконча-
ния строительства храма. Видимо, включение в датирующую формулу имени 
умершего царя свидетельствует, что храм начал строиться при соправительстве 
царей Ивана и Петра Алексеевичей, начавшемся 25 июня 1682 г., но после па-
дения регентства царевны Софьи Алексеевны в сентябре 1689 г.

Естественным дополнением к строительной надписи был второй эпиграфи-
ческий памятник (CIR4088) — белокаменная плита с синодиком, которая была 
вставлена в северную стену центрального алтаря напротив жертвенника — тра-
диционное место размещения «каменных» синодиков храмоздателей 1. Надпись 
также была утрачена после сноса храма в советское время. Её текст сохранили 
свящ. П. Ключарёв и В. Д. Березин 2.

Приведу текст надписи на основе списка свящ. П. Ключарёва:
лѣта ҂зсе г їюнѧ в кѳ҃ (5) день построилъ сїю свт҃ꙋю церковь (10) с ̾тра-

пезою и с ̾колокольнею (15) каменное по обѣщанїю своемꙋ а̓рхимандритъ (20) 
ѳеѡдосїй за сїе строенїе за (25) просфорами и за ꙋпокой ево (30) архимандрита 
ѳеѡдосїѧ такожде и ево (35) родителей поминать.

рабовъ бж҃їихъ іе̓ромонаха (40) никодіма · схимонаха нестора монаха ни-
фонта (45) монаха аввакꙋма схимонахини ѳеѡдосїи іѡанна (50) Григорiя, 

1 О методах изучения «каменных» синодиков см.: Авдеев А. Г. «Каменные синодики»: методы 
изучения и интерпретации // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XL. СПб., 2021. 
С. 9–39.

2 Метрика Троицкой церкви в селе Алферьеве… Л. 1 об. (по собственной копии, церковносла-
вянским шрифтом, с сокращениями текста и частичным сохранением подтительных написа-
ний и буквенной цифири); Березин В. Д., Добронравов В. Г. Историко- статистическое описа-
ние… С. 108–109.

Авдеев А. Г. Эпиграфическое «наследие» настоятеля костромского Ипатьевского монастыря архимандрита...
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Мины, Ирины, Ульянеи, Ксенiи, (55) Петра, в ̾живыхъ іереѧ іѡ̓анна (60) игнатїѧ 
ермонаха аввакꙋма елены дв҃цы (65) схимонаха гꙋрїѧ схимонаха ѳерапонта ино-
кини (70) схимницы наталїи анны іо̓анна млⷣца

Практическая транскрипция: Лета 7205 [1697]г(о) июня в 29 день постро-
ил сию святую церковь с трапезою и с колокольнею каменное по обещанию 
своему архимандрит Феодосий. За сие строение за просфорами и за упокой ево, 
архимандрита Феодосия, такожде и ево родителей поминать: рабов Божиих 
иеромонаха Никодима, схимонаха Нестора, монаха Нифонта, монаха Аввакума, 
схимонахини Февронии, Иоанна, Григория, Мины, Ирины, Ульянеи, Ксении, 
Петра, в живых: иерея Иоанна, Игнатия, ермонаха Аввакума, Елены девицы, 
схимонаха Гурия, схимонаха Ферапонта, инокини схимницы Наталии, Анны, 
Иоанна младенца.

Текстологический комментарий. В списке свящ. Петра Ключарёва надпись 
разделена на две смысловые части, возможно, соответствующие двум белока-
менным плитам. Вторая часть начинается со слова 37. 2. ҂зсе г] у свящ. Петра 
Ключарёва последняя буква зачёркнута, видимо, в результате ошибочного вос-
приятия суспендированного написания даты. 7205 — В. Д. Березин. 3. їюнѧ] 
iюля — В. Д. Березин. 58. ѳеѡдосїи] Ѳевронiи — В. Д. Березин. 50–55. Григорiя, 
Мины, Ирины ~ Петра] у свящ. Петра Ключарёва нет; возможно, пропущенные 
имена соответствуют длине одной строки.

Эпиграфический комментарий. Структура «каменного» синодика необыч-
на для подобного типа надписей:

Элементы 
формуляра Текст надписи

Datatio (1–6) лѣта ҂зсе г їюнѧ в кѳ҃ день
Fundatio (7–15) построилъ сїю свт҃ꙋю церковь с ̾трапезою и с ̾коло-

кольнею каменное
Intitulatio (16–21) по обѣщанїю своемꙋ а̓рхимандритъ ѳеѡдосїй
Dispositio (22–74) за сїе строенїе за просфорами и за ꙋпокой ево ар-

химандрита ѳеѡдосїѧ такожде и ево родителей поминать. 
рабовъ бж҃їихъ іе̓ромонаха никодіма · схимонаха нестора 
монаха нифонта монаха аввакꙋма схимонахини ѳеѡдосїи 
іѡанна Григорiя, Мины, Ирины, Ульянеи, Ксенiи, Петра, 
в ̾живыхъ іереѧ іѡ̓анна игнатїѧ ермонаха аввакꙋма елены 
дв҃цы схимонаха гꙋрїѧ схимонаха ѳерапонта инокини 
схимницы наталїи анны іо̓анна млⷣца

