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ТВЕРСКОЙ ФЕОДОРОВСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ: 

К ВОПРОСУ О КТИТОРАХ И ВРЕМЕНИ СОЗДАНИЯ 

Г.С. Гадалова 

Тверской областной общественный фонд культуры, 

г. Тверь, Россия 

Статья посвящена одному из древнейших монастырей г. Твери, 

основанному в устье реки Тьмаки при впадении в Волгу. Боль-

шинство исследований относится к периоду возведения каменного 

храма Феодоровского монастыря в 1323 г. при игумене Иване Ца-

регородце и дальнейшей судьбе обители, а также к созданию в 

монастыре греческого устава Фомой Сирианином в 1317 г. Вопрос 

о ктиторах обители в науке не ставился. Впервые в статье на осно-

вании летописных данных и родословных книг выдвинута гипоте-

за о причастности к строительству Феодоровского мужского мо-

настыря потомков боярина Феодора Черниговского. 
Ключевые слова: Тверь, Тверское княжество, Тверской Феодоровский 

монастырь (Федоровский монастырь), боярин Феодор Черниговский, 

XIII–XV вв., ктиторы, бояре, тверские князья, летописи, родословные 

книги. 

По сообщению тверских летописцев, каменный храм Феодоровского 

мужского монастыря во имя свв. Феодора Тирона и Феодора Стратилата 

был заложен в 1323 г.1 в Твери при епископе Варсонофии (1315–1328) и 

князе Дмитрии Михайловиче Тверском (1318–1326). 

По мнению исследователей, к созданию церкви имел отношение не-

кий Феодор, казнѐнный в Волжской Булгарии, которая с 1220–1240-х гг. 

входила в состав Золотой Орды. В Никоновской летописи оба события – 

казнь христианина в «болгарех» и строительство церкви в Твери – следуют 

друг за другом2, ср.: «Того же лѣта в Болгарехъ, иже на Волзѣ и Камѣ, за-

мучиша нѣкоего христианина Иерусалимлянина, гостя суща много богать-

                                                      
1
 Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). Т. 15. М., 2000. Стб. 414; 

ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Пг., 1922 (репринт: М., 2000). Стб. 42 (6831 г.). 
2
 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV веков. Т. 2. М., 1962. 

С. 145; Салимов А.М. Средневековое зодчество Твери и прилежащих земель. Тверь, 

2015. Т. 1. С. 153–159. 
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ства имущее и много философии изучена именемъ Феодора; и пряшеся съ 

ними о вѣрѣ, они же окаании не стерпѣша своего поруганиа, замучиша его 

за православную вѣру христьаньскую, мhсяца Апрѣля 21 день. Того же 

лѣта совершена бысть и свhщенна церковь камена во Твери во имя святаго 

Феодора, юже соверши и украси игуменъ нѣкий, именемъ Иванъ Царего-

родецъ»3. С точки зрения Е.Л. Конявской, «мученическая смерть Федора, 

которого знали в Твери, могла повлиять на решение поставить каменную 

церковь тезоименитых святых»4. 

О создании и ктиторах деревянной Федоровской церкви сведений 

нет. Подтверждением тому, что монастырь существовал до каменной по-

стройки храма, является известие, что «здесь в 1317 г. был написан храня-

щийся в Ватиканской библиотеке греческий устав, который ―Фома Сириа-

нин писал в пределах России в городе, называемом Тверь, в монастыре 

святых великомучеников Федора Тирона и Федора Стратилата‖»5. 

Возможно, купец Феодор Иерусалимлянин имел какое-то отношение 

к тверскому монастырю, но вряд ли он был основателем обители. 

Между тем в Договорной грамоте 1316 г. о мире князя Михаила 

Тверского с Новгородом наряду с «Елферием Жидьславичем» упоминается 

боярин «Федоръ Юрьевичь»6, который, по версии А.В. Кузьмина, мог быть 

сыном новгородского боярина Юрия Михайловича, тестя Ярослава Яро-

славича7. Если эта версия верна, то можно утверждать, что в помощниках 

княгини Ксении в воспитании княжича Михаила был еѐ родной брат Фѐ-

дор, который мог иметь отношение к Феодоровскому монастырю в Твери 

по дате рождения или крещения, например, в феврале (как известно, па-

мять Феодора Тирона – 17 февраля, а Феодора Стратилата – 8 февраля). 

