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Реферат. Изучение информационного потенциала 
вкладных и владельческих записей, оставленных на 
экземплярах старопечатных кириллических изда-
ний, давно стало частью комплексного источни-
коведческого анализа. Данный вид исторического 
источника используется для изучения как конкрет-
ных групп изданий, так и региональных корпора-
тивных и частных собраний. Целью настоящего 
исследования является анализ информационной 
ценности записей, фиксирующих факты владения 
этими памятниками книжности, а также их вкла-
дов, сделанных представителями бюрократическо-

го аппарата XVII—XVIII вв. дьяками и подьячими. 
В книжной культуре XVII—XVIII вв. они играли важ-
ную роль: оформляли вклады (в том числе и цар-
ские), сами являлись вкладчиками и владельцами, а 
в некоторых случаях — продавцами и покупателями 
книг. Всего выявлено 130 упоминаний (из них 68 — 
автографы) о 101 чиновнике (как государственные, 
так и монастырские дьяки и подьячие). При этом 
106 упоминаний содержат точные даты и охваты-
вают период с 1610 по 1782 год. 
Результаты исследования позволяют не только 
получить новую информацию о книжной культуре, 
но и расширить имеющиеся сведения о дьяках и по-
дьячих. Так, в составе их личных библиотек выяв-
лен довольно высокий процент изданий, рассчитан-
ных на индивидуальное осмысление текста: «четьи 
книги», богослужебные книги, Писание, учебная 
литература (69%). При этом доля богослужеб-
ных книг значительно меньше (31%). Автором 
выявлено несколько десятков имен, не фигуриру-
ющих в справочниках. Показаны информационные 
возможности записей для воссоздания биографий 
государственных служащих и генеалогии их родов 
(на примере Л. Асманова и С.Ю. Романчукова). По-
казано также, что особую ценность записи пред-
ставляют для реконструкции рода монастырских 
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служащих (иллюстрируется на примере рода по-
дьячих Спасо-Ярославского монастыря Янышевых).
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И
зучение информационного потен-

циала вкладных и владельческих 

записей на книгах давно стало ча-

стью комплексного источниковед-

ческого анализа. Об этом, в част-

ности, писали историк-славист 

А.С. Мыльников [1] и археограф, специалист по 

рукописной славяно-русской книге И.В. Поздеева 

[2]. Данный вид исторического источника исполь-

зуется для исследования как конкретных групп 

изданий [3], так и региональных (корпоративных 

и частных) собраний [4]. Анализ записей позволяет 

проиллюстрировать два важных конкретно-исто-

рических аспекта: участие той или иной социаль-

ной группы в книжной культуре, а также историю 

конкретной социальной группы как таковой. 

Рассмотрим их на примере социальной и про-

фессиональной группы чиновничества XVII —

XVIII в.: дьяков и подьячих. Изучение чиновного 

аппарата российского государства имеет долгую тра-

дицию. Так, классическим для периода XVI — нача-

ла XVIII в. считается справочник С.Б. Веселовского 

[5], однако в него включены только представители 

органов исполнительной власти и территориаль-

ных административных учреждений, монастырские 

же служащие в издание не вошли. В настоящее вре-

мя появился ряд исследований, раскрывающих осо-

бенности функционирования русского бюрокра-

тического аппарата XVI—XVII вв., например, труд 

Н.В. Рыбалко [6] и справочник Н.В. Демидовой [7]. 

Наиболее полным можно назвать словарь-справоч-

ник «Приказы московского государства…» [8], в ко-

тором, кроме того, был поставлен вопрос о степе-

ни сближения системы монастырского управления 

с системой управления государственного, поскольку 

в крупных монастырях имелись свои дьяки и подья-

чие, сведения о которых, однако, на сегодняшний 

день не отражены в справочной литературе. Даль-

нейшая историографическая разработка позволяет 

рельефнее высветить возможности записей на кни-

гах как в области изучения книжной культуры, так 

и в области социальной истории. 

ОПИСАНИЕ 
ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ

Н
астоящая статья продолжает исследования 

автора [9; 10] по источниковедению запи-

сей в старопечатных кириллических изда-

ниях. В ее основу положена база данных экземпля-

ров изданий кирилловского шрифта, хранящихся 

в музеях, архивах и библиотеках Твери, Ярослав-

ля, Перми, в Научной библиотеке Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоно-

сова (МГУ) и Государственном историко-архитек-

турном и этнографическом музее-заповеднике 

«Кижи», составленная на основе каталогов этих 

хранилищ. Из 12 каталогов автор принял непо-

средственное участие в составлении пяти. Харак-

теристика изданий, попавших в базу данных, уже 

приводилась нами на страницах журнала «Библио-

тековедение» [11]. В настоящее время база данных 

включает 15 200 записей и маргиналий, сделанных 

на 5102 экземплярах 1365 изданий XV—XVIII ве-

ков. Хронология датированных записей (всего их 

выявлено 4839) охватывает 1575—2008 годы.