Структура надписи позволяет предполагать, что в основу «каменного сино-
дика» была положена данная грамота архимандрита Феодосия. Так, в dispositio 
надписи — «за сїе строенїе за просфорами и за ꙋпокой ево архимандрита 
ѳеѡдосїѧ такожде и ево родителей поминать» — указан порядок поминовения 
живых и усопших во время первой части литургии — проскомидии (приноше-
ния), когда путём особых священнодействий из хлеба и вина приготовляется 
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вещество для Евхаристии. Составной частью проскомидии является изъятие 
частиц из просфор. Согласно «Скрижали», изданной в 1656 г., во время изъятия 
частиц из пятой просфоры священник читал молитву «ѡ̓ пам́ѧти, и̓ ѡ̓ставлен́їи 
прⷭ҇нопам́ѧтных ̾соⷥдат́елей ст҃ыѧ́ ѻ̓би́тели сеѧ̀. здѣ̀ поминаеⷮ сщ҃ен́ниⷦ҇ по и҆́мени 
и҆́хже хо́щеⷮ живых́ъ и̓ мер́твыⷯ <…> а҆́ще же слꙋчи́тсѧ в ̾нѣ́коей и̓но́й црк҃ви, 
помина́етъ ѻ҆́ногѡ, и҆́же созда ̀цр҃квь, си́рѣчь зда́телѧ, и̓лѝ зда́телей <…> 
послѣди́ же поминае́тъ ѻ҆́ныхъ, и҆́же оуспо́ша во хрⷭ҇тѣ» 1. Аналогией dispositio 
надписи является соответствующий формуляр в данной грамоте Алексея Фёдо-
ровича Басманова на пустошь Вишки, выданной в 1557 г. в вотчинную церковь 
в селе Елизарове: «и далъ азъ Алексей съ своими дѣтьми Ѳедоромъ и Петромъ 
ту пустошь Вишку на престолъ къ Великому Христову мученику Никитѣ и пре-
подобному отцу Онуфрiю въ Елизаровѣ селѣ по своихъ родителехъ и по себѣ 
и по своимъ дѣтямъ и по моимъ людцем, которые на Государскихъ службахъ 
подъ Казанью при мнѣ, при Алексеѣ побиты, а имена ихъ написаны въ боль-
шей церкви надъ жертвенникомъ <…> а быть у той церкви двумъ священни-
комъ да дiакону <…> а обѣдни имъ пѣти вседневныя въ Никитѣ Чудотворцѣ 
и о Государскомъ здравiи Бога молити, а въ Онуфрiѣ въ Преподобномъ служити 
обѣдню одну въ субботу по вся недѣли перемѣняясь и родителей нашихъ и насъ 
и дѣтей нашихъ и всѣхъ людцевъ, которые побиты по вся дни поминать» 2.

Почти полную аналогию данной формуле в «каменном синодике» архи-
мандрита Феодосия дают две надписи, относящиеся к разным этапам развития 
старорусской эпиграфики — в копии вкладной грамоты на кресте дьяка Стефана 
Бородатого (между 1458–1463 гг.) и в храмозданной надпиcь 1691/92 г. из Зна-
менской церкви в Туле, возведённой на келейные деньги иеромонаха Феодосия:

«Каменный сино-
дик» архимандри-

та Феодосия

Надпись на кре-
сте дьяка Стефа-
на Бородатого 3

Строительная надпись 
в Знаменском храме Тулы 4

(22–36) з а  с ї е 
строенїе за просфо-
рами и за ꙋпокой 
ево архимандрита 
ѳеѡдосїѧ також-
де и ево родителей 
поминать

|19: а по сн҃у 
моеⷨ пⷪ и̓лье ̓
по всѧ субоⷮ 
пою ⷮдва попа 
с дьꙗконом 
веⷭ҇ ро ⷣ|20 нашь 
поминаюⷮ

|12 і ̓аще бꙋде ⷮ|13 которо ̋свщ҃ени ⷦсоⷭ҇лужи́теⷧ 
в̾ цр҃к ̾ви бл҃говѣ́щени|14ꙗ прст҃ыꙗ 
бцⷣы ї о̓нь бы пожаловаⷧъ в забвениї 
и не |15 положиⷧ у ст҃аго жеⷬтвени́ка 
просѳїромисаниеⷨ |16 ї на ектени́ꙗ ⷯ ім̓ѧ́на 
иⷯ поминаⷧ да ї саⷨ поми́но|17ве.̏ бꙋ́деⷮ ꙋ҆ 
престола выш́него сꙋ́ди̋

1 Скрижаль. М.: Печатный двор. Х. 1656. Л. 167 об. – 168, 199 (третья паг.). Зёрнова. 266.
2 Изд.: Иоасаф, иером. (Гапонов В. А.). Церковно- историческое и статистическое описание… 

С. 359; Владимирский сборник. Материалы для статистики, этнографии, истории и архе-
ологии Владимирской губернии / Сост. и изд. К. Н. Тихонравов. М., 1857. С. 132–133; Бере-
зин В. Д., Добронравов В. Г. Историко- статистическое описание церквей и приходов Влади-
мирской епархии… С. 150–151. Прим. 1 (в сокращении).

3 См.: Авдеев А. Г. О надписи на кресте Стефана Бородатого // Прикосновение к вечности. Сбор-
ник статей / Научн. ред. Г. Е. Захаров, свящ. А. Постернак. М., 2017. С. 162–169).

4 Изд.: Он же. Строительная надпись конца XVII в. из Тулы // Никоновские чтения в музее «Но-
вый Иерусалим». Сборник статей. Вып. II. М., 2005. С. 199–203.

Авдеев А. Г. Эпиграфическое «наследие» настоятеля костромского Ипатьевского монастыря архимандрита...
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Вместе с тем, в «каменном синодике» совмещены элементы, харак-
терные для строительных надписей, а именно формулы datatio, fundatio 
и intitulatio, обычно не встречающиеся в «каменных синодиках» более ран-
него времени.

Ещё одна особенность данного синодика — включение в список помина-
емых лиц живущих людей, что, при кратковременности человеческой жизни, 
представляется несколько необычным. Впрочем, вероятно, появление такого 
списка характеризует изменения в содержании эпиграфических памятни-
ков данного типа, очевидно, начавшееся в последние десятилетия XVII в. 
Так, в «каменном синодике» из московской церкви апостола Филиппа у Ар-
батских ворот, построенной в 1685 г. на средства Ивана Кузьмича Кузьмина 
(CIR0977), список поминаемых лиц открывается Алексеем Михайловичем, 
за ним следуют имена умерших родственников и благодетелей храмоздателя. 
Среди последних упомянут боярин Артемон Сергеевич Матвеев, обеспечив-
ший И. К. Кузьмину карьеру при царском дворе 1. Завершается же надпись 
сильно повреждённым списком живых родственников храмоздателя, выде-
ленных формулой «|9 [и о здрави?]  ̏ гд҃а молиᲄ». Точно так же формуляр «ка-
менного» синодика из церкви Иоанна Воина в Московском Златоустовском 
монастыре, построенной в 1736 г. на средства Ивана Петровича Матюшкина, 
делится на три части: первая начинается с фразы «за здравие» и содержит 
имена живых родственников храмоздателя; во второй — названы имена 
умерших; формуляр третьей части типичен для строительной надписи и со-
держит дату строительства храма 2.