Если род боярина Федора Юрьевича имел отношение к Великому Новго-

роду, где в 1292–1294 гг. была сооружена на месте «порушенного» древне-

го храма церковь св. Федора8, то он, конечно, мог воздвигнуть в Твери де-

ревянный храм в память о своих родных и своем покровителе. Однако дан-

ная версия уязвима, поскольку кто точно скрывается за именем «Федоръ 

Юрьевичь», неизвестно. 

Следует отметить, что среди тверских бояр был Борис Федорович 

Половой – сын Феодора Черниговского, сложившего голову вместе с кня-

зем Михаилом Всеволодовичем Черниговским за веру христианскую в Ор-

                                                      
3
 ПСРЛ. Т. 10. СПб., 1885. С. 188–189 (6831 г.). 

4
 Конявская Е.Л. Тверской Феодоровский монастырь в XIV–XV вв. // Древнейшие 

государства Восточной Европы. 2024 (в печати). Благодарю Е.Л. Конявскую за предо-

ставленный материал. 
5
 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV веков. С. 145. См. также: 

Красносельцев Н. Сведения о некоторых литургических рукописях Ватиканской биб-

лиотеки. Казань, 1885. С. 22–23. 
6
 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М., 1949. С. 23, № 11. 

7
 Кузьмин А.В. На пути в Москву: Очерки генеалогии военно-служилой знати Севе-

ро-Восточной Руси в XIII – середине XV в. М., 2014. Т. 1. С. 257. 
8
 Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 

327–328 (6800, 6802 гг.). 
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де 20 сентября 1246 г.9 Согласно родословным книгам, Борис Половой 

прибыл из Чернигова на службу в Тверь10. По мнению В.С. Борзаковского, 

он пришѐл к Владимирскому, Новгородскому и Тверскому князю Ярославу 

Ярославичу11. Историк не поясняет, прибыл ли боярский сын Борис Федо-

рович к тверскому князю в Псков, когда тот был в изгнании, или в Тверь, 

служил ли князю Александру Невскому или его брату Андрею и пришѐл ли 

к князю Ярославу после смерти обоих братьев. 

Вместе с тем уход из Черниговского княжества вполне обоснован, 

поскольку после гибели князя Михаила Всеволодовича «в середине XIII в. 

Черниговская земля перестает существовать как относительно единая и 

определенная государственная территория»12. Дети черниговских мучени-

ков должны были искать себе новые земли. Старший сын князя Михаила 

Черниговского Ростислав, женатый на дочери венгерского короля Белы IV 

принцессе Анне13, ушѐл в Угры, т. е. обосновался в Венгрии. Как отметил 

В.А. Кучкин, «согласно известиям XVI–XVII вв. черниговский князь Ми-

хаил Всеволодович оставил после себя пятерых сыновей: Ростислава, Ро-

мана, Мстислава, Симеона и Юрия. О владениях Ростислава поздние рус-

ские источники ничего не говорят, венгерские и немецкие свидетельства 

им неизвестны. По тем же поздним известиям второй сын Михаила Роман 

правил в Брянске. Третий сын Мстислав владел Карачевым и Звенигородом 

(на р. Оке). Четвѐртый сын Симеон княжил в Глухове и Новосиле. Пятый 

сын Юрий был князем в Тарусе. Показательно, что ни один из сыновей 

князя Михаила Всеволодовича не владел Черниговом. Следует полагать, 

что Чернигов полностью перешѐл под ордынский контроль и вместо рус-

ского князя там правил ордынский баскак»14. 

