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А. Г. Авдеев

Храмоздатели Московской Руси. 1. Феофилакт Фёдоров:  
от приходского священника в Туле до архиерейского домово-
го строителя в Астрахани 1

В Московской Руси термин «строитель» имел отличное от современного зна-
чение. Применительно к процессу сооружения храмов и иных архитектурных 
сооружений он означал лицо, выделившее средства на постройку и оснащение 
ее всем необходимым [Словарь русского языка, 2008. С. 176–177. s. v. строитель, 13]. 
Одним из важнейших источников для данной темы являются монументальные 
надписи. С 60-х гг. XVI в. в старорусскую эпиграфическую практику вошли 
настенные синодики храмоздателей, размещавшиеся в сакральной части 
храма —  на северной стене алтаря напротив жертвенника, предварявшиеся 
формулой «род строителя сея церкви» или «род такого-то» [подр.: Авдеев, 
2021. С. 9–39; Он же, 2023 а. С. 292–316]. Нередко их дублировала открытая для 
всеобщего обозрения строительная надпись. Их канонической основой стало 
75 деяние Стоглавого собора, предписывавшее заносить в синодики имена 
боголюбцев, которые «давали в манастыри с(вя)тым ц(е)рквам свои от-
чинныя села и купли на памят(ь) своим д(у)шам и по своих родителех 
в вѣчной поминокъ. И имъ по всѣхъ по тѣх б(о)голюбцех <…> уставити 
по них кормы да на их памяти пѣти собором понахиды и обѣдни служити 
и брат(ь)ю кормити по монастырскому чину и по б(о)ж(е)ственному уста-
ву. Да их имена, допытався, в сенаники написати и поминати их всегда 
по ц(е)рковному чину и по б(о)жественному уставу» [Стоглав, 2016. С. 197–199 
(Правило 75)]. Таким образом, храм становился запечатленной в камне вечной 
молитвой за храмоздателя и его род.

Судьбы неименитых храмоздателей эпохи Московской Руси сравнительно 
редко привлекают внимание профессиональных историков, хотя их curriculum 
vitae не менее интересны, чем мастерство известных архитекторов, возводив-
ших на их средства интересные постройки. И это не только история личного 
благочестия, но и человек в его родственных и личных связях, которые, соб-
ственно, и формировали исторический процесс.

Предметом исследования в статье являются эпиграфические памятники 
Московской Руси, изученные в рамках научного проекта «Свод русских надпи-
сей / Corpus inscriptionum Rossicarum» (CIR). В его основу положена методика 
цифрового документирования и исследования эпиграфических памятников 
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Московской Руси, построенная на бесконтактном 3D моделировании надписи 
и последующей математической визуализации ее поверхности, что в случаях 
сильной разрушенности эпиграфического памятника позволяет восстановить 
значительные части поврежденного текста 2.

1. Феофилакт Фёдоров: от приходского священника в Туле  
до архиерейского домового строителя в Астрахани

Тульский храмоздатель Феофилакт Фёдоров (в иночестве иеромонах Феодо-
сий) уже был «героем» ряда статей [Иванов, 1862. С. 317–334; Он же, 1888. С. 236–251; 
Лозинский, 2000. С. 113–121; Авдеев, 2005. С. 199–203; Зеленская, 2005. С. 204–207; 
Пронина, 2021. С. 91–97], которые в связи с находкой новых источников уже не 
имеют научного значения. Основные данные о его родственных связях были 
собраны в 60-е гг. XIX в. свящ. А. Ивановым [Иванов, 1862. С. 317–334], а био-
графия восстанавливается на основе архивных документов и эпиграфических 
памятников.

Феофилакт Фёдоров родился в семье священника тульской Благовещен-
ской церкви Фёдора Кирилловича и Марии Васильевны. Его отец принял 
великую схиму с именем Феодосий. Феофилакт и его брат Архип после по-
стрига отца стали приходскими священниками в том же храме, а третий брат, 
Мефодий, принявший во второй половине 80-х гг. XVII в. монашество, —  
иеро диаконом. Каждый из них получил от отца право на четверть церковного 
дохода [Иванов, 1862. C. 326–327].

После пострига Феофилакт / Феодосий, согласно поступной грамоте, 
составленной в декабре 1689 г., сохранил за собой четвертую долю священ-
нического жребия со всем церковным доходом в Благовещенском храме Тулы, 
«а та моя четверть церковнаго места с церковным доходом прежде сего иному 
никому не продана и не заложена и ни в каких письменных и безписьменных 
крепостях не укреплена и в монастырь по дуще не отдана». После пострига за 
иеромонахом Феодосием в Туле остались также харчевная изба на церковной 
земле и лавка в калачном ряду, ранее принадлежавшая его отцу, которыми 
по поступной грамоте должны были владеть его брат иеродиакон Мефодий 
и племянник, священник Иоанн Архипович. Послухом по грамоте выступал 
брат Феодосия иеромонах Афанасий (в миру Архип), находившийся в это 
время в Астрахани [Там же. C. 326–327].

Феодосий был женат на Екатерине, в браке у них родилось трое сыно-
вей —  Каллиник (Калина), Тарасий и Иван, умерший в младенчестве. Видимо, 
на доходы от священнического жребия, харчевной избы и лавки в калачном 
ряду он обустроил личную жизнь взрослых сыновей —  «оженил и дворы им 
покупил в Москве и пожитками их оделил, окроме своего церковного места» 
[Там же. C. 326–327].