В рамках исследования отбирались записи, в ко-

торых фигурируют «дьяки» или «подьячие», при-

чем из контекста понятно, что они являлись либо 

государственными служащими, либо служащими 

крупных монастырей. Заметим, что в XIX в. дьяка-

ми называли себя в ряде случаев и дьячки церквей, 

но в данной статье эти записи не использовались. 

В качестве примера можно привести запись «Дъяк 

Александр Паршаковъ Д.П.» в Триоди цветной (М.: 

Печ. двор, 01. 1680) [12, № 258], сделанную почер-

ком XIX в. и помещавшуюся «в окружении» других 

записей, свидетельствующих о том, что книга нахо-

дилась именно в церковной библиотеке.

Всего выявлено 130 упоминаний (68 из них — 

автографы), а также восемь вложений и фрагмен-

тов, использованных в качестве подклеек (среди них 

есть даже царский указ 1660 г. [13, № 58, приложе-

ние I]), в которых обнаружена информация о 101 

чиновнике XVII—XVIII вв. (как государственные, 

так и монастырские дьяки и подьячие). Точно да-

тировано 106 записей и документов; даты охваты-

вают период с 1610 по 1782 год.

В наиболее ранней записи, где фигурируют госу-

дарственные служащие, упомянут подьячий Ануфрий 

Холопов1, который в 1610 г. с братом Семеном со-

1  Поскольку правила именования человека — важный пока-

затель его социального положения, автор при упоминании имен 

здесь и далее придерживается тех форм, которые отражены в источ-

нике. Если имя дано без отчества (хотя оно и известно), то дьяк или 

подьячий указан без отчества. Если тот или иной персонаж ука-

зан с кратким отчеством, так же он будет фигурировать и в статье. 

Если в записи отчество дьяка или подьячего приводится в полной 

форме (на «-вич»), то и в статье он назван с полным отчеством.
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вершил вклад «в домъ Пречистыя Богородицы чест-

наго ея Введения и великаго чюдотворца Нико-

лы и великомученика Георгия что в Ордынцахъ». 

Запись сделана в Минее служебной (октябрь; М.: 

Печ. А.Т. Невежа, 1609) [14, № 87]. В справочнике 

С.Б. Веселовского Ануфрий Холопов указан подья-

чим приказа Большого дворца в 1607/1608 г., однако 

нельзя утверждать, что в момент вклада он был по-

дьячим именно этого приказа, поскольку в рассма-

триваемой нами записи приказ не указан [4, с. 556].  

Наиболее поздняя запись с упоминанием госу-

дарственных служащих —сообщение о вкладе Псал-

тири в стихах Симеона Полоцкого «в Антониевъ 

монастырь Римлянина в церковь умершаго Новго-

родской губернской канцелярии и подячего Семе-

на Андреянова Гликерия Петрова дочь марта “12” 

г<о> дня 1745 г<о> года»2 (М.: Тип. Верхняя, 1680) 

[15, № 591]. Сведений о Семене Андреянове найти 

не удалось.

Наиболее ранней датой, под которой фигури-

руют служащие церковной администрации, следует 

назвать 1659 г.: митрополичий подьячий А.И. Кло-

ковитин совершил вклад «в Ростовъ внутрут (вну-

три. — В. Б.) градъ на Подозере в церковь благо-

верному и равно апостоломъ князю Владимиру 

и святым страстотер[п]цемъ Христовымъ Борису 

и Глебу». Запись сделана в Октоихе (Ч. I. М.: Печ. 

двор, 1649) [13, № 547].

Последними датами, под которыми упомяну-

ты монастырские служащие, следует назвать 1753 

и 1782 годы. Так, в 1753 г. подьячие Спасо-Ярос-

лавского монастыря И.П. Воронецкий, Д.С. Корм-

ский, А.А. Шестерин оставили записи о принадлеж-

ности обители книг: 

 Кирилл Транквиллион (Ставровецкий). 

