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Деятельность Московского Патриаршего дома в XVII столетии подразделялась на мно-
жество направлений. Среди них церковное строительство, оплата труда иконописцев, за-
купка ладана для службы,содействие распространению книг [7]. Одним из наиболее важ-
ных и социально значимых направлений являлась материальная помощь нуждающимся.

Исследователи могут почерпнуть сведения о ней из текстов такой специальной (учет-
ной) документации церковного делопроизводства, как расходные книги Патриаршего Ка-
зенного приказа. Наилучшей сохранностью обладают расходные книги за вторую полови-
ну XVII в.

В данном случае мы избрали более узкие хронологические рамки, поскольку бога-
дельники являются особой категорией получателей патриаршей милостыни. Им начали
выплачивать ее лишь в годы царствования Федора Алексеевича (1676–1682) и, соответ-
ственно, патриаршества Иоакима (1674–1690). Известно, что передачу денег осуществляли
подьячие Патриаршего Казенного приказа [7].

Надо сказать, что определение всех категорий получателей патриаршей милостыни –
пока дело будущего. В частности, милостыня выплачивалась соборным нищим (убогим и
калекам, сидевшим при Архангельском, Покровском соборах, Чудове монастыре) [6], тю-
ремным сидельцам, полоняникам после освобождения из плена, наконец, «не нищенским
категориям – епископам, архимандритам, игуменам, монахам» [1], служителям Патриар-
шего двора отдельно от жалованья и т.д.

Наиболее сложными для анализа являются те категории получателей, которые нахо-
дились в разное время в ведении нескольких учреждений. Ярким примером являются
призреваемые в богадельнях. В последней четверти XVII столетия богаделенные нищие
были переведены из ведения царского Приказа Большого дворца в ведение Патриаршего
Казенного приказа. Вопрос точной датировки остается открытым. По утверждению И.Е.
Забелина, это произошло в 1676 г. [2] Наш же анализ текстов расходных книг показывает,
что богадельники начали получать патриаршие выплаты только в 1678 г.: именно тогда в
составе книг появились главы, посвященные милостыне для богадельников [3, 4, 5].

В связи с обязанностью Патриаршего Казенного приказа теперь оказывать материаль-
ную помощь многочисленным богадельникам, в 1678–1680 гг. уже упомянутые нами пред-
ставители другой категории – соборные нищие перестали получать из него милостыню,
будучи переданными в ведение Патриаршего Разрядного приказа [7]. Теперь расходы на
них записывались в расходных книгах Патриаршего Разрядного приказа, занимавшегося
в основном другими вопросами, прежде всего касающимися служилых людей патриарха,
а не благотворительности.

Что касается расходов Патриаршего Казенного приказа, связанных с богадельнями, по
утверждению дореволюционного исследователя А.Е. Яновского, во второй половине XVII
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в. «существовало до семи или до восьми более или менее обширных царских богаделен»
[8].

Как представляется, утверждение это является не вполне точным в той связи, что
«царскими» они были лишь до времен царя Федора Алексеевича, как было отмечено выше.
Максимальное число призреваемых во всех богадельнях на протяжении второй половины
XVII столетия составляло, по одной версии, 410 человек [8], по другой – 412 [7].

Богадельники получали ежемесячные выплаты в расчете две деньги на день, за исклю-
чением игумений, которые могли получить четыре деньги в день. У каждой богадельни
имелось свое ответственное лицо, которое получало деньги и в дальнейшем самостоятель-
но распределяло их между всеми получателями, а подьячий заверял своей подписью факт
выдачи денег всем, кому они были предназначены [5].

Не только содержание, но и наименования глав книг содержат детальное обозначение
получателей, иногда и конкретных покупок, на совершение которых пойдут выданные
деньги: «Московских богаделен нищим поденные милостыни, и на платье, и на дрова
<. . . > (далее перечисляются названия богаделен. – В.О.)» [5].

К сожалению, предшествующие исследования даже на уровне таких заголовков не
всегда отличались обстоятельным анализом. В частности, по всей видимости, необходи-
мо признать неправоту И.И. Шимко, утверждавшего, что Кулижская богадельня в годы
патриаршества Адриана (1690–1700) была «заменена» Кировской: в расходной книге, со-
ставленной незадолго до его смерти, упоминаются обе богадельни, к тому же с указанием,
что Кировская предназначалась для нищенствующих мужского пола, тогда как Кулиж-
ская – для женщин [7].

Резюмируя, необходимо сказать, что богаделенные нищие относительно недолго – лишь
четверть века – получали патриаршую милостыню. Однако за это время успела сложиться
гибкая, удобная система выдачи этих денег с возможностью получить их на месяц вперед
и в дальнейшем уже самостоятельно распределять их по дням и с поощрением для от-
ветственного лица. Исследования указанной проблематики должны быть продолжены и
в перспективе могут позволить ввести в научный оборот новые сведения непосредственно
об истории московских богаделен.
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