Обитель, в которой архимандрит Феодосий был настоятелем, в надписях 
не указана, отчего В. Д. Березин и В. Г. Добронравов сетовали: «кто был архи-
мандрит Феодосий, — неизвестно; никаких биографических сведений о нём 
не сохранилось» 3. Ответ на этот вопрос даёт напрестольное Евангелие в че-
канном серебряном окладе, хранившееся в Благовещенском храме. Оно было 
отпечатано в 1657 г.,4 и, вероятно, соответствует напрестольному Евангелию, 
изданному на Московском печатном дворе 29 августа 1657 г.5 По нижней части 
его листов шла вкладная запись- скрепа, не полностью прочитанная В. Д. Бе-
резиным и В. Г. Добронравовым. В ней указывалось, что это книгу в 1687 г. 
«Пресвятыя Троицы с Костромы Ипацкого монастыря архимандрит Феодо-
сий <…> дал вкладу по своим родителем в поминовение и за то пожаловать 
те наши родители поминать» 6.

1 Седов П. В. Закат Московского царства. Царский двор конца XVII века. СПб., 2006. С. 81.
2 Изд.: Григорий, архим. Московский Златоустовский монастырь // Русские достопамятности 

/ Изд. А. А. Мартынов. Т. III. Ч. IV. М., 1880. С. 30 (отд. паг.) (гражданским шрифтом). Плита 
утрачена в последней четверти XIX – начале ХХ в.

3 Березин В. Д., Добронравов В. Г. Историко- статистическое описание… С. 109.
4 Там же. С. 110.
5 Зёрнова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII веках. Сводный ка-

талог. М., 1958. С. 184. № 273.
6 Иоасаф, иером. (Гапонов В. А.). Церковно- историческое и статистическое описание… С. 262; 

ср.: Березин В. Д., Добронравов В. Г. Историко- статистическое описание… С. 110.
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II

Следить за личностью автора по его 
произведениям дело очень интересное 
и поучительное.

М. Е. Салтыков- Щедрин

А
РХИМАНДРИТ Троицкого Ипатьевского монастыря Феодосий был тре-
тьим с таким именем настоятелем этой обители. У архим. Амвросия 

(Орнатского) время его настоятельства не указано 1. Архимандрит Феодосий 
управлял обителью до 1692 г., но начало его настоятельства протт. Михаил 
Диев и Павел Островский датируют 1685 г.,2 П. М. Строев — 1684 г.3 Противо-
речие в этих датах снимается с переводом года начала настоятельства в год 
от Сотворения мира — 7193, который начинался 1 сентября 1684 и заканчи-
вался 31 августа 1685 г. Надпись о росписи Троицкого собора Ипатьевского 
монастыря (CIR0112) сообщает, что 4 сентября 7193/1684 г. настоятелем 
обители был архимандрит Пахомий, чьим преемником стал Феодосий III. 
Вероятнее всего, в определении даты начала его настоятельства более точны 
протт. М. Диев и П. Островский, опиравшиеся на утраченные к настоящему 
времени документы монастырского архива, тогда как П. М. Строев, пере-
водя даты в современное летоисчисление, механически вычел из 7193 г. 
5508 лет — наиболее распространённая ошибка и в современных исследова-
ниях. Таким образом, можно предполагать, что Феодосий был рукоположен 
в архимандриты Ипатьевского монастыря не ранее 5 сентября и не позднее 
31 декабря 1684 г.

Единственным заметным событием его настоятельства протт. М. Диев 
и П. Островский называют участие в хиротонии патриарха Московского 
Адриана 22–24 августа 1690 г. Среди архимандритов, участвовавших в цере-
монии, Феодосий назван восьмым, после архимандрита Московского Высоко- 
Петровского монастыря Иова и перед архимандритом Московского Богоявлен-
ского монастыря Никифором 4, что отражает положение Ипатьевской обители 
в иерархии русских монастырей конца XVII в.

Строительная надпись, «каменный синодик» (CIR4089) и вкладная запись 
на напрестольном Евангелии свидетельствуют, что архимандрит Феодосий 
родился в селе Алексеевском (Алферьево тож), где жили и умерли его родите-

1 Амвросий (Орнатский), архим. История Российской иерархии. Ч. II. М., 1810. С. 657.
2 Диев М., прот. Историческое описание Костромского Ипатского монастыря. М., 1858. С. 39; 

Островский П., прот. Историко- статистическое описание костромского первоклассного Ипа-
тьевского монастыря. Кострома, 1870. С. 113.

3 Строев П. М. Список иерархов и настоятелей монастырей Российския Церкви. СПб., 1877. Стб. 
853.

4 Чин возведения на Всероссийский престол Патриаршеский Великого Господина Святейшего 
Кир Адриана Московского и всея России и всех северных стран Патриарха во преименитом 
царствующем граде Москве во святей Соборней и Апостольстей церкви (7198) 1690 // ДРВ. 
Т. VIII. М., 1789. С. 350–351.
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ли. Другим вкладом архим. Феодосия в храм села Алферьева был серебряный 
напрестольный крест 1.

Одно из первых упоминаний храма в селе Алферьево находится в Писцовой 
книге Суздальского уезда письма и меры Михаила Ивановича Трусова и подья-
чего Фёдора Витовтова 1627–1630 гг.: «церковь Николы Чюдотворца, да в церк-
ве образы и книги и ризы и колокола и всякое церковное строенье помѣщиково 
и мирское приходных людей» (см. Приложение 1) 2.

Храм, построенный архимандритом Феодосием в конце жизни «по своей 
праведной вере и по обѣщанiю <…> и по отцѣ своемъ Иоанне и по сродни-
кахъ», был пятиглавым, с тремя апсидами и шатровой колокольней (Ил. 1а). 