Ев<а>нгелие учителное… (Унев: Тип. Уневской оби-

тели, 1696) [16, № 765]; 

 Триодь постная (М.: Тип. Московская, 1745) 

[16, № 524]; 

 Минея служебная, ноябрь (М.: Тип. Синодаль-

ная, 1750) [16, № 602]; 

 Минея служебная, апрель (М., 09.1750) [16, 

№ 609]; 

 Минея служебная, май (М., 09.1750) [16, 

№ 610]; 

 Минея служебная, август (М., 1750) [16, 

№ 615]; 

 Минея служебная, июль (М., 09.1750) [16, 

№ 614];

 Минея служебная, март (М.: Тип. Синодаль-

ная, 1750) [16, № 607].

В 1782 г. штатный подьячий Никитского пере-

славского монастыря Афанасий Мордвинов оста-

2  Здесь и далее в текстах записей в угловых скобках поме-

щаются пропущенные символы, в квадратных — восполненные 

утраты.

вил подпись на книге «Маргарит» Иоанна Злато-

уста о том, что она принадлежит обители (М.: Печ. 

двор, 12.1698) [17, № 140].

Упоминания служащих распадаются на две 

группы по характеру происхождения сообщения. 

Первая представлена упоминаниями непосред-

ственно в записях, которые важны с точки зрения 

не только истории государственного управления 

или церкви, но и с точки зрения книжной культуры. 

Имена, фигурирующие в записях (91 человек), — 

это те лица, которые принимали какое-то участие 

в судьбе данного книжного экземпляра. В этой ка-

тегории выделяются две подгруппы: государствен-

ные и монастырские служащие, причем о послед-

них (17 человек) сведений в справочной литературе 

быть не может. 

Вторая группа включает упоминания на дело-

производственных документах, использованных 

в качестве подклейки (10 человек). Какого-либо 

участия в судьбе книги названные в этих текстах 

дьяки и подьячие не принимали. В данном случае 

фигурирующие в источниках имена важны имен-

но с точки зрения истории государственного управ-

ления, поскольку монастырские дьяки и подьячие 

в них не упомянуты.

Таким образом, теоретически аккумулиро-

ванные сведения могут дополнить информацию 

о 84 государственных служащих (91 — 17 + 10), 

упомянутых в записях и вложениях при ее наличии 

в справочной литературе. Однако лишь о 37 из них 

удалось найти сведения в справочниках. Это повы-

шает информационную ценность исследуемых за-

писей. Во-первых, они расширяют список государ-

ственных служащих, имеющийся в распоряжении 

исследователей на сегодняшний день, во-вторых, 

выявленные упоминания представителей систе-

мы церковной бюрократии могут пролить свет и на 

картину монастырского управления. Кроме того, 

в справочниках в большинстве случаев имена упо-

минаемых в записях лиц приводятся без отчеств, а 

в источниках (во всяком случае, во вкладных запи-

сях) они, как правило, фигурируют с отчествами.

ИМЕНА ДЬЯКОВ И֪ПОДЬЯЧИХ 
ВО ВКЛАДНЫХ ЗАПИСЯХ 

П
роблема участия дьяков и подьячих в книж-

ной культуре распадается на три аспекта: 

оформление ими вкладов в церкви; самосто-

ятельные вклады представителей чиновного аппа-

рата; владение дьяками и подьячими экземпляра-

ми различных изданий. Говоря о первом, следует 

назвать имена дьяков и подьячих, которые подпи-

сывали царские вклады. Их выявлено всего четыре: 

Иван Русинов, Любим Асманов, Федор Грибоедов 

и Онисим Корнеев.

Богданов В.П. Дьяки и подьячие в записях на экземплярах кириллических изданий XVI–XVIII веков /с. 418–427/
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Первый царский вклад, датированный 16 апре-

ля 1622 г., подписывал подьячий «приказу Боль-

шого дворца» Иван Русинов. Это Евангелие (М.: 

Печ. двор, [1619]) [13, № 89]. Второй вклад — Ми-

нею служебную (январь, М.: Печ. двор, 1622) [15, 

№ 127] подписывал 10 октября 1623 г. молодой по-

дьячий (круг обязанностей которого — копирова-

ние и переписывание документов набело) того же 

приказа Любим Асманов. Всего в базе данных учте-

но 28 вкладов царя Михаила Федоровича, подпи-

санных Асмановым [18]. 

Информация записей позволяет воссоздать 

примерную биографию этого чиновника, полное 

имя которого устанавливается по вкладной записи 

1652 г. его вдовы в Евангелии учительном (М.: Печ. 