 2 О методике и инструментах составления Свода русских надписей см.: [Авдеев, Свой ский, 
2019. С. 229–260].

 3 Имена почивших отца, жены и малолетнего сына Феодосий упоминает во вкладной записи 
в Сборнике переводов Епифания Славинецкого [Епифаний Славинецкий, 1665; Зёр-
нова, 1958. № 311], вложенном им в Благовещенскую церковь Тулы «в вечное поминове-
ние» своих родственников в 1665/1666 г. и в надписи о строительстве каменной Благове-
щенской церкви в Туле, возведенной на его келейные средства в 1691/1692 г. (CIR1210). 
См.: [Иванов, 1862. С. 325–326].

 4 Дата смерти архим. Акакия известна из его эпитафии. См.: [Беляев, 2018. С. 524. Ил. 3].
 5 Кирпичный склеп с останками архимандрита Акакия и сохранившимся in situ его над-

гробием с эпитафией обнаружен во время раскопок в Ново-Иерусалимском монастыре 
к юго-западу от Воскресенского собора. См.: [Беляев, 2018. С. 524. Ил. 3].

 6 Транскрипция по фотографии, любезно предоставленной игуменом Димитрием (Нетёси-
ным), моя. —  А. А.
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Предположительно в конце 50-х или начале 60-х гг. XVII в., после смер-
ти жены, Феофилакт принял постриг в Воскресенском Ново- Иерусалимском 
монастыре с именем Феодосий 3.

Одновременно с ним в этой обители при архимандрите Акакии (насто-
ятель с 14 февраля 1666 по 8 сентября 1670 г.) 4 подвизались еще два инока, 
получившие при постриге имя «Феодосий». Так как в публикациях из-за 
сходства имен путают этих иноков, приведу краткие сведения о них.

Феодосий 1-й [о нем: Авдеев, 2021 а. С. 97–106] был строителем Ново- 
Иерусалимского монастыря, то есть занимал второе после архимандрита 
лицо в монашеской иерархии, ведая всеми монастырскими делами кроме 
богослужения. После лишения патриарха Никона сана и ссылки в Ферапон-
тов монастырь в 1667 г. Феодосий подал прошение об увольнении с этой 
должности и в 1669 г. был назначен архимандритом Троицкого Ипатьевского 
монастыря. После смерти архимандрита Ново- Иерусалимского монастыря 
Акакия (8 сентября 1670 г.) Феодосий был назначен архимандритом этой 
обители, в конце жизни ушел на покой и принял схиму [Леонид (Кавелин), 1876. 
С. 127; Зеленская, Святославский, 2006. С. 113]. Умер в декабре 1680 г. и погребен 
в Ново- Иерусалимском монастыре на участке братского кладбища к югу от 
Воскресенского собора рядом со своим предшественником, архимандритом 
Акакием 5. Местоположение утраченной могилы надежно локализуется благо-
даря Уставу Ново- Иерусалимского монастыря, переписанному в 1689 г. [ГИМ ОР. 
Воскресенское собрание. № 67. Л. 2].

Феодосий 2-й происходил из крепостных крестьян села Алексеевского 
(Алферьево тож), которое в XVII в. находилось в Тейковом и Сактышском 
стане Суздальского уезда. В 1684 г. он был назначен архимандритом Троиц-
кого Ипатьевского монастыря и в декабре 1686 г. его «тщанием и радением» 
завершилось строительство церкви апостола Иоанна Богослова в Ипатьевской 
слободе, начатое в 1679/80 г. «  

» [ил. 1] 
[Авдеев, 2002. С. 162–163. № 4] 6. В родном селе незадолго до смерти Феодосий 
2-й начал строить на свои келейные средства пятиглавую Благовещенскую цер-
ковь «каменную, с трапезою и колокольнею и со всякою церковною утварию, 
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по своей праведной вере и по обещанию <…> по отце своем Иоанне и по 
сродниках в вечный поминок своею келейною казною» (CIR4089) [ил. 2]. Умер 
в 1692 г. Место захоронения неизвестно. Не исключено, что Феодосий 2-й 
был похоронен в Ипатьевском монастыре, но могила не сохранилась [о нем: 
Авдеев, 2023 б. С. 134–159].

Феофилакт Фёдоров, Феодосий 3-й, был рукоположен в иеромонахи и при 
архимандрите Акакии был экономом Ново- Иерусалимского монастыря, то есть 
ведал хозяйством обители. В этой должности он впервые упоминается в апреле 
1664 г. одновременно с соименным ему строителем этой обители, Феодосием 
1-м [Леонид (Кавелин), 1876. С. 185, 189–190]. Феодосий 3-й входил в ближайшее 
окружение патриарха Никона, в июле 1658 г. удалившегося в Ново-Иеруса-
лимский монастырь и называл себя «Живоноснаго Христова Воскресения 
монастыря Новаго Иерусалима патриарха Никона икономом» [Иванов, 1866. 
С. 325–326; ГИМ ОР. Собрание А. И. Хлудова. № Д-86]. В ноябре- декабре 1666 г. он 
сопровождал патриарха Никона на Освященный Собор [Житие Никона, 2005. 
С. 96], а около 1679 г. покинул Ново- Иерусалимский монастырь. Одно из по-
следних его упоминаний в монастырских документах датируется 4 мая 1679 г., 
но в списке братии, содержащемся в монастырской описи 1679 г., имени Фе-
одосия 3-го уже нет [Зеленская, 2005. С. 206].