Центральный престол, как явствует из надписи, был освящён в честь Благове-
щения Пресвятой Богородицы, боковой придел — в честь Николая Чудотвор-
ца. Храм был покрыт чёрной керамической черепицей, которая в 1852 г. была 
заменена железом. Около 1809 г. к южной стене храма был пристроен тёплый 
придел в честь Казанской иконы Божией Матери 3.

Храмозданная деятельность архимандрита Феодосия в Суздальском уез-
де совпала с активной поддержкой храмоздательства правящим архиереем, 
св. митрополитом Иларионом, который упомянут в датирующей формуле стро-
ительной надписи. При нём здесь было возведено более 70 каменных храмов 4.

1 Березин В. Д., Добронравов В. Г. Историко- статистическое описание… С. 110.
2 РГАДА. Ф. 1209 (Поместный приказ). Оп. 1. Кн. 11318. Ч. 1. Л. 222 об.
3 Березин В. Д., Добронравов В. Г. Историко- статистическое описание… С. 108–109.
4 О митрополите Иларионе см.: Морохин А. В. Иларион, митрополит Суздальский и Юрьев-

ский: страницы биографии // ВЦИ. 2022. № 1/2 (65/ 66). С. 253–273.

Ил. 1. А. Село Алферьево. Церковь Благовещения. Фото 20-х гг. ХХ в. 
Источник: Святыни земли Тейковской // URL: https://saints.teykovo.su/objects/

alferevo- blagoveschenskaya/. Дата обращения: 15.07.2022. Б. Храм Иоанна Богослова 
в Ипатьевской слободе. 1686 г. Фото В. Кларка. Начало ХХ в. Место хранения: КМЗ КОК. 
Инв. № 7852. Изд.: Каткова С. С. Века и судьбы: сборник статей. Кострома, 2016. С. 95.

А Б
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Это же время было эпохой расцвета костромской архитектурной школы 
конца XVII в., связанной с активным строительством каменных пятиглавых 
храмов в Костроме и близлежащих окрестностях, что документировано стро-
ительными надписями. Это — церкви Троицы в селе Троицком, Григорьевское 
тож (совр. с. Ликурга Буйского р-на), которую построил владелец села, столь-
ник Семён Васильевич Готовцев в 1685 г. (CIR4016), Преображения Господня 
за Волгой (CIR4014) и апостола Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе, по-
строенные в 1686 г. В 1678 г. был возведён Троицкий собор в Троице- Сыпанове 
монастыре (CIR4020), в 1692 г. — Смоленский собор в Богородице- Игрицкой 
Песоченской обители (CIR4070).

Наиболее близкой архитектурной аналогией Благовещенскому храму 
в селе Алферьево представляется церковь апостола Иоанна Богослова в Ипа-
тьевской слободе (Ил. 1б), также построенная в стиле костромской архитек-
турной школы конца XVII в. Строительство последнего храма также связано 
с именем архимандрита Феодосия III. Церковь, как сообщает надпись на дере-
вянной доске за иконостасом, начала строиться в 1679/80 г. «радѣние҇ⷨ і ̓заводѻ҇ⷨ 
бывшимъ а̓рхимадⷩ҇ритоⷨ҇ а̓тⷩ҇о́ние҇ⷨ і ̓слꙋгаⷨ҇ і ̓слꙋ́жеⷠника҇ⷨ и̓ слобожан́ы і ̓мысо́выми і ̓
со всѣм̏ прихоцⷣки́ми люⷣми», завершилось же строительство 11 декабря 1686 г. 
«тщаніе҇ⷨ і ̓радѣ́ніе҇ⷨ іп̓аⷮцкого мнⷭ҇тра а̓рхима́дⷩ҇ритъ ѳеѻ҆́доси ̋соверши[л] і ̓освт҃илъ 
цркоⷡ҇ бо́жию іо̓а̑нⷩ҇а бг҃слова» 1 (Ил. 2). Очевидно, наряду со слугами и служеб-
никами Ипатьевского монастыря, жителями Ипатьевской слободы и Шунген-
ской волости («мысовыми») архимандрит Антоний выступил инициатором 

строительства, о чем свидетельствует фраза «радением и заводом». В «Словаре 
русского языка XI–XVII вв.» одним из значений слова «завод» дано «начина-
ние, почин» 2. «Радение» же, согласно этому же словарю, — означает «забота», 
«попечение» 3. Возможно, после кончины архимандрита Антония в 1683 г., 
строительство застопорилось, и архимандрит Феодосий принял действенные 

1 Авдеев А. Г. Храмозданные надписи XVI–XVII вв. Костромы и края // Костромская земля. Кра-
еведческий альманах Костромского общественного фонда культуры. Вып. 5. Кострома, 2002. 
С. 162–163. № 4 (гражданским шрифтом, в современной орфографии). Транскрипция по фото-
графии, любезно предоставленной игуменом Димитрием (Нетёсиным), моя.

2 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 5. М., 1978. С. 153. s. v. заводъ. 7.
3 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 21. М., 1995. С. 121. s. v. радѣнье. 1.

Ил. 2. Имя архимандрита Феодосии в надписи о строительстве храма 
Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе. 1686 г. Фрагмент.
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меры к его возобновлению, о чём свидетельствует вторая формула, состоящая 
из двух синонимичных по значению слов — «тщанием и радением» 1.

«Каменный синодик» является важнейшим свидетельством родственных 
связей и круга общения архимандрита Феодосия. Идентификация имён, внесён-
ных в эту надпись, возможна при привлечении дополнительных источников — 
Писцовой книги Суздальского уезда 1627–1630 гг. (Приложение 1) и Перепис-
ной книги того же уезда 1645/46 г. (Приложение 2), а также записей «рода» 
архимандрита Феодосия в двух синодиках Ипатьевского монастыря — № 24534 
(Приложение 3, Ил. 3) и № 560 (Приложение 4, Ил. 4). В отличие от «каменно-
го» синодика, они были составлены при жизни архимандрита Феодосия, то есть 
до 1692 г.

Всего в синодики внесено 45 имён, которые сведены в таблицу, где каждо-
му имени присвоен порядковый номер.