двор, 1639) [14, № 344]: Георгий (по прозвищу Лю-

бим) Стефанов сын Асманов. В 1623 г. он — моло-

дой подьячий, с 1633 г. — подьячий приказа Боль-

шого дворца. Последний подписанный им вклад 

датируется 1 апреля 1641 г. по Триоди цветной (М.: 

Печ. двор, 1640) [14, № 347]. Видимо, с этого вре-

мени он был переведен на какую-то новую долж-

ность. Последнее известие о служебной деятельно-

сти Любима Асманова относится к 1648 г.: в декабре 

он вместе с дьяконом Никифором Демидовым со-

вершил служебную поездку в Рязань для раздачи 

жалованья служилым людям. Любим Асманов был 

женат на Марии Леонтьевне, оставившей ту самую 

вкладную запись, из которой мы узнаем отчество 

дьяка и примерную дату его смерти.

12 августа 1642 г. Устав (Око церковное; М.: 

Печ. двор, 1633) [15, № 213] подписывал подья-

чий Казанского дворца Федор Грибоедов. Он был 

известен как один из авторов Соборного Уложения 

1649 года.

В 1687 г. вклад царей Петра и Ивана, а также ца-

ревны Софьи был оформлен Онисимом Кореневым, 

подьячим приказа Большого дворца. Интересно, что 

этот чиновник фигурирует в справочнике С.Б. Весе-

ловского под 1700—1701 гг. и значится как «справ-

ный подьячий». В 1700 г. он «справил» грамоту 

царя Петра Спасскому монастырю [19, с. 213]. За-

пись в Трефологионе (Ч. 1, часть доп. М.: Печ. двор, 

1637) [14, № 309], соответственно, позволяет «удрев-

нить» срок его службы по крайней мере до 1687 года.

Принадлежность двух книг «ц<е>ркови пре<-

чи>стые Б<огоро>д<и>цы Толгские»3 в г. Ярослав-

ле обозначена в записях, составленных таможен-

ным подьячим Ивашкой Казариновым, старостой 

этой церкви. Это Евангелие учительное (М.: Печ. 

двор, 09.1686) [13, № 584] и Октоих (Ч. I, II. М.: 

Печ. двор, 03.1692) [20, № 682].

Особо следует выделить запись из Соборного 

уложения, хотя она не является оформлением вкла-

3  Здесь и далее в текстах записей курсивом обозначаются 

выносные буквы.

да в строгом смысле слова: «[Сия книга государева] 

царева [и великого] князя Алексея Михаиловича 

[всеа великия и малыя и белыя Росии Самодерж-

ца Пересла]вля [За]ле[cкого] гу[бъные избы. А] ку-

пил тое книгу Соборъное уложение [П]ереславля же 

Залеского губънои [ста]роста Степанъ Путятинъ на 

государевы деньги что сбираются с сошьных лю-

деи Переславского же уезду Салеского, а куплена 

сия книга у переславъца… на… Прокофева [сы]на 

Панова [лета] 167-м году (1658/1659 г. — В. Б.) и в 

росходные книги записа[на] [в то]м же го[ду] (?) 

дано за [нее] полтору рубли… [А] [по]дъписалъ сию 

книгу Соборное уло[жение] [Пе]ресла[вля] же За-

ле[ско]го губъные избы подьячеи Иванъ Онаньинъ 

сынъ Попъцовъ лета седмь тысящъ сто семьдеся-

таго года (1662 г. — В. Б.) марта въ 17 день на па-

мять святаго праведнаго Алексия человека божия. 

Сия книга государева царева и великого князя Алек-

сея Михаиловича всеа великия и малыя и белыя 

Росии Самодержца Переславля Залеского губъ-

ные избы» (Уложение. М.: Печ. двор, 1649) [13, 

№ 576, л. 1—244]. Мы видим, что книга была купле-

на в губную избу (т. е. административное учрежде-

ние) г. Переславля Залесского, причем на средства, 

собранные с «сошных людей». Как явствует из за-

писи, она была составлена подьячим Иваном Она-

ньиным сыном Поповым.

Как уже говорилось выше, монастырские слу-

жители оформляли вклады, поступившие в обите-

ли, в частности «Спасова монастыря Ярославского 

казеннои подьчеи» Андрей Кузьмин сын Янышев, 

оставивший записи о приобретении обителью ряда 

изданий XVII в.: в 1695 г. — «Книги о постниче-

стве» Василия Великого (Острог: тип. Острожская, 

на ср-ва кн. К.К. Острожского, 1594) [13, № 34] и в 

1701 г. — «Поучительных слов» Ефрема Сирина 

(М.: Печ. двор, 1667) [20, № 297]. 

