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П Р Е Д И С Л О В И Е

К н и ж н а я  культура  У стю ж ского к р а я  — явлен и е  слож н ое  и 
д инам ичное. В течение X V I—X V II вв. претерпели  сущ ествен
ное изменение традиционны е типы к н и ж н ы х  собраний, с л о ж и 
л ись  новые отношения в системе кн иж н ой  культуры .

Н а  основании ан ал и за  источников м ож но определить  типы 
и х а р а к т е р  крупных кн иж н ы х собран ий  г. В еликого  У стю га и 
У стю ж ского  к р ая .  Это в первую очередь  церковны е и м он ас
ты р ск и е  библиотеки (традиционны е типы кн и гохранили щ  
Д р е в н е й  Р у с и ) ,  личные библиотеки церковны х и ерархов  и 
книги, бы товавш ие в городской (посадской) и крестьянской 
среде  (сравнительно новые типы кн иж н ы х  коллекц ий, х а р а к 
т ерн ы е  д л я  культуры  X V II в.)

В ы делен ие  городов Великого У стю га и С ольвы чегодска  и 
зем ель , к ним прилегаю щ их, в особую  историко-культурную  
з о н у 1 обусловлено целым рядом  объективны х  причин: э тн о гр а 
фических, исторических и культурных.

У стю ж ски й  к р а й , '  или Верхнедвинский бассейн, зан и м ал  
территорию , располож ен ную  в верховье  Северной Д ви н ы , по 
ее п ри токам  средней и нижней Сухоне, Ю гу; ни ж ню ю  Л у з у  и 
н и ж н ю ю  В ычегду и м еж дуречье  С еверной Д в и н ы  с в о л ж с к и 
ми при токам и  Унжей, Комой, Ю зой, Ветлугой, М олом ой и 
Вохмой 2.

Н а ч а л о  заселен ия  русскими С евер а  относят к X I— X III  вв. 
В это врем я при слиянии рек  С ухоны  и Ю га  бы л основан го
р о д  Гледен, а чуть позднее  и город  Устюг. З асел ен и е  север 
ных зем ель , частично зан яты х  п р е ж д е  финно-угорскими пле
м енам и  («чудью »), ш ло  д вум я  м играци онны м и потокам и р ус
ских — из Н овгорода  В еликого и Р о сто во -С у здал ьско й  земли. 
Т ерри тори я  Устю ж ского  кр ая  о к а з а л а с ь  в зоне этих двух 
влияний. Город Устюг становится  — вплоть  до  XVI в. —  воен
ным ф орпостом  на северо-востоке Р о стово-С уздальского  к н я 
ж е с т в а ,  а затем  М осковского, о б орон яя  его от набегов  вогули- 
чей, югры, новгородцев и д в и н я н 3. Глуби нны е район ы  б ассей
на  рек  Сухоны, Д вины  и Вычегды осваи вал и сь  преи м ущ ествен 
но в X IV — XVI вв. при продвиж ен ии  сю да «низовцев» (вы ход
цев  из Н иж егородски х  пределов)  и утвер ж ден и я  вл асти  мос
ковских  князей. К  X V I— XVII вв. в целом  сл о ж и л с я  историко
этнограф ический  и культурны й обли к  У стю ж ского  кр ая .  В эпо-

3



ху слож ени я  ц ен трализован ного  русского государства  г. Устюг 
В еликий становится  одним из крупнейш их на Северо-Востоке 
Европейской части М осковского  государства  торговых горо
дов. Выгодное его м естоположение, на пересечении двух ос
новных торговы х путей на С евере  (А рхангельского  и С и б и р 
ского) ,  явилось  стимулом д л я  расц вета  торговли, ремесел и 
культуры  всего У стю ж ского края .

В социальном  отнош ении население  У стю ж ского  кр ая  со
стояло  в основном из крестьянского  и городского (посадского 
и купеческого) сословий, значительную  прослойку п р ед став 
л я л  монасты рский и церковны й клир. В едущ ее  полож ение  в 
эконом ике  и кул ьту р е  к р а я  п р и н а д л е ж ал о  посадском у и куп е
ческом у слоям  общ ества . И з  среды  торговых, «лутш их», людей 
вы д ел ял и сь  купеческие роды: С трогановы , Грудцыны-У совы, 
Гусельниковы, Р ев я ки н ы  и др .4 У стю ж ан е  отли чались  з а в и д 
ной предприимчивостью , деловой  сметкой и бесстраш ием 
зем лепроходцев , унаследован н ы м и  ещ е от первы х русских 
переселенцев кр ая .  У рож ен ц ам и  к р а я  бы ли знам ен и ты е  пу
теш ествен ники-зем лепроходцы  С. Д е ж н е в ,  Е. Х абар о в  и др.

П ериод  с XVI по н ач ало  X V III  вв. в развитии  У стю ж ского  
к р а я  был периодом расцвета  городской культуры. Города 
у к р а ш а ю т с я  кам енн ы м и х р ам овы м и  постройками. Высокой 
степени разви ти я  достигаю т худож ествен ны е рем есла  — чернь 
по серебру, золотош вейн ое  рукоделье  и др. И сследователи  го
во р ят  о сл ож и вш и хся  в Устюге и Сольпы чсгодскс у С тр о ган о 
вых, внесших больш ой в к л а д  в освоение Севера, своих иконо
писных стилей, уходящ и х  корнями к традиционны м  иконопис
ным центрам : новгородскому и р о с т о в о -с у зд а л ь с к о м у 5. В Соль- 
вы чегодске берет  н ачало  зн ам ен и тая  строган овская  ш кола  
певческого искусства, v истоков которой стоит виднейший 
ее п р едстави тель  И ван  Л у к о ш к о в  ( И с а й я ) 6.

В аж н о е  место в духовной культуре  устю ж ан  и сольвычегод- 
цев за н и м ал а  книга. П роникновение книж ной ку л ьту р ы  на Се- 
веро-В осток  м ож ет  быть связан о  не только  с общ ей миграцией 
русского  населения  в этот край , но и п ар ал л ель н о  п роходив
ш ей м онасты рской  колонизацией . Ц ентром , из которого ш ла  
м о н асты рская  колон изаци я  на Север, был Троицко-С ергиев 
м онасты рь: ученики С ергия осн овы вали  обители, которы е в 
свою  очередь  стан ови ли сь  проводни кам и  монасты рской  ко л о 
н и зац и он н ой  п о л и т и к и 7. Так, нап рим ер , учеником С ергия  П а в 
лом  О бнорским  бы л основан м онасты рь  в В ологодских п р е 
д ел ах .  В свою очередь, м он ахам  П ав лообн орского  монасты ря 
в У стю ж ском  к р а е  бы ли основаны  Н и коло-К оряж ем ск и й , 
Троицкий Телеговский, Симонов В олом ский монасты ри и Х рис
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тоф орова  пустынь, которы е яви ли сь  поздними отголосками 
этой колонизационной волны  8.

О былой высокой книж ной культуре  Устюга В еликого 
X I I I — XV вв. мож но судить т а к ж е  и по некоторы м косвенным 
данны м . В Ж и ти и  С теф ан а  П ерм ского  повествуется, что С те 
ф ан  был научен «всей грам отичной хитрости» в своем родном 
городе У стю ге9. С вяти тель  П ерм и  т а к ж е  был связан  с Троицко- 
Сергиевским монастырем.

В связи  с этими процессам и стан овятся  ясны  и истоки в ы 
сокого разви ти я  книж н ой  культуры  в X V I— XVII вв. В это 
врем я возни каю т и о б р астаю т  л еген дарн ы м и  повествованиям и 
л и тературн ы е  пам ятники  о местных святы х и святы нях, в кото
рых ярко  о тр аж ен ы  черты  реально-исторической ж и зн и  устю 
ж ан . У стю ж ское летописание, у ж е  слож ивш ееся  к XVI в., 
яв л яется  показателем  осознания у стю ж ан ам и  своей роли в 
историческом процессе Русского  государства  10.

Возникновение и расцвет  культуры  У стю ж ского к р а я  не 
явл яется  отголоском стары х областнических тенденций в р а з 
витии древнерусской  культуры. З а  теми или иными ее п р о я в 
лениям и стоит носитель этой культуры , который д а е т  свое 
понимание ее функции применительно к новым условиям  ж и з 
ни. Н а основании общ ерусской культурной традиц ии  с к л а д ы 
вались  свои местные стилевы е тенденции, которы е отли чали  
один от другого отдельны е слож ивш иеся  терри тори альн ы е  
единства.

Н ау чн ая  л и тер ату р а  о бытовании традиционной книги в 
Устюге Великом и С ольвы чегодске не д ае т  нам глубокого  з н а 
ния о ней, однако  п роблем а изучения древней  книж ности  это 
го края  бы ла поставлена еще в XIX в.

С вящ енником  г. Устюга Великого  Н. Р  у м о в с к  и м в 
1862 г. было опубликован о  «О писание В еликоустю ж ского  У с
пенского собора», в котором, кроме сведений по истории ар х и 
тектуры  бывш его к аф едр ал ьн о го  собора, дан о  описание со
борной библиотеки, вклю чаю щ ей  перечень 64 рукописных и 
4 старопечатны х книг с краткой  характери сти кой  внеш них осо
бенностей и содерж ан и я  и .

В «П ам ятн и ках  древней  письменности» П. И. С а в в а и т  о в 
издает  «Опись Сольвы чегодского  Б лаговещ ен ского  собора»  за  
1579 г., в которой содерж ится  перечень книг соборной б ибли о
теки 12.

О тдельны е сведения о бывшей в В. Устюге и С ольвы че
годске рукописной стари не  м ож но о б н а р у ж и ть  в серии оп и са
ний местных древних  пам ятников  архитектуры  (монасты рей  и 
ц е р к в е й ) , которые сдел ал и  П. С а в в а и т о в  и А.  П о п о в  в



«Вологодских губернских ведомостях» и «В ологодских  еп ар 
хиальны х ведом остях»13.

П ервы е  попытки систем атизации сведений геобиблиограф и-
ческого х а р а к т е р а  начали сь  после издания  «Сотной книги»
г. В. Устюга за  1630 г. и устю ж ских  «писцовых книг» за 
1678— 1683 гг., в которых бы ли заф и кси р о ван ы  перечни книг 
церковных и монасты рских к н и г о х р а н и л и щ 14, а т а к ж е  после 
издания «Актов устю ж ской епархии»15.

В работе  В. Б о ц я н о в с к о г о  « К  истории просвещ ения в 
Д ревн ей  Р у си  XVII в.» были сделаны  статистические  подсчеты 
книжного ф онда  церковных библиотек  Устю га В еликого  на 
основании опубликованны х документов. О бщ ее  количество 
книг достигало  700 экзем пляров , в числе которы х около 
200 рукописных. Реп ертуар  городских библи отек  состоял из 
книг библейских, богослуж ебны х, творений отцов церкви, ж и 
тий и сборников различного  состава  16.

В н ач але  XX в. выходит р я д  работ, д оп олн яю щ и х  сведения 
о книж ной стари не  Устю ж ского кр ая .  П р е ж д е  всего следует 
н азвать  книгу  местного лю бителя  старины, члена В еликоус
тю ж ского  С теф ано-П рокопьевского  братства  В. П. Ш л я п и-
н а « Ж и ти е  праведного  П рокопия, устю ж ского  чудотворца и 
историческое о п и сан и е  Устю ж ского П рочопьевского  собора»17, 
в которой подробно п ересказы вается  с о дер ж ан и е  местного п а 
мятника л и те р а ту р ы  и дается  описание рукописи, содерж ащ ей  
его. Б о л ьш о е  значение в этом отнош ении имеет издание 
В. П. Ш ляп ины м  актов великоустю ж ского  .Михайло-Архан- 
гельского м о н а с т ы р я 18. П у б ли кац и я  подробного описания р у 
кописного сборника из библиотеки В еликоустю ж ского  Успен
ского собора, и состав  которого входили пьесы из репертуара 
театра  царенны Н атал ьи  Алексеевны, сущ ественно р а с ш и р я 
ет маши нредстлнления о читательских вкусах  и интересах 
устю жан 1

О тдельны е ярки е  зам ечан ия  о книжной культуре  Великого 
Устюга м ож но о б н ар у ж и ть  в труде  В. С. И к о н н и к о в а  
«Опыт русской историографии»: «Будучи торговы м  городом,
Устюг не был ч у ж д  и интересов кн иж н ы х. О тец  С теф ана  
П ерм ского  зап и сы вает  сведения о П рокоп ии  юродивом... 
У стю ж ском у А рхангельском у собору п р и н ад л еж и т  К орм чая  в 
списке X IV  в., о тли чаю щ аяся  некоторыми особенностями в 
своем составе, древностью  язы к а  и особенно тем, что она з а к 
лю чает  в себе Н омоканон И о ан н а  С холасти ка . В 1624 г. в 
В. Устюге бы л списан Хронограф  на 476 листах . Сольвычегод- 
скому собору  п р и н ад л еж ал и  К орм чая , в которой помещены 
п ам ятники  древнего  русского п р ав а» 20. С воим обращ ени ем  к 
истории д вух  северно-русских городов в связи  с общ ей истори
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ей древнерусского  государства  исследователь  не только откры л 
путь д альн ейш его  изучения этого кр ая ,  но и поставил проб
л ем у  изучения письменной культуры  этих  городов, к а к  состав
л я ю щ у ю  и дополняю щ ую  собой процессы общ ерусского к у л ь 
турного  разви ти я  окраи нны х зем ель  Р усского  государства.

Н ач и н ая  с 20-х гг., появляю тся  работы , посвящ енные воп
р осам  р азы скан и я  рукописей знаменитой , но не сохранивш ей
ся  до настоящ его  времени библиотеки  Строгановых. В Соль- 
вычегодске, родовом гнезде  С трогановы х, были зал о ж ен ы  ос
новы этой библиотеки старан и ям и  и энергией родоначальни ка  
именитых людей И о анн икея  Ф едоровича (Аники) С троганова. 
В своих р аботах  Н. Г, Б о г д а н о в а  и А.  В в е д е н с к и й 21 
предп ри н яли  попытку восстановить состав  знаменитой библио
теки на  основании описей 1578 г. и «Описи старопечатны х и 
рукописны х книг, находящ и хся  в библиотеке Строгановского 
дво р ц а-м у зея  в П етрограде» . И нтересны м  является  в этой 
связи  зам ечан ие  А. В веденского о сущ ествовании у С троган о
вых в С ольвы чегодске специальны х мастерских  по «списанию» 
рукописных к н и г 22. Р а з р а б о т к а  дан ной  проблемы н а ш л а  свое 
отр аж ен и е  в целом р я д е  работ  недавнего  в р е м е н и 23. С п ец и ал ь 
но проблемой состава  и функции библиотеки С трогановы х в 
настоящ ее  врем я зан и м ается  свердловск ая  исследовательница 
Н. А. М. у  д р о в  а 24.

Т аки м  образом , п роб лем а  изучения книжной традиц ии  
Устюга В еликого и С ольвы чегодска  у ж е  давн о  стояла  перед 
и сследователям и . З а д а ч а  наш его  пособия заклю чается  в том, 
чтобы ознаком ить  студентов, ф илологов  и историков, с т р а д и 
ционными ф орм ам и  бы товани я  книж ной культуры на  Севере 
и помочь им в приобретении н авы ков  источниковедческого и 
историко-литературного  а н ал и за  древнерусских пам ятников  
письменности.

♦ # #

1. Понятие «культурно-историческая зона» применительно к культуре 
Великого Устюга XVI—XVIII вв. введено в научный оборот А. А. Амосо
вым. См.: Памятники письменности в музеях Вологодской области: Каталог- 
путеводитель. Вологда, 1982. Ч. 1. С. 8.

2. Власова И. В. Сельское расселение в Устюжском крае в XVIII — пер
вой четверти XX вв. М., 1976. С. 3, 15— 16.

3. Сербина К. Н. Устюжский летописный свод //  Ист. зап. М., 1946.
.№ 20. С. 254.

4. М ерцалов А. Е. Устюг Великий в первой четверти XVII в.: Исто
рико-экономический очерк II Вологодские губернские ведомости. 1885. № 34.

5. Введенский В. А. Дом Строгановых в XVI—XVII вв. М., 1962. С. 194.
6. Парфентьев Н. П. Древнерусское певческое искусство и его тради

ции в духовной культуре населения Урала (XVI—XX вв.): Автореф. дис.
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...канд.. ист. наук. Новосибирск, _ 1981. С. 9— 13; Зверева Т. А. .Материалы к 
биографии и творческой деятельности Ивана Лукошки //  Т О Д РЛ . 1983. 
Т. 37. С. 334—340.

7. Платонов С. Ф. Прошлое Русского Севера. Пг., 1923. С. 35—36; 
Савваитов П. И. О начале и распространении христианства в пределах Во
логодской епархии // Прибавление к Вологодским епархиальным ведомос
тям. 1865. № 1. С. 22—36.

8. Саввич А. А. Главные моменты монастырской колонизации русского 
Севера XIV—XVII вв. // Сб. общества исторических, философских и со
циальных наук при Пермском ун-те. Пермь, 1929. Вып. III. С. 78— 116.

9. Повесть о С т р а н е  епископе Пермском / /  Памятники старинной рус
ской литературы. Спб., 1862. Вып. 4. С. 124.

10. Сербина Н. К. Указ. соч. С. 239—270.
11. Румовский Н. Описание Великоустюжского Успенского собора. Во

логда, 1862. С. 39—49, 124— 127..
12. Савваитов П. И. Строгановские вклады в Сольвычегодский Благо

вещенский собор, по подписям на них. Спб., 1886. С. 41—55, 99.
13. Савваитов П. И. Описание Великоустюжского Архангельского мо

настыря и приписанного к нему Троицко-Гледенского монастыря. Спб., 
1848. С. 22; Попов А. Великоустюжский Прокопьевский собор //  П рибав
ление к Вологодским епархиальным ведомостям. Вологда, 1874. № 20.
С. 340; и др.

14. Великий Устюг: Материалы для истории города XVI—XVIII столе
тий. М., 1883. С. 1—71.

15. Акты Холмогорской и Устюжской епархии. Спб.. 1890. Кн. 1; 
1894. Кн. 2.

16. Боцяновский В. К истории просвещения в Древней Руси XVII в.: 
Книги в Устюге Великом / /  Библиограф. Спб.. 1892. С. 1 — 17; Лихачев Н. П. 
Библиотека Коряжемского монастыря в 1586 г. // Ьнблиогр. зестник лите
ратуры, 'науки II искусства. Спб.; IctiO.'C. SG-^S?.

17. Ш ляпин В. П. Ж итие праведного Прокопия, устюжского чудотвор
ца и историческое описание Устюжского Прокопьсвского собора Спб., 
1903.

18. Ш ляпин В. П. Акты Велнкоустюжского Мнхайло-Архангельского 
монастыря. В. Устюг, 1912.

19. Ш ляпкин В. Д . Царевна Н аталья Алексеевна и театр ее времени. 
Спб., 1898.

20. Иконников В. С. Опыт русской историографии, Киев, 1908. Т. 2, 
кн. 1. С. 89.

21. Богданова Н. Г. Книжные богатства Строгановых в 1578 г. //  
Сборник в честь проф. А. И. Малейна. Пг., 1922. С. 277—284; Введен
ский А. Библиотека и архив Строгановых в XVI—XVII вв. // Север. Во
логда, 1923. Кн. 3—4. С. 76— 108.

22. Введенский А. Дом .Строгановых в XVI—XVII вв. М., 1962. С. 214.
23. М аркелов Г. И., Ф ролов С. В. Строгановские рукописи в Пушкин

ском доме // Памятники культуры: Новые открытия. М., 1976. С. 70—72;
Куш ева Е. Н. Из истории публицистики Смутного времени XVII в. / /  Учен, 
зап. /  Саратовский ун-т. 1926. Т. 5. Вып. 2. С. 2—97; Протопопов В. В. 
Нотная библиотека Строгановых з Сольвычегодскс //  Памятники культуры: 
Новые открытия. М., 1983. С. 182— 186.

24. М удрова Н. А. Библиотека Строгановых в XVI—XVII вв. и зарож 
дение книжной традиции на Урале // Вопр. собирания, учета, хранения и- 
использования документальных памятников истории н культуры. М., 1982.
Ч. 2. С. 88—95; Книжные сокровища именитых людей Строгановых //  Кни
ги старого Урала. Свердловск, 1989. С. 51—66 и др.



Глава 1. МОНАСТЫРСКАЯ  КН ИЖ НО СТЬ  
УСТЮЖСКОГО КРАЯ

М онасты рский  тип книж н ой  культуры  имел больш ое з н а ч е 
ние в распространении книж ного  знан ия  и письменности в 
У стю ж ском  к р ае  ещ е со времен основания городов Г леден а  и 
У стю га (X II— X III  вв .) .  В X V I— XVII вв. устю ж ские м о н асты 
ри п р о д о л ж ал и  о ставаться  одним из основных очагов  во с 
прои зводства  рукописной книги и накопления кн иж н ы х б о 
гатств  у стю ж ан  и сольвычегодцев. В это время н ар яд у  со с т а 
рыми монасты рям и  (в основном городского типа) возн и каю т  
м онасты ри и пустыни второй крупнейш ей колонизационной 
волны, основателям и которы х были выходцы из более крупны х 
обителей промосковской культурной и политической о р и е н та 
ции.

О тносительно монасты рской книжности древнего  периода  
практи чески  не сохранилось  никаких сведений. Н а основании 
имею щ ихся у нас источников можно представить  лиш ь со сто я 
ние и уровень монасты рских  кн иж н иц  X V I—X V II вв.

Р ассм о тр и м  городской тип монастырей как  н аи более  д р е в 
ний в крае . В связи  с перенесением города Устюга с Гледен- 
ской горы на новое место при великом князе  К онстантине В с е 
володовиче Ростовском  в н ач але  X III  в. был основан М  и х а й- 
л .о-А р х.а н г.е л .ь с  к и ц м о н а с т ы р ь 1. Его строителем  и 
первы м  игуменом был м онах  Киприан. В У стю ж ском летбп'ис- 
це, составленном в А рхангельской  обители в н ач але  X V III  в., 
сохран и л ась  легенда об основателе  Киприане, которы й был 
ур о ж ен ц ем  д. С авкино  У стю ж ской волости и постриж енником  
Троицкого  Гледенского монасты ря, имел недю ж инную  ф и з и 
ческую  силу и я вл ял ся ,  по преданию , современником П рокоп ия  
У с т ю ж с к о г о 2.

В X V I— XVII вв. м онасты рь зан и м ал  главенствую щ ее п оло
ж ен и е  в городе и крае , был одним из крупнейших зем ельн ы х  
собственников и играл  в аж н у ю  роль в культурной ж и зн и  В ел и 
кого Устюга. Б и бли отека  его насчиты вала  около 50 книг. В 
ней кром е полного круга  богослуж ебны х книг бы ла п р е д с та в 
л ен а  богословская , учительн ая  и ж и ти йная  л и тература :  « ев ан 
гелие толковое» (Ф ео ф и л ак та  Б о л гарского ) ,  «Е ф рем  Сирин» 
(П аренесис  и ж и ти е  Е ф р е м а  С ири на) ,  «книга Аввы Д о р о ф е я »  
(П оучения  Аввы Д о р о ф е я ) ,  «лествица» («Л ествица» И о ан н а  
Л еств и ч н и к а ) ,  «зерцало» , «патерики», «соборники», «святы х 
отец  ж ития». С ледует  отметить, что по докум ентальны м  оп и 
сям  им ущ ества  монасты ря конца XVII в. печатная книга  у ж е  
п р е о б л а д а л а  над  рукописной 3.

И з сохранивш ихся до настоящ его  времени книг А рхангель-
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ского м онасты ря отметим  следую щ ие: П а т ер и к  скитский
XVI в . 4; С инодик лицевой  X V II— XIX вв., в котором  имею тся 
многочисленные п ом и нальны е записи  иноков А рхан гельского  
м о н а с т ы р я 5; р укоп исная  книга под общ им загл ав и ем  «В оспо
минания о святой  д уш е П етра  Д а м ас к и н а »  X V II I  в., од н ако  
восходящ ая  по своему со дер ж ан и ю  к более р ан н ем у  периоду 
древнерусской  книж н ой  традиц ии .6.

Н есм отря  н а  то, что известные д о ку м ен тальн ы е  источники 
весьм а  скупо повествую т нам  о бывш ей рукописной старине, 
мы тем не м енее м ож ем  говорить, что в м онасты ре  вплоть  до 
X V III  в. не п р е к р а щ а л а с ь  работа  по написанию  книг. Т ам  был 
составлен У стю ж ский летописец (2-я р ед а к ц и я ) ,  в со дер ж ан и и  
которого больш ое место зан и м аю т  сведения об А рхангельском  
м о н а с т ы р е 7. П о  сути, летописец  в о б р ал  в себя С к а з а н и е  об 
основании и чудесах  А рхангельского  м онасты ря  и стар ц а  
К иприана.