Покинув Ново- Иерусалимскую обитель, Феодосий 3-й не потерял связи 
с ее бывшими насельниками и памяти о месте своего пострига. В собрании 
А. И. Хлудова сохранился рукописный сборник из его келейной библиотеки, 
в составе которого находятся материалы о патриархе Никоне, в том числе 
и наиболее ранние списки второй эпитафии архимандрита Германа и первой 
редакции стихотворной «летописи» Ново- Иерусалимского монастыря, создан-
ной архимандритом Никанором (ГИМ ОР. Собрание А. И. Хлудова. № Д-86). 
Феодосий 3-й сохранил общение с Феодосием 2-м. Согласно Писцовой книге 
Тулы 1685/1686 г., последний вложил в Благовещенскую церковь Минею об-
щую «новой печати»7.

Оставаясь в сане иеромонаха, Феодосий 3-й постепенно повышал свой 
статус. В 7190/1682 г. он уже был строителем Астраханского Троицкого мо-
настыря [Иванов, 1866. С. 327–328].

В 1691/92 г. на свои келейные деньги он построил каменную пятиглавую 
Благовещенскую церковь в Туле «|9 |10  

|11 |12  
» [ил. 3, 4, прилож. 1]. Также Феодосий 3-й «поступился 

<…> церковным местом со церковным доходом безденежно для поминовения 
родителей наших, во блаженном успении отца нашего Феодосия Кирилловича 
схимонаха Феодосия, и матери нашей Марии Васильевной и подружии моей 
Екатерины и протчих наших сродников» [Иванов, 1866. С. 327–328].

Публикации

ил. 1 Церковь Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе в Костроме. 1686. Фото начала ХХ в. 
fig. 1 Church of St. John the Evangelist in Ipatiev Sloboda, Kostroma. 1686. Photo from the early 
20TH century 

ил. 2 Церковь Благовещения в c. Алферьево. 1691/1692. Фото 20-х гг. ХХ в. 
fig. 2 Church of the Annunciation, Alferyevo village. 1691/1692. Photo from the 1920s

ил. 3 Церковь Благовещения в Туле. 1691/92 г. Фото начала ХХ в. 
fig. 3 Church of the Annunciation, Tula. 1691/1692. Photo from the early 20th century

1

2 3

 7 Вероятно, это была Минея общая с праздничной, изданная на Печатном дворе в январе 
1685 г. [Зёрнова, 1968. № 391].
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Дополнением к данному эпиграфическому памятнику является надпись на 
южном фасаде Благовещенской церкви, близкая по содержанию к настенному 
синодику CIR1212 [ил. 5, прилож. 2]. Она свидетельствует, что при приходском 
некрополе этого храма существовал участок, на котором до 1691/1692 г. были 
погребены ближайшие родственники Феодосия —  отец Фёдор / схимонах 
Феодосий, мать Мария Кирилловна, жена Екатерина, брат Иерофей, а также 
один из братьев, принявший перед смертью схиму (предположительно Архип / 
иеромонах Афанасий или иеродиакон Мефодий).

Моровое поветрие, свирепствовавшее в Астраханском уезде с 20 июля 
1692 г. по 11 декабря 1693 г., унесло жизни более 10 тысяч человек, в том числе 
архимандрита Троицкой обители Павла, братию, служек и служебников. По ее 
окончании новопоставленный архимандрит Рувим и Феодосий 3-й с братией 
обратились к митрополиту Астраханскому и Терскому Савватию с просьбой 
о строительстве в память об эпидемии храма Георгия Победоносца на Бурна-
таевском бугре, на что епархиальный архиерей выдал благословенную гра-
моту. В 1696 г. архимандрит Рувим и Феодосий 3-й получили от митрополита 
Савватия благословенную грамоту на строительство нового Троицкого собора 
в монастыре. Строительство завершилось в 1699 г. и обошлось в 4580 руб. 
и 3 алтына. В том же году обитель была приписана к Троице- Сергиеву мона-
стырю (подлинник жалованной грамоты: РГАДА. Ф. 154 (Жалованные грамо-
ты). Оп. 1. Д. 46) [см. также: Соколов, 1845. С. 57; Астраханский, С. 62–64; Рукопись 
Никифора Туркина, 1896. С. 48; Ключаревская летопись, 1887. С. 38]. Феодосий 3-й 
перешел в непосредственное подчинение астраханского владыки Сампсона 
и занял должность архиерейского домового строителя. В 1702–1704 гг. он 
нанимал мастеров резных дел и иконописцев, трудившихся над иконостасом 
для возводимого кафедрального Успенского собора [Сампсон, 1886. С. 716–719]. 
Хотя внук Феодосия 3-го, посадский человек Микула Калинин, сообщает 
о его смерти в 1703 г. [прилож. 3], один из последних документов с именем 

ил. 4 Надпись о строительстве церкви Благовещения в Туле. 1691/1692. (CIR1210):  
а) Поверхность модели с наложенной фотографической текстурой (схема Т); б) Улучшение  
читаемости надписи инструментами математической визуализации рельефа поверхности  
памятника относительно условной «нулевой» плоскости (схема G). Документировано 15.07.2019, 
код документирования OG1264, код надписи СIR1210. Операторы документирования:  
Мария Андреева, Екатерина Романенко, Анастасия Глотова, София Шевчук, Юлия Миронова

fig. 4 Inscription about the construction of the Church of the Annunciation in Tula. 1691/92 
(CIR1210): а) Model surface with superimposed photographic texture (scheme T); б) Improving  
the readability of the inscription using tools for mathematical visualization of the monument  
surface relief relative to the conditional “zero” plane (scheme G). Documented on 15.07.2019,  
documentation code OG1264, inscription code CIR1210. Documentation operators:  
Maria Andreeva, Ekaterina Romanenko, Anastasia Glotova, Sofia Shevchuk, Yulia Mironova