1 Ср.: СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 30. М.; СПб., 2015. С. 239–240. s. v. тщанiе.

Ил. 3. Синодик Троицкого Ипатьевского 
монастыря // ЦИАМ БВП № 252, КОК КМЗ 

№ 24442. Л. 40. Синодичная запись рода 
архимандрита Троицкого Ипатьевского 

монастыря Феодосия III.

Ил. 4. Синодик Троицкого Ипатьевского 
монастыря // ЦИАМ БВП НВ — ВХ 

№ 93. КМЗ ВХ № 560. Л. 60. Синодичная 
запись рода архимандрита Троицкого 

Ипатьевского монастыря Феодосия III.
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Таблица 1
Список имён, внесённых в синодичные записи 

архимандрита Феодосия

№ Имя

«К
ам

ен
ны

й 
си

но
ди

к»
 

(1
69

7)

Си
но

ди
к 

№
 2

44
42

Си
но

ди
к

№
 5

60

Отождествление

1 Архимандрит 
Феодосий

1 28***

2 Иеромонах 
Никодим

2 Келейник архимандрита 
Феодосия

3 Схимонах 
Нестор

3 4 (как 
монах)

8

4 Инок Нифонт 4 6 9
5 Инок Аввакум 5 5
6 Схимонахиня

Феврония
6 7 7 Мать архимандрита Фео-

досия?
7 Иоанн 7 10 4 Отец архимандрита Фео-

досия
8 Григорий 8 9 5 Горяинко Осипов? Ве-

роятный крестный отец 
архимандрита Феодосия

9 Мина 9 8 6 Младший брат архиман-
дрита Феодосия?

10 Ирина 10 14 Жена Василия, дяди архи-
мандрита Феодосия?

11 Ульянея 11 13
12 Ксения 12 12
13 Пётр 13 22 Пётр Осипов
14 Иерей Иоанн 14* 10
15 Игнатий 15*
16 Иеромонах 

Аввакум
16*

17 Девица Елена 17*
18 Схимонах 

Гурий
18*

19 Схимонах
Ферапонт

19*
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№ Имя

«К
ам

ен
ны

й 
си

но
ди

к»
 

(1
69

7)

Си
но

ди
к 

№
 2

44
42

Си
но

ди
к

№
 5

60

Отождествление

20 Схимница
Наталия

20*

21 Анна 21*
22 Иоанн 

младенец
22*

23 Митрополит
Варсонофий

1 Митрополит Сарский 
и Подонский († 1688)

24 Архиепископ
Стефан

2 1 Архиепископ Суздаль-
ский и Юрьевский 
(† 1679)

25 Игумен 
Гермоген

3 Настоятель Московского 
Златоустова монастыря 
(1662–1667)

26 Савва 11 Савка Дорофеев, дед ар-
химандрита Феодосия

27 Димитрий 12 16**
28 Елена 13 17**
29 Феодосия 14 18**
30 Архимандрит

Феодосий
15 Настоятель Ипатьевско-

го монастыря († 1680 
в Ново- Иерусалимском 
монастыре)

31 Иеромонах
Гермоген

16 29***

32 Схиархиман-
дрит Антоний

2 Настоятель Ипатьевского 
монастыря († 1683)

33 Схиархиман-
дрит Пахомий

3 Настоятель Ипатьевского 
монастыря († 1685)

34 Схимница
Антонида

11

35 Савелий 15**
36 Ермолай 19
37 Стефан 20
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№ Имя

«К
ам

ен
ны

й 
си

но
ди

к»
 

(1
69

7)

Си
но

ди
к 

№
 2

44
42

Си
но

ди
к

№
 5

60

Отождествление

38 Игнатий 21
39 Хрисанф 23
40 Ксения 24
41 Козьма 25
42 Ирина 26
43 Домника 25
44 Евфимия 26
45 Иеромонах 

Иосиф
27

Условные обозначения: * Имена родственников архимандрита Феодосия, обо-
значенные в «каменном» синодике как живые на момент его составления. 
** Младенцы. *** Вписано позже другим почерком.

При этом все синодичные записи имеют те же закономерности, что были 
отмечены в моей статье про архимандрита Ипатьевского монастыря Феодо-
сия II, — гендерный порядок в них отсутствует, а в списки внесены не только 
ближайшие родственники, но и лица, с которыми настоятель находился в ду-
ховном родстве или духовном общении 1.

Сличение записей в бумажных синодиках с именами в «каменном сино-
диком» позволяют определить структуру последнего. Внесённые в него имена 
делятся на три группы:

— имена храмоздателей (№ 1–2);
— имена, совпадающие во всех синодиках (№ 3–9);
— имена, совпадающие с Синодиком № 560 (№ 10–14);
— имена, внесённые только в «каменный синодик» (№ 15–22).
Первый ключ к «расшифровке» «каменного синодика» даёт имя отца архи-

мандрита Феодосия — Ивана, упомянутое в строительной надписи (CIR4089) 
и внесённое во все синодичные записи (№ 7).

Второй ключ к идентификации ряда имён мирян дают сведения из Пис-
цовой книги 1627–1630 гг. и Переписной книги 1645/46 г. Согласно первому 
источнику, в селе Алексеевском (Алферьево тож) было три бобыльских дво-
ра, в которых проживали Савва (Савка) Дорофеев, Пётр (Петрушка) Осипов 
и Аверкий (Оверкейко) Захарьев. В 1645/46 г. в селе было пять крестьянских 
дворов, в которых проживали 16 человек мужского пола — родственники 
и потомки тех самых бобылей, но уже имевших крестьянский статус. При ото-
ждествлении родственных связей архимандрита Феодосия первостепенное 

1 Авдеев А. Г. Архимандрит Троицкого Ипатьевского монастыря… С. 65.
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значение имеют имена, названные на первых местах во всех синодиках. Их 
четыре — схимонахиня Феврония (№ 6), Иоанн (№ 7), Григорий (№ 8) и Мина 
(№ 9). По переписным книгам Иоанн легко отождествляется с отцом архи-
мандрита, Григорий — с Горяинком 1 Осиповым, возможно, крестным отцом 
Феодосия. Схимонахиня Феврония, вероятно, является матерью последнего, 
которая, овдовев, могла принять постриг. Мина может быть отождествлён 
с одним из братьев архимандрита Феодосия. Дед последнего Савва (№ 26), 
однако, вписан только в синодик Ипатьевского монастыря № 24442. Упомя-
нутый в «каменном» синодике Пётр (№ 13), скорее всего, был родным братом 
Григория Осипова (№ 8), что, вероятно, свидетельствует о тесной связи этой 
семьи с семейством архимандрита Феодосия. Григорий вписан во все сино-
дичные записи, что, вероятно, свидетельствует, что он был крестным отцом 
будущего архимандрита. Выявленные родственные связи неоспоримо пока-
зывают, что архимандрит Феодосий, так же, как и его родители, происходил 
из частновладельческих крестьян.