Родословные книги свидетельствуют, что боярин Феодор Чернигов-

ский, «властодержатель греческого града Сардинии, иже Средиц нарицает-

ся», после завоевания города болгарским царем Иваном Асенем переселил-

ся в Угры, а позже – к князю Михаилу Черниговскому, где стал бояри-

ном15. Насколько верны эти сведения, трудно сказать, так как зарубежный 

выезд предков при составлении родословных был, можно сказать, неотъ-

емлемой частью «представительной генеалогии»16. 

Род боярина Феодора продолжили сын Борис и внук Фѐдор, ставшие 

тверскими боярами. Правнук Михаил, по прозванию Шетень, праправнук 

Константин Михайлович и прапраправнук Иван Константинович были ты-

                                                      
9
 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 386–393; ПСРЛ. Т. 25. М.; Л., 1949. С. 136–139(6754 г.) 

10
 Кузьмин А.В. Указ. соч. С. 255. 

11
 Борзаковский В.С. История Тверского княжества. СПб., 1876. С. 222–223. 

12
 Зайцев А.К. Черниговское княжество X–XIII вв. М., 2009. С. 130. 

13
 ПСРЛ. Т. 2. СПб., 1843. С. 180 (6751 г.). 

14
 Кучкин В.А. Черниговское княжество в 40-х гг. XIII–XIV вв.: доклад (М.: ИРИ 

РАН, 27 апреля 2021 г.). 
15

 Потомство боярина Феодора // Дворянские роды, внесенные в Общий гербовник 

Всероссийской империи / сост. А.А. Бобринский. Ч. 1. СПб., 1890. С. 252. 
16

 Унбегаун Б.О. Русские фамилии. М., 1989. С. 22. 
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сяцкими в Твери. Из этого следует, что боярин Борис Фѐдорович, потомки 

которого Шетневы остались верны Тверскому княжескому дому до конца 

его существования17, был приближен к княжеской семье. 

Церковь Михаила Архангела на Волге исследователи связывают с 

постройкой боярина Михаила Шетеня, первого тысяцкого из рода Борисо-

вичей18. Вполне возможно, что начало Феодоровскому монастырю в Твери 

положили черниговские бояре – Борис Федорович Половой или его сын 

Федор Борисович, отец Михаила Шетеня. Логично, что первый деревян-

ный храм при впадении Тьмаки в Волгу был назван в честь патрона по-

гибшего в Орде боярина Феодора Черниговского – свв. Феодора Тирона 

или Феодора Стратилата, или изначала в честь обоих святых, прославив-

шихся своей мученической кончиной во имя Христа, как и черниговские 

святые. Несомненно, память о черниговских подвижниках, почитавшаяся 

по всей Руси, стала примером в деле воспитания княжича Михаила. 

Когда точно была построена церковь в честь Фѐдора, сведений нет. 

По косвенным данным и в сугубо предположительном ключе можно пред-

полагать о еѐ существовании в Твери в 1270-е – 1280-е гг. Известно, что в 

Твери в 1270-у гг. существовал храм Козьмы и Дамиана, ставший местом 

погребения князя Ярослава Ярославича. Этот деревянный храм, по мнению 

Н.Н. Воронина, мог быть построен «новгородскими основателями Твери», 

поскольку культ Козьмы и Дамиана, как полагал ещѐ В. С. Передольский, 

был особенно популярен в Новгороде19. Вполне возможно, он был не един-

ственным в последней четверти XIII в. храмом. Так, из летописей известно, 

что в 1276 г. выгорела вся Тверь, осталась только одна церковь: «Въ лѣто 

6784 погорѣ Тфѣрь, толико остася церкви едина»20. Пожар, в Твери, уни-

чтоживший городские и церковные постройки, произошел и в 1282 г.: «То-

го же лѣта погорѣ городъ Тверь»21. 

Вполне возможно, если до пожаров не было церкви св. Феодора при 

впадении Тьмаки в Волгу, то она вполне могла появиться после одного из 

них. В любом случае еѐ ктитором мог стать боярин Фѐдор Борисович, со-

здавший храм в память своего деда, боярина Фѐодора Черниговского, и в 

честь общих патронов, которые к тому же почитались как покровители во-

инов, что важно было для княжеской вотчины. 

