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В статье рассмотрены основные источники содержания монастырей в 60-х годах XIX – начале XX века, 
представлявшиеся окладными, неокладными и «братскими» доходами. На основе архивных документов Во-
логодской губернии выявлено, что государственное жалование монастырей не способно было обеспечить 
их потребности. Рост неокладных доходов монастырей зависел от умелого расходования средств и полу-
чения дополнительных источников доходов от процентов с денежных вкладов, а также благодаря добро-
вольным пожертвованиям, осуществлению церковных обрядов и ведению хозяйственной деятельности. 
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ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ МОНАСТЫРЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1860-1917 ГОДАХ© 

 
В 1860 году государственные оклады, то есть ежегодное жалование от государства, получали 11 мона-

стырей Вологодской губернии. Финансирование распределялось в зависимости от категории (класса) обите-
ли и наличия полного состава (штата). Монастыри, не вошедшие в штатные ведомости (так называемые 
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«заштатные»), содержались на минимальных государственных окладах. В результате, монастыри Вологод-
ской губернии получали в среднем от 200 до 2000 руб. ежегодно. Великие реформы 1860-х годов привели к 
появлению новых источников доходов, изменениям экономических отношений монастырей и властей. 

С 1865 года происходило увеличение доходов иноческих обителей Российской империи за счет прибав-
ления к окладам духовенства денежных выплат. К финансированию штатных монастырей из государствен-
ных средств было добавлено ежегодно 186,2 тыс. руб. [11, с. 75]. 

Из-за недостатка иноков окладные суммы зачастую выделялись монастырям не в полном объеме. Вопрос 
о распределении остатков был решен в 1865 году. На основании указа Святейшего Синода монастырские 
средства, остававшиеся от жалования, разрешалось использовать «на ремонт церквей и домов, на исправле-
ние и пополнение ризницы» [6, д. 62, л. 57, 57 об., 58]. 

В 1867 году денежные оклады были сняты с заштатных обителей [1, c. 392]. В результате без содержания 
осталось 7 заштатных монастырей Вологодской епархии. Также не получали государственного финансиро-
вания монастыри, открытые в 60-80-е годы XIX века. Они содержались за счет своих доходов и благотвори-
тельных пожертвований. Однако это ничуть не замедляло их экономическое развитие. На основании «обо-
зрения Вологодской епархии за 1892 год» среди монастырей губернии наибольший годовой доход в сумме 
11 266 руб. имел Ульяновский Троицко-Стефановский монастырь, открытый в 1860 году [8, д. 220, л. 33]. 

Обители, получавшие государственные оклады, также имели собственные источники доходов: «брат-
ские» и неокладные доходы. «Братские» средства распределялись среди членов монастырской братии диф-
ференцированно в зависимости от статуса. 

В архивных фондах Спасо-Прилуцкого и Свято-Духова монастырей сохранились книги раздела братских 
доходов за 1870-1890-е годы. Зафиксированные данные свидетельствуют о неравномерности распределения 
церковной прибыли и процентов с вкладов между членами иноческих общин [4, д. 1009, л. 1-12]. Настоятель 
получал по 700-800 руб. в год и более из «братской кружки», то есть более 30% «братского» дохода. Ос-
тальная часть средств распределялась между монашествующими, белым духовенством, послушниками и 
прислугой: 30-40% в пользу старшей братии (по 60-100 руб. в год на одного человека), около 20% среди 
младшей братии (по 30-60 руб. в год на одного человека) [6, д. 115, л. 1-7]. 

Помимо «братских» доходов, монастыри получали значительные суммы неокладных доходов, которые 
использовались на общие потребности. С 1890-х годов в иноческих обителях Вологодской епархии про-
исходило увеличение неокладных доходов за счет нового источника. Монастыри, переводившие свои 
средства на депозит (так называемые «капиталы вечных вкладов») получали проценты. В результате из 
этого источника монастыри Вологодской губернии имели с процентов по 1-4 тыс. руб. ежегодно, что со-
ставляло более 40% ежегодных неокладных доходов. Наиболее выгодно вкладывал средства Ульяновский 
Троицко-Стефановский монастырь, он получал с процентов ежегодный доход от 5 904 руб. (в 1890 году) 
до 11 993 руб. (в 1915 году) [4, д. 1014, л. 23-30; 6, д. 113, л. 26]. 