Таким образом, в первую группу лиц, внесённых в «каменный синодик», 
вошли ближайшие родственники архимандрита Феодосия и, вероятно, его 
крестный отец, во вторую — лица из его ближайшего окружения до принятия 
пострига; в третью группу — люди, бывшие в живых ко времени составления 
«каменного синодика», но степень их отношений с архимандритом Феодосием 
не определяется. Особняком в «каменном синодике» стоит иеромонах Никодим 
(№ 2) — согласно надписи CIR4089, келейник архимандрита Феодосия, кури-
ровавший строительство Благовещенского храма после его смерти, но не до-
живший до дня его освящения (его имя отсутствует также в «бумажных» си-
нодиках).

Определённая неясность существует с именем иерея Иоанна (№ 14). Как 
умерший он внесён в Синодик № 566, но в «каменном синодике» его имя на-
ходится среди людей, поминаемых за здравие. Либо мы имеем дело с двумя 
соимёнными священниками, один из которых, вероятно, был духовным отцом 
архимандрита Феодосия и умер до 1685 г., но не был включён «каменный си-
нодик», другой — жил и здравствовал в 1697 г., либо резчик надписи совершил 
ошибочный перенос имени при создании надписи.

Синодики Ипатьевского монастыря свидетельствуют, что жители села 
Алферьева во второй половине XVII в. посещали обитель и, возможно, наве-
щали её настоятеля, своего односельчанина. Так, в Синодик № 24534 (Прило-
жение 5, Ил. 5) этого монастыря вписан род Григория Прокофьева, возможно 
(судя по упоминанию имён Захария и Аверкия в синодичной записи) потомка 
Аверкия Захарова. Другая запись в Синодике № 560 (Приложение 4, ил. 6) при-
надлежит Стефану «с оⷧ҇фер́ова», возможно, младшему сыну Василия, дяди ар-
химандрита Феодосия. Здесь же упомянута Ирина, чьё имя есть в «каменном 
синодике» и Синодике № 560 (№ 10), — вероятно, мать Стефана.

1 А. В. Суперанская отмечает имена ‘Горяин’, ‘Горяй’, ‘Горяйка’ как уменьшительные варианты 
от календарного имени ‘Григорий’. См.: Суперанская А. В. Словарь народных форм русских 
имён. М., 2017. С. 91.



151

Две записи рода архимандрита Феодосия в синодиках № 560 (Приложе-
ние 4) и № 24442 (Приложение 5) отличаются от «каменного» преобладани-
ем духовных лиц. Очевидно, оба документа составлялись с разными целями: 
в «каменный» были включены родственники и земляки архимандрита, прожи-
вавшие на его «малой родине», в бумажный — родители, ближайшие родствен-
ники и лица, с которыми настоятель находился в духовном общении. Из них 
ключевыми для реконструкции иноческой биографии архимандрита являют-
ся четыре имени — архиепископа Стефана (№ 24), архимандрита Феодосия 
(№ 30), а также схиархимандритов Антония (№ 32) и Пахомия (№ 33). Из них 
первый уверенно отождествляется с архиепископом Суздальским и Тарусским 
(позднее Суздальским и Юрьевским) Стефаном († 1679). В 1656 г. патриарх 
Никон назначил его первым настоятелем Ново- Иерусалимского монастыря, 
в следующем году возвёл в сан архимандрита, а спустя ещё год — рукоположил 
в архиепископы Суздальские и Торусские (с 1660 по 1666 — архиепископ Ар-
хангельский) 1, с 1667 г. — вновь архиепископ Суздальский и Торусский, с 1671 

1 Сан архиепископа Архангельского с 1597 по 1755 г. носили приписные архиереи, совершав-
шие заупокойные богослужения по великим князьям и царям, погребённым в Архангельском 
кафедральном соборе Московского Кремля.

Ил. 5. Синодик Троицкого 
Ипатьевского монастыря // ЦИАМ БВП 

№ 252, КМЗ КОК № 24534. 
Л. 42. Синодичная запись рода 

Григория Прокофьева с Олферова.

Ил. 6. Синодик Троицкого 
Ипатьевского монастыря // ЦИАМ 
БВП НВ — ВХ № 93. КМЗ ВХ № 560. 

Л. 48 об. Синодичная запись рода 
Стефана с Олферова.

Авдеев А. Г. Эпиграфическое «наследие» настоятеля костромского Ипатьевского монастыря архимандрита...
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и вплоть до смерти в 1679 г. — архиепископ Суздальский и Юрьевский) 1. Это 
имя даёт возможность предполагать, что будущий архимандрит Феодосий III 
был одним из первых пострижеников Ново- Иерусалимского монастыря. 
В этом же убеждает и внесённое в синодики имя архимандрита Феодосия II 
(† 1680), который в 60-е гг. XVII в. был строителем в этой обители, а в 1669 г. 
в сане архимандрита был переведён в Ипатьевский монастырь. Отсутствие 
в синодиках имени патриарха Никона, ко времени их составления поминав-
шегося в сане патриарха, вероятнее всего, свидетельствует о том, что Феодо-
сий III принял постриг от архимандрита Стефана.

Записанные в синодики архимандриты Антоний и Пахомий были настоя-
телями Ипатьевского монастыря — первый в 1675–1683 гг., второй — в 1683–
1685 гг.2 При этом синодичные записи дают неизвестные из других источников 
сведения о том, что оба настоятеля перед смертью по традиции приняли вели-
кую схиму с сохранением имён, полученных при постриге в малую 3.