По всей видимости, боярин Фѐдор Борисович был наставником кня-

жича Михаила Тверского в ратном деле. А его сын Михаил, по прозванию 

                                                      
17

 См.: Род Шетневых // Временник Императорского Московского общества исто-

рии и древностей Российских. М., 1851. Кн. 10. Смесь. С. 117–118. 
18

 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV веков. С. 145. См. так-

же: Лурье Я.С. Роль Твери в создании Русского национального государства // Учен. 

зап. ЛГУ. 1939. Сер. ист. наук. 36. Вып. 3. С. 107; Воронин Н. «Песня о Щелкане» и 

Тверское восстание 1327 г. // Исторический журнал. 1944. № 9. С. 75–77. 
19

 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV вв. М., 1962. Т. 2. С. 

498–499, прим. 11; Передольский В. С. Новгородские древности. Записка для местных 

изысканий. Новгород, 1898. С. 163–165. 
20

 ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 33; Т. 15. Стб. 405; Т. 7. СПб., 1856. С. 173. 
21

 ПСРЛ. Т. 7. С. 176 (6790 г.). 
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Шетень, скорее всего, рос с княжичем и был ему сотоварищем в играх, а 

позднее, став соратником великого князя Михаила Ярославича, служил ты-

сяцким в Твери. Оттого и церковь Архангела Михаила Михаил Шетень по-

строил в честь и своего, и княжеского патрона. Житие княжны Софьи 

Тверской, сестры князя Михаила Ярославича, свидетельствует о существо-

вании Михайло-Архангельского мужского монастыря в 1293 г.22 По мне-

нию исследователей, каменный храм Архангельского монастыря был от-

строен на рубеже XIII–XIV вв.23 

К сожалению, до наших дней Тверской Феодоровский монастырь не 

сохранился. Ещѐ в 1446 г. «разорилъ монастырь» великий князь Борис 

Александрович: церковь перенѐс в кремль, а на месте обители построил 

«градъ Любълинъ»24. В Смутное время в начале XVII в. монастырь был ра-

зорѐн (в 1626 г. церковь стояла ещѐ без кровли25), в 1680 г. обитель припи-

сали к Воскресенскому Ново-Иерусалимскому монастырю. С петровских 

времѐн Фѐдоровский монастырь стал училищным, поскольку по Указу 

Петра I его передали Архиерейскому дому под школу. В 1773 г. монастырь 

за ветхостью был разобран. 

Хочется надеяться, что археологические раскопки в будущем или но-

вые источники откроют завесу тайны о конкретном времени постройки од-

ной из древнейших обителей города. В настоящее время на острове в устье 

Тьмаки в 2002 г. возведена церковь во имя св. благоверного князя Михаила 

Ярославича Тверского. 

Список литературы: 

1. Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV веков. М.: АН 

СССР, 1962. Т. 2. – 558 с., ил. 

2. Воронин Н. «Песня о Щелкане» и Тверское восстание 1327 г. // Истори-

ческий журнал. 1944. № 9. С. 75–82. 

3. Зайцев А.К. Черниговское княжество X–XIII вв. М.: Квадрига, 2009. – 

226 с., карты. 

                                                      
22

 Тиганова Л.В. Повесть о Софье Ярославне Тверской // Записки Отдела рукописей 
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The article is dedicated to one of the oldest monasteries in the city Tver, 

founded at the mouth of the Tmaka River at its confluence with the Volga. 

Most of the studies relate to the period of construction of the stone temple of 

the Feodorovsky Monastery in 1323 under Abbot Ivan Tsaregorodets and the 

further fate of the monastery, as well as to the writing of the Greek charter in 

the monastery by Thomas the Syrian in 1317. The question of the monas-

tery’s patrons has not been raised in science. For the first time in the article, 

on the basis of chronicle sources and genealogical books, a hipothesis is put 

forward about the involvement of the descendants of the boyar Feodor of 

Chernigov in the construction of the Feodorovsky Monastery. 
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