Видимо, род Янышевых дал целую плеяду слу-

жителей ярославского Спасо-Преображенского мо-

настыря. Параллельно с Андреем Янышевым ряд 

записей (в том же 1695 г.) оставил стряпчий, при-

казный Никифор Семенов сын Янышев. Кроме са-

мого Никифора, в записи упомянут его отец Симеон 

(в монашестве Сергий) Герасимович, мать Параско-

вья (в монашестве Пелагея) Леонтьева дочь и пер-

вая жена Параскева Никифорова дочь Белянинова. 

В базе данных фигурирует и некий Андреян Яны-

шев. Впрочем, начало записи в Служебнике утраче-

но, и она фактически начинается лишь с упомина-

ния Спасо-Ярославского монастыря (М.: Печ. двор, 

1670) [20, № 348]. Андреян мог быть его служи-

телем, возможно также его следует отождествить 

с уже упомянутым Андреем. 

Оформляли вклады в ярославский Спасо-Пре-

ображенский монастырь подьячие Иван Иванов сын 

Копорулин — в 1695 г. Грамматику Мелетия Смо-

трицкого (М.: Печ. двор, 1648) [13, № 524] и Иван 
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Иванов сын Коадлин — в 1698 г. Триодь Постную 

(Краков: Печ. Ш. Фиоль, ок. 1493) [13, № 1]. При-

мечательно, что все перечисленные оформления 

книг, поступивших в указанный монастырь, были 

сделаны «по велению архимандрита Иосифа, что из 

Володимира Царяконстантиновского монастыря» — 

личностью легендарной [21]. Вполне возможно, что 

рукописью из его собрания пользовался и В.Н. Та-

тищев при написании своей «Истории Российской» 

[22, с. 125].

Что касается вкладов самих дьяков и подьячих, 

то их выявлено 33: 16 книг (48%) — это богослу-

жебные книги, 7 (21%) — «четьи книги», т. е. пред-

назначенные для чтения, 6 (18%) — Писание, т. е. 

тексты, которые могут использоваться и для бо-

гослужения, и для чтения. Кроме того, несколько 

экземпляров законодательных текстов (Уложение 

и Устав) и два экземпляра учебных (один из кото-

рых — грамматика, вложенная Д.Е. Алмазовым).

Наиболее ранним является уже упомянутый 

вклад (1618/1619) С.Ю. Романчукова (современ-

ная орфография. — В. Б.). «Сию книгу Еуангелие по-

ложил в церкве у Николы Чюдотворца в Отводных 

государев диак Савин прозвище Сава Юрьевъ сын 

Раманчюков по отце своем Лукьяне прозвище по 

Юр[ь]е Леонтьевиче Раманчюкове и по прочих сво-

их сродникех и по своеи грешнии душе при священ-

нике Семене Минине в лето 7127-го и священнику 

Семену Миночю пожаловат Лук[ь]яна Леонтьиви-

ча и прочих его сродниковъ и Савинова сына Он-
тона младенца поминати. А егда будет время и Са-

вин заплатит общевателныи долгъ, Богъ сошлет 

по грешную его душу, и Савина поминат тако ж 

и прочим священником, которые по Семене будут, 

то ж пожаловат творит. А тем Евангелием нико-

му не покорыстоватца, а буде случитца что, почи-

нит, а пустит Богъ на грехи, велит пожит Сави-

ным детем Васил[ь]ю, Олексею, Георгию, Ивану, 

и то велет имъ зделати. Писал Сава» (Евангелия. 

Нижний Новгород, 1613 / М.: Печ. двор, 1619) [13, 

№ 90, л. 15 — 40]. 

Фактически вкладная запись заслуженного го-

сударственного деятеля представляет три поко-

ления одной семьи. При этом дьяк именует себя 

(«Сава Юрьев сын») и своего отца («Юрий Леон-

тьевич») с полным отчеством. Рискнем предполо-

жить, что С.Л. Романчуков принадлежал к известно-

му роду дьяков и подьячих Леонтьевых, а его отцом 

был Юрий Леонтьев, служивший писцом г. Лихви-

на в 1583/1584 г., а в 1609 г. — справным подьячим 

«у второго Самозванца»4.