Сложнее выявить связь архимандрита Феодосия с митрополитом Варсоно-
фием и игуменом Гермогеном, чьи имена внесены в Синодик № 24442 (№ 23 
и 25 соответственно). Первый был архимандритом Новоспасского монастыря 
в 1667–1671 гг. и 9 апреля 1671 г. был рукоположен в митрополиты Сарские 
и Подонские. Умер 18 мая 1688 г.4

В списках П. М. Строева единственный игумен с именем «Гермоген» в син-
хронном синодичным записям диапазоне — это настоятель московского Злато-
устовского монастыря в 1662–1667 гг.5 Если это предположение верно, то после 
Освященного Собора 1666–1667 гг., осудившего патриарха Никона, будущий 
архимандрит Феодосий III мог перейти в Златоустов монастырь, а после смер-
ти игумена Гермогена — в Новоспасский. В 1671 г. архимандрит этой обители 
Варсонофий был рукоположен в митрополиты Сарские и Подонские, а строитель 
Ново- Иерусалимского монастыря Феодосий — в архимандриты Ипатьевского 
монастыря. Возможно, вместе с ним в Кострому уехал и будущий архимандрит 
Феодосий III, ранее подвизавшийся вместе с ним в Ново- Иерусалимском мона-
стыре. Отчасти это подтверждается именами настоятелей этой обители, внесён-
ными в Синодик № 24442, — Феодосия II, Антония и Пахомия.

Отождествлённые имена иерархов позволяют определить примерное вре-
мя внесения записей в бумажные синодики. Так, в Синодик № 560 вписано 

1 О нём см.: Леонид (Кавелин), архим. Стефан, архиепископ Суздальский, бывший в сане архи-
мандрита первым настоятелем Воскресенского (Новый Иерусалим) монастыря. 1656–1679 // 
ЧОИДР. 1876. Кн. 1. Отд. V: Смесь. С. 222–235 (отд. паг.); Колосов В. В. Преосвященный Стефан, 
архиепископ Суздальский и Юрьевский // Труды Второго областного Тверского археологи-
ческого съезда 1903 года 10–20 августа. Тверь, 1906. Отд. IV: Областная история. Памятники 
церковной старины. С. 35–44 (отд. паг.); Никольский А. Стефан, архиепископ Суздальский 
и Торусский // Русский биографический словарь / Под набл. А. А. Половцова. [Т. XIX]. Смелов-
ский — Суворина. СПб., 1909. С. 427–428.

2 Диев М., прот. Историческое описание… С. 38–39; Островский П., прот. Историко- статис-
тическое описание… С. 113; Строев П. М. Списки иерархов… Стб. 853.

3 См.: Успенский Б. Ф., Успенский Ф. Б. Иноческие имена на Руси. М.; СПб., 2017. С. 203–209.
4 О нём см.: Стефанович П. С. Варсонофий // ПЭ. Т. VI. М., 2003. С. 684.
5 Строев П. М. Списки иерархов… Стб. 195.
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имя схиархимандрита Троицкого Ипатьевского монастыря Пахомия (№ 33), 
скончавшегося в 1685 г., но нет имени митрополита Сарского и Подонского 
Варсонофия (№ 23), умершего в 1688 г., что позволяет датировать составление 
записи временем между 1685 и 1688 г. Запись в Синодике № 24442 начинает-
ся с имени митрополита Варсонофия и, соответственно, датируется временем 
не ранее 1688 г. и не позднее 1692 г., когда в Синодик другим почерком было 
внесено имя скончавшегося в этом году архимандрита Феодосия.

Подведём итоги. Анализ эпиграфических памятников и синодичных за-
писей позволяет в общих чертах восстановить основные вехи биографии ар-
химандрита Феодосия III. Он родился в селе Алексеевское (Алферьево тож), 
расположенном в Тейкове и Сактышском стане Суздальского уезда, в семье 
частновладельческих крестьян. Не ранее 1652 г. Феодосий принял постриг 
в Ново- Иерусалимской обители от её настоятеля — архимандрита Стефана, 
позднее рукоположенного в архиепископы Суздальские. Вероятно, после Ос-
вященного Собора 1666–1667 гг., низложившего патриарха Никона, будущий 
настоятель Ипатьевского монастыря перебрался вначале в московский Златоу-
стов монастырь, а затем — в Новоспасский. В 1671 г., с назначением Феодосия II 
в архимандриты Ипатьевской обители будущий архимандрит Феодосий III уехал 
вместе с ним в Кострому. В 1684 г. он был рукоположен в архимандриты этого 
монастыря, в августе 1690 г. участвовал в хиротонии патриарха Московского 
Адриана. Умер в 1692 г. Место захоронения неизвестно.

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть роль института Русской Православ-
ной Церкви как социального лифта, который во второй половине XVII в. позво-
лил крепостному крестьянину, принявшему монашеский постриг, подняться 
до архимандрита монастыря, занимавшего восьмое место в иерархии русских 
обителей. Наконец, архимандрит Феодосий III является вторым настоятелем 
Ипатьевского монастыря, вышедшим из пострижеников Ново- Иерусалимской 
обители.

Приложения
1. Писцовая книга Суздальского уезда письма и меры Михаила Ивановича 

Трусова и подьячего Фёдора Витовтова 1627–1630 гг. // РГАДА. Ф. 1209 (По-
местный приказ). Оп. 1. Кн. 11318. Ч. 1.

(л. 222 об.) За Елизар(ь)емъ Смирново с(ы)номъ Тупицына в помѣстье 
село Олексѣевское, (Л. 223) Олѳер(ь)ево тожъ на речкѣ на Санеме, а в немъ 
церковь Николы Чюдотворца, да в церкве образы и книги и ризы и коло-
кола и всякое церковное строенье помѣщиково и мирское приходных лю-
дей. А у церкви на церковной землѣ (во дворе) попъ Михайло Лукьяновъ; 
(во дворе) пономар(ь) Мосѣйко Ивановъ; (во дворе) проскурница, в селѣ ж 
дворъ помѣщиковъ (л. 223 об.). Да бобылей: (во дворе) Савка Дороѳѣевъ; 
(во дворе) Петрушка Осиповъ да Оверкейко Захар(ь)евъ. Пашни паханые 
середние земли тритцать одна чет(ь), да перелогом и лѣсомъ поросло восмь 
чети бес полосмины, да церковные пашни семь чети в поле, а в дву по тому 
жъ. Сѣна дватцать копенъ, лѣсу непашенного десять десятинъ.