О снование неким монахом И оанном  Т р о и ц к о-Г л е д  е н- 
с к о г о  м о н а с т ы р я ,  древнейш его  в городе Устюге, отно
сят  к XII в.; ни каки х  других исторических свидетельств  до  
нас  не д о ш л о 8. К  X V II в. м онасты рь поп адает  в п рям ую  з а в и 
симость от более  крупного, Архангельского , и у ж е  не играет  
к  том у времени сколько-нибудь зам етн ой  роли в культурной 
и политической ж и зн и  го.рр{'а,р крдя. Р одим о ,,  д р з н и к ш и й , на 
горе Гледень, п ервон ачальном  местоположении города, он вы 
полнял  соответствую щ ие ему функции при городе-крепости . 
Б и блиотека  м онасты ря  по количеству в ней книг и их составу  
у ступ ала  книж н ице  А рхангельского  м о н а с т ы р я 9. С егодня нам 
известен только  один рукописный сборник ж и тий (п реим ущ ест
венно русских святы х, в том числе П рокоп ия  и И о ан н а  У стю ж 
ски х ) ,  который, судя по вкладной на нем записи, бы товал  в 
Троицком м о н а с т ы р е 10. П оэтом у мы не м ож ем  у т в е р ж д а т ь ,  су
щ ествовала  ли там  тради ц и я  переписы вания книг.

И  о а н н о -П  р е д  т е ч е н с к и й м онасты рь В еликого  Устю 
га, основанный п о зж е  А рхангельского  (конец X I I I  в.) т а т а р 
ским наместником  Бугой, зан и м ал  второе по полож ен и ю  в горо
де  м е с т о и . У стю ж ски й  летописец сохранил  поэтическую  л е 
генду об истории его возникновения: «Б ы л на Устюге Великом  
язы чн ик именем Б агуй  (вар.: Б уга)  богатырь, и в зя л  у некое
го христианина д щ ер ь  насилием  за ясак , и принуди ю на пос
телю  себе. В то  ж е  врем я прииде от великого к н я зя  гр ам о та  
от А лександра  Я рославича, чтобы т а т а р  ясачни ков  во всем 
градом  побити. И  д евка ,  то слы ш а, сказа  Б агую . Б а гу й  ж е  
при ш ед  ко г р а д о д е р ж а т е л е м  и побил им а челом  по их воли, 
чтобы  крестился  и з девицею  законно  венчатися, и наречено 
имя ему во святом  крещ ении И оанн. Той ж е  новоп росвещ ен
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ный И оанн в некоторый ден ь  вседе  на конь и вы ехав  на  лов  с 
соколом. Б е  ж е  тогда ден ь  красны й и зной великий. Он ж е  
слез с коня, п ри вяза  со к о л а  к луке, и л я ж е ,  и усну глубоким 
сном. И явися ему И оанн П редтеча  и рече ему: «Иоанне, И оанне 
новопросвещ енный, буди Богу  лю безны й, на сем месте постави 
церковь  во имя И оан н а  Предотечи». И  той Багуй-И оан н , вос
став от сна, с к а з а  сие видение градо н ачал н и к о м  и церковно
служ и телю  соборные церкви , и по совету их испроси б лагос
ловения у архиерея , и постави на показанном  ему месте ц ер 
ковь во имя Р о ж д е с т в а  И о ан н а  П редотечи. М есто  ж е  той горы 
у в а л  и доны не тако  прои м ен овася  С околья  гора  от П редоте- 
чевского м онасты ря»12.

Единственны й д окум ен тальн ы й  источник — «П ереписная 
книга» г. Устюга — д а е т  нам  сам ы е общ ие сведения о составе 
и количестве книг этого монасты ря в X V II в . 13 Следует  отм е
тить, что кн иж н ица  И оан н о-П редтечевского  м онасты ря  ничем 
не о тли чалась  от кн и ж н и ц  других устю ж ск и х  монастырей. 
К ром е  того, среди известных рукописей, бы товавш их в Устю 
ге, нет ни одной, п р и н ад л еж ащ ей  этому монастырю.

В С ольвы чегодске одним из значительны х был В в е д е н 
с к и й  м о н а с т ы р ь ,  которы й счи тался  домовы м  монастырем 
Строгановых. Основан он был в конце XVI в. на  месте старого 

. ^ори срг^рбского  м онасты ря: «У,, .Cojjh ж е  Вычегодской на по
саде  во Введенском монастыре, а на м онасты ре  церковь В ве
дения  П речисты я Богородицы , теп лая ,  ш атровая .. .  м онастырь 
и церкови... строения лю дей  С троган овы х»14.

В «писцовой книге» г. С ольвы чегодска  помимо описания 
монасты рского  им ущ ества  дается  опись библиотеки. М онасты р
ская  кн иж н ица  в XVII в. состояла из 46 рукописных и 38 пе
чатных книг. К роме довольн о  больш ого количества  богослу
ж ебны х книг, там  перечисляли сь  сочинения святых отцов п р а 
вославной церкви: книги «Григория Богослова» , « И саака  С и
рина», «В аси ли я  Великого», « Е ф р ем а  Сирина» , «Златоуст» , 
«М аргарит»  И оан н а  З л ато у ста ,  «П яти десятн и ц а»  (оборник 
поучений, расписанны й по дням  от П асх и  и Н едели  Всех С в я 
т ы х ) ,  «Ч етверодесятн ица»  (сборник поучений неопределенного 
со став а ) ,  «Беседы  евангельския»  (очевидно, толкования  на 
еван гел и е) ;  ж и ти йная  л и тер ату р а :  П рологи , Минеи, «Соборни- 
ки-четьи», а т а к ж е  сочинения богословов и писателей X V I—
XVII вв.: Л а з а р я  Б ар ан о в и ч а  «Трубы словес проповедных на 
нарочиты я дни праздников...»  (Киев, 1674), И ннокентия Гизеля 
«М ир со Богом  человеку...» (Киев, 1669).

Такое относительное разн о о б р ази е  реп ер ту ар а  библиотеки 
по сравнению  с городскими устю ж ск и м и  библи отекам и  монас
ты рского  типа следует  объясн ять , очевидно, тем, что монас
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ты рь находился на  попечении лю дей  С трогановых, которы е д е 
л а л и  богатые к н и ж н ы е  в к л а д ы  во многие м онасты ри и церкви 
С еверо-Востока, У р а л а  и С ибири, не говоря у ж е  о С ольвыче- 
г о д с к е 15. Б и бл и о тека  Введенского  монасты ря  м огла  служ и ть  
своеобразны м х р ан и ли щ ем  и я в л яться  составной частью  б оль
шого книжного д е л а  С трогановы х. Вместе  с тем, на примере 
этой библиотеки п ок азателен  высокий культурны й уровень и 
образован ность  не только  С трогановы х, но и самих м он асты р
ских иноков, им ею щ их в озм ож н ость  удовлетворить  достаточно 
изы сканны е ч и тательски е  интересы.

Сведений о кн и гах  в сам ом  древн ем  Б о р и с о г л е б с к о м  
м о н а с т ы р е ,  основанном еще, по сообщ ению  местного к р а е 
веда В. А. Е ш ки лева ,  в XIV в. до  возникновения сам ого  посада 
Соли Вычегодской в стар о м  городе Выборе, почти не с о х р а 
н и л о с ь 16. И звестно, что там  бы ло  написано  Ж и т и е  И оан н а  и 
П рокопия Устю ж ских, леген дар н о е  С к азан и е  о чудесах от 
иконы Богородицы  О дигитрии и С ольвы чегодский л е то п и с е ц 17.

М онастыри негородского  типа в У стю ж ском  крае ,  такие, 
к ак  монастырь П а в л а  Обнорского, А рсения К омельского  и 
др .— достаточно поздние о б р аз о в ан и я  по сравнени ю  с д р у ги 
ми северно-русскими м онасты рям и . П о  дан ны м  историков, м о
настырской колон изаци и  С е в е р а , и : на, о с н ф а н и и ,  докум енталь,-■ 
ных источников круп нейш им  в к р а е  бы л Н  и к о  л о - К о  р я  ж  е м- 
с к и й  м о н а с т ы р ь ,  основанны й старц ем  Л оггином  около 
1537 г. в 15 в ерстах  от С ольвы чегодска  в устье речки  М алой 
К оряж ем ки , вп ад аю щ ей  в реку  Вычегду.

Х р и с т о ф о р о в а  п у с т ы н ь  б ы ла  основана постриж енни- 
ком Н и к о ло-К оряж ем ск ого  м онасты ря, учеником Л оггина, 
старцем  Х ристофором в 50-е гг XVI в., р асп о л о ж ен а  в 40 в е р 
стах  вверх по речке М ал о й  К о р я ж е м к е  от Сольвы чегодска.

Т р о и ц к и й  Т е л е г о в  м о н а с т ы р ь  был основан  м он а
хом Нифонтом в  1553 г. в 70 верстах  от В еликого Устюга и 
в 15 верстах от С ольвы чегодска  на левой стороне реки С евер 
ной Д вины , по больш ой  А рхангельской  дороге.

Ч е р н и г о в с к и й  П р е д т е ч е в  м о н а с т ы р ь  был ос
нован, по п редполож ен ию  А. А. С авви ч а ,  м онахам и  Николо- 
К оряж ем ского  м он асты ря  в середине XVI в., р а с п о л а га л с я  в 
устье речки Ч е р н а я  около го р о дк а  Ч ерни гова  бли з  С ольвы че
г о д с к а 18. По сообщ ению  сольвы чегодского  летописца, г. Ч е р 
нигов сгорел в 1546 г., очевидно, в это ж е  врем я перестал  су
щ ествовать  и П редтечев  монастырь.

В о л о м с к и й  С и м о н о в  В о з д в и ж е н с к и й  м о н а с 
ты рь ,  основанный постриж ен ником  И осиф о-В олоколам ского  
м о н а с т ы р я 19 С имоном в н ач але  X V II в., расп олож ен  вверх по
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реке  Сухоне в 30 верстах  от Великого Устюга на речке Кич- 
менге.

П р  и л у ц к и й  Н и к о л а е в с к и й  м о н а с т ы р ь  основан 
в н а ч а л е  X V II в. в 40 верстах  от Великого Устюга. И м я  п ерво
го строителя  и основателя  монасты ря до сих пор неизвестно.

К ром е  этих достаточно крупных м онастырских поселений, 
количество  м онахов  в которы х достигало  от нескольких д ес я т 
ков до дву х  сотен человек , по лесам  и м алы м  речкам  У с тю ж 
ского к р а я  бы ло  р азб р о сан о  множ ество пустынь. Основной ц е
л ь ю  этих м ален ьки х  «монастырьков», по вы раж ен и ю  И. У. Бу- 
довн и ц а ,  стан овилось  приобретение ф еодальной собственности 
на  зем л ю  и крестьян , работавш и х  на ней, а это неизбеж но бы ло 
с в я за н о  с освоением и заселением  новых зем ель  в системе 
ф еодальн ой  го су дар ств ен н о сти 20. Поэтому особую важ н о сть  
п ри о бр етал и  докум енты  («ж алован н ы е  грам оты ») на владен ие  
зем л ям и , где бы л основан монастырь: текст ж а л о в а н н ы х  г р а 
мот в к л ю чал ся  в текст  С к азан и я  или Ж и ти я ,  а иной р а з  с о х р а 
нялся  в качестве  одной из самых в аж н ы х  реликвий 21.

Все пустыни У стю ж ского  края , кроме Христофоровой, были 
основаны  в X V II  в. О снователям и и строителям и их яв л ял и сь  
вы ходцы  из дем ок рати чески х  слоев населения. Н ам  известны 
следую щ и е  пустыни: С и н о з е р с к а я ,  основанная выходцем 
из Тихвинского  Успенского монастыря в 1600 г. на  берегу  
Синичьего о зера  при речке Чогодоще; З о с и м ы  и С а в в а т и я  
С о л о в е ц к и х ,  возн и кш ая  не позднее 1618 г. на Д в и н е  в 
Я рокурской  слуде; С о е з е р с к а я  Т р о и ц к а я ,  основанн ая  
иером онахом  К и ри ллом  в 1639 г. близ реки Д вины ; Т е п л о 
г о р с к а я  Б о г о р о д и ц к а я ,  основанная крестьянином Гри
горием Д а н и л о в ы м  и Ш аской  волости близ левого берега 
реки  Ю га  в 1643 г.; З о с и м ы  и С а в в а т и я ,  возни кш ая  на 
месте д еревн и  С лободка  во второй половине X V II в.; Ф и л и п 
п о  в е к  а я, основанн ая  пустынником Филиппом (бывш им по
садским  человеком) н едалеко  от г. Устюга в 1654 г.; С п а с 
с к а я  Н и к о л а е в с к а я  В е р х н е м о л о м с к а я ,  возн и к
ш ая  в Верхнепуш енской волости на речке М оломе м еж д у  
1671 — 1676 гг.; У с т ь - Н  е д  у м с к а я Б о г о р о д и ц к а я ,  ос
н о в ан н ая  преподобным Л еонидом, урож енцем  П ош ехонья, в 
1608 г. на реке  Н едум е, впадаю щ ей  в реку Л у зу ;  Л а л ь с к а я  
А р х а н г е л ь с к а я  п у с т ы н ь ,  о б р азо в ан н ая  на Л а л ь с к о м  
погосте в X V II в.; Т р о и ц к а я  О р л о в с к а я  на речке Мо- 
ленге, в п ад аю щ ей  в реку  Ю г в 40 верстах  от г. Устюга (из О р 
ловской  волости приш ел на Устюг Иоанн У стю ж ский ю ро
д и в ы й )22.

Б и бли отеки  к аж д о й  отдельно взятой пустыни или м а л е н ь 
кого м он асты ря ,  судя по «писцовым» и «приправочным» кн и
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гам  городов В. У стю га  и С ольвы чегодска  и их уездов, не отли 
чались  от обы кновен ны х церковны х б и б л и о те к 23. Очевидно, о б 
р аз  ж изни  и быт этих  пустынных старцев  немногим отли чался  
от о б р аза  ж и зн и  и бы та  о кр у ж а ю щ и х  их крестьянских  семей. 
К  тому ж е  х озяй ство  и строения не отличались богатством: 
два  х рам а , холодн ы й  и теплый, одна  келья, где порой ж и ли  
3— 4 с т а р ц а 24. Н екоторы е , сведения о бывшей книж ной т р а д и 
ции в этих м о н асты р ях  м ож но получить благо д ар я  сохран и в
шимся до н а сто ящ его  врем ени рукописным «сказаниям », 
«повестям» и р а с с к а з а м  о «чудесах» от местночтимой святыни 
(обычно явленной иконе или святом  — основателе дан ной  пус
ты ни). К ак, н ап рим ер , «С к азан и е  о зачатии  пустынские оби
тели, еж е  есть в верху  М а л ы е  К о р яж ем к и  и о н ачальнике  
старце Х ристоф оре  и о чудесах от иконы П речистой Богоро
дицы честнаго и п р ав ед н аго  ея Одигитрии и о благодатной 
воде» дош ло  до н а с  в известном списке конца XVII — н ач ала
X V III  вв.25 О чевидно, э та  книга б ы ла  заф и кси р о ван а  среди д р у 
гих книг и прочего церковного  им ущ ества #в «писцовой книге» 
за  1625— 1690 гг. («кн ига  п и см ян ая , в полдесть канон Б ого р о 
дицы  и н ач ал ь н и к а  Х ристоф ора  ж и ти е»26). Этот ф а к т  у к а з ы 
вает  на то, что в пустыни, очевидно, зан и м али сь  перепи сы ва
нием книг, или по з а к а з у  старц ев  с их р асск аза  кто-то зап и 
сы в ая ,  мес;тцые монас,ты£>,сэде е д а з а ^ я . , ,  С ледует  обратить  
внимание на то, что это  не единичный случай. О т библиотеки 
монастыря С им она В олом ского  сохранились только  случайны е 
рукописи: Ж и ти е  С и м он а  В о л о м ско го 27, П ролог  конца XVII в. 
(вкл ад  Д а н и л к и  Н и к и ф о р о в а  сына К р и в о ч у р о в а )28, Певческий 
сборник на линей ны х  нотах н а ч а л а  X V III  в.29 И звестно, что 
до 20-х гг. X V III  в. в Богородицкой Теплогорской пустыни 
хранилось  рукописное С к азан и е  о чудесах от местночтимой 
иконы Богородицы  В л а д и м и р с к о й 30. Н и каки х  свидетельств о 
книж нице Т роиц кого  Т елегова  монасты ря до сих пор не об н а
ружено. В пусты нской обители на Туровце (р асп олагается  на 
левом  берегу реки  Д ви н ы , в 3— 4 верстах  от Телегова  м онас
ты ря)  бы товал  рукописны й сборник, в состав которого входи
ло  « С казан ие  о чудесах  от иконы Туровецкой Б о ж ьей  м ате 
ри»31. Р ан н и й  список известного сатирического пам ятн и ка ' 
« С луж б а  каб ак у » ,  к а к  д о к а з а л а  в своем исследовании 
В. П. А д р и ан о ва-П ер етц ,  входил в состав сборника 1666 г., 
п ри н адл еж ащ его  Н и к о л аев ск о м у  П рилуцком у  монастырю, 
расп олож ен ном у на реке Сухоне недалеко  от Великого 
У с т ю г а 32.

И зы скан и я  а р х е о г р а ф а  В. И. Срезневского, местных л ю б и 
телей старины, а т а к ж е  сохранивш иеся  описания библиотеки 
С теф ано-П рокопьевского  б ратства ,  действовавш его  здесь в
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X IX  — н а ч а л е  XX вв., не расш иряю т н аш и х  п редставлени й  о 
м онасты рской  книж ной к у л ь т у р е 33.

В В ели коустю ж ском  краеведческом  м узее  хран и тся  б о га 
тое  со бр ан и е  кириллических изданий с 1606 по 1914 гг. З н а ч и 
те л ь н а я  ч асть  книг из этого собрания п р ед став л я ет  собой ос
татк и  библи отеки  М ихайло-А рхангельского  м онасты ря  (44 ед .) ,  
р я д а  городских  церквей (Успенский собор —  16 ед., Георгиев
ский собор — 10 ед., С паса  на Городке — 8 ед .) ;  книги из д р у 
гих городских  и подгородних монастырей и церквей  п р ед став 
лены  единичны ми экзем плярам и . Впрочем, остальн ы е  печатные 
м о н асты рские  книги — это, как  правило, п оздн яя  и зд ател ьская  
продукция  богослуж ебного  х арактера ,  без особых помет на 
н и х 34.

П ри  сравнени и  репертуара  устю ж ских городских м о н асты р 
ских би бли отек  с библиотеками других м онасты рей  Севера, 
н ап р и м ер  Соловецкого, Антониево-Сийского, вы ясняется , что 
последние  превосходили устю ж ские к а к  по количеству  книг, 
т а к  и по р е п е р т у а р у 35.

П о сведен иям  докум ентальны х источников м ож н о оп реде
л и ть  н екоторы е особенности монасты рского  типа собраний. 
Они о тли чали сь  от других типов кн иж н ы х  собраний города и 
к р ая  н алич ием  в них больш ого количества  книг « д уш еп олез
ного» .учительного содерж ан и я^  сравнительно  немного, но все 
ж е  им евш их место сборников ' с сочинениями отцов йеркйи': 
« Л естви ц ы »  И о ан н а  Лествичника, Книги поучений Аввы Д о 
роф ея , « З л ато у ста»  (Сборника сочинений учительного  х а р а к 
тер а ,  п р и писы ваем ы х  И оанн у  З л а т о у ст у ) ,  П а т ер и к а ,  « З е р ц а 
л а »  и подобного типа сборников, С борников  ж и ти й  святых 
(Ж и ти я  Е ф р ем а  Сирина, Ф едора Е дем ского , многих русских 
с в я ты х ) ,  т. е. книг, специально не п р едназначенны х  д л я  бого
с л у ж еб н о й  практики . В этом отношении м онасты рские  б и б 
лиотеки  В еликого  Устюга и С ольвы чегодска по своему типу 
имели много общего с другими знам ени ты м и библи отекам и  се 
верны х монастырей.

Н а и б о л е е  крупным по сравнению с д руги м и  монасты рям и  
У стю ж ского  кр ая  был Н  и к о  л о -К о  р я ж  е м с к и й м о н а с 
т ы р ь .  Он имел больш ие земельные вл аден и я :  в конце XVI в. 
к  нему б ы л а  присоединена Христофорова пустынь. В к л а д ч и 
кам и  м он асты ря  были многие богатые купеческие роды  края .  
О собое место он зан и м ал  и в культуре  У стю ж ского  края . М о
н асты р ь  выгодно отличался  своей библиотекой , д о к у м ен тал ь 
ные опи сан ия  которой сохранились до сих пор. С ам ы м  ранним 
из  них я в л яется  опубликованная  Н. П. Л и х ач ев ы м  за  1586 г. 
« со тн ая  выпись», д ан н ая  игумену Н и к о л о -К о р яж ем ск о го  м о
н асты р я :  «А в писцовых книгах О ф он асья  И в ан о в и ч а  В е л ь я 
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минова д а  д ь я к а  И в а н а  Григорьева  написано: лета  7094. (1586) 
году в Усольском уезде  в О кологородном стану м онасты рь Н и 
колы  чю дотворца К о р яж ем ского  м онасты ря  на реке на Вычегде и 
на усть  речке К о р я ж м ы . А на монасты ре  храм  Н иколы  чю до
творц а ,  древян  верх... А книг в церкви:.. .»— и д ал е е  п ри води т
ся перечень 85 к н и г 38. К р о м е  книг этой «сотной выписи», мы 
имеем еще описи монасты рской библиотеки, составленны е за  
1668 г. и последую щ ие г о д ы 37. Н а  основании этих д ан н ы х  
м ож но проследить  изменения в составе  монастырского к н и ж 
ного собрания. Так , количество  книг по данны м П ереписной 
книги в 1668 г. д ости гало  180 единиц (по неполным д ан н ы м , 
вкл ю чая  и собран ие  Х ристоф оровой  пустыни). Р еп ер ту ар  б и б 
лиотеки  Н и к о л о -К о р яж ем ск о го  м онасты ря после 1586 г. о б о 
гати лся  в основном за  счет п ам ятников  церковной у ч и тел ь 
ной, патериковой  и ж и ти йной  литературы , при бави лась  книга 
К орм чая ,  с о д е р ж а щ а я  основной корпус светского и ду х о вн о 
го п р ав а  Д р ев н ей  Р уси , а т а к ж е  появилась  книга историчес
кой тем атики  — К рин ица  (Хроника Георгия А м а р то л а ) .  З а  
это время в составе  библиотеки  значительно увеличилось ко 
личество печатных книг, если в конце XVI в. там  бы ла  н а з в а 
на всего одна к н и г а — «апостол печатный», то в 1668 г. мы 
об н ар у ж и ваем  у ж е  более  трети печатных книг от общ его  к о 
личества.

Ч р ё зЬ ы ч а й й о 'в а ж н о е  зн&чМ'йё им№ т д о в е д ш и й  до нас  еЩе 
один д о к у м е н т — « К о р м о в ая  книга» Н и к о л о-К оряж ем ского  мо
насты ря, в которой зап и сан ы  в к л ад ы  в м онастырь в виде икон, 
различны х предметов церковного  быта, а т а к ж е  книг. С л е д у 
ет отметить, что в к л ад ы  явл ял и сь  одним из основных источни
ков пополнения м онасты рской  библиотеки. Среди в кл ад чи к о в  
м онасты ря упом и наю тся  Строгановы , однако их в к л а д ы  в 
этот м онасты рь п р ед став л я л и  в основном церковное им у
щ ество: гость Василий Ф едоров сын Гусельников, богаты й  
устю ж ский  купец, которы й «дал  вкл ад у  8 книг, все печатны е и 
служ ебны е». О сновным кн иж н ы м  вкладчиком  монасты ря я в 
л я л с я  бывший игумен Н ико л о -К о р яж ем ск о го  монасты ря, епи с
коп К оломенский и К ош ирский, а затем  Вятский А лександр : 
«1657 году м ая  в 30 ден ь  преосвящ енны й А лександр  епископ 
К оломенский и К ош ирски й  при слал  Н и к оле  чю дотворцу в к а з 
ну воску три пуды, да  д есять  пуд меду, да  книгу гр а м а ти к у  
(очевидно, С м отри ц кого) ,  д а  книгу святцы, да  книгу М а к си м а  
Грека , д а  денег сто рублев  с черным дияконом В арсоно- 
фием...»38. И сследователи , очевидно, не учитывая дан ны х К о р 
мовой книги, п р и д ер ж и в ал и сь  примерно одной цифры  при 
подсчете книг м онасты рской  б и б л и о т е к и — 182 е д и н и ц ы 39. О д 
нако, по наш им  подсчетам , к концу 70— 80-х гг. XVII в этом
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кн и ж н ом  собрании, бы ло н е .м е р е е  2?4 единиц. Т аки м  образом , 
библиотека  Н и к о л о -К о р яж ем ск о го  монасты ря  не у ступ ала  
крупнейш им северно-русским м онасты рям  и выгодно о т л и ч а 
л ась  от библиотек местных м о н а с т ы р е й 40.

