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Анализ физической сохранности рукописных и 
старопечатных книг собрания Антониево-Сийского монастыря

Русский  Север  по  праву  считается  величайшей  сокровищницей 

памятников  русской  культуры,  в  том  числе  книжных  памятников.  Самое 

крупное собрание рукописных и печатных книг на Русском Севере,  после 

Соловецкой обители, располагалось в Антониево-Сийский монастыре.

Сегодня основная задача заключается не просто в научном изучении 

монастырского  собрания,  но  и  в  качественной  сохранности  документов. 

Трудные  исторические  периоды  в  жизни  страны,  неподобающие  условия 

хранения книг и их многочисленные транспортировки, а также недостаток 

средств для организации безопасного хранения – все это привело к полным 

или значительным утратам книг, частей переплетов и носителей информации.

ПОДКОВЫРОВА В. Г., с.н.с. НИОР БАН, 

САПОЖНИКОВА О. С., с.н.с. НИОР БАН, 

СЕРГЕЕВ А. Г., с.н.с. НИОР БАН

К истории бытования Прологов XV в. (по фондам БАН)

Прологи в истории средневековой славянской книжности занимают особое 

место. Имея богослужебые корни и основываясь на Синаксарях, читавшихся в 

соответствии с уставом во время службы, эти объемные месяцесловные по 



своей структуре сборники расширили свое применение, читались во время 

трапез  и  параллельно  становились  четьими  книгами.  С  этим  связана 

популярность  и  широкая  востребованность  Прологов,  списки  которых 

имелись практически в каждом монастыре и большом приходском храме.

Достаточно большое количество сохранившихся Прологов до сих пор 

недостаточно изучено прежде всего из-за большого объема этих книг. Кроме 

того, история бытования даже введенных в научный оборот списков не всегда 

бывает  предметом  специального  исследования  текстологов,  прежде  всего 

обращающихся к этому жанру.

В  процессе планового описания  Прологов XV в.  из  собрания  БАН 

обязательно фиксируются  имеющиеся  на  них записи и  элементы внешнего 

описания,  которые  позволяют заполнять  по  мере  возможностей  историю 

перемещений,  дарений, наследования, вложений  списков. Так, в  записях 

встречаются  обиходные,  привычные  для  насельников  названия  обителей, 

которые либо очень распространенные типа «никольский», а потому трудно 

идентифицируемые, либо,  наоборот,  очень  редкие,  а  потому  тоже  трудно 

идентифицируемые.  Например, четыре  разных  по  содержанию записи на 

рукописи собрания  Рижской Гребенщиковской общины  (№  2) содержат 

сведения о том, что список принадлежал некоему Никитскому архиерейскому 

монастырю,  а  другой  Пролог  БАН, 32.1.11  был,  в  соответствии  с 

записью XVIII в., частью библиотеки некоего Дарьина монастыря. В докладе 

будет  рассказано  о  том,  что  скрывается  за онимами «Никитский»  и 

«Дарьин». На  примере  хорошо  известной  рукописи  Пролога  из 

Архангельского  собрания  (Древлехранилище,  8)  будет  показано,  как  на 

основании  изучения  записей складывается  обширная  география  бытования 

книги  и  обстоятельства  жизни  ее  владельцев,  что  позволяет 

сделать осторожное предположение  о  протографе этого  списка  Пролога. В 

качестве  примера  связи  времен  является  Пролог,  бытовавший  в когда-то 

большом поселении, жители которого сейчас собирают по крупицам сведения 

о своем разрушенном храме.



Любопытные  наблюдения  можно  сделать  при  изучении  филиграней 

списков Прологов БАН. Для нескольких рукописей можно указать бумагу с 

тождественными знаками в других русских кодексах XV в. В большинстве 

случаев  этих  совпадений  недостаточно для  выводов  о  единстве 

происхождения рукописей, но они показывают потенциал изучения бумаги в 

целях  атрибуции.  По  мере  накопления  материала,  таких  взаимных 

пересечений обнаруживается все больше и филигранология помогает уточнять 

место создания рукописей.

САПОЖНИКОВА О. С., с.н.с. НИОР БАН

Рукопись Житий Зосимы и Савватия Соловецких из 
собрания БАН и история Северной войны

 

Рукописной книгой «Житий Зосимы и Савватия Соловецких» (ныне в 

собрании Петра I в БАН) соловецкий архимандрит Фирс благословил князя 

Бориса Ивановича Прозоровского во время его пребывания на острове в 1702 

году. В докладе будет рассказано об истории сборника, где именно и кем он 

был создан за пределами Соловков, а также о том, какое он имеет отношение к 

истории победы России в Северной войне.

ЕФИМОВА Н. А., н. с. НИОР БАН

Новые списки «Послания епископа Нила» и Афонских 
легенд прота Гавриила в Сборнике Красногорского монастыря

Собрание рукописей Красногорского монастыря довольно необычно по 

своему  составу.  В  нем  собраны  не  только  богослужебные  и 

церковно-назидательные  книги,  необходимые  для  обычной  монастырской 

библиотеки,  но  встречаются  произведения,  характерные  для  светских 

библиотек, копии печатных изданий (в т.ч. богослужебных), редкие списки 



средневековых сочинений. Почти все рукописи, в которых содержатся такие 

тексты,  относятся к  вкладу,  сделанному в монастырь ярославским купцом 

Третьяком Лыткиным.  Вероятно,  библиотека,  принадлежала  ранее  самому 

купцу Георгию (Третьяку) и его братьям – Василию и Стефану.

В Архангельском собрании БАН в одной из таких рукописей обнаружен 

новый список «Послания тверского епископа Нила к дмитровскому князю 

Георгию Ивановичу» и Афонских легенд. Аналогичный текст был выявлен в 

2022 г. в рукописи из собрания Н. В. Тимофеева (БАН), которая также была 

вложена  Третьяком  Лыткиным  в  Красногорский  монастырь. 

Текстологическое  и  кодикологическое  изучение  рукописей  показало  их 

сходство  между  собой,  а  также  со  списками  этих  текстов  в  собрании 

Ф. Ф. Мазурина  (РГАДА).  Все  представленные  списки  близки  по  времени 

создания, место их создания еще предстоит определить.