Авдеев А. Г. Эпиграфическое «наследие» настоятеля костромского Ипатьевского монастыря архимандрита...
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2. Переписная книга Суздальского уезда стольника Степана Гавриловича 
Пушкина и подьячего Анисима Михайлова. 1645/46 г. // РГАДА. Ф. 1209 (По-
местный приказ). Оп. 1. Д. 11323 (список 1672–1682 г.).

(л. 402 об.) За Васил(ь)емъ Микитинымъ с(ы)номъ Козинскимъ село 
Ѽлексѣевское, Олѳерово тож, а в нем крестьян: (л. 403) (во дворе) Вас(ь)
ка Савин з дет(ь)ми, с Марчком, с Мит(ь)кою, с Конашкомъ; (во дворе) 
Пет рушъка Осиповъ з дет(ь)ми, с Якушкою, с Ывашкомъ; (во дворе) Сав-
ка Дороѳѣев с с(ы)номъ Ивашкомъ; (во дворе) Горяинко Осиповъ з дет(ь)
ми, с Ѳилкою, с Вас(ь)кою, с Ывашкомъ, с Ермолъкою; (во дворе) Митька 
Оверкиевъ с с(ы)номъ Ларкою. Всего за Васильем Козинскимъ пять дворов 
крестьянскихъ, а людей в нихъ шестнадцать ч(е)л(о)в(е)къ.

3. Синодик Троицкого Ипатьевского монастыря // ЦИАМ БВП № 252, КОК 
КМЗ № 24442 (XVII в., с дополнениями XVIII в.). Ил. 3.

(л. 40, почерк XVII в.) Роⷣ и̓пат́цкогѡ мнⷭ҇трѧ̀, а̓рхи́мандри́та фео̓дѡ́сїѧ
преѡ̓сщ҃ен́нагѡ митрополи́та, варс̾оно́фїа. преѡ̓сщ҃ен́ногѡ а̓рхиеп́кⷭ҇па, стефан́а. 

и̓гꙋ́мена гермоген́а. м̆она́ха1 нес́тора. м̆она́ха2 а᷶вв̾акꙋ́ма. мона́ха ни́фонта. 
схимонаш́ицы февро́нїи. ми́ны. григо́рїа. іо̓ан́на. сав́вы. дими́ᲄрїѧ. ел̓ен́ы. фео̓дѡ́сїи. 
3– сщ҃ен́но а̓рхимаⷩдріт́а феѻ̓досїа.–4  5– Їеромонах́а Гермоген́а.–6

Текстологический комментарий. 1Над строкой. 2 Над строкой. 3–4 Вписано 
позже др. почерком. 5–6 Вписано позже почерком XVIII в.

4. Синодик Троицкого Ипатьевского монастыря // ЦИАМ БВП НВ — ВХ 
№ 93. КМЗ ВХ № 560. Вторая половина XVII в. с поздними дополнениями. Ил. 4, 6.

(л. 48 об.) роⷣ стефан́а с оⷧ҇фер́ова. васіл́їѧ ір̓и́ну лавреⷩ҇тїѧ а̓нꙋ́фр̾еѧ
(л. 60, отличным от основного почерком XVII в.) 1– Роⷣ ипа́цкого мнⷭ҇трѧ̀, 

а̓рхи́мандрита фео̓дѡ́сїѧ. –2

преѡ̓сщ҃ен́аⷢ҇ а̓рхиеп̓пⷭ҇а стеѳа́на. а̓рхимаⷩ҇ схиⷨ а̓тⷩо́нїа. а̓рхимаⷩ҇ схиⷨ пахо́мїѧ. 
и̓оаⷩа. григо́рїѧ. ми́ны. ноⷦ҇ схиⷨ ѳевро́нїи. і ҆́ноⷦ҇ схиⷨ нес́тора. і ҆́нока ни́ѳотⷩ҇а. сщ҃еⷩ 
іе̓р̓еѧ́ іо̓аⷩ҇на. и҆́ноки схи ⷨа̓нтонід́ы. ѯен́їи. оу̓льѧнѣ̋. и̓ри́ны. савел́іѧ мла3ⷣ. дими́трїѧ 
млаⷣ4. ел̓ен́ы млаⷣ5. варвары мла6ⷣ. ѳео́досїи млаⷣ7. ер̓молаѧ́. стеѳан́а. и̓гнат́їѧ. петра.̀ 
хрисан́ѳа. ѯен́їи. коⷥмы.̀ и̓ри́ны. до́мники. ев̓ѳи́мїи. іе̓ромонах́а іо̓ ҆́сиѳа  8–. свщ҃енно 
архимандрита ѳеодо́сїѧ .–9

Текстологический комментарий. 1–2Вписано в круг на правом поле листа. 
11-я буква пропущена. 3Над строкой. 4 Над строкой. 5 Над строкой. 6 Над стро-
кой. 7 Над строкой. 8–9Вписано позже др. почерком.

5. Синодик Троицкого Ипатьевского монастыря // ЦИАМ БВП № 252, КМЗ 
КОК № 24534. Вторая половина XVII в. Ил. 5.

(л. 42) Роⷣ григо́рьѧ проко́фьева с олфер́ова ‧ Григо́рїѧ. Кли́монта. А̓фонас́їѧ. 
Іꙗ̓ ҆́кова. Ѳети́нїи. Со́фіи́. Захар́їѧ. Ів̓ан́на. Григо́рїѧ. Прокопїѧ. Нес́тера.

А̓вер́кїѧ. І ҆́ноⷦ҇ коптелины. Марѳы. А̓реф́ы. Татиѧ́ны
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