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Монастырские и приходские библиотеки города Каргополя. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,  

проект № 18-49-290007 р_а  (Книжно-рукописная традиция Каргополья. 

Реконструкция приходских и монастырских библиотек). 

 

В конце XIX – начале XX вв. в городе Каргополе было два монастыря и восемь 

приходов. Спасский мужской монастырь (Вассианова Строкина пустынь) был основан в 

начале XVI века иконном Вассианом. По численному составу монахов монастырь был 

сравнительно небольшим на протяжении всего времени своего существования. 

Монастырская библиотека как единое целое до наших дней не сохранилась. После 

закрытия монастыря часть библиотеки попала в фонды Каргопольского музея, единичные 

рукописи хранятся в Российской Государственной библиотеке, Библиотеке Академии 

наук, Национальном архиве Республике Карелия.   

История формирования библиотеки тесно связана с историей самого монастыря. В 

статье «Строкина пустынь» и ея черницы» К. А. Докучаев – Басков публикует вкладную 

книгу монастыря, и приводит опись имущества монастыря на 1581 год[6; стр. 7]. Это 

документ является один из ранних источников по истории книжной культуры Каргополья.  

Опись была составлена при вступлении в должность нового игумена Дионисия. В это 

время в монастыре стояли две церкви: «большая» Спасская (Преображения Господня) и 

«тѐплая» Рождества Пречистой Богородицы. В Спасской соборной церкви в сундуке 

хранились ризы и книги. [6; стр. 7]. 

В этот период монастырская библиотека была довольно обширная. В ней 

упоминаются книги 33-х наименований, включая два напрестольных Евангелия тетр, 

Евангелие толковое, Минеи месячные (двенадцать книг); Псалтыри следованные (четыре) 

и две простые, Прологи (в четырѐх книгах), два Потребника, два Часовника, Служебник, 

Канунник, Соборник, Шестоднев, Устав, Полууставье, Пчела и др. Общее количество 

книг в монастырской библиотеке достигало 54 экземпляров.[7; стр. 121 - 122]. Из всех 

книг только одна названа печатной – Евангелие напрестольное в багряном бархатном 

переплете с медными позолоченными фигурами евангелистов. Остальные книги , 

следовательно, можно считать рукописными. Одна из них написана на пергамене – 

Молитвенник «в четверть харатеинои». Очень ценной является информация о бывших 

владельцах - вкладчиках некоторых книг. Среди них спасские игумены Евфимий, Иона, 

Иов, Досифей, никольский священник Киндей, каргополец «московский (с)веденец» 



Шихон, Павка Васильев сын Новгородец и др. [7; стр. 121 -122]. Вклады были основным 

источником пополнения библиотеки в этот период.  

Публикация В. И. Срезневским описи Вассиановой Строкиной пустыни за 1678 г 

позволяет сравнить состав книг в ее библиотеке за конец XVI и конец XVII в. [12; стр.17]. 

Судя по составу библиотеки после 1581 года произошло увеличение общего количества 

книг с 54 до 70, среди которых теперь преобладали печатные – 43 экземпляра, хотя доля 

рукописных (24) оставалось все же, заметной. [13; стр. 250] 

В собрании Каргопольского музея сохранилось шесть рукописей и двадцать три 

печатных книги из Спасо – Преображенского монастыря. Одна из ранних рукописных 

книг: сборник богослужебный, второй половины XVI века с записью: «… тщание и 

радение многогрешнаго и непотребнаго раба Иякова Симонова, сына Трапезникова, отдал 

сию богодуховную книгу, глаголемую Каноник, во обитель Всемилостивуму Спасу по 

родителех своих, ради поминовения, помянут за упокой Симона и Ксении, а подписал … 

своею рукою» (КИАХМ КП 12866). 

Еще одна из интересных рукописных книг - Евангелие, о котором писал В. О. 

Срезневский: «В монастырской ризнице хранится четвероевангелие начала XVII века, с 

черными изображениями Евангелистов перед каждым Евангелием, с черными заставками 

и начальными буквами и киноварными указаниями чтений; на верхней доске переплета 

находится писанное по левкасу изображение распятия с предстоящими, луною, солнцем и 

Иерусалимскими зданиями и четырех евангелистов». [12; стр.15] Это Евангелие в 1929 

году поступило в фонды музея, где сейчас и храниться. (КИАХМ КП 12861) 

Одна рукописная книга XVI века из Каргопольского Спасского монастыря 

находится в РГБ в собрании архимандрита Амфилохия: Толковое Евангелие от Луки, с 

записью «Каргопольского Спаского монастыря». 