ил. 5 Памятная доска с именами родственников строителя Благовещенской церкви иеромонаха 
Феодосия, погребенных на приходском некрополе. 1691/1692. (CIR1212): а) Поверхность модели 
с наложенной фотографической текстурой (схема Т); б) Улучшение читаемости надписи  
инструментами математической визуализации рельефа поверхности памятника относительно 
условной «нулевой» плоскости (схема G). Документировано 15.07.2019, код документирования 
OG1266, код надписи СIR1212. Операторы документирования: Мария Андреева, Екатерина  
Романенко, Анастасия Глотова, София Шевчук, Юлия Миронова

fig. 5 Memorial plaque with the names of relatives of the builder of the Annunciation Church,  
Hieromonk Theodosius, buried in the parish necropolis. 1691/1692 (CIR1212): а) Surface  
of the model with superimposed photographic texture (scheme T); б) Improving the readability  
of the inscription using tools for mathematical visualization of the relief of the surface of the  
monument relative to the conditional “zero” plane (scheme G). Documented on 15.07.2019,  
documentation code OG1266, inscription code CIR1212. Documentation operators: Maria  
Andreeva, Ekaterina Romanenko, Anastasia Glotova, Sofia Shevchuk, Yulia Mironova

4 а

5а

4 б

5 б
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архиерейского домового строительства датируется 4 февраля 1704 г. [Сампсон, 
1886. С. 719]. Вероятно, Феодосий 3-й умер вскоре после этого времени. Место 
захоронения неизвестно.

Судьбы двух пострижеников Ново- Иерусалимского монастыря —  Феодо-
сия 2-го и Феодосия 3-го —  чрезвычайно схожи. Первый, выходец из крепост-
ных крестьян, поднялся до архимандрита Ипатьевского монастыря, занимав-
шего в то время восьмое место в иерархии русских обителей [Чин возведения, 
1789. С. 350–351]. Вершиной карьеры второго, рядового приходского священника 
уездного города, стала должность домового строителя митрополита Астрахан-
ского и Терского Сампсона. Оба Феодосия в рамках своей компетенции зани-
мались организацией храмового строительства и на свои келейные средства 
возвели каменные церкви у себя на родине [ил. 2, 3]. Таким образом, судьбы двух 
пострижеников Ново- Иерусалимского монастыря еще раз демонстрируют роль 
Русской Церкви как социального лифта. Вместе с тем, как лица, входившие 
в окружение патриарха Никона и воспринявшие его традиции, они смогли, 
перейдя на более высокую ступень духовной иерархии и реализовать себя 
в первую очередь как храмоздатели в отдаленных от столицы епархиях.

Вместе с тем, определенную генеалогическую загадку представляют со-
впадения в родословных росписях Феодосия 1-го [ил. 6] и Феодосия 3-го [ил. 7]. 
У обоих иноков совпадают имена дедов, схимнические имена отцов, жен 
и умершего в малолетстве сына, имена остальных родственников не совпада-

ют. Впрочем, об идентичности этих двух персонажей говорить не приходится. 
Оба они имели разный духовный сан, после ухода из Ново- Иерусалимской 
обители подвизались в разных монастырях, умерли в разное время и похоро-
нены в разных местах.

п Р и л о ж е н и е  1

Надпись о строительстве церкви Благовещения Пресвятой Богородицы  
в Туле. 1691/1692 г. [ил. 4]

CIR-код: CIR1210.
OG-код: OG1264.
Местонахождение и история памятника. Церковь Благовещения Пресвятой 
Богородицы на Ильинской улице в Туле. Западная стена церкви справа от вхо-
да. Надпись находится in situ. Сохранности надписи способствовало то, что 
после закрытия в 1932 г. храм был признан памятником архитектуры и в 1945 г. 
был взят под государственную охрану. В 1982–1990 гг. в церкви размещался 
краеведческий музей. Надпись была расчищена от покрывавших ее извести, 
цемента и краски в мае-июне 1978 г. прот. Р. Р. Лозинским, сделавшим ее об-
меры и фотографии. Позднее надпись была побелена, а буквы в соответствии 
с первоначальной раскраской плиты прокрашены красной (начальные буквы 
слов и знак 7-го тысячелетия от Сотворения мира) и синей (остальные буквы) 
красками.
Описание носителя. Белокаменная плита- вставка прямоугольной формы. На 
поверхности плиты имеются потертости.
Описание надписи. Надпись в 17 строк, выполненная в технике трехгранно- 
выемчатой резьбы.