4 Лжедмитрия II. Интересно, что к Лжедмитрию II в 

Тушино (а потом и вовсе к Сигизмунду III) перебегал и еще 

один подьячий «Юрьев» — Василий. Впрочем, потом он служил 

дьяком в Новгородской чети, а позднее — в Разрядном приказе 

[4, с. 592—593].

Может быть, Савва Юрьевич, который начина-

ет упоминаться в документах с 1610 г., намеренно 

взял себе фамилию Романчуков, чтобы дистанци-

роваться от отца, запятнавшего себя службой Лже-

дмитрию II. Но статус, достигнутый отцом Саввы, 

позволил вкладчику и себя, и его называть в запи-

си полным отчеством. В любом случае, перед нами 

преемственность: дети Саввы также были дьяками, 

хотя и не такими успешными как их отец. В част-

ности, отец автора записи Юрий в 1632 г. фигури-

рует в ахиве Московского печатного двора как по-

купатель Псалтыри учебной и значится просто как 

«Юрий Романчуков» без отчества и указания долж-

ности [23, с. 386]. Затем младшие Романчуковы ста-

ли стряпчими и стольниками, т. е. прочно влились 

в ряды служилого дворянства [9].

Следующим по времени является, видимо, вклад 

Я.Т. Витовтовым Октоиха (Ч. I, II. М.: Печ. А.Т. Не-

вежа, 1594) [13, № 26]), которым раньше владели 

отец вкладчика и он сам. Вклад датируется перио-

дом после 1594 и до 1634 года. Даты установлены 

по времени выхода книги в свет и по появлению за-

писи в 1634 году. Судьба экземпляра примечатель-

на: в июне 1634 г. книга была продана дьячком Ива-

ном Сергеевым, а в августе того же года — вложена 

Павлом Михайловым сыном Уваровым «в Княжич 

городка во хром Успен<ь>я пр<е>чистыя Б<огоро-

ди>цы и Петра митрополита i великои м<у>чени-

цы Просковеи».

Заметим, что во владельческих записях они ука-

зывают себя с полным отчеством. Так же с полным 

отчеством Я.Т. Витовтов значится и во вкладной за-

писи на данном экземпляре. Именование с полным 

отчеством в XVII в. может указывать на привилеги-

рованное положение человека, и в случае с Витовто-

выми это вполне оправдано, поскольку они принад-

лежали очень старому дворянскому роду: первый его 

представитель упомянут в 1504 г. [24, с. 72—73], и в 

XVI в. четверо носителей фамилии значились «деть-

ми боярскими», причем двое (Харин и Фома) зна-

чатся «испомещенными» по Ярославлю [25, с. 272]. 

Именно с Ярославлем связаны и фигурирующие в за-

писях Тимофей и Яков Витовтовы.

Отметим еще несколько случаев. В базе данных 

оказались представлены два вклада думного дьяка 

Федора Федоровича Лихачева. Так, запись о вкла-

де Служебника (М.: Печ. двор, 1630) [13, № 210, 

л. 3—6, 1—20] сообщает: «…[Сию книгу] глаголе-

мую Служебникъ печатнои [в] …мскои… в Шаче-

бальскои… в церковь святаго чюдотворца Николы 

и к Дмитрею Селуньскому… думнои диакъ Федоръ 

Лихачевъ по своихъ [родителех]… сее книги нико-

му не похитит».

Запись в Анфологионе гласит: «Сию книгу гла-

големую трефолой в церковь великого светлого 

и чюдотвеорца Николы что [в] Касимовъскомъ... 

въ селе в Дубровках положилъ государевъ думнои 
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диакъ Федоръ Лихачевъ по сне своемъ Федоре и по 

всехъ родителей своих а хто сию книгу от церкви 

чюдотворца Николы похитит и тому судитъ богъ» 

(Киев : Тип. Печерской лавры, 1619) [15, № 107, 

с. 2—73]. 

Оба вклада не имеют датировок. Вторая запись 

может быть отнесена ко времени после 1634 г., т. е. 

года смерти стольника Ф.Ф. Лихачева-младше-

го [26, с. 232], в память о котором и совершается 

вклад. Верхней границей может являться время по-

вышения Ф.Ф. Лихачева по службе: 1641 г., когда он 

стал печатником [27]. Судя по тому, что в первой за-

писи не упомянут умерший сын вкладчика, она мо-

жет быть датирована периодом с 1630 г. (выходом 

книги) по 1634 г. (датой смерти сына).

Судя по дате выхода книги «Анфологион» 

(1619) и возможности вклада (после 1634), она, ско-

рее всего, была в личной библиотеке Ф.Ф. Лихаче-

ва перед тем, как быть отданной в поминание сына.