В Национальном архиве Республики Карелия храниться рукописная книга Маргарит, 

которая датируется кон. XVI – нач. XVII вв. [9; стр. 78-79]. Владельческие записи в 

рукописи позволяют проследить судьбу книги с 20-х гг. XVII в. до второй половины XIX 

в. До 1626 г. рукопись принадлежала ростовскому попу Пантелею Корытову, затем была 

продана в Ярославль. Запись 1674 г. сообщает о продаже книги ярославским попом 

Павлом жителю Каргополя Лаврентию Иродионову. В свою очередь Лаврентий 

Иродионов передал рукопись в Каргопольский Спасо–Преображенский монастырь. [9; 

стр. 25]. В 1794 г. эту рукопись читал послушник Каргопольского Спасо–

Преображенского монастыря Иван Андреевич Кириллов (1776–1850), который 

впоследствии принял постриг под именем Илариона, в 1807–1823 гг. являлся строителем 



Коневского монастыря, а в 1823–1850 гг. – архимандритом Тихвинского монастыря. [9; 

стр.25]. 

Имя Иллариона мы встречаем еще на одной рукописи из Спасо - Преображенского 

монастыря. Небольшая книжица «Полезные напоминания иноку». Запись 

свидетельствует: «Пожертвовано отцомъ архимандритомъ Илариономъ Тихвинскимъ 

1846 г. 22 октября иеромонаху Аврамию в бытность там на месте» (КИАХМ КП 12840). 

Эта книга принадлежала Иллариону – архимандриту Тихвинского монастыря, который 

был автором многих сочинений духовной тематики. Одно из его сочинений «Полезные 

напоминания иноку» хранится в фондах музея. 

В Архангельском краеведческом музее хранится рукопись «Житие Кирилла 

Челмогорского» (АОКМ КП 36944). Переписал «Житие» послушник Спасо – 

Преображенского монастыря Иван Докучаев (родной брат Карпа Андреева Докучаева – 

Баскова известного каргопольского краеведа). Иван был старшим братом Карпа 

Андреевича. Известно, что он был отставной межевщик. Был послушником Спасского 

монастыря, в нем принял постриг с именем Иона, рукоположен в иеродиакона, потом в 

иеромонаха [10; стр. 7]. Из Спасского монастыря был послан в управляющие 

Палеостровским монастырем, где в 1871 году и скончался [10; стр. 7]. Житие Кирилла 

Челмогорского он переписал в 1868 году, будучи послушником монастыря.  

В библиотеке Спасо - Преображенского монастыря хранилось и знаменитое 

Евангелие царевны Софьи Алексеевны (ныне: Институт русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН, Древлехранилище, Карельское собр., №241). В 1870 и 1890 

годах в монастыре были сделаны описи книжного собрания. Об этом свидетельствуют 

бумажные наклейки на корешках и записи на первых листах. Здесь указан номер описи и 

номер книги. Все книги имеют надписи сделанные чернилами «Из Спасского монастыря» 

или «Из библиотеки каргопольского Спасского монастыря» или «Казенная Спасо- 

Каргопольского монастыря».   

В южной части города Каргополя находился Успенский женский монастырь, 

основанный в конце XVI века. В 1902 году В. О. Срезневский описывает две рукописные 

книги, хранившиеся в этом монастыре:  «… важен сборник исхода XVII  в. (филиграни: 

шут с 5 бубенцами в короткой мантии и в конце гербовый щит), в четверку, на 508 листах. 

Письмо полууставное. Переплет досчатый, крытый тисненой кожей».[12; стр. 9]. 

Вторая рукописная книга Успенского монастыря, о которой упоминает В. О. 

Срезневский, это «Жития и чудеса преподобных Зосимы и Савватия». Рукопись в 

четверку, XVII века, на первом листе Жития была помещена гравированная заставка с 



изображением иконы Знамения Божией Матери и преп. Зосимы и Савватия».  »[12; стр. 

14]. 