П ри  сопоставлении м онасты рской книж ной культуры  с 
другим и типам и книж ной культуры  У стю ж ского  к р ая  следует  
иметь в виду, что м онасты ри на Севере н аходились  в а н т а го 
нистических отнош ениях с уездны м и зем ски ми  мирами. Этот 
антагонизм  п одогревался  постоянным увеличением  зем ельны х 
владен ий  и м онасты рского  имущ ества; безразли чи ем  м он ас
ты рских властей  к «мирским» д елам . И к а к  следствие этого 
процесса — оппозиционной настроенностью по отношению 
друг  к  другу  «мира» и высшего черного д у х о в е н с т в а 41. Н ам  
известны докум енты  о судебных д ел а х  м еж д у  м онасты рским и 
«мирами» и земскими лю дьми. К ратко  х ар актер и зу я  этот 
ком плекс документов, изданны х А рхеографической  комиссией 
в 1890 г., м ож но сказать ,  что в р езу л ьтате  земской реф ормы  
1676 г., когда все волости У стю ж ского  к р а я  о б р аз о в ал и  все- 
уездную, или волостную, земскую  избу, они не вк л ю ч ал и  туда  
представи телей  от монастырей. М онасты рские  зем ледельцы  
о к а за л и с ь  в затрудн и тельн ом  полож ении, т. к. их зем ельны е 
в ладен и я  представи тели  волостной избы о б л о ж и л и  более т я 
ж ел ы м  налогом , чем владен и я  зем ских миров. Это явилось  
прйчи 'ной 'смуты  в к р ае  м еж д у  мирской  властью  и черным д у 
ховенством. Т олько  расп о р яж ен и е  1692 г. о допуске  м о н асты р 
ских представи телей  во всеуездную  избу более или менее с таб и 
л и зи р о в ал о  конф ли ктную  ситуацию. О дн ако  оппозиционность 
«м ира»  и монасты рей сущ ествовала ,  иногда эти  отношения 
обострялись , иногда ненадолго  затухали .

В озм ож н о, эти обостривш иеся р азн огласи я  второй полови
ны XVII в. явились  благодатн ой  почвой д л я  возникновения 
п ервоклассного  п ам ятн и к а  ан ти кли рикальн ой  сати ры  « С л у ж 
ба кабаку» . Глубокие перемены в хозяйственной, адм и н и стр а 
тивной и культурной ж и зн и  края  п роявили сь  в резкой д и ф ф е 
ренциации по соци альн ом у при знаку  церковной, городской (по
с ад ск о й ) ,  элементов столичной элитарной  культуры  и м он ас
ты рской  книжности . И з  всех этих ф орм  книж н ой  культуры  ма- 
н асты р ская  бы ла  более консервативной по своем у  х а р а к т е р у  и 
ф ункциям , чем другие, хотя и в ней в конце X V II в. происхо
д я т  определенны е сдвиги. К концу XVII в. происходит ун и ф и 
кац ия  монастырского реп ертуара  библиотек , б л а го д а р я  з а м е 
не рукописного фонда на издания М осковского  П ечатного 
двора.
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ГЛАВА 2. Ц Е Р К О В Н А Я  К Н И Ж Н О С Т Ь  
УСТ ЮЖСКОГО КРАЯ XVI— XVII вв.

Ц ерковн ы е библиотеки  в средневековую  эпоху р азвития  
книжности на  Р уси  и грали  больш ую  роль в распространении 
грамотности среди населения. "« Ц ер к о вн ы е  книги бы ли дос
тупны не одним свящ ен н ослуж и телям  — следовательно, боль
ш ее или меньшее их количество и разн ообрази е  имело непре
менно значение д л я  населения...  книги в различны х ц ерк вях  и 
в небольш их м онасты рях  д о лж н ы  были о к а за т ь  значительное 
влияни е  на разви ти е  и всей массы населения, потому что были 
ей доступны и б ли зки ,— ... м ож но сказать , что тогда  церковны е 
книж ны е собран ия  бы ли тем ж е  для  населения, чем теперь 
с л у ж а т  общ ественны е библиотеки»1

Н апом ним  о некоторы х ф ункциональных особенностях рус
ской церкви как  особого рода государственного института. 
Г орож ан е  соби рали сь  в церкви не только  на богослуж ение, 
но и д ля  реш ения и обсуж ден ия  вопросов адм инистративно- 
хозяйственного х а р а к т е р а :  выборов мирских и церковны х с т а 
рост, обсуж ден ия  вопросов государственной и городской важ -
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ности. К ак  справедли во  о тм еч ает  современный исследователь , 
собрания  в приходских ц е р к в ях  м ож но считать отголоском 
древнейш его  вечевого о б ы ч ая  в ж и зн и  Великого Устюга и 
к р а я 2. Кроме того, в при ходских  ц ер к вях  и соборах  В еликого  
Устюга, по свидетельству  до к у м ен тал ьн ы х  источников того 
времени, народ  соби рался  и по п р а зд н и к а м  (так  н азы ваем ы м  
«пивным дням», или «братчи н ам » , «никольщ ииам » и т. п.) 
«пить вино и пиво», « п л я сать  и песни петь». Т акое  отнош ение 
к  х р ам ам  вы зы вало  у  вы сш и х духовны х властей  города  и о к 
руги беспокойство, поэтом у в 1683 г. появилась  особая  грам ота ,  
з ап р ещ аю щ ая  подобны е «бесчинства»  в ц е р к в и 3. С л е д о в а т е л ь 
но, церковь д л я  у стю ж ан  и сольвы чегодцев  не о т о ж д е ст в л я 
лась  с пониманием только  одной стороны  ее деятельности  — как  
института государственной религиозн ой  системы. В этом о т 
ношении роль государственного  строго  оф ициального  у ч р е ж 
дения играли В сеуездн ая  зе м с к а я  изба , а позднее —  к а н ц ел яр и я  
великоустю ж ских архиепископов, в адрес  которы х обычно п и 
сались  «ж алобы » и «грам оты » г о р о ж а н  и селян. С ледует  о т 
метить, что при ходская  « п а т р о н а л ь н а я »  церковь в Великом  
Устюге и С ольвы чегодске и гр а л а  важ н у ю  роль  в создании 
профессиональны х ко р п орац и й  устю ж ан : в приход входили
одна улица или несколько , иногда д а ж е  целы е слободы, где 
ж и л и  .посадские и р ем еслен н и к и ,; . ,а таф ке ,  купцы, т. е. лю ди, 
связанны е м еж д у  собой одним  рем еслом . А церковь  в этом о т 
ношении я в л ял а с ь  местом сбора  горож ан , зан и м аю щ и х ся  о д 
ним родом деятельности.

Именно поэтому ц ерковны е библиотеки  следует  р а с с м ат р и 
вать  под определенным углом  зрени я. Книга я в л я л а с ь  д о сто я 
нием прихода, а не только  собственностью  церкви. О на  б ы ла  
важ н ы м  элементом в систем е культурны х ценностей устю ж ан , 
их культурного обихода.

В «сотной книге» за  1630-е гг. В еликого  Устюга со дер ж атся  
сведения о шести к н и ж н ы х  собран иях : А рхангельского, И в а 
новского П редтечева  монасты рей , Успенского к аф едр ал ьн о го  
собора и церквей И о ан н а  У стю ж ского , П рокопия  У стю ж ского 
и И оанна П р е д т е ч и 4.

«П ереписная книга» за  1676— 1683 гг. фиксирует  почти 
все имеющиеся в городе ц ер ко вн ы е  кн иж н ы е собрания, общ ее 
количество которых дости гает  д в а д ц а т и 5. Н аи б о л ее  ин тересны 
ми из этих книж ны х собран и й  по реп ертуару  и по количеству  
в них рукописных книг я в л яю т ся  библиотеки церквей Н и к о л ая  
М ирликийского и Вознесения.

По своему составу  ц ерковны е библиотеки в общ ем  одн ооб
разны . П р еж д е  всего, это книги, необходимы е при б о го сл у ж е
нии: Евангелие  (напрестольное, воскресное, повседневное),
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П сал ты р ь ,  С луж ебн и к ,  Ч асослов , Октоих, И рм ологий , Трефо- 
логий, Тропарь , А каф истни к , Триодь (цветная  и п о стн ая ) ,  М и 
нея (м есячная  и о б щ а я ) ,  Апостол, П ролог , Устав, Ч ин овник , 
К анон ник  и т. п. Во многих устю ж ских  церквях , судя по д о к у 
ментам  конца XVII в., у ж е  н ам етилась  тенденция по зам ен е  
рукописного ф онда  печатным. М ногие из богослуж ебн ы х  книг 
по «переписной книге» Великого Устюга за  1676— 1683 гг. 
бы ли печатными: в 18 ц ерквях  и Успенском соборе з а ф и к с и 
ровано бы ло около 500 книг, из них более  400 — печатн ы х; 
при этом более 90% — б о го с л у ж е б н ы е 6. С этим процессом по 
зам ен е  рукописного книж ного  фонда связан  и процесс у н и ф и 
кац ии  состава  церковных библиотек. И склю чение состави ли , 
как  было отмечено выше, только  две  церковны е библиотеки  в 
городе. Х рам  Н и к о л ая  М ирликийского , сгоревший в 1679 г., и 
хр ам  Вознесения я в л ял и сь  церквям и «мирского строения» и 
приходских людей, поэтому, очевидно, и книги в них бы ли в 
основном вкладн ы м и  от прихож ан.

| \ В  церковны х кн иж н ы х собраниях, по свидетельству  все 
тех ж е  «писцовых» и «переписных» книг города, хорош о п р ед 
ставлен а  аги ограф и ческая  традиция  древнерусской  кн и ж н о с 
ти. У к аж ем  только  несколько  типичных н азван ий , которы е 
встречаю тся  в докум ентах  того времени; «святых отец ж и ти я» ,  
«СобОрник ж и ти я  святых», «сборник ж и тий святы х», «Книга' 
новых чудотворцев». Все эти сборники упоминаю тся среди  р у 
кописных. В церковны е кн игохранили щ а входили т а к ж е  и о т 
д ельн ы е ж и ти я  общ ерусских святых в рукописных в а р и а н та х :  
« Ж и ти е  Н и к о л ая  М ирликийского», «Ж и ти я  Б ори са  и Г л еба  и 
Георгия», «Ж и ти е  С ергия Р ад о н еж ск о го  с Н иконом», « Ж и ти е  
С аввы  Звенигородского» , «Ж и ти е  С теф ан а  П ерм ского» , « Ж и 
тие Ф илиппа митрополита М осковского»; и отдельны е сл у ж б ы , 
п раздн ества  и сказан и я  о чудесах Богородицы  К азан ск о й ,  
иконы Б огородицы  Тихвинской. Н аи б о л ее  полно п р е д с та в л е 
ны ж и ти я  северно-русских святых, в том числе местных: В ар-  
л а а м а  Хутынского, Д м и тр и я  П рилуцкого , Антония Сийского, 
М и хаи ла  Клопского, А ртемия В еркольского, Зосим ы  и С авва-  
тия С оловецких, П рокоп ия  и И оанна  У стю ж ских  (в пяти ц е р 
ковных собран иях)

П атери ковой  ли тер ату р ы  в дан ном  типе кн иж н ого  с о б р а 
ния мы почти не встречаем.

Книги богословско-философского и полемического с о д е р ж а 
ния п редставлены  были отдельными и здани ям и  современной 
печатной продукции X V II в.: «Меч духовный» Л а з а р я  Б ар ан о -  
вича (Киев, 1659 г .) ,  « П р а в а я  вера» (возмож но, под этим  н а з 
ванием  имеется  в виду книга Н а ф а н а и л а  игумена К иевского  
М ихайловского  монасты ря, н ап ечатан ная  на М осковском  Пе-
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частном дворе в 1648 г .) ,  «М ессия праведны й» (сочинение Иоан- 
никия Голятовского ),  «Мир со Богом  человеку» (имеется  в в и 
д у  книга «Мир со Богом  человеку , или покаяние святое, при
м иряю щ ее Б ога  и человека»  И нн окентия  Гизеля, н ап еч атан 
н ая  в Киеве в 1679 г .) ,  «К лю ч разум ен и я»  (сочинение И. Го
лятовского , н ап ечатан ное  в К иеве  в 1659 г .) .  К  печатной п ро
дукции XVII в., встречаю щ ейся  в этих собраниях, следует о т 
нести «М ногослож ны й свиток» и книгу «Око церковное» (или 
У став) .

И з учительной ли тер ату р ы  к а к  в печатном, т а к  и рукопис
ном в ар и ан тах  в церковны х кн игохран и ли щ ах  встречались: 
«Златоуст»  (или «Б огословец »),  « И зм а р а гд »  (сборник отно
сительно постоянного состава, вклю чаю щ и й  слова и поучения 
И. З л а т о у ст а ) ,  «К ни га  Е ф рем  Сирин» (очевидно, .им елись в 
виду «П аренесис»  Е ф р ем а  С ири на  или «Ж итие  Е ф р ем а  С ири
на и поучения», одно из печатны х изданий М осковского П е 
чатного д вора  второй половины X V II в .) ,  «Книги И оанна  
Л ествичн ика , («Л естви ц а»  И о ан н а  Л ествичника» , одно из пе
чатных изданий М осковского  П ечатного  двора  второй полови
ны XVII в .) ,  «Книги о небесах Григория Н ази ан зи н а ,  В асилия 
Великого, А ф ан аси я  А лександрийского , И оанн а  Д ам аск и н а»  
(так ж е  имеются в виду печатны е издания  сочинений отцов 
церкви, вы пущ енны е на -Л'^эсковском П е ч а тн о м 'д в о р е  в XVII, в.)

П еречень этих назван и й  почти полностью отраж ен  в репер
ту ар е  кн иж н ы х собраний церквей  Н и к о л ая  М ирликийско- 
го, Воскресения, Б л аго вещ ен и я ;  состав других церковных б и б 
лиотек о к а за л с я  менее р азн ооб разн ы м  (см. прил. 1, табл . 2).

В ы явленны е на сегодняш ний день устю ж ские  по прои схож 
дению церковны е рукописные книги, (всего их около десятка)  
лиш ь отчасти р асш и р яю т  паш и представления  об устю ж ской 
церковной книж ности . С ю да мы относим рукописный «сбор
ник» 1642 г., в состав которого среди множ ества  других статей 
различного  с о д ер ж ан и я  входит сказан и е  «о явлении чудес на 
К расном бору»7, н «сборник» X V II  в., содерж ащ и й  ж и ти я  рус
ских святых, с к а за н и я  о чудесах  от икон, выписки из Библии, 
Устава и т. д.8, а т а к ж е  «святцы» и два  церковных синодика
X VIII в.9

Есть основания предполагать , что перепиской и распрост
ранением книг д л я  церкви зан и м ал и сь  сами священники. Так, 
например, поп И в ан и щ е  А никиев сын Ш апкин из Пунемской 
волости У стю ж ского  уезда  перепи сал  и продал  книгу « З л а 
тоуст» (1624 г . ) 10, свящ ен ником  Сольвычегодского Воскресен
ского х р ам а  Л у к о й  Д ом ен ти евы м  сыном был переписан «Хро
нограф» (1646 г . ) 11.

Н есмотря на то, что в В еликом  Устюге в течение всего
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X V II в. сущ ествовали  традиц ионн ы е ф орм ы  бытования, .книги, 
в то ж е  время там  н азр ев аю т  и оф о р м ляю тся  новые отнош е
ния в книж ной культуре. Эти изменения исторически мож но 
с в я за ть  с теми процессами, которы е происходили в церковной 
ж и зн и  Устюж ского кр ая .  О дной из причин б ы ла  ад м и н и стра
ти вн ая  реф орм а высших духовны х властей  относительно д охо
дов  с церквей и монасты рьков  «мирского строения» и «строе
ния приходских людей». Это озн ачало  глубокий  подрыв у к о 
ренивш ейся системы сам оуп равлен и я  в церковной общине. Д о  
нас дош ло  судебное д ел о  о споре земских лю дей В еликого 
Устюга с устю ж ским  архиепископом А лександром , суть кото 
рого за кл ю ч ал ась  в том, что устю ж ан е  поп ы тались  отстоять 
свое п раво  на уп равлен и е  церковны ми д е л а м и  и их д оходам и  
так ,  к а к  «искони вечно... от ростовских архиереев  таких  извы- 
чаев и к мирским лю дем  налог  и е о л о к и т  и обид не бы вало , а 
м ирские люди в церковны е старосты  вы б и р аю т  лю дей добры х 
и прямодуш ных, и в прош лы х  годех, вы борны е люди, радея  
святы х  церквей строению, служ или , и многие годы и всякие 
церковны е прибыли храни ли , изьянов к а зн а м  при нынешних 
с таростах  и никаких волоки т  не было, и м ирские лю ди их счи 
т а л и  с великим раден ием  вправду. Д а  он ж е ,  архиепископ, 
с би рает  напрасно...»12. А лексан др  своею властью  п р о д о л ж ал  
реорганизац ию  церковной ж и зн и  в У стю ж ском  крае . Такого  
рода процессы в административной', 'исторической жизни' кра'я' 
я в л ял и сь  прямы м следствием  переходного периода, п е р е ж и 
ваем ого  всей Россией н акан ун е  П етровской  реф ормы . Н а  п е
риф ерии такое резкое «огосударствление»  и ц ен трали зац и я  
церкви были ослож нен ы  ещ е и тем, что почти весь Север, и в 
том числе Устюг Великий, ж и л и  еще сознаинем  свобод, ко г 
да-то  д ар о ван н ы х  царем  И ван ом  Грозным.

К оль скоро церковь  со всем ее имущ еством  ,и зем лей  не 
м о ж ет  быть у ж е  собственностью  и достоянием  «мира», то  и 
функции ее зам етн о  суж аю тся .  Ц ерковн ое  книгохранили щ е 
претерпевает  т а к ж е  изменения: состав его становится  беднее и 
ограничивается  зач асту ю  только  кругом богослуж ебны х книг. 
Рукоп и сн ая  книга к концу XVII в., к а к  было показан о  на ос
новании ан ал и за  докум ентальны х  источников, почти исчезает 
и зам еняется  строго реглам ен ти рован ной  печатной п родукц и 
ей с М осковского П ечатного  двора. В р езу л ьтате  этого п ро
цесса, характерного  д ля  всего М осковского государства , исче
за е т  понятие общ ественной собственности на книгу в т р а д и 
ционном смысле, а рукописная  книга н ачинает  со второй по- 
л о е и н ы  XVII в. восприним аться  о ф ици альн ы м и п ред стави те
л я м и  церковной власти , по мнению современного исследова
теля ,  как  «отреченная кн и га»13. Она п р о д о л ж а е т  бы товать  в
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частн ы х  р уках  у значительной части  русского  общ ества , в том 
числе  и у демократи чески х  слоев населения . Т аки м  образом , 
н ач и н ает  см ещ аться  и аксеологическое восприятие книги к а к  
культового  предм ета, т а к  к а к  она п о п адает  в личную  собст
венность ш ироких народны х масс.

Н а р я д у  с этим общим процессом перестройки  церковной 
кн и ж н ости  и на фоне рассм отренн ы х вы ш е церковны х б и бли о
т е к  зам етн о  отличаю тся  от них к н и ж н ы е  собран ия  в ели коус
тю ж ск о го  Успенского и сольвы чегодского  Благовещ ен ского  
соборов . В какой-то м ере мож но говорить, при сопоставлении 
б и бли отек  этих соборов, о двух проти воп олож н ы х  тенденциях  
р а зв и т и я  церковной книж ной ку л ьту р ы  в Устюге В еликом  и 
С ольвычегодске.

Б и бл и о тека  сольвычегодского собора  я в л я л а  собой очень 
я р к и й  тип книж ного  собрания в тради ц и он н ом  с м ы с л е 14. П очти 
все  книги были в к л а д а м и  п ри хож ан  (при этом 90%  с о с та в л я 
ли в к л а д ы  С троган овы х). О бщ ее количество  книг по переписи 
к он ц а  XVI в. составляло  157 единиц. В состав книж н ого  соб 
р ан и я  входили практически все известны е н азван и я  предш ест
вую щ его  периода развития  древн ерусской  книж ности: полный 
к р у г  богослуж ебны х и певческих книг; книги свящ енного  пи
сан и я ,  учительная  и ж и ти й н ая  л и т е р а т у р а  («прологи», «собор- 
никй-четьи>>/ «минеи-чет'ьи^;’ чокитИя спитых отцов» и т: п .) ,  
книги по правоведению  («уставы», «корм чая» , «соборное у л о 
ж е н и е » ) ,  д ревн ерусская  «естественнонаучная»  л и тер ату р а  
(« К о зь м а  И ндикоплов», «П рилог  И в а н н а  Е к с а р х а  о шести 
д н ех  сотворения всея твари, от б ы ти я» — Ш естоднев  И о ан н а  
Е к з а р х а ) ,  публицистика XVI в. («К ни га  Н и л а  Сорского», « П о 
весть  о белом клобуке») ,  сборники исторической тем атики  и 
др . (см. прил. 1, табл . 2).

П о  некоторым зам ечан иям  писцов, сделанн ы х на полях  
Описи книг Благовещ енского  собора, м ож н о предполагать , что 
кн игохран и ли щ е осущ ествляло  целы й р я д  общ ественны х ф у н к
ций. Книги из него, очевидно, п р и х о ж ан е  б р ал и  домой д л я  
чтения, к а к  свидетельствует об этом запись в Соборнике: 
« З го р ел а  у Соли к а к  двор Е вдокеин  горел в 109 (1601) го 
д у » 15, а «Часовник», к а к  помечено, «бы л украден  в 1608 году»16.

О чевидно, книгами этого кн и го х р ан и л и щ а могли п о л ь зо в а 
ться  и свящ енники других городских церквей  и б л и зл е ж а щ и х  
к городу  сел. П риведем  подобного р о д а  записи: «К нига  И зм а-  
р агд .. .— 123 (1615), в К узменском  селе  згорел  в церк ве  м айя  
30 день»; «Книга псалты ря  писменая.. .  — О тдан а  в собор 
П речи сты е  в придел»; «Книга З а  всяко  прошение: о бездож ии  
и о гобине плодов земных, каноны  с м олитвам и, в полдесть...— 
О т д а н а  в Веденской в м онасты рь»17.
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Д обровольн ы е  в к л а д ы  в собор книгам и практически о тр и 
ц аю т  частную  собственность на книгу и представляю т  в этом 
см ы сле  скорее общ ественную  значим ость  библиотеки. П о это 
му о т р а ж а я  по сути кн и ж н у ю  культуру  Строгановы х *8, т а к  
к а к  б о льш ая  часть книг — в к л а д ы  С трогановых, кн иж н ица  
Б лаговещ ен ского  собора  потенц иально  о т р а ж а л а  вкусы всех 
п ри хож ан , судя по зап и сям , которы е мы привели. Т аким  о б 
р азо м , церковная  б и бли отек а  традиционного  типа  стан овилась  
своеобразн ой  посредницей в распространении знания  и усвое
ния христианских культурн ы х  ценностей.

Б и бли отека  У с п е н с к о г о  с о б о р а  Великого Устюга 
п р е д с та в л я л а  собой иной тип книж ного  собрания. В конце 
X V II  в. эта  библи отека  у ж е  б ы л а  ф ункц иональн о  собранием  
У стю ж ского  архиерейского  двора. Б л а г о д а р я  вклю чению  в 
со став  бывш его собран ия  Успенского собора, вначале  почти 
ничем не отличаю щ егося  от обычного церковного, книг из к е 
лейной библиотеки А л е к с а н д р а  архиепископа Устюж ского в 
1699 г., соборное кн и го х р ан и л и щ е получило статус арх и ер ей 
ской  б и б л и о те к и 19. В последствии  туда  поп адает  часть книг из 
келейной библиотеки епископа У стю ж ского  Боголепа, з а н и 
м авш его  епископскую к а ф е д р у  в В еликом  Устюге в 1720— 
1726 гг.20, и других ар х и ер еев  У стю ж ской и Тотемской е п а р 
х и и 21.,

П редставлен и е  о со ставе  и х а р актер е  библиотеки Успен
ского  собора мож но получить  на основании изучения сох р ан и в
ш ей ся  его рукописной части  в Б и блиотеке  АН С С С Р  в У с тю ж 
ском  собрании (более 100 единиц х р ан ен и я ) .  П ри сравнении 
р еп ер ту ар а  Успенского собора  до откры тия  епархии, известно
го нам  по докум ен тальн ы м  источникам, с составом книг этого 
ж е  собрания  в более  п озднее  врем я следует  отметить, что 
о н о  обо гащ ал о сь  в основном б л аго д ар я  вклю чению  книг бо 
гослуж ебн ого  и богословско-полемического  содерж ания  совре
менной продукции кон ца  X V II  — н а ч а л а  X V III  вв.: «Чиновник 
ц ерковной  служ б ы  М осковского  п атр и ар х а  И оаки м а» , первой 
четверти  X V III  в.22, С б о р н и к  поучений на р азн ы е  дни п а т р и а р 
х а  М осковского И о а к и м а  первой четверти X V III  в.23 Туда  вхо
д и л и  т а к ж е  книги богословско-естественнонаучного с о д е р ж а 
ния и переводная л и т е р а ту р а :  С борник различного  со дер ж ан и я  
первой четверти X V III  в., который вклю чает  К раткую  беседу 
милости с истиною, о тры вки  из сочинения Р а й м у н д а  Л ю ли я  
и т. д.24, Книга пасты рского  попечения Григория Д воеслова ,  
п ер ел о ж ен н ая  на славян ски й  я зы к  Симеоном П олоцким  в 
1671 г.25 Обе последние книги имеют запись о при надлеж ности  
их епископу Боголепу.