Крестный дьяк Гаврила Парфентьев в 1641 г. 

вложил книгу «в Вологоцкои уездъ въ Маслинскую 

волость въ дом пречистыя Богородицы к Одегитрею 

въ пустыню въ Мъхах» (Евангелие учительное. М.: 

Печ. двор, 1633) [14, № 245]. При этом запись со-

жержит указание: «а поминать в вечномъ сенадике 

благоверныхъ царевичевъ князя Ивана Михаилови-

ча, да Василия Михаиловича». В конце записи сто-

ит росчерк самого Гаврилы. Интересно, что царский 

секретарь за сделанный вклад просит поминать не 

своих родственников, а царских детей.

БИБЛИОТЕКИ ДЬЯКОВ 
И֪ПОДЬЯЧИХ

З
аписи позволяют также представить, какие 

книги находились в частных собраниях дья-

ков и подьячих. У нас имеется несколько слу-

чаев упоминания принадлежности книги тому или 

иному лицу. 

Из 38 книг, находившихся в частных библио-

теках, 18 (47%) можно отнести к «четьим книгам» 

(одна из них — «Синопсис» И. Гизеля может рас-

сматриваться и как учебник), 12 (31%) можно от-

нести к богослужебным, пять — к Писанию, три — 

к обучающим («Лексикон славенороссийский» 

может рассматриваться и как справочник, «Си-

нопсис» И. Гизеля — и как книга для чтения).

Набор этот наглядно демонстрирует пристра-

стия дьяков и подьячих как владельцев частных 

библиотек. Значительно больше «четий книги», а 

также изданий справочного характера, чем мы это 

видели с вкладами (там значительно превалиру-

ют богослужебные книги). Следует отметить спра-

ведливость подмеченного Г.Ю. Семеновой тезиса 

о том, что служилые люди имели более разносто-

ронние интересы [28]. Видимо, эрудиция и широ-

кий кругозор обеспечивали «устойчивость» поло-

жения чиновника. Понятно, что отсутствие тех или 

иных книг в полученном списке не означает, что та-

ковые вовсе отсутствовали в библиотеках чиновни-

ков XVII—XVIII вв. Однако наличие тех или иных 

книг в полученном списке может свидетельствовать 

о том, что данные памятники действительно нахо-

дились в этих собраниях.

Следует отметить, что в ряде случаев речь идет 

о покупке книг, т. е. целенаправленной подборке 

библиотеки, исходя из вкусов и профессиональной 

сферы владельца. Так, в XVII в. подьячий прика-

за Большого дворца Василий Овсянников купил 

Минею праздничнаю (Новгород-Северский: Тип. 

Л. Барановича, 1678) [20, № 453] у подьячего Ива-

на Черкасова, в 1691 г. подьячий Михаил Губин 

купил Апостол (М.: печ-к А.Т. Невежа, 1597) [14, 

№ 54], в 1705 г. Коломенского архиерейского дома 

подьячий Марк Михайлов купил книгу Димитрия 

Ростовского «Жития Святых… на три месяцы вто-

рыя: декемврий, иануарий и февруарий» (Киев: Тип. 

Печерской лавры, 02.1695) [20, № 739], в начале 

XVIII в., архиерейский подьяк (т. е. «певчий дьяк») 

Михаил Алексеев купил книгу «История о Варлааме 

и Иоасафе» (М.: Тип. Верхняя, 1680) [29, № 158].

Кроме того, иногда книги продавались частным 

лицам. Продаж книг выявлено всего две, и обе — 

в XVII веке. Так, «приказу Большаго дворца подя-

чеи Ивашко Щепъкин» продал «тихоновскому дья-

кону Матвею» книгу «Минея служебная, декабрь» 

(М.: Печ. двор, 1636) [14, № 283]. Кроме того, выше 

уже упоминалась продажа Иваном Черкасовым Ми-

неи праздничной.

Случаев дарения выявлено три, и все они отно-

сятся к XVIII в.: в 1712 г. книгу «Считание удобное 

(Таблица умножения)» (М.: Печ. двор, 1682) [15, 

№ 607] кому-то подарил дьяк Михаил Михаилов. 

В XVIII в. подьячий с. Измайлова Демид Иванов 

Рулев (?) подарил Пролог (первая половина, сен-

тябрь — февраль; М.: Печ. двор, 1675) [20, № 389] 

подьячему Чудова монастыря Борису Никитину. 