В конце XIX – начале XX века неокладной доход монастырей Вологодской губернии составлял, как пра-
вило, более 50% от их общего дохода. В мужских монастырях города Великого Устюга, пришедших в упа-
док в начале XX века, собственный доход был достаточно низким. Например, в Михайло-Архангельском  
2-классном монастыре неокладные доходы составляли около 1 тыс. руб. в год, то есть менее 50% от их до-
хода [3, д. 336, л. 8 об.]. При этом годовой неокладной доход других обителей Вологодской губернии был 
основным и составлял от 80 до 90% от их ежегодного дохода. Наибольшие средства получали Павло-
Обнорский и Спасо-Каменный мужские монастыри – по 14-18 тыс. руб. в год [6, д. 132, л. 7]. 

В женских монастырях Вологодской епархии в конце XIX - начале XX века также значительно увели-
чился неокладной доход. На окладном жаловании были Горний Успенский и Иоанно-Предтечев монастыри, 
остальные женские обители существовали исключительно за счет неокладных доходов. Однако по решению 
Государственного Совета в 1905 году для содержания женского Арсениево-Комельского монастыря из ка-
значейства ежегодно выделялись средства в сумме 669 руб. 54 коп. [10, с. 305-306]. К 1913 году собствен-
ный доход Арсениево-Комельского монастыря сравнялся с неокладными доходами других женских обите-
лей региона и доходил до 5 тыс. руб. в год и более [4, д. 1325, л. 1]. Наибольшие неокладные доходы среди 
«девичьих» обителей Вологодской губернии в начале XX века получали Горний Успенский и Кылтовский 
Крестовоздвиженский монастыри, в среднем по 10-15 тыс. руб. в год [3, д. 108, л. 25]. 

Монастыри Вологодской губернии также имели стабильный доход за счет передачи земли в аренду (око-
ло 7% от неокладных доходов) и сельского хозяйства (около 4% от неокладных доходов). Наиболее круп-
ными собственниками земли в регионе были Сямский мужской монастырь, Семигородная мужская пустынь 
и Кылтовский Крестовоздвиженский женский монастырь [Там же, л. 1]. Площадь земель этих обителей бы-
ла от 1 до 2,5 тыс. дес. Земли остальных монастырей составляли от 40 до 815 дес. На 1 монастырь в Воло-
годской губернии в 1891-1915 годах в среднем приходилось примерно 515 дес. земли, из них более 400 дес. 
составляли леса, под сенокосные луга отводилось примерно по 40 дес. земель, пахотных земель использова-
лось по 20 дес. [8, д. 102, л. 1 об.]. 

Монастыри продавали часть своего урожая и продуктов животноводства, однако в целом иноческие обите-
ли Вологодской епархии не получали высоких доходов от продажи сельскохозяйственной продукции, исполь-
зуя ее большую часть для своих нужд. Наибольший дополнительный доход от занятий земледелием и живот-
новодством получали монастыри, расположенные в Великоустюжском уезде: Иоанно-Предтеченский и Тро-
ицко-Гледенский монастыри. От продажи хлеба, молока и мяса они ежегодно имели доход по 1,5-2,5 тыс. руб. 
[2, д. 19. л. 2, 18 об.]. Дополнительный доход от сельского хозяйства (по 200-600 руб. в год) получали также 
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Спасо-Прилуцкий, Корнильев Комельский, Николаево-Прилуцкий, Кылтовский и Ульяновский монастыри 
[2, д. 31, л. 2 об.; 4, д. 1014, л. 30; 8, д. 195, л. 2 об., 3 об.]. 