В фондах музея хранится три рукописи и две печатные книги из Успенского 

женского монастыря. Самая ценная из них – агиографический сборник второй половины 

XVII в. (КИАХМ КП 12871). Записи помогают проследить всех владельцев книги. 

Первоначально рукопись принадлежала семье Поповых. На л. 485 об. рукопись имеет 

владельческую запись И. А. Попова: «Сия книга каргополца посадского человека Андрея 

Евгениева сына Попова да сына его Ивана Андреева» [11, стр. 50]. В середине XVIII книга 

принадлежала посадскому человеку Якиму Холмову. В конце XIX века книга находилась 

в Успенском женском монастыре. В 1861 году рукопись подписал Яков Васильев 

Устьвольский: «Сия книга Успенского девичьяго монастыря казенная. Подписана того 

монастыря пономарем Яковомъ Васильевым Уствольским в 1861-м году». (КИАХМ КП 

12871). Судьба библиотеки Успенского монастыря печальна: в 1928 году книги монастыря 

в количестве 595 кг. были сданы госторгу как макулатура. [1; л.3 ] 

Кроме монастырских библиотек, в Каргополе были и приходские библиотеки. 

Христорождественский приход состоял из собора Рождества Христова, Введенской 

церкви и приписной Крестовоздвиженской церкви. 

В описи собора Рождества Христова 1802 года перечислено более 70 книг, почти все 

печатные. [2; л. 15]. Упоминаются несколько рукописных: «Писчей летописец трудов 

Дмитрия Ростовского. Писчие нотные книги: октоих, другой октоих с триодью. 

Праздники двунадесятые. Другие праздники с трезвонами разных святых. Ермолог. 

Каноны в одной книжице писчия Рождества Христова, Введения, Успения, и София, 

Казанския». [2; л. 15].  В. О. Срезеневский пишет, что в 1902 году Христорождественском 

соборе, самом старом из всех храмов Каргополя (построен тщанием прихожан в 1562 г .) 

хранилось несколько рукописей: «…из них первое место занимает четвероевангелие 16 в., 

в лист, на бумаге (филигрань – ручка с четверолистником); письмо рукописи 

полууставное; в заглавиях и указаниях чтений киноварь; заставки и начальные буквы 

разцвеченные, переплет парчевый с изображением меди в средине распятия с 

предстоящими, на углах – евангелисты… Другая рукопись более позднейшего времени: 

служба пр. Александру Ошевенскому 18 в., служба преподобным Зосиме и Саваатию, 

Соловецким чудотворцам,  18 в….  кроме это в соборе хранится сборник документов 1714 

г., касающихся явленной иконы Казанской Божьей Матери». [12; стр.4] 

В собрании музея хранится четырнадцать печатных книг из собора Рождества 

Христова, датируются они XVII – XVIII вв. Одна из самых ценных Синодик типа Леонтия 

Бунина – цельногравированное издание вт. пол. XVIII в.  (КИАХМ КП 12827). 



Воскресенский приход города Каргополя состоял из двух храмов: церкви 

Воскресения Христова и Всемилостивого Спаса Нерукотворенного образа. Воскресенский 

приход был богат книгами. В описи церковного имущества 1825 года перечислены 116 

книги 58 наименований. Кроме этого, в церкви Воскресения Христова было шесть 

Евангелий по числу престолов. [3; 30 – 31 об.]  

В 1823 году после окончания Новгородской духовной семинарии священником в 

приход был определен Василий Иванов Попов. Сохранились несколько книг, написанных  

его рукой. Одна из них хранится в Национальном архиве республики Карелия, написана в 

1832 году:  «Исторические сведения о городе Каргополе и его уезде… Сии сведения о 

городе Каргополе, древности оного и святых церквях. Для составления сей книги 

собранные города Каргополя присутствующим духовного правления и благочинным 

градских церквей Воскресенским священником Василием Поповым».  [8] 

В этой рукописи Василий Попов очень обстоятельно описывает свой – 

Воскресенский приход и упоминает о книгах, находившихся в нем: «Книг церковных 

служебных весь полный круг. Исторические и догматические имеются в довольном 

количестве. Апостол печатан в 1699 году. А из догматических толковое Евангелие 

Феофилакта Болгарского в 2 частях печатано 1649 года. Сборник Иоанна Златоустого 

старонареченный, печатан 1647 года.  Маргарит его же в 3 книгах 1698 года. Обед 

душевный и Вечеря Семеона Полоцкого, Ефрем Сирин, печатан 1701 года.  Две книга 

проповедей …». [8; л. 35] 

В фондах музея хранится книга, которая принадлежала лично священнику В. Попову 

- «Букварь славено – греко – латинский». Москва. Печатный двор. 1701 г.с записью: 

«Воскресенского священника Василия Попова. 1833 года ноября 7 дня Каргополь». 