Кирилл
дед

Андрей
дядя

Зиновий

Аристарх
тесть

Василий
дед

Феодосий  
схимник

отец

Феодосий  
схимник

(? — 12.1680)

Пелагия
бабушка

Матрона?
тетя

Екатерина
жена

Улиания

Улита
теща

Мариамна 
схимница
бабушка

Феодосия  
младенец

сестра

Леонтий  
младенец

брат

Иоанн  
младенец

сын

Симон  
младенец

брат

Марина  
младенец

сестра
Татиана
сестра

Не установлено
мать

Кирилл
дед

Фёдор (схимонах  
Феодосий) Кириллович

(CIR1210,1212)
отец

Феофилакт (иеромонах 
Феодосий Фёдоров

(CIR1210,1212)
(? — около 1704)

Каллиник 
Феофилак- 

тович
сын

Микула  
Калинин

внук

Тарасий 
Феофилак- 

тович
сын

Иоанн 
Феофилактович 

(младенец)
сын

священник 
Иоанн  

Архипович
племянник

священник  
Евстафий Иванович

(? — около 1692)
внучатый племянник

священник  
Филипп Иванович

внучатый племянник

священник  
Филипп Иванович

внучатый племянник

священник  
Феодор Иванович

внучатый племянник

священник  
Семён Терентьевич

внучатый племянник

священник 
Андрей  

Архипович
племянник

священник 
Василий  

Архипович
племянник

священник 
Иван  

Мефодиевич
племянник

священник 
Терентий  

Мефодиевич
племянник

Евдоким  
Иерофеевич
племянник

священник Архип 
Фёдоров (иеромонах 

Афанасий
брат

иеродиакон  
Мефодий  

Фёдорович
брат

Иерофей Фёдоров
(CIR1212)

(? — до 1692
брат

Мария Васильевна
(CIR1210,1212)

мать

Екатерина
(CIR1210,1212)

жена

Василий
дед

ил. 6 Генеалогическое древо архимандрита Феодосия, реконструированное по записям в синоди-
ках Ипатьевского и Ново-Иерусалимского монастырей. Отсчет родства ведется от архимандрита 
Феодосия. Составитель А. Г. Авдеев

fig. 6 Genealogical tree of Archimandrite Feodosiy, reconstructed from the records in the synodi-
cons of the Ipatiev and New Jerusalem monasteries. The counting of kinship is conducted from 
Archimandrite Feodosiy. Comp. by A.G. Avdeev

ил. 7 Генеалогическое древо священника Феофилакта Фёдорова (иеромонаха Феодосия). Отсчет 
родства ведется от Феофилакта Фёдорова. Составитель А. Г. Авдеев

fig. 7 Genealogical tree of priest Feofilakt Feodorov (Hieromonk Feodosiy). The counting of kin-
ship is conducted from Feofilakt Feodorov. Comp. by A. G. Avdeev
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Транскрипция:

(vv)  (vv)

Практическая транскрипция. В лето 7200 [1691/92]г(о) году при державе 
бл(а)гочестивейших ц(а)рей и великих кн(я)зей Иоанна Алексеевича, Пе-
тра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев и бл(а)
гословением преосв(я)щеннейшаго Никиты архиеп(и)ск(о)па Коломенского 
и Каширского построена ц(е)рков(ь) сия каменная Бл(а)говещения Пр(е)с(вя)
тыя Б(огоро)д(и)цы на келейные д(е)н(г)и Тро(и)цкого Астараханского м(о)
н(а)ст(ы)ря строителя иеромонаха Феодосия, преждебывшего св(я)щенника 
Бл(а)говещенского, вечнного ради поминовения по о(т)це своем схимнике 
Феодосии, по матери своей Марии и поддружии своей Екатерине и по своей 
грешной д(у)ше и по прочих своих родителях. И аще будет которой свяще-
ник сослужител(ь) в ц(е)ркви Бл(а)говещения Пре(свя)тыя Б(огоро)д(и)цы, 
и он бы пожаловал, в забвении не положил и у с(вя)таго жертвеника за про-
сфиромисанием и на ектениях имена их поминал, да и сам поминовен будет 
у престола Вышнего Судии.
Публикации. Иванов, 1862. С. 322 (по собственной копии, гражданским шриф-
том); Иванов, 1888. С. 241 (перепечатка из «Тульских епархиальных ведомо-
стей», с редакторскими изменениями); Памятники искусства, 1914. С. 5–6 
(гражданским шрифтом, по публикации прот. А. Иванова); Лозинский, 2000. 
С. 116 (фото), 118 (рукописный текст), 119–120 (транскрипция по собственной 
копии, гражданским шрифтом в современной орфографии); Авдеев, 2005. С. 200 
(текст), 201 (фото) (по собственной копии).

Особенности структуры:
Элементы форму-
ляра

Текст надписи

Datatio1 |1 

Datatio2 |1  |2  
|3 |4 

Intitulatio |4 |5  

Fundatio |6 |7

Narratio |7 |8  
|9

Dispositio |9 |10 |11  
|12  

Subscriptio |12  |13 |14  
 |15  

 |16 о|17  

Палеографический комментарий. Эпиграфический полуустав высокого каче-
ства. Диакритика нерегулярная. Начальные буквы слов и обозначение 7-й тыся-
чи лет выкрашены красной краской, остальные синей. Датирующие элементы, 
а также часть титулатуры и имена царей выделены интерпунктационными 
знаками в виде точек и точек с запятой. Выносная буква  в словах « » 
(стк. 4), « » (стк. 6) и « ( )» (стк. 8) выполнены в виде трех дуг.
Для дукта резчика характерно использование и-десятичного в качестве союза 
и надстрочной буквы  при их сдвоении. Буква  в обозначении года (стк. 1) по 
форме напоминает цифру 3 с удлиненным и изогнутым окончанием нижней 
дуги, выходящим за границу строки. Знак тысячи является продолжением верх-
ней дуги. Насечки наклонены и параллельны друг другу. Аналогии: CIR0119 
(1690 г.), CIR0115 (1693 г.), CIR0013 (1699 г.).