В 1714 г. подьячему Поместного приказа Герасиму 

Федосееву Воронову «Рясанъского полъку пору-

чикъ [Федотъ Караблевъ] подарил книгу «Рай Мыс-

ленный [сборник]» (Ч. I. Тип. Иверского монасты-

ря, 1658 и 1659) [20, № 127, л. 2 — 76].

Интересно, что трижды книги из частных со-

браний вкладывались в церковь или монастырь: это 

случай с книгами Витовтовых, Л.И. Клишина, а так-

же «Троицъкого Ипатьцъкого монастыря подьяче-

го» Василия Федорова (Иоанн Златоуст. Беседы на 

Евангелиста Матфея. Ч. I. М.: Печ. двор, 1664) [20, 

№ 217]. Впрочем, Василий Федоров являлся мона-

стырским подьячим (т. е. имел особые отношения 

с церковью как церковный служитель). 

Выявлен один случай передачи книги в церковь, 

но на определенных условиях. Например, подья-
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чий патриаршего разряда Давыд Антонов в 1661 г. 

«богогл[аго]л[ему]ю книгу Тетръ приложил в дом 

святаго Николы чюдотвор[ца]» с условием: «Пре-

жде по сеи книге изучится Петру Сергеевичу, а уча-

ся ему сию книгу береч проку ради» (Апостол. М.: 

Печ. двор, 1648) [13, № 536, л. 16 — 41].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Т
аким образом, записи на экземплярах старо-

печатной кириллицы предоставляют разно-

образную информацию о дьяках и подьячих 

XVII—XVIII веков. Они позволяют судить о соци-

альной основе данной категории служилых людей, 

их связях с другими социальными группами. На 

примере Л. Асманова и С.Ю. Романчукова пока-

заны информационные возможности записей для 

воссоздания биографий государственных служа-

щих и генеалогии их рода. Записи увеличили спи-

сочный состав представителей служилого сословия 

в России XVII — XVIII веков. Выявлено 47 имен, 

не фигурирующих в справочной литературе [5; 6; 

7; 8]. Особую ценность записи представляют для 

реконструкции рода монастырских служащих (что 

показано на примере рода подьячих Спасо-Яро-

славского монастыря Янышевых). 

Кроме того, записи показывают вклад дьяков 

и подьячих в развитие книжной культуры страны. 

Они оформляли книжные вклады (делали соответ-

ствующие записи на экземплярах) и нередко сами 

становились вкладчиками, а в некоторых случаях — 

продавцами и покупателями книг. Записи также 

отобразили «корпоративные» предпочтения дьяков 

и подьячих в формировании личных библио тек, в со-

ставе которых выявлен довольно высокий процент 

изданий, рассчитанных на индивидуальное осмыс-

ления текста: «четьи книги», богослужебные кни-

ги, Писание, учебная литература (69%). При этом 

доля богослужебных значительно меньше (31%).
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Abstract. The article continues the author’s research 
on the source study of records on early printed Cyrillic 
publications. This type of historical source helps to study 
both specifi c groups of publications and regional corpo-
rate and private collections. The author turns to the analy-
sis of the facts of ownership and contributions of these book 
monuments by representatives of the bureaucratic appara-
tus of the 17th — early 18th century. In the book culture 
of the 17th — 18th centuries, chancellors and clerks played 

an important role: they made contributions (including roy-
al ones), were themselves contributors and owners, and 
in some cases, sellers and buyers of books. In total, 130 re-
cords (68 of them autographs) have been identifi ed, as well 
as eight attachments and fragments used as stickers, re-
vealing information about 101 chancellors and clerks (both 
state and monastic employees). At the same time, 106 re-
cords and documents are accurately dated, these dates co-
ver the period from 1610 to 1782. As a result, it is possible 
to get not only new information about the book culture, but 
also to expand the available information about chancellors 
and clerks. There is fairly high percentage of publications 
designed for individual text understanding have been iden-
tifi ed in their personal libraries: “reading” books, Scripture, 
educational literature (69%). At the same time, the share 
of liturgical services is signifi cantly less (31%). The author 
has also revealed several dozen names that do not appear 
in available reference books. By the example of L. Asmanov 
and S. Romanchukov, there is demonstrated the records’ 
informational opportunities for reconstructing the biog-
raphies of public servants and the genealogy of their kind. 
The records are of particular value for the reconstruction 
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of the family of monastic employees (which is shown by 
the example of the Yanyshev family of clerks of the Spa-
so-Yaroslavsky Monastery). 
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