Б и бл и о тека  Успенского собора, к а к  мы видим, резко  р а с 
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ходится по своему реп ертуару  и н ап р авл ен н о сти  с с о дер ж ан и е  
ем книг, бы товавш их в Устюге В еликом  в церковны х и м онас
ты рских  собраниях. М ал о  общ его у  нее и с кн иж ны м  со б р а 
нием сольвычегодского Б л аго в ещ ен ско го  собора. П о э т о м у  
м ож н о заклю чить , что вы сш ая д у х о в н ая  в л а с ть  Устюга, вку 
сы и интересы которой о т р а ж а л а  б и бли отек а  Успенского со
бора ,  очень м ало имела общего с -тр ад и ц и о н н о й  духовной и 
книж н ой  культурой этого края . З н ач и м о с ть  такой  библиотеки 
д л я  устю ж ского  общ ества бы ла, очевидно, невелика, так  к а к  
нет ни одного указан и я  на то, что ею мог пользоваться  е щ е  
кто-то, кром е устю ж ских епископов. П редн азн ач ен и е  такого  
рода  книж ного  собрания о рган и ч и валось  ф ункц иональн о  р а м 
к а м и  простого храни ли щ а, книги из которого  были доступны 
у зком у  кругу  лиц. К ниж ность у стю ж ск и х  иерархов  б ы ла  ско 
рее  всего отголоском новейших ку л ьту р н ы х  тенденций, проис
ходивш их в центральной  части России.

Среди книг, входивших в состав кн и ж н ого  собран ия  Успен
ского собора, находился рукописный сборник , со дер ж ащ и й  ко 
медии из р епертуара  театра  ц ар евн ы  Н а т а л ь и  А л ек сеев н ы 28. 
П о явл ен и е  этого сборника, судя по его палеограф и чески м  и ко 
декологическим особенностям (к а р т о н н ая  о б л о ж к а  в белой  
тонкой ко ж е  и почерк) ,  связано  с его ю ж норусски м  прои схож 
д е н и е м 27. Он мог попасть (в .х р ан и ли щ с | Успенского^ собора из 
келейны х библиотек  устю ж ских иерархов ,  знаком ы х  с т е а т 
ральной  деятельностью  и постановкой ш кольны х пьес. П р е б ы 
ван и е  в Устюге на архиерейской к а ф е д р е  такого  известного 
лю би теля  театральн ы х  действ, к а к  Л а в р е н т и й  Горка  (1726—  
1732 гг.) ,  позволяет  нам сделать  п редполож ен ие , что сборник 
п р и н а д л е ж ал  именно ему 28.

Б и бли отека  Успенского собора я в л я е т с я  прекрасн ы м  по
к а за те л е м  разли ч и я  двух культур: ц ен тра  и провинции, с од 
ной стороны, традиционной древн ерусск ой  культуры  и э л и т а р 
ной культуры  высших слоев русского об щ ества  конца XVII —  
н а ч а л а  X V III  вв.— с другой.

К ак  мы видим, церковная  кн и ж н о сть  У стю ж ского  к р ая  в
X V II в. у ж е  не п ред ставляла  собой однородного  типа с о б р а 
ний. В ней н ар яд у  с традиц ионн ы м  отнош ением  к книге как  
предм ету  культа  ф орм ировалось  новое рац и он альн ое  отнош е
ние к  книге к ак  источнику знания , р а с п а д а л а с ь  б ы л ая  в заи м о 
св я зь  «читатель-книга», которая  з а в и с е л а  от взаимоотнош ений 
«м ира»  и церкви. Б олее  рельефно стал и  проступать  тенденции, 
которы е х ар актер и зу ю т  личностное н ач ал о  в человеке. Хотя 
все  эти тенденции я вл ял и сь  лиш ь р езу л ьтато м  историко-куль
турной ситуации, х ар актер и зу ю щ ей  эпоху переходного периода

26



к Н ойом у времени, в свою очередь, сам а  церковная  к н и ж н о сть  
становится  проводником новых взглядов  на жизнь.

Х ар актер и зу я  церковную  книж ность  к а к  традиционный тип 
сущ ествования  книж ной к ультуры  Д ревней  Руси, мы п он и м а
ли ее  целостную  структуру , в которой были о тр аж ен ы  едины е 
христианские  и о б щ ен ац и он альн ы е  ценности. Н овые ж е  отно
ш ения в ней п р еж де  всего д аю т диф ференцированны й и и зб и 
рательн ы й подход к этим ценностям, следовательно, д и ф ф ер ен 
цируется  и ч и тател ьская  аудитория. Н а  одном полюсе п о я в л я 
ется массовый потреби тель  (н ар о д ) ,  на другом — ин теллектуал .
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Б и блиоф ильство  к а к  явление  культурной ж изни , совсем не 
свойственное д л я  Д р е в н е й  Руси , становится  на  рубеж е веков 
одним из основных п о к азател ей  уровня  образован ности  ее 
носителей П ричем  и здесь не обош лось  без столкновения 
противоборствую щ их течений. О собая  острота  столкновений 
.была х а р а к т е р н а  скорее  д ля  столичной элитарной  культуры; 
в В еликом  Устюге и к р а е  были слы ш н ы  только  отголоски этой 
борьбы.

Устю ж ский край , к а к  и д руги е  северно-русские области, 
с тан о в и тся  п р и беж и щ ем  огромного миграционного потока н а
селения, которы й был вы зван  раско л о м  в русской церкви.
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В озросш ее  торгово-экономическое значение г. Устюга и усили
ваю щ ееся  влияние старообрядческого  д ви ж ен и я  в северно- 
русских областях  приводят  к тому, что в 1682 г.. в У стю ж ском  
к р а е  бы ла  уч реж ден а  отдельная  е п а р х и я 2. Все это н а л о ж и л о  
определенны й отпечаток и на культурное  разви ти е  края .

В книж ной культуре  нам ечаю тся  сущ ественны е сдвиги. 
В м есте  с традиционны м и ф орм ам и  бы тования  и распрост
ранени я  книги мож но отметить появление частны х собраний. 
Е сли  репертуар  церковных собраний унифицируется , то  т е м а 
тический диапазон  частных собраний становится  р азн о о б р а з 
нее, более четко в ы р а ж а е т  индивидуальны е вкусы в л адел ьц ев .  
Эти вновь возни каю щ ие библиотеки отли чали сь  от тради ц и о н 
ных и функционально.

З ам етн ы м  явлением в книжной культуре  края  (не только  
У стю ж ского  края , но и всего северо-восточного региона Р о с 
сийского государства  в X V I— XVII вв.) бы ла  кн и ж н ая  монопо
л и я  С т р о г а н о в ы х .  С охраняя  традиц ионн ое  отнош ение к 
книге, С трогановы  сосредоточили в своих руках  огром ны е 
кн и ж н ы е богатства, с н а б ж а я  книгам и в качестве  д о бр о в о л ь 
ных пож ертвований многие церкви и монасты ри на С евере и 
У рале.

С пец иально  проблем ам и изучения этого необычного ф ено
мена в развитии отечественной истории и культуры  — библио
теки С троган овы х '— п о свящ ен ы ''р або ты  свердловской  исследо
в ательн ицы  Н. А. М у д р о з о й 3. К р атко  остановимся на некото
рых в аж н ы х  полож ениях исследования.

Р а с с м а тр и в ая  количественный и качественны й состав к н и ж 
ного собрания  основателя сольвычегодско-пермской династии  
С троган овы х — Аники Ф едоровича — и его сыновей: Я к о в а
(1529— 1577), Григория (ум. в 1577) и С ем ена (ум. в 1586), 
был проведен анализ состава  родовой библиотеки  по описи ее  
р а з д е л а  от 5 июня 1578 г., книжного собран ия  домовой ц еркви  
С троган овы х (сольвычегодского Б лаговещ ен ского  с о б о р а ) ,  по 
описи 1579— 1650 гг. сохранивш ихся книг с вкл ад н ы м и  за п и 
сям и Аники и его сыновей. Б и блиотека  в 1578 г. н асч и ты вала  
214 книг или более 250 единиц, вклю чая  вкл ад ы , и я в л я л а с ь  
самой крупной из всех известных частных библиотек  XVI в. 
П о  составу  она п р и бл и ж алась  к библи отекам  монасты рей  се
верного к р ая  и вятского Успенского монасты ря  с некоторым 
отличием: процент книг исторического и естественнонаучного 
с о д ер ж ан и я  в ней был выше.

Состав книжного собрания С трогановы х второй половины 
XVI в. о т р а ж а л  функциональное  назначение  библиотеки, чи
т ател ьски е  вкусы и мировоззрение ее хозяев. Д л я  библиотеки  
х а р актер ен  большой процент богослуж ебны х книг, что свиде
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тельствовало  о религиозн ом  мировоззрении промыш ленников. 
Библиотека  вы п о л н я л а  ещ е одну в аж н у ю  функцию: она с л у 
ж и л а  своеобразн ы м  кн игохранили щ ем  д ля  снабж ени я  книгами 
церквей и м онасты рей  строгановских вотчин. Она вк л ю ч а л а  в 
свой состав Б и б л и ю  (в т. ч. издани я  Ф ранц иска  С кори н ы ),  
святоотеческие сочинения, ж и ти я  святы х, «М аргарит» , « З е р 
цало», «П челу» (сборн ик  изречений, восходящ ий к сочинени
ям древнегреческого  а в то р а  М е н а н д р а ) ,  «Странники» (описа
ния путешествий и п алом н и честв ) ,  сочинения И оан н а  Д а м ас -  
кина, исторические переводны е повести («Троя», «В зятие 
ц ар ьград ское») ,  Х ронику  Георгия А м артола , «Л етописец рус
ский», «Летописец  вкратце» , «Летописец  литовский», хроног
раф ы , «Л етописец  С т еф ан а  Пермского», «Дионисий Ареопа- 
гит», «Менандр».

П римерно т р е ть  этого собрания  составляли  печатны е и з
дания . Среди этих книг находились издани я  белорусского п ер 
вопечатника Ф р а н ц и с к а  Скорины, московской анонимной ти 
пографии, русских первопечатников  И ван а  Ф едорова и П етра  
М стиславца, А ндрон и ка  Н евеж и , Анисима Радиш евского .

П осле р а зд ел а  библиотеки  Аники С троганова владельцем  
одной из самых знач и тельн ы х  по количеству и интересных по 
составу книж ны х собран ий  стал а  библиотека его внука Н ики
ты Григорьевича Строганова., Он п о л у ч и л а  р езу л ьтате  р а зд е 
ла в 1578 г. 72 книги и у в е л и ч и л 'э т о  собрание ’ 'д о  537 книг1. 
Если учесть ещ е и в к л а д ы  Н икиты  Григорьевича, то эта  цифра 
достигает 500 единиц.

В книжном собран и и  Н. Г. С троган ова  находилось  б о ль 
шое количество богослуж ебной  л итературы , книги С вященного 
писания, святоотеческая  ли тер ату р а ,  ж ития  святых, здесь 
появляю тся  свод г р а ж д а н с к и х  закон ов  («С удебни к») ,  «С то
глав» , сочинения, о т р а ж а ю щ и е  политическую доктрину  Р у с 
ского государства  (С к азан и е  о Вавилоне. П овесть о белом 
кл о б у к е ) ,  полем и ческая  л и тер ату р а  того времени («П росвети
тель» И осиф а В олоцкого , книга «Н и л  Сорский», «Книга Ж и- 
довина еретика» , «К нига  о Косом Феодосье», сочинения М а к 
сима Грека, «П о сл ан и е  К урбского») ,  «С казан ие  о П ечерском 
монастыре», а т а к ж е  сборники, с о дер ж ащ и е  произведения п а т 
ри арха  И ова и текст  У тверж денной  грамоты  об избрании на 
царство  Б ориса Годунова. К ром е того, в библиотеке  Н. Г. С тро
ганова появляю тся  учебны е книги: Азбуки, Г рам м ати ки , А риф 
метика, певческие книги, иконописные и каллиграф ич еские  
подлинники, то есть  п р оф ессиональная  л и тература .  Это свиде
тельствует  о разви ти и  у С трогановы х музы кального , иконо
писного искусства. Б ы л и  у них и книги на греческом и т а т а р 
ском язы ках  (или переводы  с этих я зы к о в ) .
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Ч исло  печатн ы х книг.,составляло  при бли зи тельн о  45% все
го  собран ия , почти половина — литовские издани я .

Зн ач и тельн ы м и  были библиотеки и други х  участников р а з 
дела  1578 г. — Семена Аникиевича и Максима Яковлевича 
Строгановых. И звестно, что в собрании Семена Аникиевича 
бы ли  К орм чая ,  с о д е р ж а щ а я  в своем составе  текст  П р о с т р ан 
ной редакции  Русской  П р ав ды  Р о зен кам п ф овского  вида С ино
дальн о-Т роицкой  группы. В 1611 г. его би бли отека  бы ла  поде
л е н а  м еж ду  сыновьями Андреем и Семеном.

В состав библиотеки Максима Яковлевича (1556— 1624) 
в ходило  более 300 единиц, репертуар  почти не отли чался  от 
други х  библиотек Строгановых. С ледует  отм етить  серьезное 
отнош ение М акси м а  Я ковлевича к хранени ю  книг. Все его 
со бр ан и е  состояло  из отделов, разделен ны х по ж ан р о в о -тем ати 
ческом у принципу: книги (богослуж ебны е),  четьи книги, пев
ч еские н д орож н ы е книги. Т акая  р азб и в к а  говорит о специфи
ческой особенности библиотеки. О чевидно, хозяин, находясь 
часто  в р азъ езд ах ,  лю бил  брать  с собой в дорогу  книги. В 
этом отделе находились т а к ж е  книги со спискам и с ж а л о в а н 
ных грам от, тексты  которых постоянно нуж ны  были С троган о
вы м в их деятельности. Здесь  ж е  н ах о д и л ась  «К нига послание 
п а т р и а р х а  И ева»  и, очевидно, грам оты  «Смутного времени». 
О б р а щ а е т  на себя внимание и нотный отдел  библиотеки, ко 
торы й  с о д е р ж а л  ' м аксим ально  ' полную подборку певческих 
книг того времени. Среди :них м ож но встретить  редко встре
ч аю щ и еся  в XVII в. вотированные П с а л ты р ь  и Канонник. 
М. Я. Строганов, по мнению исследовательницы  Н. С. С ере
гиной, был настолько сведущ  в вопросах знаменного  пения, 
что д е л а л  репертуарны е добавления  в певческие сб о р н и к и 4. 
К р о м е  того, в собрании его находились д в е  О строж ски е  Б и б 
лии 1581 г.. Книга о постничестве В аси ли я  В еликого  (Острог, 
1594), «М аргарит»  (Острог, 1595).

Б о л ьш о е  внимание Н. А. М удрова  у д ел яет  в своих исследо
в ан и ях  проблем ам  ком плектования кн иж н ы х  собраний, х р а 
нению и распределению  книг Строгановы ми, которые ком п лекто
в а л и  свои обш ирные библиотеки на основе покупок, заказо в  
рукописей в Сольвычегодске, Вологде, М оскве  в виде б л а го 
словений, передачи книг по наследству  и, возм ож н о, изы мали 
свои преж ние вклады . Книги хранились, очевидно, в господ
ски х  до м ах  в коробьях и сундуках, в п а л а т к а х  под каменным 
х р ам о м  домовой соборной церкви Б лаго вещ ен и я  в С ольвы че
годске.

С троган овы  — самы е крупные п оставщ и ки  книг в своих 
в л а д е н и я х  и Сольвычегодском уезде. Они сы грали  значи тель
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ную роль в распространении  грамотности и книж ной к у л ь т у 
ры в У стю ж ском к р а е  и на У рале.

Рук оп и сн ая  тр а д и ц и я  в строгановских со л ьвы чегод ск и х  
вл аден и ях  р а з в и в а л а с ь  на основе традиций старей ш и х цент
ров колонизации этого  кр ая  —■ Н овгорода  и Ростова , собствен 
но сольвы чегодско-устю ж ской и других историко-культурны х 
зон С евера , а т а к ж е  московской книгописной традиции. С р е д а  
строгановских писцов известны Следующие имена: новгородец, 
Федор, переводчик Л еч еб н и ка  К айбы ш , вологодский д ьяк о н  
Л у к а  Русин , московский писец С тефан, старец  П а л к а ,  С ем ен  
К и ри ллов  сын Н ем чинов, Константин Козмин сын Т ихово  и 
др. Н а  ру б еж е  XV— X V II вв. в С ольвычегодске были со зд ан ы  
книгописные мастерские. Р а с ц в е т  деятельности строган овской  
книгописной м астерской  приходится на 20—40-е гг. X V II в. 
Тогда м астерам и  С троган овы х были созданы ш едевры  книго- 
писного искусства: м узы кальн ы е  сборники, укр аш ен н ы е  м и
н и атю рам и  (Григорием  Н икиф оровы м  сыном Б азы ки н ы м , В а 
силием И вановы м  сыном К о зл о в ы м ),  Круг великий м и р о тв о р 
ный (П етром  А рхиповы м и П ан к р ати ем  Горловы м ). И н огда  
н ад  созданием  книги труди лся  не один писец. С троган овы  
стрем ились  к создан и ю  рукописей высочайшего уровня . К п а 
м ятникам  такого  уровня  относится «Азбука», вы полнен ная  по 
заказу, Н, Г., С тр о ган о ва  ,Ф<{цдром, б е р г ^ ы м  Басовы м  и В.ар,- 
луком  в 1604 г.

Во второй половине XVII в. развитие  книжной к у л ь ту р ы  
Строгановы х, к а к  у т в е р ж д а е т  Н. А. М удрова, было связан о ,  
главны м  образом , с развитием  культуры  на- У рале  и в П е р м 
ских зем лях  ,с которы м и были соотнесены преж де  всего хо
зяйственно-эконом ические устрем ления  - Строгановы х к а к  со
лепром ы ш ленников .

С ледует  отметить, что кн и ж н ая  культура С троган овы х я в 
л я л а с ь  ярки м  п о к а за те л е м  уровня грамотности в т р а д и ц и о н 
ном смысле всего населения С ольвы чегодско-У стю ж ского  
кр ая .  Сущ ествуя в традиц ионн ы х ф орм ах  и отвечая о б щ еств ен 
ным запросам  средневекового  человека, библиотека  С т р о г а 
новых вместе с тем о т р а ж а л а  индивидуальны е и сп еци ф и чес
кие потребности владельцев . С трем ление к м онополизации 
всей экономической и деловой ж и зни  на С еверо-В остоке н а к л а 
д ы в ал о  оттенок и на  деятельность  Строгановых в об ласти  
культуры. С н аб ж ен и е  книж ной продукцией местных м о н асты 
рей и церквей носило столь ж е  монопольный хар ак тер .  А это  
способствовало появлению  особого, частного или личного, о т 
ношения к книге и вы делению  среди множ ества только  тех, 
которые у д о влетво р ял и  читательские потребности в л а д е л ь ц а  
(наприм ер, в дороге, м узы кальн ы е склонности и д руги е  инте
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ресы ).  Н а з ы в а т ь  это библиофильством  Строгановых, было бы 
не верно, однако  библиотеку  С трогановы х к а к  явление к н и ж 
ной культуры  м ож но считать  своеобразн ы м  переходным пе
риодом к новым процессам в культурной ж и зн и  Русского  го 
су дар ства .  В этом отнош ении монополия государства  на кн и ж 
ную продукцию  П ечатного  д вора  с о зд а в а л а  типологическую 
си туац и ю  в культуре  конца XVII в., что и привело  к делению  
сам ой культуры  на эл и тарн ую  и массовую.

Н а  м атер и ал е  кн иж н ы х коллекций двух вы даю щ и хся  д е я 
телей  конца XVII в. А лексан дра  епископа Вятского  и А л ек 
с а н д р а  архиепископа В еликоустю ж ского  и Тотемского поста
раем ся  п о к азать  слож ность  и неоднозначность этого перехода 
к культуре  Н ового времени.

В научной ли тер ату р е  почти ничего неизвестно об этих 
библи отеках . С ведения о книгах А л е к с а н д р а  В я т с к о г о  
(их перечень) попали в ли тературу  б л аго д ар я  публикации
В. И. С резневским  отры вков  из «Кормовой книги» Н иколо-К о- 
р яж ем ск о го  м о н а с т ы р я 5; этот перечень упом инает  и Н. К  Н и 
к о л ь с к и й 6.

О библи отеке  другого иерарха , архиепископа А л е к с а н д 
р а  У с т ю ж с к о г о ,  мы знаем  из публикац ии  Н. Рум овски м  
«Копии с духовного зав ещ ан и я» 7. Х ар актер и сти ка  данны х соб 
раний пополняет  наш и представления  о книж ной культуре 
койца X V III  й. и дополняет  'м а т е р и а л ы  книги С. П. Л упп ова  
«К нига в России  XVII века»8.

К р а т к о  остан овим ся  на х ар актер и сти ке  личностей в л а д е л ь 
цев. А л е к с а н д р  В я т с к и й  (1603— 1679), у рож ен ец  Под- 
м онасты рской слободы  Н и к о л о -К о р яж ем ск о го  монастыря, 
п остриж ен ник того ж е  монастыря, затем  в 1647— 1651 гг. — его 
казн ачей  и игумен, с 1651 — 1655 гг. — ар х и м ан д ри т  Спасо-Ка- 
менного м онасты ря, в котором он впервы е сталки вается  с 
д ея т е л ям и  старообрядческого  дви ж ен и я ,  сосланны м и туда Н и 
коном. С 1655 г. рукоп олож ен в сан епископа Коломенского и 
К ош ирского , с 1657— епископ В ятский и В еликопермский. В 
1674 г. он приним ает  схиму и у д ал я е т с я  на покой в Николо- 
К о р я ж ем ск и й  монастырь. А лександр В ятский  был заметной 
фигурой в разгоревш ей ся  церковной борьбе конца 50— 60-х гг.: 
ф о р м ал ьн о  оставаясь  в лоне оф ици альн ой  церкви и приняв 
все никоновские реформы, он тем не менее я в л ял с я  одним из 
противников  этой реф ормы  в старом  епископате, о тказал ся  от 
ответов на вопросы ц аря  А лексея М и хай лови ча  относительно 
церковны х п реобразований  и зан ял ся  полемико-сличительными 
тр у д ам и  стары х и новоисправленны х книг, явно  за щ и щ а я  п р а 
вильность  первых. Эта деятельность  А л ексан д р а  остается  по
ка  неисследованной. Н еодн ократно  о тм ечался  тот факт , что

3. Заказ № 6605
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епископ Вятский в этот период  был особенно д р у ж е н  с д е я 
телям и церковной оппозиции — И ван ом  Н ероновы м , дьяконом  
Федором, бывшим игуменом Ф еоктистом и др. О днако , х а р а к 
теризуя  позицию А л ексан д р а  периода р аскола ,  следует  о тм е
тить, что это б ы ла  позиция не активного  борца-политика , а 
ученого-богослова ®. О последних пяти годах  ж изни  А л е к с а н д 
р а  Вятского на покое в родном м онасты ре  нам почти ничего 
неизвестно. И з дош едш и х  до нас сведений о ж и зни  Н иколо-  
К оряж ем ского  монасты ря  в этот период мы узнаем , что т а м  
строятся  каменны е зд ан и я  м онасты рских храм ов, в это врем я  
создается  ж итие и с казан и е  о местночтимых святы х Л огги н е  
К оряж ем ском  и Христофоре.

Д еятельность другого  церковного  иерарха  архиепископа- 
А л е к с а н д р а  У с т ю ж с к о г о  после вступления его в у п 
равление  епархией начинается  рядом  судебных дел , которы е  
рассм атри вали сь  в архиепископской кан целярии : об и сп р ав 
лениях  в новопечатном Требнике, о розы ске н поимке с т а р о 
обрядцев  10.

И з кратких биографических  дан ны х, дош едш и х до нас, мы 
узнаем , что А лександр  У стю ж ский был у рож ен цем  г. У гли ча ,  
в архиепископы хиротонисан из архим андритов  И осиф о-В оло-  
колам ского  м онасты ря (1685), о тли чался  последовательн ой  
п о д д е р ж к о й ,в<;ех п р а в и т е ^ ь с ^ г в ^ н ы ^ м е р о п р и я т и й и .