Лигатуры: стк. 1 —   в слове « », ав в слове « »,  и  в слове 
« »; стк. 2 —   в слове « »,  в слове « »; стк. 3 —   и 

 в слове « »; стк. 4 —   в слове « »,  в слове « »; 
стк. 4–5 —   и  в слове « »; стк. 5 —   в слове « »,  в слове 
« »; стк. 6 —   и  в слове « »,  и  в слове « »,  
в слове « ( )»; стк. 7 —   в словосочетании « »,  в слове « », 

 в слове « »; стк. 8 —   в слове « ( )»; стк. 9 —   в слове 
« »,  в слове « »,  в слове « »; стк. 10 —   и  в сло-
ве «( ) »,  в слове « »; стк. 11 —   в слове « »,  в слове 
« »; стк. 12 —   в слове « »; стк. 13 —   в слове « ( )»; 
стк. 14 —   в слове « »,  в слове « »; стк. 15 —   в слове « »,  
в слове « », апр,  и  в словосочетании « »; стк. 16 —  

 в слове « »,  в слове « »; стк. 17 —   в слове « ».
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Суспенсия:  (стк. 1). Контрактуры:  (стк. 1),  
(стк. 2),  (стк. 4),  (стк. 4–5),  (стк. 5),  (стк. 6), 

 (стк. 6),  (стк. 6–7),  (стк. 7),  (стк. 7),  
(стк. 8),  (стк. 9),  (стк. 10),  (стк. 12),  (стк. 13), 

 (стк. 13),  (стк. 13–14),  (стк. 14),  (стк. 15).
Оформление окончаний строк с помощью выносных букв:  (стк. 1), 

( ) (стк. 4), ( ) (стк. 8),  (стк. 12),  
(стк. 15),  (стк. 17).

Оформление окончаний слов с помощью выносных букв:  (стк. 1), 
 (стк. 1),  (стк. 2); ( )  (стк. 4),  (стк. 4), 

 (стк. 4),  (стк. 10),  (стк. 11, дважды),  (стк. 11),  
(стк. 11), ( )  (стк. 12),  (стк. 12),  (стк. 12),  

 (стк. 13),  (стк. 14),  (стк. 14),  (стк. 15),  
(стк. 16),  (стк. 16),  (стк. 16), ( )  (стк. 17).

Текстологический комментарий. 1.  [лѣта —  свящ. А. Иванов; въ 
лѣто —  Памятники искусства, 1914]  [7200 (1692) го —  свящ. А. Иванов; 
7200 —  прот. Р. Р. Лозинский]  [7200 (1692) годъ — Памятники искусства, 
1914;  —  А. Г. Авдеев]  [державѣ —  свящ. А. Иванов; Памятники 
искусства, 1914]  [благочестивѣйшихъ —  свящ. А. Иванов, Памят-
ники искусства, 1914]. 2.  [и —  свящ. А. Иванов, Памятники искусства, 1914, 
прот. Р. Р. Лозинскаий (и во всех последующих случаях)]  [великихъ —  
свящ. А. Иванов]  [  —  А. Г. Авдеев]. 3.  [всея —  свящ. А. Иванов, 
Памятники искусства, 1914, прот. Р. Р. Лозинский]. 3–4.  [Россїи —  Памят-
Памятники искусства, 1914; Ро[с]сии —  прот. Р. Р. Лозинский; росиї —  А. Г. Ав-
деев]. 4.  [Самодержцевъ —  свящ. А. Иванов, Памятники искусства, 
1914;  —  А. Г. Авдеев]  [благословенiемъ —  свящ. А. Иванов, 
Памятники искусства, 1914]. 5.  [архiепископа —  свящ. А. Иванов, 
Памятники искусства, 1914]  [Коломенскаго —  свящ. А. Иванов, 
Памятники искусства, 1914]  [Коширскаго —  свящ. А. Иванов; Кашир-
скаго —  Памятники искусства, 1914]. 6.  [построена —  А. Г. Авдеев] , 
[церковь —  свящ. А. Иванов, Памятники искусства, 1914, прот. Р. Р. Лозинский; 

, —  А. Г. Авдеев] 6.  [Благовѣщенiя —  свящ. А. Иванов, Памятни-
ки искусства, 1914]. 7.  [деньги —  свящ. А. Иванов, Памятники искусства, 
1914, прот. Р. Р. Лозинский]  [Троицкаго —  свящ. А. Иванов, Памятники 
искусства, 1914, прот. Р. Р. Лозинский]  [Астраханскаго —  свящ. 
А. Иванов, Памятники искусства, 1914]. 8.  [Ѳеодосiя —  свящ. А. Ива-
нов, Памятники искусства, 1914]. 8–9.  [прежде бывшаго —  свящ. 
А. Иванов, Памятники искусства, 1914]. 9.  [священника —  свящ. А. Ива-
нов, Памятники искусства, 1914, прот. Р. Р. Лозинский;  —  А. Г. Авдеев] 

 [Благовѣщенскаго —  свящ. А. Иванов, Памятники искусства, 
1914]. 9–10.  [поминовенiя —  свящ. А. Иванов, Памятники искус-
ства, 1914]. 10.  [отцѣ своемъ —  свящ. А. Иванов, Памятники искусства, 
1914]  [схимникѣ —  свящ. А. Иванов, Памятники искусства, 1914]  
[Ѳеодосiи —  свящ. А. Иванов, Памятники искусства, 1914; Феодосии —  прот. 