В монастырях региона сеяли овес и рожь, в значительно меньшем объеме – пшеницу и ячмень. Наиболее 
распространенными зерновыми культурами в иноческих обителях Вологодской епархии были овес и рожь. 
Высокие урожаи ржи (в соотношении посева и урожая 1:7, 1:15,5, то есть от «сам 7» до «сам 15,5») отмеча-
лись в конце XIX – начале XX века в монастырях Тотемского, Великоустюжского и Сольвычегодского уез-
дов. Хороший урожай овса получали в монастырях Тотемского, Грязовецкого и Сольвычегодского уездов 
(«сам 4-5») [2, д. 19, л. 52 об., 54 об., 78 об.]. Как сообщали исследователи, большая часть пашни была заня-
та под эти культуры и на крестьянских землях региона [9, с. 244]. 

В значительно меньших объемах в губернии высеивали пшеницу и ячмень. Именно ячмень наряду с ов-
сом и рожью была важной культурой в рационе жителей Вологодской губернии [7, с. 41]. Хорошие урожаи 
ячменя в 1890-1916 годах были зафиксированы в монастырях Грязовецкого, Великоустюжского, Сольвыче-
годского, Яренского уездов. Значительно меньший урожай эта зерновая культура давала на монастырских 
землях Вологодского и Кадниковского уездов. Среднее соотношение посевов и сборов ячменя в иноческих 
обителях Вологодской епархии по нашим подсчетам составляло 4:15, то есть более «сам 4». 

Второй по значимости отраслью сельского хозяйства в монастырях Вологодской губернии было животно-
водство. В конце XIX – начале XX века в монастырях разводили крупный и мелкий рогатый скот, а также 
лошадей. Наибольшее поголовье скота (по 70-90 голов, из них до 17-27 лошадей) было в северных монасты-
рях: в Кылтовском и Ульяновском [8, д. 139, л. 5 об.]. Кроме того, увеличение поголовья скота с 5 голов в 
1890 году до 54 голов в 1915 году наблюдалось в Коряжемском монастыре [3, д. 19, л. 59 об., д. 343, л. 7 об.].  

Для монастырей, владевших большими земельными участками, одним из важных источников доходов 
были «арендные деньги». От сдачи сенокосных угодий в аренду иноческие обители Вологодской епархии, 
как правило, получали половину сена, с других земель – деньги на условиях ежегодной арендной платы в 
соответствии с договорами [5, д. 229, л. 5; 6, д. 42, л. 468]. Обители Вологодского, Великоустюжского, То-
темского и Грязовецкого уездов ежегодно получали от 1 до 2,5 тыс. руб. дохода от передачи в аренду мона-
стырских земель [4, д. 1014, л. 30; 6, д. 132, л. 7]. 

В Вологодском Горном Успенском, Арсениево-Комельском, Кылтовском Крестовоздвиженском женских 
монастырях также были развиты текстильные и гончарные промыслы, имелись иконописные, золотошвей-
ные и башмачные мастерские, а также небольшие кирпичные заводы. В Спасо-Суморинском, Ульяновском 
Троицко-Стефановском мужских монастырях занимались столярным, слесарным, сапожным, кузнечным де-
лом и переплетом книг [2, д. 344, л. 11 об.; 4, д. 1337, л. 13; 6, д. 113, л. 16]. 

Корнилиево-Комельский мужской монастырь в Грязовецком уезде был известен минеральными источни-
ками, где лечились от ревматизма, малокровия и болезней, связанных с «нервной слабостью». С 1890-х годов 
доход от лечебных источников минеральных вод составлял ежегодного около 200-300 руб. [4, д. 113, л. 26]. 

Большое значение для православных обителей Вологодской губернии имели доходы, получаемые от ве-
рующих людей. Ежегодно иноческие обители региона принимали до 10 тыс. паломников. Наибольший объ-
ем пожертвований (около 60% от дохода за год) получали вновь открытые и восстановленные монастыри. 
Восстановлению Николаево-Коряжемского монастыря в 1896 году в статусе самостоятельного способство-
вало пожертвование 45 тыс. руб. купцом 1-й гильдии Михаилом Андреевичем Хаминовым [3, д. 343, л. 6]. 