В адм инистративно-хозяиственной и культурной ж и зн и  В е 
ликого  Устюга А лександр  за  годы своего п равлени я  (1685—  
1699) оставил глубокий след. П ри  нем были расш и рены  т е р 
риториальны е в ладен и я  епархии, б лаго д ар я  вклю чению  в ее 
состав Яренского уезд а ,  ран ьш е относящ егося к В ел и к о п ер м 
ской и Вологодской епархиям , начато  дело  в отнош ении в ы 
бора церковных старост  и распределен ия  доходов с церквей  
мирского строения. П о его инициативе на месте многих д е р е 
вянных храм ов Устюга строились каменные. Все эти ф а к т ы  
у к азы в аю т  на то, что А лександр  Устю ж ский был весьм а  д е я 
тельны м реорганизатором  церковной ж и зни  в крае.

Д ош едш и е до нас сведения о кн иж н ы х собран и ях  этих 
церковных и ерархов  прекрасно  иллю стрирую т и дейно-куль
турную  нап равленн ость  каж до го ,  при верж енность  их к р а з 
личным л агерям  в условиях  непримиримой борьбы р е ф о р м а 
торов  и традиц ионалистов  и х а р актер и зу ю т  те или иные л и ч 
ные качества и интересы  этих деятелей .

«К орм овая  книга» Н и к о л о -К о р яж ем ск о го  монасты ря  ф и кси 
рует  три книжных в к л а д а  в монастырь, сделанны х А л ек сан д 
ром Вятским: в 1657 г.— четы ре книги, 1663 — две, 1674 —
тридцать . П оследний вклад ,  очевидно, п р ед став л ял  собой 
больш ую  часть его личной б и б л и о т е к и 12.
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Тем атически  б и бли отек а  А лександра  Вятского состояла  из 
книг богослуж ебн ы х  и толкований на сочинения свящ енного  
писания. К ним относятся  Т олковая  псалты рь А ф анасия  Велй- 
кого, «К нига песни песней толковая»  (Ф еодорита епископа 
К ирского ) ,  сочинения отцов церкви: Георгия П исида , Д и о н и 
сия А реопагита ;  поучения на апостольские деяния  И оан н а  З л а 
тоуста, В асилия  Великого , А ф анасия  Великого, Григория Бе- 
седовника. Х орош о представлены  полемические сочинения, 
особенно те, которы е  п ользовались  больш им доверием  у к р у ж 
ка боголю бцев И в а н а  Н еронова и старообрядц ев :  М акси м  
Грек, его ученик Зиновий Отенский, книга И осиф а Волоцкого  
на новгородских еретиков  («П росветитель») книга $Я кова  
Ж и дови н а» ,  ж и ти е  Е ф роси н а  Псковского, повесть о новгород
ском белом клобуке , а т а к ж е  книги житийной и д и дак ти чес
кой тематики , которы е бы ли представлены  современной пе
чатной продукцией  (П оучение И осифа п атр и ар х а ,  «Л ексикон», 
«Г р ам м ати к а» ,  « А лф ави т» ,  «Риторика» , «Д иалекти ка» , С л у ж 
ба и ж и ти е  преподобного  И о асаф а  Каменского, Анфологиои 
Арсения Г р е к а ) .  И з  исторической тем атики  — «Книга х а р а т е й 
ная  К риница» (Х роника Георгия А м а р то л а ) ,  «С тепенная кни
га» и выписки из нее. П о церковному п р а в у — «С тоглав» М а к а 
рия м итрополита. С реди «вкладны х» книг А лексан дра  м ож н о  
вы делить  книги учебной, «филологической» тематики , напри-1 
мер «Лексикон».

И з  общ его  коли чества  книг (36) печатных было всего 9. 
Рукописны е книги, как  это видно из описания писца, вноси в
шего эти книги в К орм овую  книгу, р азли чали сь  по ф о р м ату  и 
технике письма: «скорописные», «писаны мелким п олууста
вом», «книж ного  письма», просто «писаные» и «писанные 
метью» (термин источн и ка) .  Иногда писец у к а зы в а л ,  с какой  
именно книги сдел ан  список. С ущ ествую т следую щ ие ук азан и я :  
«с книг м итрополита  М а к а р и я»  или К иприана , или «с печат 
ной». Н а  сегодняш ний ден ь  вы явлено 8 книг А лександра . В 
У стю ж ском  собран ии  Б А Н  хранится  «Ч иновник архиерейского  
служ ени я»  (№  25) .  П ри м ечательно  то, что полууставное 
письмо этой рукоп иси  или очень похож е на печатный ш риф т, 
или копирует его. К нига  «Дионисий Ареопагит» (№ 71) испол
нена п олууставом  и скорописью второй половины X V II в., в  
скорописном в а р и а н т е  вы полнена «Книга, гл аго л ем ая  ритори
ка» (Г П Б , Q. X V II. №  80) .  Рукописный сборник, написанны й 
полууставом, а по вкладн ой  записи н азван  «Зиновиевою , уче
ника М акси м ова» ,  вклю чает  в свой состав разли чн ы е  бого
словские статьи: о сущ естве безначального  Бога и Троицы,
О начертан ии Б о га ,  П ослан и е  А ф анасия  А лександрийского  ко 
Антиоху князю , П о сл ан и е  старц а  А рсения Троицкого, П овесть
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о белом клобуке и др . К ром е  того, в бывшей миссионерской 
библиотеке Е катер и н бу р га ,  по сведениям  Н. К. Никольского, 
х рани лся  рукописный «С тоглав»  X V II в., в собрании Киево- 
Софийского собора х р ан и ли сь  т а к ж е  две  рукописи А лександра  
Вятского: «И стины  п о к азан и е  и вопросивш им о новом учении 
инока Зиновия Отенского» (№  322),  П росветитель  святого 
И осиф а Волоцкого (С ан и н а)  (№  3 2 0 )13. В рукописном с о б р а 
нии Э р м и т а ж а  хран и тся  пергам ентны й список «Хроники» 
Георгия А м ар то л а  X IV — XV вв., с владельческой  записью  
А лександра  В я т с к о г о 14. В Г Б Л  (в собр. Егорова, №  250) х р а 
нится сборник сочинений М а к с и м а  Г река  (по классиф икации 
Синициной, в 151 г л а в у ) 15. Все эти рукописи идентифицирую т
ся с соответствую щ ими кн игам и  из перечня Кормовой книги. 
Н а  основании п алеограф и чески х  особенностей рукописей БА Н  
и Г П Б  можно сдел ать  следую щ и е выводы; во-первых, внешнее 
оф ормление книг и у к р аш ен и я  верхней кры ш ки переплета, тис
нения на кож е вы полнены  в одной стилевой манере (верхняя 
кры ш ка  переплета  о б р ам л е н а  четы рьм я орнам ентальны м и 
рам кам и , в середине о р н ам ен тал ьн ы й  ромб, к аж ды й  элемент 
орнам ентального  тиснения идентиф ицируется  с отдельными 
элем ентам и тиснений, свойственны х д л я  внешнего оформления 
книг с М осковского П ечатного  д в о р а 16. Во-вторых, почти все 
книги были переписаны  в пери од  50—i70-x гг. XVII в., рукоп и
с и 'в ы п о л н е н ы  скоропйсы о 'й полууставом . Причем  полуустав
ное письмо рукописей нап исано  одной рукой (или по крайней 
мере двумя писцами в бли зкой  каллиграф ической  м анере) .  
В-третьих, подтвердили сь  сведения Кормовой книги: источни
кам и переписки я в л я л и сь  рукописи митрополитов М а к а р и я  и 
Киприана. В книге «Д ионисий Ареопагит», как  удалось  нам 
установить на основании одинакового  последования глав 
текста, его оф орм лен ия , х а р а к т е р а  воспроизведения глосс и 
т. п., явственно проступаю т черты  переписки и р едак ти р о в а 
ния с К иприанова списка ( Г Б Л  М Д А . Ф. 173. №  144) конца 
XVI в. В этом п р о я в и л ась  с о зн ател ьн ая  ориентация А л ексан д 
ра Вятского на д ревн ю ю  кн и ж н у ю  традицию .

С ледует  отметить, что д л я  книг А л ексан д р а  вообще х а р а к 
терно м нож ество  помет и и сп равлени й  в тексте, многие из них 
носят х арактер  редакцион ной  п равки , в особенности мест т о л 
кования христианских  д о гм ато в  веры. Больш ое значение 
А лександр п р и д а в а л  текстологической  и археографической 
точности. Все это п р е д с та в л я е т  богаты й м атери ал  д л я  иссле
дования.

Н али ч и е  в реп ер ту ар е  «вкладн ы х»  книг А лександра  учеб 
ных книг, почти- полностью  п р ед ставл яю щ и х  назван и я  быто
вавш и х на русском я зы к е  в то врем я  книг этой тематики, встре
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ч авш и х ся ,  к а к  правило, только  в-перечнях  первоклассны х, б и б 
ли отек  того времени и д а ж е  не во всех л и ч н ы х 17, говорит  о 
том, что их вл адел ьц у  были свойственны гум анитарны е  ин те
ресы. В этом см ы сле творческая  деятельность  А л ек сан д р а  
б ы ла  похож а на деятельность  ф илолога-богослова, и о с т а в 
ш а я с я  часть  его личной библиотеки прекрасно о т р а ж а е т  эту 
сторону личны х интересов Александра.

Ч то  касается  проблем  комплектования библиотеки, то 
многие книги, очевидно, переписывались специально д л я  А л е к 
с ан д р а  и д а ж е  при обретались  им. В озмож но, перепиской и 
р ед ак ти рован и ем  зан и м ал ся  сам владелец  или писцы из его 
о круж ения .

Б и бл и о тека  А лексан дра  Устюжского п ред ставляет  и н тере
сы и вкусы церковного и культурного д еятеля  иного с к л а д а  и 
н ап р авл ен и я .  В «Копии с духовного завещ ан и я»  1699 г., и з 
вестного нам б лаго д ар я  публикации Н. Р ум овского  (нынеш нее 
м естон ахож ден ие  этого документа неизвестно), А лексан др  з а 
ве щ а е т  свои келейные книги (общее количество — 59, из них 
34 — рукописные) Успенскому собору: «... п ри казы ваю  и с п р а 
вить по душ и своей, и по родителям своим отцу моему д у х о в 
ному игумену Ф и ларету  да  клю чарю  Иоанну из келейной своей 
казны...  в собор П р есвятая  Богородицы честнаго и сл авн аго  
ея Успения в вечное поминовения... да книги свои келейн ы е 
печатны е и письменные...»18.

К ром е сравнительно  небольшого количества богослуж ебны х 
(в основном печатных) книг, в библиотеке А лександра  У с т ю ж 
ского н аи более  полно представлены  разделы : ц ерковная  п уб 
лици сти ка , г р аж д ан ско е  право, церковное право, у ч и тельн ая  
и ж и ти й н ая  л и тер ату р а ,  писания отцов церкви и библейские  
книги, книги исторического содерж ания  (« и сто р и я» (? ) ,  « х р о 
нограф »  (? ) ,  «Б арон иуш  на 12 веков», «Зрели щ е ж и ти я  ч ел о 
веческого», «О ц арствиях  всяких») ,  «естественнонаучная»  и 
географ и ч еская  л и тература .  С ловари  и учебные книги по 
сравнени ю  с книгами этой тематики в библиотеке А л ексан д р а  
В ятского  п редставлены  только «Л ексиконом» (п еч атн ая )  и 
«А лфавитом ».

К а к  видно из перечня названий книг келейной библиотеки  
устю ж ского  архиепископа, в ней значительное место за н и м ал и  
книги переводны е с латинского, польского и немецкого я з ы 
ков (« З е р ц а л о  всея земли», «Барониуш », « З р ел и щ е  ж и ти я  чело- 
в еча» — с немецкого, «З ер ц ал о  богословия К и р и л ла  Т ранквилио- 
на», « Л у ц и д ар и у с» — с польского и т. п.), сочинения С им еона 
П олоцкого  (« Ж е зл  правления», «Вечерня душ евная» , «О бед  д у 
ш евн ы й ») ,  П с а л ты р ь  на В ирш а, а т а к ж е  современной к н и ж 
ной продукции к а к  печатных, так  и рукописных книг («М ир
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с богом человеку» И ннокентия Гизеля, « З ерц ало  великое», 
«К осм ограф и я» , «К ни га  о вере и пресвятой  Троицы», «О с в я 
той горе Афонстей» и т. п.). Все это свидетельствует  о совсем 
иной культурной н ап равленн ости  ее в л адел ьц а  и ставит  его в 
один р яд  с теми культурны м и д ея те л ям и  конца XVII в., кото
ры е  п р ед ставл ял и  л а г ер ь  «западников»  (например, библиоте
к а  братьев  Л ихудов , Симеона П олоцкого  и т. п.).

Основным путем ком п лек тован и я  келейной библиотеки, в 
особенности печатной ее части, яв л яется  покупка книги с М ос
ковского П ечатного  д вора  и казен ное  п ож алован ие . Ч то к а 
сается  рукописной ее части, то мы имеем прямы е д окум ен
тальн ы е  свидетельства  о переписке книг д ля  А лександра . Так, 
в 1690 г. от 28 июля в «памяти» из архиерейского п ри каза  к 
ар хи м ан д ри ту  Введенского м онасты ря г. С ольвычегодска 
В а р л а а м у  сообщ ается : «... преосвящ ен ном у архиепископу ве
д ом о  учинилось, что у вас  у С оли  в соборной церкви есть кни
га Козмы И н дикоплова , и как  к тебе  сей архиерейский указ  
придет, н ты б тое книгу, взяв  у клю чарей  и с росписью при
с л а л  ее на Устюг к преосвещ енном у архиепископу д ля  спи са
н и я» 10.

На основании докум ен тальн ы х  дан ны х и целого ряда  п а 
леограф ич еских  прим ет (орнам ентальны х рамок, заставо к  в 
CTUjje, барок,i<q, полууста^но^. м а н е р а  щ п ^ м а ,  тиснений на к о 
ж е  переплета и т. д .)  сохранивш ихся  рукописных книг А лек
с ан д р а  (см. У стю ж ское  собрание Б А Н — 19 единиц и И О Л Д П , 
№  3913) мож но кон стати ровать  тот факт , что при дворе  ар х и 
епископа сущ ествовали  писцы, специ ально  предназначенны е 
д л я  переписки книг. И м ен а  их пока установить трудно.

Внешнее о ф орм лен и е  книг А л ексан д р а ,  за  исключением 
только  5-ти рукописей, выполнено в одной стилевой манере: 
верхняя  кры ш ка  п ереплета  у кр аш ен а  по бокам  тисненой о р н а 
ментальной рам кой , в середине тиснений овал, выполненный 
в той ж е  орнам ентальной  манере, к ак  и рам ка , иногда с тис
неным рисунком, хар актер н ы м  д л я  тнснений на книгах М ос
ковского П ечатного  д в о р а 20.

И з 20 рукописных книг, несомненно относящихся к келей
ной библиотеке А лексан д ра ,  сам ой ранней, судя по в л а д е л ь 
ческим запи сям  на них, очевидно, явл яется  книга «Н ебо новое» 
И оанн ики я  Голятовского  (Б А Н . У стю ж ское  собр., №  18)*— 
в л адел ьч еск ая  запи сь  по ли стам  книги показы вает , что она 
п р и н а д л е ж ал а  А лександру , когда  он был еще архим андритом  
И осиф ова  монасты ря.

П ерейдем  непосредственно к а н ал и зу  основного корпуса

Далее — Уст.
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рук о п и сн ы х  книг келейной библиотеки. Все кйиги, с о х р ан и в 
ш иеся в Устюжской коллекции БА Н , в л ад ел ь ч еск ая  запись 
р а з д е л я е т  по времени их поступления к А лексан дру  до 1692 г. 
(№  24, 10, 17, 1, И ,  7, 6, 13), и после 1692 г. по 1699 г. — ос
т альн ы е  11 рукописей. Учет (или ревизи я)  келейных книг 
А лексан д р а ,  следовательно, проходил 2 р а з а  за  годы его п р а в 
ления  епархией.

Д о  1692 г. библиотека к о м п лектовалась  из различны х  ис
точников. А лександр не только переписывал  и покупал книги, 
но и соби рал  их.

Группа рукописей, дати р у ем ая  по владельческой  записи 
1699 г., насчитывает 11 книг. Д в е  из них не устю ж ского  прои с
хо ж д ен и я  :«П равила  церковные, собранны е иноком М атф еем » 
(переписана в 1687 г. в Серпухове монахом В ысотского м он ас
ты р я  И ннокентием); «А лфавит»  (п р и н а д л е ж а л а  «чернецу 
А ндронику 1670», а в 1671— «Ю рю »).

О стальн ы е 9 рукописей п р и н ад л еж ат  местному письму. 
«Творения Дионисия Ареопагита»  (Уст. 8) яв л яется  точной 
копией с книги «Дионисия Ареопагита»  XVI в. (Уст. 7 ) ;  а т а к 
ж е  « П р а в и л а  церковны е святых апостолов и соборов» (Уст. 3 ) ;  
«К атехи зи с  православны й» (Уст. 26), «Епистолии бо ж еств ен 
ных и священных правил  К онстантина А рм енополя»  (Уст. 4 ) ,  
«П ч ел а»  (Уст. 16). В содерж ательном  аспекте  до п о л н яй т"  h i-"  
ш и представления  о репертуаре  рукописной части собрания  
А л ексан д р а  историческое сочинение « Ц ер ко в н ая  история Ба- 
рония на 12 веков» (перевод с польского) (Уст. 12), а т а к ж е  
«Х ож дение Трифона К оробейникова», состоящ ее из двух  его 
хож ден и й  (очевидно, одна из поздних р е дак ц и й ) ,  «П роскини- 
тари й  Арсения Суханова»  (Уст. 22). По внеш нему о ф о р м л е 
нию книг тиснением на ко ж е  и цвету кож и  все эти рукописи 
вы полнены  в одной стилевой манере, к а к  и другие устю ж ские  
рукописи из библиотеки А лександра, написаны  они на одно
типной бумаге конца XVII в. (филиграни: «Г ерб  города А м стер
д а м а »  и «Голова ш у та» ) .  П ри  наблю дении н ад  почерком сл е 
д у ет  отметить, что все рукописи А лексан дра  м ож но разбить  
прим ерно на четыре группы: а) наиболее многочисленная на- 
пи сан а  двумя писцами, работавш им и долгое врем я вместе и 
в одной стилевой манере (№  1, 11, 13, 18 до 1692 г., №  3, 4, 8, 
12, 16 после 1692 г.); б) №  17, 10, 24, 27 до  1692 г.; №  22; 
в) №  21; г) скоропись №  10, 26.

Т аки м  образом, мож но предполож ить, что при архи ерей 
ском  дворе  в располож ении А лександра  д л я  переписы вания 
книг находилось примерно 3— 4 писца. Н о  говорить о слож ении 
при архиепископе «переписной книжной мастерской» п р е ж д е 
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временно, т а к  к а к  д л я  этого мы не р асп олагаем  достаточн ы м и 
сведениями.

П ри а н а л и зе  х а р а к т е р а  помет в рукописях  А л ексан д р а  
м ож н о с казать ,  что р едак то р ск ая  п равк а  в тексте рукописных 
книг весьм а  редка . К  такого  рода п р авке  мож но отнести, в 
частности, и сп равлен и я  ф актического х ар а к те р а .  Д р у ги е  п о 
меты обычно п р о ставл ял и сь  на поле напротив  того места в 
тексте  («зри» и т. п .) ,  которое особенно читатель  хотел подчерк
нуть или отм етить  д л я  памяти. К ак  прави ло , они встречаю т
ся в книгах  философско-богословского  и исторического со дер 
ж а н и я ,  по д чер ки вая  тем  самым читательскую  нап равлен н ость  
архиепи скопа  А лексан д ра .  Н апри м ер , в «Ц ерковной  истории 
Б ар о н и я»  пометы на полях  имеют х а р а к т е р  краткого  резю м е 
к тексту: «И оан н  в темницу посаж ен», « Н ачал о  чудесам
Х ристовым» и т. п.; в книге Козьмы И ндикоплова  встречаю тся 
т а к ж е  пометы богословско-историографического х а р а к т е р а :  
«от А д ам а  до  потопа л ет  2262» и т. п. О бщ и й п озн авательны й 
смысл имею т та к и е  пометы, как  «и от селы родися Ф овель 
нмянем, и сей п о к аза  меди повальную  хитрость, ж е л е зо  
имети...». Н а  основании ан али за  помет, сделанны х А л ек сан д 
ром на полях  своих рукописей, мож но заклю чи ть , что п о зн а 
ние и о б ъ ясн ен и е  м ира  было основано д л я  него на р а ц и о н а 
листических н а ч а л а х  в д^хе, тех обществ1нно-исхррических . и, 
культурны х взглядов ,  которые пр ед ставл ял и  на ру б еж е  веков 
в России последователи  западно-европейской  ориентации.

К елейная  библи отека  устюжского и ерарха  уступала  по к о 
личеству  и р азн о о б р ази ю  репертуара  известным нам личным 
би бли отек ам  современников и люден его круга, таких , к а к  
А ф анасий  Х олмогорский и др.22, однако  ее появление в Устюге 
бы ло св я зан о  с. общ ей для  того времени библиофильской  тен 
денцией в русской культуре. П одборка  назван ий  книг и по
меты в них, по сравнени ю  с репертуаром  библиотеки А лек
сан д р а  В ятского, х арактери зую т  устю ж ского  архиепископа 
к а к  церковного  д ея те л я  новых тенденций, имею щего о п р ед е
ленное тяготение  к историческому знанию.

* * *
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ГЛА ВА  4. Т И П Ы  У С Т Ю Ж С К О Й  Ч Е Т Ь Е Й  К Н И Г И  
В X V II— X VIII вв.

К концу XVII в. в книж ной кул ьту р е  У стю ж ского края  
п оявляется  новый тип книж ности — м и р ск ая  городская. Ввиду 
того, что города Устюг В еликий и С ольвы чегодск  хар ак тер и зу 
ются как  города с п р еоб ладаю щ и м  в них посадским населе
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нием, то и сам у книж ность  этих городов м ож н о о п р ед ел и ть  с 
известной долей  условности как  посадскую.

П од городской (посадской) книж ностью  мы п о н им аем  со 
вокупность кн иж н ы х единиц, которые б ы товали  на р у к а х  у 
городских ж и телей  (посадских, купцов, п ри казн ы х  и с л у ж и 
лых лю дей).  У читы вая консервативность некоторы х городских  
сословий, мы пользуем ся  сведениями, иногда в ы х о д ящ и м и  за  
рам ки рассм атри ваем ого  периода. П ривлечен ие  рукописей 
XVIII и д а ж е  XIX вв., по своему составу  относящ и хся  к  более  
ранней традиции, явл яется  ф актом  популярности  п а м я тн и к а  
для данной среды  Ч

Н екоторы е дан ны е о книжной культуре  при казн ы х , п о сад 
ских и торговых лю дей содерж атся  в статье  Б. В. С ап у н о ва  
«Книга и читатель  на Руси в XVII в.» Выводы, к которы м  при
ходит исследователь  на основании статистических дан ны х, по 
лученных в результате  ан али за  пяти крупных кн и ж н ы х  с о б р а 
ний (494 книги),  позволяю т ему заклю чить , что в р у к ах  го 
родских ж и телей  находилось около 17% всего кн и ж н ого  ф он
д а .  Кроме того, автор статьи вы сказы вает  предп олож ен и е ,  «что, 
по-видимому, во владении посадских лю дей со средоточи ва
л ась  зн ачительная , если не основная, м асса  книг светского 
содерж ания. П р едставители  третьего сословия с о с та в л я л и  су
щественную часть  социальной базы, при п о д д е р ж к е  которой 
с о в ер ш ал ась1 секуряли зац и я  культуры »2.

О снованные только на статистических д ан н ы х  вы воды  не 
раскры ваю т, однако , существа явления , и поэтому т а к  н а з ы в а е 
мая посадская  кн и ж н ая  культура остается  до сих пор я в л е 
нием загадочны м.

В ы сказанное более осторож но предположение. М. Н. С пе
ранского, что «наиболее пестрыми по составу  д о л ж н ы  быть 
сборники, о бращ авш и еся  в среде городской б у р ж у а зи и  того 
времени (X V III  в .—-А. В . ) — купечества, м ещ ан ства ,  мелкого 
служ илого  лю да. О бъяснение этому надо искать, вероятно , в 
неоднородности самого  круга этих читателей  в культурном  и 
бытовом отнош ениях»,— касается  х ар актер и сти ки  состояния 
городской книжной культуры  только в X V III  в.3

Изучение городской (посадской) книж ности  У стюга В ел и 
кого на м атер и але  выявленного книжного ф онда  и на фоне 
тех реально-исторических процессов, которы е происходили в 
культуре У стю ж ского  края , пом ож ет бли ж е  подойти к реш е
нию данной проблемы.