Р. Р. Лозинский;  —  А. Г. Авдеев]. 11.  [Марiи —  свящ. А. Иванов] 
 [подружiи —  свящ. А. Иванов, Памятники искусства, 1914; подружии —  

Р. Р. Лозинский]  [Екатеринѣ —  свящ. А. Иванов, Памятники искусства, 
1914]. 12.  [грѣшнѣй —  свящ. А. Иванов]  [прочихъ —  свящ. А. Ива-
нов, Памятники искусства, 1914; прочих —  прот. А. А. Лозинский;  —  
А. Г. Авдеев]  [своихъ родителяхъ —  свящ. А. Иванов, Памятники 
искусства, 1914]  [  —  А. Г. Авдеев]  [буде —  свящ. А. Иванов, Памятники 
искусства, 1914, прот. Р. Р. Лозинский]. 13.  [который —  свящ. А. Иванов, 
Памятники искусства, 1914]  [священникъ —  свящ. А. Иванов, Памятники 
искусства, 1914; священник —  прот. Р. Р. Лозинский]  [сооружитель —  
свящ. А. Иванов, Памятники искусства, 1914; сослужитель —  прот. Р. Р. Лозин-
ский]  [  —  А. Г. Авдеев]. 13–14.  [Благовѣщенiя —  свящ. 
А. Иванов, Памятники искусства, 1914; прот. Р. Р. Лозинский помещает слово 
полностью в стк. 13]. 14.  [Пресв. —  прот. А. Иванов, Памятники искус-
ства, 1914]  [пожаловалъ —  свящ. А. Иванов, Памятники искусства, 
1914]  [забвенiе —  свящ. А. Иванов, Памятники искусства, 1914; забве-
ние —  прот. Р. Р. Лозинский;  —  А. Г. Авдеев]. 15.  [положилъ —  свящ. 
А. Иванов, Памятники искусства, 1914]  [жертвенника —  свящ. А. Ива-
нов, Памятники искусства, 1914, прот. Р. Р. Лозинский]  [  —  А. Г. Авдеев] 

 [просвиромисанiемъ —  свящ. А. Иванов, Памятники искусства, 
1914; просфиромисанием —  прот. Р. Р. Лозинский;  —  А. Г. Ав-
деев] 16.  [ектенiяхъ —  свящ. А. Иванов. эктенiяхъ —  прот. А. Иванов, 
Памятники искусства, 1914]  [ихъ —  свящ. А. Иванов, Памятники искусства, 
1914]  [самъ —  свящ. А. Иванов, Памятники искусства, 1914]. 16–17.  
[поминовенъ —  свящ. А. Иванов, Памятники искусства, 1914]. 17.  [бу-
детъ —  свящ. А. Иванов, Памятники искусства, 1914; буде[т] —  прот. Р. Р. Ло-
зинский]  [у —  А. Г. Авдеев]  [Вышняго —  свящ. А. Иванов, Памятники 
искусства, 1914]  [Судiи —  свящ. А. Иванов, Памятники искусства, 1914; 

 —  А. Г. Авдеев].
Полевое документирование. Документировано 15.07.2019 г., код документи-
рования OG1264, код надписи СIR1210.

п Р и л о ж е н и е  2

Памятная доска с именами родственников строителя Благовещенской 
церкви иеромонаха Феодосия, погребенных на приходском некрополе. 
1691/1692 г. [ил. 5]

CIR-код: CIR1212.
OG-код: OG1266.
Местонахождение и история памятника. Церковь Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Туле, южный фасад. Предположительно, надпись находится in situ.
Описание носителя. Белокаменная плита- вставка прямоугольной формы, 
разделенная трещиной на три фрагмента. Поверхность плиты повреждена 
в результате агрессивного воздействия атмосферных осадков.
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Описание надписи. Надпись в 7 строк, выполненных по графье в технике пря-
мой резьбы. Ниже надписи оставлено свободное место примерно для 7 строк. 
В советское время надпись была побелена. В 90-е гг. ХХ в. была сделана по-
пытка восстановить первоначальную раскраску плиты. В настоящее время 
буквы прокрашены красной (начальные буквы слов и знак 7-го тысячелетия 
от Сотворения мира) и синей (остальные буквы) красками с искажением на-
чертаний букв. В нижней части плиты оставлено свободное место примерно 
на 7 строк.
Транскрипция:

 [Екатерина] [тъ е]
 [Афанаси vel Мефоди]

[омонах? vel диакон? ———-] (vacat)
(vacat)
(vacat)
(vacat)
(vacat)
(vacat)
(vacat)
(vacat)

Практическая транскрипция: 7200 [1691/92]г(о) году во граде Туле построил 
сею ц(е)рков(ь) Троицког(о) м(о)н(а)ст(ы)ря, что во Астрахани, а строител(ь) 
иеромонах Феодосий, что преждебывый тоя ц(е)ркви св(я)щенник Феофилакт. 
На сем месте погребены схимонах Феодосий, мати ево Мария, подружие его 
[Екатерина], бра[т е]во Иерофей, брат ево схимонах [Афанаси vel Мефоди]й, 
ским(ница) Анастасиа и иноки иер[омонах vel диакон ———] (vacat).

Публикуется впервые.
Палеографический комментарий:

Эпиграфический полуустав. Разделение на слова отсутствует. Диакритика 
нерегулярная. Датирующие и смысловые элементы отделены интерпунктаци-
онными знаками в виде точек и запятых. Мачта буквы  (стк. 6) имеет шаровид-
ное утолщение в центре. Буква  (стк. 1) выполнена в виде трех равновеликих 
мачт, соединенных по центру горизонтальной линией с ромбом, разделяющим 
центральную мачту. Знак тысячи (стк. 1) сильно разрушен.