Кроме того, монастыри имели дополнительные средства от продаж икон, свеч и просфор. Так называе-
мые «церковные деньги» в монастырях Вологодской епархии составляли около 25% от неокладных доходов 
[8, д. 195, л. 1 об., 2 об., 3 об.]. 

Таким образом, в 1860-1917 годах монастыри Вологодской губернии содержались главным образом за 
счет неокладных доходов, которые состояли из процентов с вкладов (в среднем 40% от ежегодных доходов), 
от пожертвований (24%), церковных доходов (22%), от передачи земли в аренду (7%), от ведения хозяйства 
(4%). После 1867 года окладное государственное финансирование выделялось только штатным обителям и 
составляло около 4-16% от всех доходов. Появление новых источников доходов, развитие паломничества и 
умелое ведение хозяйства привело к росту доходов монастырей в начале XX века. 
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represented by salary, non-salary and “fraternal” income, by the materials of Vologda Province archival documents reveals that 
monasteries state salary was not able to cover their requirements, and shows that the increase of monasteries non-salary income 
depended on skillful expenditure and additional income sources acquisition from cash deposits interest, as well as through volun-
tary donations, church rites implementation and in the course of economic activity. 
 
Key words and phrases: staff monasteries; salary increment; “fraternal” income; non-salary income. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 34 
 
В статье рассматривается конституционный контроль как форма правотворчества в США. Автором де-
лаются выводы о том, что конституционный контроль обеспечивает сохранение ценностей в праве за 
счет взаимного контроля ветвей власти. Конституционный контроль направлен на защиту прав и свобод 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФОРМА  
ПРАВОТВОРЧЕСТВА ВЕРХОВНОГО СУДА США© 

 
Возникновение института конституционного контроля, его утверждение в государственно-правовых сис-

темах современности является революционным открытием конституционного права. С учреждением инсти-
тута судебно-конституционного контроля изменились качественные характеристики всех основных компо-
нентов современного конституционализма [1, c. 83]. 

Конституционный контроль в США не ограничивается рамками осуществления Верховным судом США 
правотворческой деятельности, на него возложена большая функциональная нагрузка по сохранению балан-
са властей, обеспечению верховенства Конституции как основы национальной системы. Исследование ин-
ститута конституционного контроля позволит понять, как в США удается на протяжении долгого времени 
при динамично изменяющихся общественных отношениях сохранить устойчивость и стабильность консти-
туционных принципов. 

Впервые конституционный контроль был озвучен в деле Marbury v. Madison (1807) [3, c. 20; 4, c. 82-83]. 
В этом деле председатель Верховного суда США Д. Маршалл использовал судебную власть для отмены закона 
Конгресса Соединенных Штатов. Вопрос был связан с разбирательством жалобы претендента на должность 
федерального судьи некоего Мэрбери, которому Мэдисон, исполнявший в 1803 г. обязанности государствен-
ного секретаря, отказал в выдаче патента, хотя незадолго до этого президентская команда Дж. Адамса содейст-
вовала в заполнении многих федеральных должностей специально подобранными по политическим взглядам 
людьми и даже провела голосование по их кандидатурам в Сенате, в том числе и по кандидатуре Мэрбери. 

Мэрбери после получения отказа в выдаче патента обратился в Верховный суд США с просьбой о выда-
че судебного приказа, обязывающего исполнительную власть выдать ему патент. При этом он сослался на 
закон о полномочиях суда, в котором действительно предусматривались такие действия суда. Однако Вер-
ховный суд отказал Мэрбери на том основании, что упоминаемый им закон не может быть применен, по-
скольку он противоречит Конституции. 

Таким образом, закон Конгресса вступал в конфликт с Конституцией, в связи с чем и был отменен Су-
дом. Формальная логика аргументов Маршалла в пользу институционализации судебного надзора была дос-
таточно убедительной. «Со всей настоятельностью следует подчеркнуть, – писал он, – что именно судебная 
власть вправе и обязана сказать, что есть закон. Те, кто применяет какую-либо норму по конкретному делу, 
неизбежно должны разъяснить и истолковать эту норму. Если два закона противоречат друг другу, суды 
должны решить, какой из них применим. 
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