М етод статистического подсчета по владел ьч еск и м  зап и сям  
на  м атери але  устю ж ских рукописей очевидно не совсем подхо
дит, так  как  п одавляю щ ее больш инство книг, со ставл яю щ и х  
локальн ое  устю ж ское  собрание в БА Н  и Г Б Л ,  В ел и к о у стю ж 
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ском  музее недостаточно четко м ар ки р о ван о  по своему проис
хож дению  и среде бы тования. Н екоторы е  рукописные сборни
ки, у которы х мы м ож ем точно определить  среду бытования, 
я вл яю тся  «посадскими» книгами (по сам ы м  приблизительным 
п о д счетам ) .  Тем не менее, статистика  м ал о  о тр аж ает  р е а л ь 
ную ситуацию , слож ивш ую ся в книж ной культуре У стю ж ско
го края  в XVII в.

П риведем  перечень некоторых рукописны х сборников, бы
товавш их в среде посадских, купцов и приказны х, с х а р а к т е р 
ными запи сям и  и пометами владельцев .

У стю ж ском у подьячему п ри казной  избы  П етру Андрееву 
сыну. Н а га ев у  п р и н адл еж ал  рукописный сборн ик  конца XVII в. 
под общ им названием  «Тропник»4. В среде иконописцев Устю 
га В еликого был переписан «Иконописный подлинник»5. Ве
роятно, особый интерес у у стю ж ан  и сольвычегодцев в ы зы в а 
ли произведения исторической тематики: Хронограф читали,
оставив  на книге свои пометы, устю ж ан ин  торговый человек 
М итька Козмни сын Худяев (XVII в . ) 6, гр а ж д а н е  Устюга Ве
ликого  Ч етвериковы  (XVII в . )7, в 1646 г. сольвычегодскнм 
свящ енником Л укой  Д о м ентиевы м  был переписан «Хронограф» 
и продан посадскому человеку В л ади м и р у  М атвееву  сыну Ма- 
л а х е е в у 8.

И нтересна судьба сборника, с о д ер ж ащ его  в своем составе 
. «О казан ие»  А враам и я  П ал и ц ы н а  и «И ное сказание» , который 

был переписан в посадской c p e h e ' t v  С ольвы чегодска и передан 
в качестве  вк л ад а  в Н и к о л о -К о р яж ем ск и н  монастырь: «... сия 
книга усолца торгового человека  М и х аи ла  Звяги н а  подписал...» 
(л. 333). В XVIII в. сборник вновь поп адает  в частны е руки, 
к а к  свидетельствует  об этом запись: «Сия книга И стория Н и 
колаева  К оряж ем ского  м онасты ря  в кл ад ч и к а  М ихаи ла  Ф едо
рова сына Звягина , подписал М и х аи ла  Звяги н  своею рукою, 
в дар  о тдан а  своеручно того ж  м онасты ря вкладчи ку  Артемию 
Л ю би м о ву  сыну В ахруш еву  в зн а к  поминовения 1745 года»9. 
По сведениям Н. К. Н икольского , владельцем  «Д иоптры» в
XVII в. был посадский человек из С ольвы чегодска Багурихин 
Я куш ка И ванов  с ы н 10. П осадск ом у  человеку  Великого Устюга 
п р и н а д л е ж ал  сборник «П р азд н и к и  на крю ковых нотах» пер
вой половины XVII в.11 В л адел ьц ем  четырех рукописных сбор
ников в первой трети X V III  в. бы л посадский человек У стю ж 
ского уезда  С тефан  Суслов. Е м у  п р и н ад л еж ал  сборник под 
общ им  названием  «С теф ани т  и И х н и лат»  конца XVII в., с 
хар актер н ы м и  вкладны м и и в ладельчески м и  записями: «К ни
га И в а н а  М ихай лова  сына Б оровского; купил устю ж анин С те
ф ан  С услов у тетки Д о м н ы » 12. С борник «Вопросы и ответы 
А ф ан аси я  А лександрийского»  последней трети XVII в. он
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приобрел  там  ж е: «Купил сию книгу у стю ж ан и н  С теф ан  .Сус
лов  у тетки Д о м н ы  в 723 года  м а р т а  15 чи сл а» 13. Сборник 
«Рим ские  деяния», вероятно^ был переписан  сам им  владельцем  
в 1724 г.: «Сия книга устю ж ан и н а  п осадского  человек а  Стефа* 
н а  Ф едорова сына Суслова спи сан а  в 724 года». К ром е того, 
в кни кную коллекцию  С услова входил «К азан ск и й  летописец» 
^TOfb'i половины X V III  в. («В ели коустю ж ского  купца С теф а
на Ф едорова сына С услова .. .» )14.

И з сохранивш ихся рукописей X V III  в. м ож н о т а к ж е  назвать :  
С борник учительный конца X V III  в. с зап и сям и  в нем: «Сию 
книгу читал  великоустю ж ски й м ещ ан ин  П етр  И ванов  сын 
К ож евников , сия книга п р и н а д л е ж и т  великоустю ж скому, ме
щ ан ину  Алексею Кузьмину К али н и н ск о м у » 15; С борник ж итий 
и служ б  середины X V III  в. с зап и сью  переписчика: «Сию кни
гу списывал великоустю ж ский м ещ ан ин  С теф ан  Симонов Го
воров, ж и ти е  Симона Воломского...», «Сия книга великоустю ж 
ского купца И в а н а  Кабанова.. .»  (л. 3 8 ) 16; « Ж и ти я  преподоб
ных Зосимы и С аввати я  Соловецких и с л у ж б ы  этим святым» 
X V III  в. — рукописный сборник, в котором  есть запись о при
надлеж ности  книги купцу Л а л ь с к о г о  посада , адм и н и страти в 
но и территориально  входившего в У стю ж ски й  край  и Сольвы- 
чегодский уезд: «Сия книга купца Л а л ь с к о го  посаду А ф а н а 
сия П етрова сына Ч ебаевского .. .»17. Н а  сборнике второй по
ловины, X V IJI в. о с т а в и л ^  с в о и  запи си  I три читателя , одна' из 
т аких  записей гласит: «Сею т етр ати ю  п ол ьзо вал ся  Е к атер и н 
бургского полевого пехотного б ат а л ь о н а  се р ж а н т  М ихаил 
Брайденков...  1784 г.»18 С борник церк овн ы х  песнопений для 
б аса  на линейных нотах X V III  в. с владельческ ой  записью: 
«Сие переводы Устюга Великого  посадского  купеческого че
ловека  Артемья И ван ова  сына Г орлова  1769 году июня в 
24 день»19.

П опы таемся определить на основании наш его  м атери ала  
комплекс памятников, которые бы ли в о бращ ен и и  у городских 

1 ж ителей , по принятым в м едиевистике тематическим  группам.
И сторико-литературные пам ятники : заф и кси р о в ан о  три хро

н ограф а, которые находились в ру ках  у горож ан , « К азан ск ая  
история» в списке X V III  в., «С к азан и е»  А в р а а м и я  П алицы на, 
историческое повествование о С мутном времени «Иное с к а з а 
ние»; «Стефанит и И хнилат», переводной пам ятн и к  восточной 
раннесредневековой литературы ; переводны е западноевропей
ские новеллы из сборника «Р и м ск и е  деян ия» ; отдельные по
вести из «Великого З ер ц ал а» ,  П овесть  о С авве  Грудцыне, з а 
гадк и  на библейскую  тематику, отдельны е афористические и з 
речения древних писателей и философов.

П амятники агиографической ли тер ату р ы : Ж и ти е  В а р л а а м а
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Хутынского, Ж и ти е  Зо си м ы  и- С аввати я  Соловецких, Ж и ти е  
А ртемия Веркольского , Ж и ти е  Симона Воломского и р а з л и ч 
ные повести из сборн ика  « З везд а  П ресветлая» .

Книги Священного писания и учительной литературы в к л ю 
чаю т: выписки из библии, евангелия , апостола, «Диоптры», о т 
дел ьн ы е  слова И о ан н а  З л ато у ста ,  слово пророка И сайи , в ы 
писки из книги И исуса  С и рахова , «М ногосложный свиток», 
выписки из прави л  св. апостолов, «Вопросы и ответы» А ф а н а 
сия А лексан д р и й ск о го 20.

У стю ж ане  п р о яв л ял и  определенный интерес и к книгам  
естественнонаучной тематики, к а к  об этом свидетельствую т 
выписки из «Ш естоднева  И оан н а  Е кзарха» .  К группе профес
сиональной литературы м ож но отнести «Иконописный п одлин
ник».

К ром е того, на р у к ах  у городского населения находились 
книги богослуж ебного  х а р а к те р а :  «тропари», «служ бы  с в я 
тым», моль пенники», «каноны», «псалтири» и т. п.

Есть основание вкл ю чать  в р ассм атриваем ы й перечень п а 
мятников рукописи, приобретенны е В. А. С резневским во в р е 
мя археограф ически х  поездок по С еверу в городе Устюге В е 
л и к о м 21. Это небольш и е по об ъ ем у  тетрадки  с заго во р ам и  и 
«Л ечебник» (или « В ер то гр ад  прохладны й») X V III  в., на кото 
ры х в л адельц ы  не оставл ял и  своих и м е н 22.

П'ри 'сравнений' ч и т а т е л ь с к и х ’интересов различны х со ц и ал ь 
ных слоев следует  отметить, что городское население Устюга 
Великого в отличие от монастырского и церковного кли ра, 
возм ож н о, меньш е было склонно к чтению «душеполезной» 
(патериковой) и богословской литературы , то есть собственно 

тех пам ятников , которы е составляли  обязательны й повседнев
ный и специфический д л я  данной среды круг произведений.

О ч т а г е л ь с к и х  ин тересах  крестьянского населения У стю ж 
ского края  X V II— X V III  вв. м ож но говорить лиш ь на о сн о ва 
нии случайны х сведений. Видимо, в этот период п р е о б л а д а ю 
щ ей формой бы товани я  книги у северных крестьян о с т ав а л а с ь  
церковная , при ходская  общ ественная  библиотека, вл адел ьц ем  
которой был волостной м и р 23. О днако  в списках X V III  и XIX вв. 
д ош ли  до нас в виде рукописных тетрадок  произведения рус
ской  дем ократи ческой  л и тературы : «Повесть о ерше», « П о 
весть  о крестьянском  сыне», «И стория  о р азговорах  м еж д у  
д в у м я  товарищ ам и .. .»24, а т а к ж е  П овести (или И сто р и и ) ,  
п ред ставляю щ и е  собой об раб отки  известных былинных с ю ж е 
тов 25.

Среди устю ж ан  бы ли больш ие почитатели книги, такие, 
к а к  Багурихин Я к у ш к а , котором у п р и н а д л е ж ал а  «Д иоптра» ; 
С теф ан  Суслов, в л а д е л е ц  целой  коллекции, и др. Вместе с
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тем сущ ествовал  и «массовый» читатель , которого вполне 
удовлетворяли  то ль ко  определенны е п ам ятники  древнерусской 
традиционной книж ности .

П опав  в личную  собственность горож ан и н а ,  рукописная 
книга отчасти сохран и ла  свое преж н ее  предназначение , т акое  
ж е ,  как ое  она и м ел а  в церковном книгохранилищ е. Книга 
б ы ла  необходим а при исполнении со верш авш и хся  в к аж д о м  
д ом е  христианина культовы х отправлений . Об этом свиде
тельствует  р яд  п ам ятников  богослуж ебного  х а р а к т е р а  (сбор
ники молитв, кан оны  отдельны м святы м , псалты рь  и д р .) ,  в 
том числе и т а к  н азы ваем ы е  народны е  молитвы и заговоры. 
Т радиционно исп ользовали сь  пам ятн и ки  ж итийной и учитель
ной литературы . И х «пользовали» в целях  воспитательны х и 
д л я  зани м ательного  чтения. И ногда из таки х  пам ятников  сос
та в л я л и с ь  небольш ие тематические сборники, как , например, 
Ж и ти я  Зосим ы  и С ав в ати я  Соловецких и служ б ы  им (Б А Н . 
32. 2. 1), Ж и ти я  П рокопия  и И о ан н а  Устю ж ских (БА Н . 
45.10.8.), Учительный сборник (В еликоустю ж ски й  музей. 
Р .  110).

О днако  некоторые устю ж ские  рукописны е сборники XVII — 
X V III  вв., бывш ие в обращ ении у городского  (посадского) н а 
селения, не имею т у ж е  четкой ф ункц ионально-тем атической  
направленности  и п ред сгавл яю т  собой особый ж ан ровы й  тип 
средневекового сборника, й  составе  т а к о г о 'с б о р н и к а  можно 
встретить пам ятники  не только  сам ой различной тематики, но 
и самых различны х ж ан рово-ф ун к ц и он альн ы х  групп. Вместе 
с тем его трудно отнести и к р а з р я д у  энциклопедических сбор
ников. П ри  составлении такой книги вл адел ьц ы  обычно руко
водствовались  различны м и кри тери ям и : практической потреб
ностью в тех или иных ж а н р а х  средн евековы х пам ятников  л и 
тературы , личным вкусом. Так, в состав  сборника конца XVII в. 
(БА Н . У стю ж ское  собр., №  30) с общ им назван ием  «Тропник» 
были вклю чены, кром е тропарей , ж и ти я  северно-русских с в я 
тых, выписки из святоотеческих сочинений; в сборник X VIII в. 
(Г Б Л . Ф. 122. №  35) — Ж и ти е  С им она Воломского, слово про
рока И сайи, чин освящ ения лодки  и др.: в сборник под н а зв а 
нием «С теф ани т  и И хни лат»  конца X V II  в. (Г Б Л .  Ф. 340. 
№  689), т а к ж е  входили пом инальны й канон, отдельны е тексты 
молитв, различного  рода пам ятн и ки  исторического и бытового 
х ар актер а ,  зам етк и  афористического  со дер ж ан и я  и др.

Б ы тование  «атематических» и м ногоф ункциональны х сбор
ников в городской (посадской) среде  Устю га Великого  я в л я 
ется определенной законом ерностью , отли чаю щ ей  посадскую 
книж ность от традиц ионн ы х церковны х и монасты рских биб
лиотек, от книг, составляю щ и х  б ибли отеку  устю ж ского  архие-
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рейского  дома. Сборники, бы товавш ие в обращ ени и  у местно
го  монасты рского  и церковного кли ра ,  ф ункц иональн о  и тема
тически были более определены: богослуж ебны е, предназна
ченны е д ля  зани м ательного  чтения, ж итийны е, патериковые 
и т. п.

П риведем  д ва ,  на наш  взгляд, х ар актер н ы х  при м ера  лич
ной книги монастырского инока и свящ ен ника: А гиографичес
кий сборник конца XVII в., п р и н ад л еж ав ш и й  монаху Е ф рем у 
Т угаринову , содерж ащ и й С к азан и е  Н и к и ф о р а  К санф опула  об 
О дигитрии, отрывок ак аф и ста  Богородице, Слово  св. Еф рем а 
н а  обличение и о промы сле божии, С к аз ан и е  м онаха Епифз- 
ния о пути к И ерусалим у, статью  о всенощ ной служ б е  в Н и ло
вой пустыни, П оучение В асилия  Великого, выписки из Киево- 
П ечерского  патерика, П оучение И л л а р и о н а  Великого, отрыв
ки из монастырского у с т а в а 28; устю ж ск ом у  свящ еннику  Егору 
П етрову  п р и н адл еж ал  С борник апокриф ических сказан ий  на
ч а л а  X V III  в.27

О дним из хар актер н ы х  признаков  посадской книги я в л я 
ется  ее  оформление. К ак  правило, городские сборники пере
пи сы вали сь  и составлялись  не одним писцом, поля и чистые 
ли сты  в них зап олн яли сь  различны м и внетекстовыми помета
ми, именами, пом инальны м и запи сям и , запи сям и  личного ха
р а к т е р а  и т. п.

Н а  основании этих типичных, прим ет посадской книги м ож 
но определить  при надлеж ность  ещ е нескольких рукописных 
тетрад ок ,  которые когда-то  были, очевидно, частью  сборников. 
Э то  п р еж д е  всего « тетрадка»  с П овестью  о Ф роле  С кобееве в 
списке X V III  в., привезенная  В. А. С резневским  из В еликого 
У стю га (БА Н . 45.8.1.), «И стория  о пленении Константинополя» 
в списке X V III  в. (Б А Н . У стю ж ское  собр., №  96), а т а к ж е  не
больш ой  сборник X V III  в., содер ж ащ и й  Беседу  отца  с сыном 
о ж ен ск ой  злобе  (Б А Н . У стю ж ское  собр., №  98). В этих ру
коп исях  встречаю тся имена, очевидно, владельцев , но они ли
ш ен ы  социальной характеристики .

К письменной культуре, о б сл у ж и в аю щ ей  быт горож ан , 
м о ж н о  отнести и м аленьки е  «тетрадки» с заго во р ам и  и различ
ного рода  «Лечебники», «В ертоград  прохладны й», в состав 
которого  входили статьи из «народны х лечебников», разли ч 
ные хозяйственны е рецепты (Г Б Л . Ф. 122. №  32; Б А Н . 32.2.4).

Н а  основании наш их данны х следует  отметить тот факт, 
что в X V II—X V III  вв. в культуре Устюга В еликого ф орм иро
в а л с я  новый ч итатель  со своим «личным» и бытовым отнош е
нием к книге и особым читательски м  кругозором . Я рким  ти
пом «городской книги» явился  «атематический» и много
ф ункц иональн ы й сборн ик , который составлялся  в л адел ьц ам и
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в зависимости  от практической  потребности в тех или иных 
ж а н р а х  средневековой  письменности и от их личного вкуса. 
Выбор литературн о-повествовательны х  ж а н р о в  опр ед ел ял ся ,  
особой склонностью  городского ч итателя  к историческим бел- 
летри зованны м , зан и м ател ьн ы м  в сю ж етном  отнош ении по
вестям и сказан и ям . П ричем  п ам ятн и к ам  северно-русской 
агиографии о тдавал о сь  предпочтение в посадской среде Ус
тю ж ского  края .

Г ородская  книж ность  (посадских, купцов, при казны х) вто
рой половины XVII — первой половины  X V III  вв. — явление, 
знам еную щ ее переходный период в русской культуре . П о я в л е 
ние «городской книги» р а зр у ш ае т  традиц ионн ое  понятие о 
ж а н р е  средневековы х сборников, а состав  пам ятников , в к л ю 
ченных в сборник, определяет  общ ий уровень  читательских  
интересов горож ан . Городская  кн иж н ость  X V II— X V III  вв .— 
переходный этап  к явлению  более п о з д н е м у — «народной» или 
массовой литературе .

♦ * *

1. Мы не привлекаем материалов по печатной продукции.’ т. к. состав 
этих книг в XVII в. однообразен и вряд ли внесет какие-либо существен
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печатная книга но большой части ncc'-такн приобреталась для того, чтобы 
потом отдать ее в виде вклада в церковь или монастырь на помин души.
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4. БАМ. Устюжское собр., №  30. Записи: «Тропник Устюга Великого

Приказной избы подьячего Петра Андреева сына Нагаева...»
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20. См., напрнмер, состав Сборника учительного XVIII в. (Великоус

тюжский краеведческий музей. Р. НО): «Слово Кирилла Александрийско
го об исходе души и тела и о втором пришествии», «Слово Ипполита
папы Римского о скончании мира и о втором пришествии и страшном су
де». «Слово П аладия мниха о втором пришествии и страшном суде». 
«Притча Кирилла мниха о душе и теле», «Слово Евсевия Самосатского о 
сошествии Иоанна Предтечи во ад» (Памятники письменности в музеях Во
логодской области: Каталог-путеводитель. Вологда, 1982. Ч. 1. С. 30).

21. См.: Срезневский В. А. Отчет о поездке в Олонецкую. Вологодскую 
и Пермскую губернии Цт ИОРЯС. Спб., 1944. Т 9. Кн 1. С. 186, 187. 237.

22. БАН. 45. 8. II ; 45.8.10; 32.2.4.
23. Копинев Л. II. Книжность семерной волости XVI—XVII пв. //  Куль

турное наследие Древней Руси: Истоки: Становление: Традиции. М., 1976. 
С. 399.

24. Мы имеем в виду состав Автономовского сборника (БАН. 45.8.137), 
названного так по имени последнего владельца — устюжанина священника 
Автомонова. См.: Срезневский В. И. Сведения о рукописях, почаевских из
даниях и других предметах, поступивших в рукописный отдел библиотеки 
имп. Академии наук в 1902 г. Спб., 1903. С. 42—45.

25. ГПБ. Q. XVII. № 194.
26. БАН. Устюжское собр., №  38.
27. БАН. Устюжское собр., №  103.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

И стория  книж ной культуры  У стю ж ского  кр ая  в период 
X V I — н ач ала  X V III  вв. п р ед ставл яет  собой сл о ж н о е  и тииа- 
мичное явление. Так, н аряду  с i радидиинными д л я  средневе
ковой Руси  ф орм ам и  бытпвапия и раеппоотрамеиия книжности, 
з а р о ж д а л и с ь  новые отнош ения к книге как  продукту духовной 
и м атери альн ой  культуры . С реди важ н ей ш и х  и закономерны х 
процессов историко-культурного  разви ти я  городов Устюга Ве
ли к ого  и С ольвы чегодска, п овлиявш их и на кн иж н ую  культу
ру, следует  отметить церковную  р еф орм у  Н икона. В результа-

4. Ллклч № Ш)Г.
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те  ее начался  процесс уни ф и каци и  кн иж н ы х собраний и з а м е 
на  рукописного фонда печатным. О собенно это с к а за л о с ь  н а  
репертуаре  т а к  н азы ваем ы х  общ ественны х кн иж н ы х со б р а 
ний — церковны х и м онасты рских библиотеках .

Вместе с тем р азвитие  частных кн иж н ы х собраний д ае т  нам  
возм ож ноость  проследить то, к а к  с к л ад ы в ал о сь  отнош ение чи
тател я  к книге. Книга начинает  о т р а ж а т ь  личны е и глубоко  
индивидуальны е вкусы ее вл а д е л ь ц а ,  а библи отека  в свою 
очередь становится  п о к азател ем  уровня образован ности  и 
культурной ориентации человека. В аж н ы м  следствием  такого  
развития  явл яется  зар о ж д е н и е  «народной книги», «массового  
читателя»  и вы сокообразованного  и н теллектуального  потреби
теля книжного знания.

Книга к а к  бы прош ла великий путь к читателю : она, с о д 
ной стороны, о став ал ась  столь  ж е  почитаемой, к а к  икона, и 
одновременно, с другой стороны, стан овилась  необходимой и 
репрезентабельной, как  всякий другой  продукт  духовной и 
материальной культуры, удовлетворяю щ ий зап р о сы  потреби
теля и отвечаю щ ий его вкусам.

И зучение регионального  книж ного  центра, каким  явл ял и сь  
города Устюг Великий и С ольвы чегодск, д ает  нам возм ож н ость  
раскры ть некоторы е ню ансы «переходного» периода в истории 
отечественной культуры. П о к а зы в а я  типологические черты  в 
развитии древнерусской  книж н ости  на примере этих городов, 
необходимо т а к ж е  отметить значение  их в истории книж н ой  
культуры всего С еверо-В остока  России  того времени.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

С Т А Т И С Т И Ч Е С К И Е  ТА БЛ ИЦ Ы

ПЕРЕЧЕНЬ КНИ ЖН ЫХ СОБРАНИЙ МОНАСТЫРЕЙ И ЦЕРКВЕЙ В. УСТЮГА 
(ПО ДОКУМЕ НТА ЛЬН ЫМ  ИСТОЧНИКАМ)*

Табли ца  1

Год Количество
менонание О П И СИ книг

Количество
рукописей Примечания

Монастыри
А р х ан гельски й  1630
И в ан о в ск и й  1630
С п асо -П р ео б р аж о н ски й  1676
Троиц ко-Г ле ,1''некий ' 1785
З н ам ен ск и й  Филиппов 1788

Церкви
У сп енская  1608

1630
1676

И о а н н а  У стю ж ского  1676
П рокоп ия  У( южского 1676
И о а н н а  Ире, ечи 1630
Н ерукотворн  го О б р аза  С паса  1676 
П о к р о в а  Б о 1 родицы 1676
Ж и в о т в о р я щ е го  Креста 1676
Р о ж д е с т в а  Христова 1676
Н и к о л ая  М ирликийского  1676
Ж и в о тв о р н о й  Троицы 1676

48 22
26 17
44 5
67 6
41 4

50 20
42 5
48 2
34 3
36 1
40 17
13 1
36 —
34 5
32 2
78 48 «мирское строение»
18 —



слts5

Hanv нованне Год
описи

Л ео н ти я  Р о ст  >вского 1676
И льи  П ророкл 1676
Б ор и са  и ГлеОа 1676
Богородицы  ] 1ади м ирской 1676
Б лаго вещ ен и я 1676

Б огородицы  О дигитрии 1676

П а р а с к е в и и  П ятн и ц ы 1676
Д м и т р и я  Сел некого 1676
В оскресения  А ристова 1676

Вознесения Гы-подня 1676

* Источники: ( .тная книга В. Устюга 1630 г -
№  743, 745).