Лигатуры: стк. 1 —   в слове « »,  в слове « »,  в слове « »; 
стк. 2 —   и  в слове « »,  в словосочетании « »,  в слове 
« »; стк. 3 —   в слове « »,  в слове « »; стк. 4 —   
в словосочетании « », на в слове « »; стк. 5 —   в слове « »; 
стк. 7 —   в словосочетании « ».

Суспенсия:  (стк. 1),  (стк. 1),  (стк. 6). Контрактуры:  
(стк. 1),  (стк. 1),  (стк. 3).

Оформление окончаний слов с помощью выносных букв:  (стк. 1, 
в лигатуре),  (стк. 1, в лигатуре),  (стк. 1),  (стк. 2),  (стк. 3), 

 (стк. 4),  (стк. 6).
Ошибки резчика. В слове « » (стк. 3) резчик пропустил букву  и вы-

резал ее над строкой. На конце слова « » (стк. 4) первоначально был 
врезан ер, после чего была добавлена мачта, и начертание буквы Ы приобрело 
архаичное начертание.
Полевое документирование. Документировано 13.07.2019 г., код документи-
рования OG1266, код надписи СIR1212.
Операторы документирования: Мария Андреева, Екатерина Романенко, Ана-
стасия Глотова, Анастасия Пичугина, София Шевчук, Юлия Миронова.
Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева.

п Р и л о ж е н и е  2

1705 г. Август. Челобитная посадского человека Микулы Калинина царю Петру 
Алексеевичу о возвращении иконы Николая Чудотворца, завещанной дедом, 
архиерейским домовым строителем Феодосием, из Астраханского Троицкого 
монастыря.

Державнѣшиї ц(а)рь Г(о)с(у)д(а)рь м(и)л(о)стивѣйшиї.
В прошломъ, Г(о)с(у)д(а)рь, 1703м году Б(о)жиим изволениемъ деда 

моего родного не стало, архиерейского домового строителя Ѳеωдосиѧ. 
При животѣ своем бл(а)гословилъ менѧ обраsомъ Николаемъ чюдотвор-
цемъ во ωкладе с венцем и с цатою серебряным выsолоченым в киоте sа 
слюдою, и поставлен тот образ в Троецкомъ м(о)н(а)ст(ы)рѣ j приказан, 
отданъ того ж Троецкого м(о)н(а)ст(ы)рѧ св(я)щеннику Гурию да стряпче-
му Дмитрѣю Андрѣеву с(ы)ну. Этот образ мой стоит н(ы)не в Троецкомъ 
м(о)н(а)ст(ы)ре в ц(е)ркви, и тог(о) моего бл(а)гословенного дѣда моего 
обраsа мнѣ из м(о)н(а)ст(ы)ря не дают, хотят тѣмъ моим б(о)гомолиемъ1 
sавладѣт(ь) св(я)щенники напрасно.

Всем(и)л(о)стивѣйшиї Г(о)с(у)д(а)рь, прошу в(а)шего величества, вели, 
Г(о)с(у)д(а)рь, тот мой образ взят(ь) из Троецкого манастыря и отдать мнѣ 
дѣда моег(о) бл(а)гословение.

В(а)шего величества нижайшиi раб Микула Калинин. 1705г году ав-
густа в (vac) день.

Текстологический комментарий. 1буква г испр. из л.
Подлинник: РГАДА. Ф. 371 (Преображенский и Семёновский приказы). Оп. 2. 
Д. 1144. Л. 44. Скоропись.

Публикуется впервые.
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Храмоздатели Московской Руси.
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Авдеев Александр Григорьевич —  доктор исторических наук, профессор историко-фило-
логического факультета Православного Свято- Тихоновского гуманитарного универси-
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а н н о т а ц и я

Первая статья из цикла «Храмоздатели Московской Руси» посвящена приходскому 
священнику из Тулы Феофилакту Фёдорову, восстановлению его биографии, родствен-
ным и личным связям на основе комплексного анализа разных категорий историче-
ских источников. Приняв монашество с именем Феодосий, он прошел путь от эконома 
Ново- Иерусалимского монастыря до архиерейского домового строителя в Астрахани. На 
свои келейные средства в 1691/1692 г. он построил каменную Благовещенскую церковь 
в Туле, а на рубеже XVII–XVIII вв. организовывал строительстве храмов в Астрахани.

к л ю ч е в ы е  с л о в а

Русская архитектура конца XVII —  начала XVIII в., храмоздатели, старорусская эпигра-
фика, Свод русских надписей / Corpus inscriptionum Rossicarum, поминальная культура, 
церковь Благовещения в Туле, иеромонах Феодосий (в миру Феофилакт) Фёдоров, Ново- 
Иерусалимский монастырь, Астраханская и Терская епархия.

t i t l E

The temple builders of Moscow Russia. 1. Theophylact Fedorov: from parish priest in Tula to 
the archbishop's house builder in Astrakhan
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a B s t r a c t

The first paper in the series “Temple Builders of Moscow Russia” is devoted to the parish 
priest from Tula, Theophylact Feodorov, the restoration of his biography, family and personal 
ties on the basis of a comprehensive analysis of different categories of historical sources. Hav-
ing accepted monasticism with the name Theodosius, he passed the way from the economist 
of the New Jerusalem Monastery to the bishop's house builder in Astrakhan. On his cell funds 
in 1691/1692 he built the stone Annunciation Church in Tula, and at the turn of the 17th–18th 
centuries he organised the construction of churches in Astrakhan.
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