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Несмотря на ощутимый интерес к истории церковной благотворительности времен рус-
ского Средневековья в отечественной науке — начиная XIX столетием [10, 12, 3, 11] и
оканчивая сегодняшним днем [14, 1] — понятие «милостыня», одно из ключевых в русле
указанной проблематики, никогда не подвергалось рассмотрению в рамках самостоятель-
ного исследования.

Этнолог Л.А. Тульцева в 2002 г. предприняла попытку раскрыть тот же термин, но в
контексте частной благотворительности [13]. В 2010 г. экономист, автор трудов по истории
социальной работы В.И. Шарин высказал мнение, что «милостыня обычно рассматрива-
ется как разновидность частной благотворительности» [16].

Между тем вплоть до начала Синодального периода в истории Русской церкви важ-
ную роль в социальном обеспечении населения играла также«патриаршая милостыня»,
чему нетрудно найти документальное подтверждение:понятие «милостыня» систематиче-
ски фигурирует в делопроизводственных материалах Московского Патриаршего дома, в
частности, в расходных книгах Патриаршего Казенного приказа.

Задачей осуществленного нами исследования было выяснить, что понимали состави-
тели расходных книг под милостыней, насколько широко оно ими трактовалось и какое
отражение находило в реальной практике благотворительной деятельности.

Милостыне для нищих в целом — прежде всего для городской бедноты и «тюремных
сидельцев» — стабильно посвящалась как минимум одна из статей расходов расходных
книг Патриаршего Казенного приказа. Однако как заголовки, ей соответствующие, так
и порядковые номера в перечне глав книг могли варьировать: например, в 1650 г. это
третья глава «На молебны, которые приходят протопопы и попы с праздничнымисвятыми
водами, и на понахиды, и нищим на милостыню» [4], в 1676 г. — третья глава «На молебны,
и на понахиды, и нищим на милостыню» [6], в 1699 г. — шестая глава «На молебны, и
славленого, и нищим на Москве, и в походех поручной милостыни» [9].

В качестве факультативного структурного элемента в состав расходных книг могли
входить главы, посвященные милостыне для особой категории нищих — богаделенных [7,
8, 9].

В тексте источника зафиксирована выдача милостыни не только нищим-мирянам, но
и нищим представителям монашества. Наиболее яркий и показательный пример таких
получателей милостыни в последней четверти XVII в. — монахини ныне не существующего
Моисеевского женского монастыря в Москве, которым выдавалась «поденная милостыня»
[9].

Как справедливо отмечали И.М. Снегирев [10], Н.В. Козлова [2], И.А. Устинова [11],
Н.В. Воробьева [1], патриаршая милостыня полагалась не только нищим. Конкретизируем
это положение, обратившись к источнику.

В расходной книге за 1699 г. обнаруживаем главу девятую «В приказ всяких чинов
людем и милостыни» [9]. Содержательно она включает в себя перечисление своего рода
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«социальных выплат» для различных служителей Патриаршего двора: от книгописца до
сторожа, от светского подьячего до казначея-монаха. Выданные деньги чаще всего пред-
назначались для погребения родственников и для восстановления жилья после пожара.
Таким образом, эти выплаты были нерегулярными и обуславливались скорее экстраор-
динарными обстоятельствами в жизни людей, нежели перманентным тяжелым матери-
альным положением. Другой круг нерегулярных милостынных выплат был связан с па-
нихидами, в том числе после погребения патриархов, и представлял собой своеобразную
форму выплаты жалованья всем, кто был задействован в церемонии [5].

С опорой на приходо-расходную документацию Московского Патриаршего дома вто-
рой половины XVII в. необходимо сделать следующий вывод. «Патриаршая милостыня»
— понятие, включающее в себя как регулярные, так и нерегулярные выплаты, которые
могли предназначаться, во-первых, нищим — мирянам и монахам, во-вторых, при опре-
деленных обстоятельствах, любым служителям Патриаршего двора, среди которых как
светские, так и духовные чины. Таким образом, «милостыня» в представлении состави-
телей расходных книг Патриаршего Казенного приказа — это действие, направленное на
помощь не только беднейшим жителям Москвы и окрестностей, но и всем тем, кто в мо-
мент совершения выплаты нуждался материальной поддержке, включая и духовные лица;
«милостыней» могло именоваться и жалованье клириков.
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