П родолж ение табл. 1

Количество
книг

Количество
рукописей Примечания

23 1
27 4
18 5
35 3
36 5

40 2

18 2
33 5
30 6

46 8

«м ирское  строение» 
«м ирское  строение»

«от приходских 
лю дей»
«от пр и кл адн ы х  
деревен ь»

« Н и к и ф о р а  Р евяки -  
на и пр и х о ж ан »

Писцовая книга 1676— 1683 гг, В. Устюга (ГПБ, F, IV.



П родолж ение прил. 1

Т абл и ц а  2
ПЕРЕ ЧЕ НЬ КНИ ЖН ЫХ  СОБРАНИЙ ЛЮНАСТЫРЕИ И ЦЕРКВЕЙ СОЛЬВЫЧЕГОДСКА И УЕЗДА

(ПО ДОКУМЕНТАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКАМ)*

Наименование
Время
описи

Количество
книг

Количество
рукописей

Количество
богослу
жебных

книг
Примечания

1 2 1 3 4 5 6

С троган овы х XVI в.
XVII в.

2 0 5 -
800

110
900

147

М онасты ри
К о р я ж е м с к и н 1668

1674
200

+ 3 8
82 100 «ЖИЛИ люди

Строгановы х»
«строения

Введенский X V II  в 86 50 57 С троган овы х»
Бори соглебски й X V II  в. 50 32 49
Х ри стоф орова  пустынь 1668 28 5 27

Ц еркви
Б л аго в ещ ен ск и й  собор 1625 82 62 57 «С трогановы х»
С п аса  В семи остивого 1625 11 3 11
А ф ан аси я  Be икого 1625 43 27 42
Р о ж д е с т в а  Х ристова » 36 25 36
И льи  пророк.') » 21 14 20
П р е о б р а ж е н ] / ! » 34 19 32
П о к р о в а  Б о город и ц ы » 19 8 17
В оскресения  Христова » 16 4 16



П родолж ение табл. 2

1Г[именование Время
описи

Количество 
I книг

Количество
рукописей

Количество
богослу
жебных

книг
Примечания

1 2 * 3 •' 4 5 6

Богородицы  ( )дигитрии Усть-
Не'думск;,я нм Л у з е  р. 
Р о ж д е с т в а  Б» ородицы

1625 18 1 18
«мирское

В илегодской полости 
Б л аго вещ ен и ч  и И л ьи  п ророка

к XVII в. 24 8 24 строение
«мирское

В илегодской волости 
П рео бр аж еш ./(  и Зосим ы  и 
С а в в а ти я  С оловецких  Вилегодской

» 36 17 36 строение»

волости » 20 12 20
Н и к о л ы  Вил годской волости ' 
Б огоявлен и я  В илегодской

14 13 14

волости
А ф ан аси я  А л ександрий ского

» 10 5 10

В илегодской полости » 26 18 22
В оскресения в Е м ской слободке » 35 13 34
П р е о б р а ж е н и я  на Е дом е » 27 7 25
Н иколы  в Ш ал и м ск о й  слободке 
С п аса  Н ерукотворного  на  погосте

* 20 6 20

н а д  р. Город ,ей » 15 6 15
В оскресения Христова » 49 30 49
Ц а р я  К онстантина » 28 3 28
Б огородицы  Н ачеозерский  стан 
В аси ли я  В еликого  О лексинский

» 28 — 28

стан Н и к ольски й  погост — 26 12 26



Наименование

1

Н и к олы  О лек^инский стан

М и х а и л а  А р х ан гел а  на Л а л е  р. 
М и х а и л а  и П р о ко п и я  Устю ж ской 
волости
П о к р о в а  Л а л ь с к а я  волость

Успения Л оекчж ий приход  
С т е ф а н а  П ер м ско го  Н ош ульского  
п ри хода
Ж и в о н а ч а л ь ш  л Троицы 
А ндреевского  ■ тан а  
Б лаго вещ ен и я  А ндреевского  стана 
н а  В ымской г>ре 
Успения Ачдр евского стан а  
Б л аго в ещ ен и я  Н иколы , В оскре
сения, Стрет( ия Р атм и р о вско й  
волости
П редтечи  п о т с т  В икторовский  
Ж и в о н а ч а л ь ш  л Т роиц ы  П аш н ев 
погост

ё? Рожд ества  Рождественский погост

П родолж ение табл. 2

Количество
книг

Количество
рукописей

Количество
йогослу

жебных
книг

Примечания

3 ■ : 4 5 6

13 2 13
«мирское
строение»

53 21
«при монастыре»

50

14 1 14
«мирское
строение»

25 1 25

20 5 20
«казенное
строение»

20 7 19
«мирское
строение»

18 4 16

10 3 10
23 1 22

61 4 61
12 — 12

18 2 18
19 3 18



П родолжение табл, 2.

Наименование Время
описи

Количество
книг

Количество
рукописей

Количество
богослу

жебных
книг

Примечания

1 2 3 4 5 6

П о к р о в а  на сели щ е Л итуш евском 1625 14 3 14
П редтечи  на Ст. Г ородищ е » 9 2 9
Н и к о л ы  в О кологород н ей  волости
на Н и м ян де  р. » 14 10 14
М и х а и л а  А р х ан гел а  в П ачеозер-
ском стане » 15 10 14
И льи  п ророка  в Утмановской
волости » 14 9 13
Б огословения  Я хренской  волости 1645 27 2 25
Р о ж д е с т в а  П одоси новской  волости 21 1 19
Ж и в о н а ч а л ь н о й  Т роиц ы  Ш уйской
волости » 33 9 30
И л ьи  пророка  Л у з с к а я  пермца
О бъяч евски й  погост 22 4 22
И л ьи  п ророк а  У чецкой волости 22 5 21

«строение
Всем илостивого  С п аса  за Ф едора  С т р о га 
р. Вычегдой — 10 4 6 нова»

* И с т о ч н и к и :  Первописные и писцовые книги г. Сольвычегодска и Сользычегодского уезда 1625— 1690 гг.;
Кормовая книга Николо-Коряжемского монастыря.



П р о д о л ж ен и е  прил. 1 

Т аб л и ц а  3

РЕПЕРТУАР ЦЕР КО ВНЫ Х БИБ ЛИОТЕК г. УСТЮГА В XVII в. (ПО ДОКУМЕНТАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКАМ)

Н азвание Рукописная 
> книга

Печатная
книга Местонахождение

2 3 4

С л у ж е б н ы е

П с а л ты р ь ркп печ. во всех
Т ребн ик печ. во всех
Ч асослов печ. во всех
У став ркп печ. во многих
Т риодь  (постная и ц ветн ая ) печ. во всех
Т реф ологий  (певчий) ркп печ. во всех
А каф истни к печ. во всех
С ти хи раль печ. во многих
Б огородичник  на  8 гл асо в печ. ц. И о ан н а  П редтечи
П р азд н еств о  Б о го р о д и ц е  К азанской ркп ц. Вознесения
Л и тей н и к ркп ц. Н и к о л ая  М ирли кий ского
Апостол ркп во всех
С л у ж е б н и к ркп печ. во всех
Ч асо вн и к ркп печ. во многих
С оборник ркп во всех
К анон ник печ. почти во всех
О биход печ. во многих
И рм ологий ркп печ. во всех
Т р о п ар ь печ. во многих
Т о р ж ествен н и к ркп ц. Д м и т р и я  С елунского



Н азвание Рукописная
книга

П огребепник ркп
С л у ж б а  Б огородице  О днгитрии  ркп
Требник Е ф и м а  С и ри н а  ркп

К н и г и  св.  п и с а н и я ,  т о л к о в а н и я  
Е вангелие  ркп
Т орж ественни к  Е ф р ем а  С ирина
Григорий Н а зи а н зи н  и В асилий 
Великий
И оанн Л ествичн ик  
М ир с Богом человеку  
Книга Апостолов 
М а р га р и т  Е ф р е м а  С ири на  
М ногослож ны й свиток 
Еф рем  Сирин 
И оанн З л ато у ст
И зм а р а гд  ркп

Ж и т и й н а я

М инея ркп
С иноксарь  с ж и ти ям и  святы х  ркп
Книга новых чудотворцев  ркп
Ж и ти е  Антония С ийского  ркп
Ж и ти е  Сергия чудотворц а  
С оборник ж и ти й  святы х  ркп

П р о д о л ж -  « и е  т а б л .  3
Печатная 

книга
3 4

ц. Н и к олая  М ирлш  лйского
ц. Н и к о л ая  М ирликийского
ц. Н и к о л ая  М ирликийского

н а  н и х  и с о ч и н е н и я  сн.  о т ц о в  
печ. во всех
печ. в некоторых

печ. ц. Н и к олая  М ирликийского
печ. ц. Благовещ ения
печ. ц. Н и к о л ая  М ирлик йского
печ. ц. Богородицы  Одиг !трии
печ. в некоторых
печ. во многих
печ. ц. Благовещ ен ия
печ. ц. П реображ ен и я

ц. Воскресения и Н ик олая  
М ирликийского

во многих 
ц. П окрова
ц. Н и к о л ая  М ирликийского 
ц. И оан н а  Предтечи 

печ. ц. Богородицы  В ладим ирской 
ц. Н и к о л ая  М ирликийского

Местонахожд* ие



П родолж ение табл. 3

Рукописная Печатная Местонахождение
Название

1

книга
2

книга 1 

3 4

Ж и ти я  Н и к олы  и А лексея  ч еловека  
Б о ж и я
Ж и ти е  со сл у ж б о й  С а в в е  
С торож евском у
Ж и ти е ,  с л у ж б а  и чудеса  Зо си м ы  и
С ав в ати я  С оловецкого
Ж и ти е  М и х а и л а  К лопского
Ж и ти е  С ергия Р а д о н е ж с к о го
Ж и ти е  П рокоп и я  и И о а н н а
У стю ж ских
П ролог
С вяты х отцов ж и ти я  
Ж и ти е  Н и к о л а я  ч удотворц а  
Ж и ти е  И о ан н а  З л а т о у с т а  
Ж и т и я  Б ор и са  и Г леба  
Ж и ти е  Ф илиппа  М осковского

Ж и ти е  С теф ан а  П ерм ского  
Ж и ти е  В а р л а а м а  Х уты нского

Ж и ти е  А ртем и я В еркольск ого  
Ч уд еса  Б огороди ц ы  Тихвинской

Ц  е р к о в н о-п с 
М еч духовны й (Л . Б а р а н о в и ч а )  
О ко  церковное

ркп

ркп
ркп
ркп

ркп
ркп. печ.
ркп
ркп. печ.

печ.
ркп
ркп

ркп
ркп

ркп
ркп

и ч е с к а я и

печ. ц. Д м и тр и я  Селунского

ц. Н и к о л ая  М ирликийского 
ц. П рео бр аж ен и я  и Н и колая  

М ирликийского 
ц. Вознесения 
ц. Вознесения
ц. Р о ж д е с т ва  Христона, Вознесе 

ния, Н и к олая  М ирликийского  
во всех
ц. Ж и вотворящ его  Креста 
почти во всех 
во многих 
ц. Б ори са  и Глеба 
ц. Вознесения, Н иколая  

М ирликийского 
ц. Благовещ ения, Впзнесения 
ц. П окрова, Н иколая  М ирликий 
ского
ц. Вознесения 
ц. Вознесения 

ю р и д и ч е с к а я  
печ. ц. Н и к о л ая  М ирликийского
печ. ц. Богородицы  Одигитрии



Продо /кенме табл. 3.

Н азвание Рукописная
книга

Печатная
книга Местонахож^ пие

1 2 3 4

П р а в а я  вера печ. ц. Н и к о л а я  М ирлик йского
К нига П р ави л  святы х  ап остолов  и
святы х отцов печ. ц. Б о город и ц ы  Оди! итрии
Канонник о ум ирени и  ц ер к ви  и
соединении п р ав о сл ав н о й  веры печ. ц. Б о город и ц ы  Одиг грии
П сал ты р ь  учительн ая печ. почти во всех



П Р И Л О Ж Е Н И Е  2 
ОБЩАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  И О П И С А Н И Е  

Б О Г О С Л У Ж Е Б Н Ы Х  К Н И Г  П Р А В О С Л А В Н О Й  Ц Е Р К В И *

С луж ебник , или Л итурги ари й , н азв ан  так  потому, что со 
д е р ж и т  Бож ествен н ую  с л у ж б у  литургии. В С. вклю чены  три 
литургии: св. И оан н а  З л ато у ста ,  св. В аси ли я  В еликого  и П р е 
освящ ен ны х Д ар о в .

Ч тобы  свящ ен ник  и дьякон  знали , в какое  врем я на  вечер 
не и утрене им следует  произносить те  или иные молитвы, в 
С. иногда перед  вечерней и утреней п ечатается  Устав.

К ром е того, С. имеет  ещ е дополнительную  часть, которая  
со дер ж и т  чины и молитвы, соверш аем ы е  вместе со с л у ж б а м и  
суточного круга  (чин благословения , произносимого в честь 
и п ам ять  Господних праздни ков  или святых, чин кутиею  в 
п а м я ть  усопших, чин литии по усопш им, молитвы по П р и ч а 
щении, отпусты вечерни, утрени и литургии, проким ны  Е в а н ге 
л и й  утренних, проким ны  Апостолов, ал л и л у ар и и  и причастны 
литургии.

В С. печатается  М есяцеслов, к котором у присоединяю тся 
из М иней месячных прокимны, ал л и л у ар и и , причастны, им ею 
щ ие отнош ение к п а м я т ям  святы х, и произносятся  на  сл у ж б а х  
свящ ен ником  или дьяконом . П осле  М есяцеслова  в С. п еча
таю тся  в особых о тдел ах  прокимны, ал л и л у ар и и  и причастны  
из Триодей, О ктоиха и М инеи общей.

В конце С. находится  «И звестие  учительное, как о  иерею, 
ди ако н у  и причетнику служ ени е  в церкви  соверш ати , и приу- 
готовлятися  к свящ еннодейству , н аи паче  ж е  к Б ож ественн ой  л и 
тургии, и каковы я  бы ваю т  бедственны я и иедоуменныя в скорос
ти  случаи, и как о  в том исправлятися» .

Чиновник архиерейского  свящ ен н ослуж ен и я ,  или Чиновник, 
т а к ж е  содерж и т  в себе литургии святы х И о ан н а  З л а т о у ст а  и 
В асилия  В еликого и П реосвящ ен н ы х  Д а р о в ,  но в них вкл ю ч е
ны те  о б ряд ы  и м олитвословия, которы е бы ваю т только  при 
архиерейских  служ ени ях : посвящ ения в разны е  церковны е 
степени, наприм ер, в чтеца, д ь як о н а ,  свящ ен ника , освящ ения  
антиминсов.

Часослов содерж и т  неи зм ен яем ы е м олитвословия, читаем ы е 
свящ енником, дьяконом  и чтецом (полуночница, часы  1-й, 3-й, 
6-й и 9-й, с м еж д очаси ям и  их, чин изобрази тельн ы й  и пове
черие). В Ч. есть доп олн и тельн ая  часть, с о д е р ж а щ а я  чины и 
молитвы, присоединяем ы е к с л у ж б е  суточного круга . Это ут-

* В основе данного описания — Настольная книга священнослужителя 
■(М., 1977).
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ренине м о л и тв i)i, т а к  как  они д о л ж н ы  читаться  после полу
ночницы: последование  возвы ш ения панагии, благословление  
трап езы , канон Богородице  м онаха Ф еостирикта , который по
ло ж ен о  читать в х р ам е  после великого повечерия, молитвы на 
сон грялуш ий

К неи зм ен яем ы м  м олитвословиям  на всех с л у ж б а х  о бщ ест
венного Яогг,опуже'П!я --"я ' ’■’—бства к  Ч. ~ак ж е  при лагаю тся  
тропари , кондаки , богородичны, прокимны, причастны,, п р и н ад 
л е ж а щ и е  к богослуж ен ию  седмичного круга  — д ля  дней п о д в и ж 
ных и неподвиж ны х. Д л я  певцов к Ч. прилож ен М есяцеслов, 
П а с х а л и я  зр ячая ,  И ндиктион и Л унник , которые печатаю тся  
т а к ж е  в Типиконе и П сал ты р и  следованной. Ч. в т ак о м  соста 
ве н азы в аю т  великим, или больш им. Ч. м алы й я в л яется  со
кращ ен и ем  последнего. В нем находится  вкратц е  Устав.

О ктоих (древнерус. назв. О ктай )  з ак л ю ч ает  с л у ж б ы  или 
последования  с изм еняем ы м и м олитвослови ями  и песнопения
ми д л я  подвиж ны х дней богослуж ен ия седмичного круга.

К а ж д о е  последование содерж и т  д л я  седмичных дней (с 
п онедельника по субботу) м олитвословия и песнопения вечер
ни, повечерия и литургии, а д ля  недель, кроме того, малой ве
черни и полуночницы. Семь таких  служ б , иначе восследова- 
ний, которые п р и н а д л е ж ат  семи дням  седмицы  и поются в 
продолж ени е  седмицы  одним напевом  (слав, « гл ас» ) ,  в О. н а 
зы ваю тся  «гласом». Гласов  в нем восемь — на восемь седмиц. 
О тсю да он получил н азван и е  «О смогласник», «Октоих». Все 
последования  восьми гласов  п ечатаю тся  в основном в двух 
частях , по четы ре гласа  в к аж д о й  части. К той и другой  час
ти присоединяется  Канон молебный П ресвятой  Б огородице 
(автор  Л у к а  Л а с к а р ь ) .  В той и другой части О. печатаю тся  
у к а за н и я  об отправлении  с л у ж б  общ ественного  богослуж ения  
(1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 7-й главы  Т ип икон а) .  П ер ед  последо
ванием  субботы первого гласа  п ом ещ ается  гл ава  о том, как  
со верш ается  восследование  об усопш их (14-я гл ава  Т ип икон а) ,  
при этом печатаю тся  и сами молитвословия  панихиды. М о
л итвословия  О. обозначаю тся  в богослуж ебны х книгах по 
своему содерж анию , например, «стихиры Бесплотны м», « к а 
нон умилительны й». Ч асто  молитвословия О. обозначаю тся  в 
Типиконе словом «дне» («тропарь  дне», «прокимен дне») .

П ение О. в седмичные дни начинается  с понедельника пос
ле  Н едели  Всех святых и окан чи вается  перед субботой Недели 
мясопустной. В воскресения ж е  оно начинается  с воскресного 
дня , который следует  за  Н еделей  Всех святы х и п род олж ается  
до пятой Н едели  В еликого поста вклю чительно. Пенне всех 
восьми гласов  в продолж ени е  восьми седмиц и недель н а зы 
вается  в церковном Уставе  «столпом». Таких столпов в году
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шесть. Столпы  О. ведут  счет с Н едели  Всех святых. Н е  поет
ся О. по седмичны м д н ям , начиная  с недели  ваий до Н едели  
Всех святых.

М инеи месячны е с о д е р ж а т  служ бы , или последования , с 
изм ен яем ы м и м олитвам и д ля  неподвиж ны х дней годичного 
к р у га  богослуж ен ия. С к а ж д ы м  днем м есяц а  и года  церковь  
соеди няет  особые воспом инания , п р азд н у ет  как/>е-- '.о собы
тие из истории веры  и Ц еркви , творит  п ам ять  каком у-ли бо  свя 
тому. И н ач е  говоря, на к а ж д о е  число д в ен адц ати  м есяцев  го
д а  н азн ачен ы  особые последования.

П о сл едо ван и я  М. м. з акл ю ч аю т  м олитвословия  д л я  вечерни 
и утрени, иногда т а к ж е  д л я  часов, литургии, повечерия, полу
ночницы. П о числу молитвословий и песнопений последования 
М. м. могут быть р азд ел ен ы  на ш есть р азр ядо в .  П я ть  р а зр я 
д ов  п раздн и ков  имеют в Типиконе и М. м. особые празднич
ные знаки . Великие праздн и ки  (бдения) обозначаю тся  знаком  
«красн ы й крест в круге», средние первого р а з р я д а  имею т знак  
«красны й крест  в полукруге», средние второго р а з р я д а — «крас
ный крест». М а л ы е  п р аздни ки  имею т з н а к  «три точки в полу
круге», причем у  м ал ы х  праздни ков  первого р а з р я д а  зн а к  
имеет красны й вид, второго — черный. Ш естой р а з р я д  дней, 
который, собственно, не причислен к  п р азд н и кам , не имеет 
праздни чного  знака .

В конце М. м. печатаю тся  богородичны, пою щ иеся за  мо- 
л и твослови ям и  М. м. (кром е дней п р едпразднеств  и попразд- 
неств).

М инея праздн и чн ая .  В книге, н азы ваем о й  А нфологион, Ан- 
фологий, Трефологион, Трефологий, Ц ветослов , М инея цвет
ная , М ин ея  праздн и чн ая ,  со д ер ж атся  избран н ы е  из М иней ме
сячных последования  на п раздн и ки  Господни, Б огородичны е и 
святы х, особенно чтимы х П р ав о сл ав н о й  Ц ерковью . М еж д у  
п оследован иям и  М. п. находятся  и такие , которы е п р и н а д л е ж ат  
святы м , не имею щ им в М есяцеслове  Типикона праздничного  
зн а к а ,  но с л у ж б а  которы м  прави тся  в одни числа с предпразд-  
нествам и и п оп раздн ествам и  неподвиж ны х праздников.

М инея о б щ ая  со дер ж и т  последован ия  д л я  подвиж ны х  и не
подвиж ны х  дней годичного круга  с так и м и  изм еняем ы м и мо- 
ли твослови ям и , которы е Ц ер к о в ь  н азн ач и л а  всем вообщ е свя
ты м  того или иного л и ка .  В М. о. нах о д ятся  общ и е последова
ния на п раздни ки  Богородичны е, Кресту, Ангелам , П редтече 
и С оборам , воскресная  с л у ж б а  О ктоиха  6-го гласа  и С л у ж б а  
П асхи . М. о. необходим а и при наличии М иней месячных, когда 
требуется  соверш ить с л у ж б у  святом у, котором у или совсем 
нет последован ия  в М ин еях  месячных, или, хотя оно и есть, но 
не з а к л ю ч а е т  всех молитвословий, к аки е  нуж но петь при от
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п равлении богослуж ения, наприм ер храм о во м у  святому. К р о 
ме того, М. о. м ож ет  восполнять н едостаток  други х  богослу
ж ебны х книг, главны м  об разом  М иней месячных.

Триодь. Т ак  н азы ваю тся  две  б огослуж ебны е книги, кото 
рые со д е р ж а т  сл у ж б ы , или последован ия , с и зм ен яем ы м и мо- 
литвословиям и  и песнопениями (трипеснцы, то есть  неполные 

*■,' .. ГОДйЧиОю UU1 ОСЛужбНИЯ.
От трипеснцев эти книги и получили название . Трипеснцы, че- 
тырепеснцы  и двупеснцы  назн ачено  петь только  в седмичные 
дни, но не воскресные. Д вупеснец  состоит из 8-й и 9-й песней. 
Во всяком  трипеснце и четы репеснце т а к ж е  находятся  8-я и 
9-я песни. П ер ед  этими песнями в понедельник имеется 1-я 
песнь, во вторник —  2-я, в среду  —  3-я, в четверг — 4-я, в пят- 
ниту —  5-я, в субботу  — 6-я и 7-я песни. О бе  триоди повеству
ют о разны х свящ ен ны х собы тиях и пою тся в р азн о е  время, 
поэтому имеют особые н азван и я : постпая и цветная.

Триодь постпая содерж и т  с л у ж б ы , или последования , с 
изм еняем ы м и м олитвослови ями  д л я  богослуж ен ия  подвиж ны х 
дней годичного круга , которы е со ставл яю т  дни приготовления 
к В еликом у посту и сам  пост. Т. п. в некоторые дни  зам еняет , 
а иногда и соединяется  с песнопениями О ктоиха (суббота 5-й 
седмицы  В еликого  поста, Н едел я  ваий  и дни С трастной  пятни
ц ы ).  Во врем я пения Т. п. есть дни, в которы е не поется 
М инея.

Триодь цветная (П ентикостарион , е ж е  есть П ять десятн и ц а)  
содерж и т  служ бы , или последования, с изм ен яем ы м и м олитво
словиям и  д л я  богослуж ен ия тех подвиж ны х дней  годичного 
круга , которы е начинаю тся  днем П асх и  и кончаю тся  Н еделей  
Всех святых. Т. ц. поется вместе  с О ктоихом, но иначе, чем 
Триодь постная. Во-первых, в Т. ц. в последовании седмичных 
дней больш ей частью  находятся  м олитвословия  О ктоиха  не 
только  из последований седмичных дней, к а к  в Т. п., но и вос
кресных. Во-вторых, м олитвословия  О ктоиха  вносятся  в Т. ц. 
или н азн ачаю тся  в ней д л я  пения по п орядку  гласов, с непос
редственным у казан и ем , какого  гл аса  м олитвословия О ктоиха 
поются в к а ж д у ю  седмицу и неделю.

В пасхальную  седмицу на к а ж д ы й  ден ь  полож ен  особый 
глас, и песнопения О ктоиха внесены в последования  Т. д л я  
каж до го  дня из особого гласа .

Т. ц. иногда за м е н я е т  Минею, иногда поется вместе  с пей, 
в частности в дни  п асхальной  седмицы, во все недели периода 
П ятидесятницы , в п р азд н и к  П реполовени я  и отдан и я  его, в 
отдание П асхи, в праздн и к  Возиесспия Господня и отдание 
его, в субботу перед П ятидесятницей , в П яти десятниц у , в Д ен ь  
С вятого  Д у х а .  С л у ж б ы  прилучивш ихся в эти дни святых
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(исклю чая  с л у ж б ы  средн ему праздни ку , нап рим ер , 23 апреля , 
8 м ая , или храм овом у) переносятся  на д руги е  дни. В седмич- 
ные дни (исклю чая  субботу  перед П яти десятниц ей ) Т. ц. сое
д иняется  с песнопениями М инеи. Н ач и н ая  с седмицы о Фоме, 
У став у к а зы в а е т  петь в седм и чн ы е- дни  следую щ и е песнопения 
Минеи- на вечерне — три  стихиры  на «Господи, п о я с а х » ,  на 
утрене — канон на четыре. Впрочем, из м и н е и  поется и больш е 
песнопений, если случится п ам ять  великого  святого или п р а з д 
ник х р ам о в о м у  святому. Н екоторы е  последован ия  Триодей 
постной и цветной п ечатаю тся  в отдельны х книгах: есть после
дован ия  первой и С трастной  седм иц В еликого  поста, последо
вани я  дней П асхи  и П ятидесятницы .

И рмологий (И рм ологи он) со дер ж и т  д л я  богослуж ений 
подвиж ны х дней те м олитвословия и песнопения, изм еняем ы е 
и неизм еняем ы е, которы е н азн ачены  Ц ерковью  д ля  пения, а 
не д ля  чтения. С о д е р ж а н и е  И. извлечено из разны х богослу
ж ебны х книг. В нем закл ю чаю тся ,  п р еж де  всего, ирмосы, от 
которых он и получил свое название . Д а л е е  в нем пом ещ аю тся  
все те м олитвословия, которы е пою тся певц ам и  на литургиях  
святого  И оан н а  З л ато у ста ,  святого В аси ли я  В еликого и П р е 
освящ енны х Д ар о в ,  а т а к ж е  богородичны.

Типикон, или Устав, главны м  о б р азо м  содерж и т  у казан и я  
на то, в как и е  дни и часы, за  каки м и  с л у ж б а м и  и в к аком  по
р ядке  д о л ж н ы  исполняться  м олитвословия и песнопения, н а 
ходящ иеся  в С луж ебнике , Ч асослове , Октоихе, М инеях  и Т рио
дях. Т. р азд ел яется  на три части. Ч асть  п ервая , от 1-й до 46-й 
главы , содерж и т  общ ие у к а за н и я  на п орядок  молитвословий и 
свящ еннодействий  на сл у ж б а х  общ ественного  богослуж ения в 
определен ны е дни. В торая  часть, от 47-й до 51-й главы , со
д ер ж и т  особые д л я  ка ж д о го  дня  в году у к а за н и я  на м олитво
словия и свящ еннодействия  и на п орядок  их при бо го сл у ж е
нии. Т ретья  часть  — с 52-й главы  до  конца книги — есть п р и 
л о ж ен и е  и дополнение к первой и второй частям  Т. О на со дер 
ж и т  общ ие у к а за н и я  на некоторы е кр атк и е  песнопения, кото
рые пою тся в п родолж ен и е  годичного и седмичного кругов, и 
и зл а га е т  их текст  (кондаки , тропари , ипакои, ексапостиларии , 
светильны, троичны, прокимны, ал л и л у ар и и , п ри частны ). 48-я 
гл ава  Т. носит н азван и е  М есяцеслова. Он зак л ю ч ает  в себе  и 
М ар ко вы  главы . Т ак  н азы ваю тся  у ставн ы е статьи , написанны е 
монахом М ар ко м , которы е у казы ваю т, к ак и е  д о л ж н ы  бы ть  в 
с л у ж б е  и зм ен яем ы е м олитвословия, если случаю тся  праздники 
Б огородицы  или п оп раздн ества  и отдан и я  д вунадесяты х  
праздни ков  в педелю  или эти  п р аздни ки  случаю тся  в седмич- 
ные дни и недельны е дни  Триодей постной и цветной. В. Т., 
М инеях месячных и Триодях  против этих указан и й  пишется

5. Заказ № 6605
65



зн а к  «М Р», то есть М ар к . М есяцеслов  начинается  1-м сен тяб 
ря и окан чи вается  августом. В 59-й гл а в е  находятся  припевы, 
которые поются на 9-й песни кан она  утрени в Господские и 
Богородичны е праздники. 60-я гл а в а  содерж и т  Индиктион, 
П асх али ю  зрячую  и Лунник.

Требник. В Т. и злагаю тся  свящ еннодействия  и молитвосло- 
вия, которы е назы ваю тся  тр ебам и  и соверш аю тся  по потребам 
(н уж дам ) одного или нескольких л и ц  во время, определяем ое  
о бстоятельствам и  их жизии. Виды Т.: больш ой, малый, д оп ол
нительный. Т. больш ой состоит из двух  частей. В первой части 
излож ены  главны м  образом  последования  таинств  — К р е щ е 
ния, М и| опом азани я , П окаян и я ,  В енчания  (б р а к а ) ,  Е л ео свя 
щения, г т а к ж е  таки х  Б ож ественн ы х служ б , к а к  погребение 
усопших, освящ ение  воды, постриж ение  в монаш ество. Этими 
м олитвословиями П р а в о с л ав н а я  Ц ер к о в ь  встречает  человека 
при рож дении , освящ ает  его ж и зн ь  и напутствует, когда он 
переселяется  в вечность. Если человек  тяж е л о  болен и не м о
ж е т  прийти в храм , чтобы принять С вятое  П ричастие, П р а в о 
с л ав н ая  Ц ер ко вь  п озволяет  ему приобщ иться  С вяты х Тайн 
Христовых на дому. П оэтом у в Т., н а р я д у  с последованиям и 
у казан н ы х  таинств, есть чин, «егда случится вскоре  вельми 
больному д ати  причастие». В торая  часть  Т. больш ого содерж ит, 
главны м  образом , молитвословия на р азны е потребы, в ч аст
ности молитвы на освящ ение вещей, зданий  и строений, мо
литвы  при освящ ении овощ ей и вин ограда , м олитвы  р а зр е ш и 
тельны е от клятвы , молитвы при н а ч а л е  всякого труда.

В Т. больш ом находятся  две  дополнительны е главы : первая  
содерж и т  М есяцеслов , вторая  — сословие (у к а за те л ь )  имен 
святых по алф ави ту . Т. м алы й содерж и т  извлечения из б о ль 
шого Т., сделанн ы е с целью иметь небольш ую  книгу при со
верш ении треб, особенно тех, которы е приходится соверш ать  
чащ е других.

С ущ ествую т т а к ж е  книги для келейной молитвы христиан.
Они заклю чаю т, главны м  образом , извлечения из книг, уп от
р ебляем ы х  при богослуж ении общественном. Эти книги имеют 
м еж д у  собой много сходства. Все они со д е р ж а т  одни и те ж е  
м о л и т в о с л о е и я . Н апри м ер , в к а ж д о м  из них есть А каф ист  
С л адч ай ш ем у  Иисусу, А каф ист  П ресвятой  Богородице, Канон 
молебный, которы й поется во всякой скорби душ евной (творе
ние м онаха Ф еости ри кта) ,  м олитвы  на сон грядущ ий, молитвы 
утренние, последование перед  П ричастием , м олитвы  по П р и 
чащении.

Правильник, или точнее, Правило ко Святому Причащению,
содерж и т  « П р ав и л о  вечернее и утреннее (служ бы  и молитво- 
словия) ,  как  при готовлять  себя к принятию  С вяты х Т айл  Х рис
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товых». М олитвословия  и злож ен ы  в книге, начиная  с повече
рия, в том порядке, в как ом  они д о л ж н ы  сделать  при приго
товлен ии  к  таинству  П ри чащ ен и я . П р а в и л о  п ечатается  и в 
П сал ты р и  следованной.

А каф истни к  содерж ит, главны м  образом , акаф и сты  (отсю 
д а  его н азв ан и е ) .

Канонник зак л ю ч ает  преимущ ественно каноны, чем и о б ъ я с 
няется его название. К ром е канонов, в нем находятся  стихиры 
и канон П ресвятой  Богородице  О дигитрии — П утеводительни- 
це, стихиры  и канон Б есплотны м , Чин.

С в я т ц ы  (М ссяцсслов  — у к а за н и е  на к а ж д ы й  ден ь  всех м е
сяцев праздни ков  и п ам ятей  святых) имею тся в К аноннике, 
А каф истнике, М олитвословах  и п о м ещ аю тся  в конце или в се
редине их. Н о они печатаю тся  и в особой книге, и тогда  к ним 
присоединяю тся статьи (гл ав ы ) ,  в которы х показы вается , как  
определять  врем я подвиж ны х (зави сящ и х  от П асхи) п р а зд н и 
ков. Д а л е е  пом ещ аю тся  к ратки е  м олитвословия  — тр о п ар и  и 
кондаки , которы е обы кновенно печатаю тся  при М есяцеслове  и 
в других книгах — Типиконе, Ч асослове, П салты ри  сл ед о в ан 
ной и м олитвословах.

М олитвослов (полный) содерж ит, п р еж де  всего, служ бы , 
н аход ящ и еся  в Ч асослове , нап рим ер  вечерня, утреня, полу
ночница, затем  — м олитвословия, составляю щ и е  содерж ан и е  
А каф и стн и ка  и К анонника.

З а  богослуж ен иям и  христианской  церкви  всегда читаю тся  
книги С вящ енного  П исания .

Евангелие  содерж и т  четы ре благовестия , или Е в ан гел и я ,— 
от  М атф ея ,  М ар ка ,  Л у к и  и И оанн а. Е ван гели е  д л я  церковного 
чтения разд ел яется  на зач ал а .  П од  з а ч а л а м и  разум ею тся  отде
ления , которые назн ачено  читать  на Б ож ественн ы х с л у ж б а х  в 
известные дни седм ицы  и числе года. В конце Е. содерж ится  
«С к азан и е ,  еж е  како  на всяк  ден ь  д о л ж н о  есть чести Е. сед 
миц всего лета». В ск азан и и  у казан о ,  в каком  порядке  следует  
чтение евангелистов одного за  другим. В субботы  и недели  В е
л икого  поста чтения Е ван гели й  следую т особому порядку, 
поэтому есть ещ е особая  гл ава ,  н а з ы в а е м а я  « С к аз ан и е  суббо
т а м  и неделям  С вятого  В еликого поста». В. Е. находится  т а к 
ж е  «С оборник двун адесяты м  месяцем  — сказан и е  праздни ков  
Господских, Богородичны х и и збранн ы х святых — Е. утрен- 
ния и Е. на литургиях» (М есяц еслов) ,  в котором есть особые 
у к а за н и я  и о тех святых, в дни п ам яти  которых по У ставу  не 
п олож ен о  вовсе читать особых Е.

Апостол содерж и т  Д е ян и я  святы х апостолов, соборных 
посланий, ч еты рн адц ать  посланий апостола П а в л а  и иногда 
Апокллппсис (О ткропспие).  Книга Д еян и й  апостольских, все
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послания  и А покалипсис разделен ы  на  главы . З а т е м  весь А., 
исклю чая  А покалипсис, который не читается  на литургии, р а з 
делен  на за ч ал а .

П салты рь  д л я  богослуж ебного  употреблен ия  б ы вает  или с 
при лож ением  Ч асослова  и разны х последований, и тогда  она 
н азы вается  П салты рью  с последованием , или восследованием , 
П салты рью  следованной, или п ечатается  одна П. без последо
ваний, которая  в просторечии иногда назы вается  П. простой, 
келейной, малой.

П. разд ел яю тся  на 20 каф изм , к а ж д а я  к а ф и зм а  — на три 
«С лавы », или три части, которы е окан чи ваю тся  песнью « С л а 
ва Отцу, и Сыну, и С вятом у духу». П осле  к аж д о й  каф и зм ы  
п о м ещ аю тся  особые молитвы. Д а л е е  в обеих П. п ри лагается  
устав  — ког '.а  и к ак и е  к аф и зм ы  во все лето (во весь год) по
д о бает  глаголать ,  а т а к ж е  печатаю тся  П оследован и е  по исходе 
душ и от тела  и П омянник.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  3

К Р А Т К И Й  С Л О В А Р Ь  Ц Е Р К О В Н Ы Х  П О Н Я Т И Й  И 
Т Е Р М И Н О В , У П О Т Р Е Б Л Я Е М Ы Х  В Б О Г О С Л У Ж Е Б Н О Й  

П Р А К Т И К Е  И Л И Т Е Р А Т У Р Е

А гнец  — вы нутая  на проскомидии часть  просфоры.
Лкафист ■— церковная  х вал ебн ая  песнь и молитвы С пасителю , 

Богородице, святым.
Алтарь (ж ертвенни к)  — отделенное иконостасом пространство  

в восточной части х рам а.
А лли луари й  (от « а л л и л у я » )— припев к гимну (озиач. «Х вали

те Б о г а » ) .
А м вон  — ц ен тр ал ьн ая  часть  солен.
Ам инь  (истинно, д а  б у д е т )— в текстах  служ и т  д л я  п о д т в ер ж 

дения сказанного.
Апологеты  (от греч. « з а щ и т а » )— христианские писатели 

I I — III  вв., проп аган ди ровавш и е  христианское  учение и его 
защ иту. Среди них известны К в а д р ат *  Аристид, Ю стин, Т а 
тиан, А финагор, Ф еофил и др.

А наф ем а  — отлучение от церкви, церковное проклятие.
Антиминс —  ткань  с и зображ ени ем  Христа, исп ользуем ая  в 

богослуж ебны х целях.
Антифон — краткий стих из п салм а, который поется сперва  па 

одном клиросе, а затем  повторяется  на другом-
Артос — пасхальны й хлеб.
Антипасха — неделя после П асхи, Ф ом ина неделя.
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Б огородичны  — м олитвословия, исполняемы е в честь Б о го р о 
дицы  на утренях  и вечернях  всех дней недели.

Б дени е В сенощ ное  — появилось  в р езу л ьтате  соединения в е 
черней и утренней служ б ; было введено С аввой И е р у с а 
лимским.

Богослуж ебны й к р уг  — (или седмичный) о бъедин яет  м олитво
словия, о б язательн о  исполняемы е на богослуж ении к а ж 
дую недс.:ю года

Великий вход  — часть литургического действа , когда св ящ ен 
ник выносит из ал та р я  чаш у и дискос.

Великий пост — период семинедельного поста перед  П асхой, 
вклю чает  четы редесятницу и С трастную  неделю.

В еликие праздники  — (бдения) обозначаю тся  знаком  « к р ас 
ный крест  в круге», вклю чаю т господские и богородичные 
праздники.

В ечерня  — часть  богослуж ебного  круга , прои сходивш ая на 
за к а т е  солнца.

В ечерняя песня  — д ревн ей ш ая  в христианском  богослужении 
на вечерне, начинается  со слов: «Свете тихий.-.».

В о згл а с  — т а й н а я  молитва  свящ енника, ч и таем ая  одноврем ен
но с ектенией. Н а з в а н а  т а к  потому, что вслух о гл а ш а л а с ь  
последняя  ф р а за ,  что и явилось  возгласом.

Г ласы  — система церковны х мелодий, р а зр а б о т а н н а я  в В и 
зантии.

Д е к а л о г — 10 заповедей М оисея.
Д и с к о с -— литургический сосуд, на который кладут  священный 

хлеб.
Догмат  — одно из основных полож ений учения о вере, испове

дании.
Догматик — стих в похвалу  Богородицы, в котором у п о м и н а

ются догматы .
Д ьякон  —• м ладш ий священнический сан, таииств  не соверш ает.
Евхаристия  (б л а г о д а т ь )— таинство  святого причащ ения , во 

врем я  которого приготовляю тся  хлеб и вино, т. е. святы е 
дары .

Ектения — п р о т я ж н а я  молитва , с о д е р ж а щ а я  прошение.
Е леосвящ ение  — таинство, в котором иерей при пом азан и и  

больного освящ енны м елеем  просит д л я  него б лаго д ать  Бо- 
жию, исцеляю щ ую  телесны е и душ евны е недуги.

Епитимия — запрещ ен и е  (или духовное у п р а ж н е н и е ) ,  д ан ное  
свящ енником своим духовным детям.

Епитрахиль — вы ш итая  лента , зн ак  достоинства  свящ енничес
кого сана.

Индикт — н ачало  лета  с 1 сентября.
Ипакои  — песнопения, зам ен яю щ и е  седальн ы  по воскресным и
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великим п р азд н и кам , отличаю тся  тем, что во в р ем я  их ис
полнения за п р ещ ал о сь  сидеть; с о д е р ж а т  повествование о 
том, как  ж ены-мироносицы, при слуш авш и сь  к речам  ангела 
у гроба Господня, возвестили миру о его пришествии.

И рм ос  — первые стихи канона (или песни), в которых о тр а 
ж ено содер ж ан и е  всего канона.

И к о с — п р о т я ж н а я  песнь в каноне, исполняется  после кон
д ак а .

И нок  — монах, чернец, черноризец.
К а н о н — (правило, образец )-  1. П р а в и л а  святых апостолов, 

вселенских и поместных соборов отцов церкви. 2. М ного
строфное произведение слож ной конструкции, состоящ ее 
из 8— 9 поэтических од — песен.

Кафизл я  — чтения из псалмов.
К лиро , — место в храме, где стоят певчие.
К ондак  —  краткое  песнопение, посвящ енное празднику, святым.
Киот (кивот) — 1. П оставец  д ля  икон. 2. Ковчег д л я  о свящ ен 

ного хлеба.
К онарх  — читаю щ ий в церкви каноны и стихиры-
Лития — 1. К р атк о е  молитвословие об упокоении душ  усоп

ших. 2. М олитвенное свящ еннодействие, соверш аем ое  вне 
х р а м а  или в его притворе.

Лит ургия  (о б е д н я )— главны й момент всего христианского  бо
гослуж ения , в основе которого л е ж и т  евхаристия. И звестны 
литургии В аси ли я  Великого, И о ан н а  З л ато у ста ,  Григория 
Великого.

М алы й вход  — обозн ачает  момент исполнения вечерней песни 
на вечерне, когда свящ енник входит в алтарь .

М иропом азание  — церковное таинство, в котором верую щ ем у 
при п ом азан и и  его тела  свящ енны м  миром подаю тся  д ар ы  
Святого Д уха .

М олебен  — песнопения, которые пою тся и читаю тся  по слу
чаю  п р азд н и ка  или по особой просьбе о живых.

М еж дочасие — с л у ж б а  м еж ду  часам и ; три псалм а  с тр о п а р я 
ми, великими поклонам и и отпустом.

Н ачало  — начальн ы е  слова  молитвы при богослуж ении; первая  
степень монашества-

Отпуст — молитва при окончании служ бы .
О мофор  — вы ш и тая  лента , зн а к  достоинства епископского 

сана.
О рарь  — вы ш и тая  лента , зн ак  достоинства  священнического 

сана  дьякона .
Отпевание — особый чин, состоящий из молитв, чтения Н ово

го З а в е т а ,  кан она  и песнопений, которы е соверш аю тся  над  
гробом ум ерш его.
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П анихида  — песнопения, которые пою тся при молитве по 
умерш им.

П арем ия  — отры вок из ветхозаветны х книг, читался  в церкви 
на служ бе.

П олиелей  — момент всенощной, когда з а ж и г а л и  много све
тильников и соверш алось  к а ж ен и е  в храме.

П одризник  — вид священнического облачения.
Потир — ч аш а , в которой при готовляется  ритуальное  вино.
Притвор — преддверие  х рам а.
П р о к и м ец — (п р ед вар и тель ) ,  стих из ветхозаветного  п салм а, 

который исполняется  в х р а м е  перед  чтением паремии.
П роском идия  — о б р яд  приготовления ритуального  хлеба  и ви

на, являю щ и й ся  обязательной  частью  литургии.
П росф ора  —  маленький хлебец  с и зо б р аж ен и ем  креста.
Пятидесятница —  период от П асхи  до Н едел и  Всех святых.
Р и за  —  вид облачения  свящ енника.
Рукополож ение  — п оставлен ие  в свящ еннический сан.
Светилен — песнопение, в котором  п р о сл авл яется  Христос к ак  

светоч, просветитель душ; входит в обиход богослужебной 
практики .

С едален  — песнопение, им ею щ ее разверн утое  славословие 
конкретному святому определенного дня  недели, назван ие  
получил от того, что когда-то  при его исполнении р а з р е ш а 
лось сидеть.

Синоксарь  — 1. Ч тение евангелия  при богослужении; 2. сбор
ник.

Солея  — возвыш ение в х р ам е  перед  иконостасом-
Стих —  строф а песни, м о ж ет  быть кон дак  или тропарь.
Стихира — песнопения святы м  или п р азд н и к ам , встречаю тся  в 

М есяцеслове.
Стихарь —  вид длинной рубахи  с вы резом  на ш ее и длинными 

ш ирокими рукавам и ; свящ енническое облачение  дьякона .
Т ропарь  — краткое  песнопение, посвящ енное п разд н и ку  или 

святым.
Утреня —  утреннее богослуж ение в храме.
Хиротония — о б р яд  возведен ия  в иерейский сан.
Ц арские врата — вр а т а ,  о тделяю щ и е а л т а р ь  от ам вона.
Часы — вид  служ бы , который состоит из пения п салм ов  и д р у 

гих молитвословий, исполняем ы х в определенное в р ем я  су
ток. Так, 1-й час  соответствует 10— 12 ч асам  дня, 3-й час  — 
1— 3 пополуночи, 6-й час  —  4— 6 ч асам  дня.

Шестипсалмие — шесть и збранн ы х псалм ов , которые читаю тся  
в н ач але  утрени-
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4

ТЕМЫ КУ РС ОВ ЫХ  И Д И П Л О М Н Ы Х  РАБОТ Д Л Я  
СТУ ДЕНТОВ ФИ Л О Л О ГИ Ч Е С К О Г О  И ИСТОР ИЧЕ СК ОГО  

ФАКУЛЬТЕТОВ УН И В Е РС И Т Е Т А

1. П р о б лем ы  распространения  книж ной культуры  в среде го 
родского населения  на Русском  С евере  в X V I— X V II вв.
2. Р азв и ти е  книж ной культуры  северных городов в XVII в.
3. П ам ятн и ки  книж ной культуры  в Устюге Великом  и Соль- 
вы чегодске периода конца X V II— X V III  вв.
4. П роблем ы  бы тования  п ам ятников  книж ной культуры  в 
крестьянско  i среде X V I— XVII вв.
5. Т ради цион ная  к н и ж н ая  кул ьту р а  и пам ятники светской л и 
тер ату р ы  Устюга В еликого  и С ольвы чегодска  конца X V II—
X V III вв.
6. Ц ерковн ы е кн игохранили щ а и их значение в развитии к н и ж 
ной культуры  на Севере.
7. М онасты рские  библиотеки У стю ж ского  и С ольвы чегодско
го уездов X V I— X V II вв.
8. Б и блиотека  Н и к о л о -К о р яж ем ск о го  монасты ря. П ро б лем ы  
становления, бы товани я  книж ной культуры  м онасты рских 
иноков.
9. Б и бли отека  и л и тер ату р н ая  д еятельность  А л ексан д р а  епис
копа Вятского.
10. Б и блиотека  и н ач ало  просветительской деятельности  А л ек 
сан д р а  Устюжского.
11. К н и ж н ая  кул ьту р а  устю ж ских  и ерархов  в X V I— X V III  вв.
12. У стю ж гкие  и сольвы чегодские писцы. П р о б лем ы  разви ти я  
книгописного д ел а  на Севере.
13. Ц ерковн ы е и м онасты рские летоп исцы  У стю ж ского  края . 
К  проблем е становления  местной книж ной и ли тературн ой  
традиц ии  X V I— XVII вв.
14. П р о б лем а  становления  регионального  ли тературн ого  соз
нания в У стю ж ском  кр ае  XV— XVII вв.
15. Б и бли отека  Б лаговещ ен ского  собора  г. С ольвы чегодска  и 
Строгановы.
16. Б и блиотека  В веденского м онасты ря г. С ольвы чегодска  и 
Строгановы.
17. С троган овская  книгописная м астер ск ая  в г. Сольвычегодске.
18. Ч итательское  создание Строгановы х. П р о б лем а  изучения 
реп ертуара  библиотеки С троган овы х и их отнош ение к 
книге.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  5 

О Б Р А З Ц Ы  ПО Ч Е РК О В  И О Ф О Р М Л Е Н И Я  КНИГ
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О р н ам ен тал ьн ая  застав к а  и о б р азец  полууставного  письма 
с рукописи А лександра  Вятского (Г П Б . Q. XV. 80. Л .  1)
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