(КИАХМ КП 8035).  

В Государственном архиве Архангельской области сохранился Синодик ц. 

Воскресения 1775 года. (Инв. 90 р.ц.(615)). 

Второй храм прихода – Церковь Спаса Нерукотворенного образа. В нем в 1902 году 

хранились рукописная книга - Сборник конца XVII – начала XVIII века, который 

содержал: Службу Александру Ошевенском, Житие и службу Никодиму Кожеозерскому, 

службу Тихвинской иконе Богородицы и службу благодарственную о Полтавской 

победе».[12; стр. 8] 

Предтечинский приход города Каргополя состоял из храмов Иоанна Предтечи, 

Входоиерусалимской церкви и приписной к ним Спаса на Валушках. В 1902 году в этом 

храме находился рукописный канонник конца XVII века в четверку и два печатных 

служебника 1693 и 1699 (московские издания).[12, стр. 10]. Из церкви Иоанна Предтечи 



сохранились рукописные и печатные книги. Синодик из церкви Иоанна Предтечи 

хранится в Библиотеке Академии наук. На нем имеется запись: «Сия книга глаголемая 

Диптиха или Помяника церкви святого славного пророка Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна и святого пророка Ильи. Куплена в Москве на казенные деньги. 

Подписал тоя церкви священник Иоаким Еуфимьев 1793 года октября 7 числа». (БАН, К 

337) 

В фондах музея храниться восемь книг из церкви Иоанна Предтечи: четыре 

рукописи и четыре печатных книги. Две рукописи принадлежат руке священника этого же 

прихода Иоанну Матвееву Ивановскому. О себе он пишет, что собственного дома не 

имеет «по скудости доходов, а проживает в церковном доме», получает от «доброхотных 

подаяний» прихожан 120-150 рублей серебром в год и имеет жалованье за 

законоучительскую должность в гражданском приходском училище 57 рублей в год . 

(КИАХМ КП 10258).  

Первая рукописная книга – Пасхалия: «Издатель сей ручной пасхалии 

преосвященный Симонъ, архиепископъ Рязанский. Он училъ оной семинаристовъ въ 

Костромской семинарии в 1771-мъ году. Издана и напечатана в 1799-мъ году. У грековъ 

оная называется ручною Соломоновою. В Малороссии называется она рукою 

Дамаскиновою. Московский священникъ Василий Петров въ 1787 году издалъ руку 

Богословлю. Въ настоящей Пасхалии, для упрощения оной, сдЪланы измЪнения и 

прибавления противъ прочихъ Пасхалий Каргопольской градской Предтеченской церкви 

священнникъ Иоаннъ Ивановский 1860 года». (КИАХМ КП 12858). 

Вторая рукопись, написанная священником И. Ивановским состоит из нескольких 

частей: в первой части содержатся «Исторические сведения о Каргопольском градском 

Предтеченском приходе», во второй - «Дополнительные статистические сведения по 

Каргопольскому Предтеченскому приходу», далее – «Заметки на книгу «очерк города 

Каргополя», «Сборник слов каргопольских» и исторический очерк «Город Каргополь». 

Первые две части рукописи - это ответы на вопросы анкеты. Из текста следует, что 

задание выполнено по указу Олонецкой духовной консистории и предписанию местного 

протоиерея В. Яжелбицкого. Рукопись содержит сведения по географии, истории и 

этнографии города Каргополя. Так же в рукописи автор приводит словарь местных слов и 

выражений,  фиксирует фамилии каргопольских купцов, ссыльных и т.д. Эта рукопись 

дает ценную информацию по истории каргопольского края. (КИАХМ КП 10258). 

Монастырские библиотеки города Каргополя  формировались с самого основания 

монастырей. Первоначально эти собрания состояли из рукописных книг. Вкладчиками 

библиотек были игумены монастырей, купцы и посадские люди. Приходские библиотеки 



содержали как рукописные, так и печатные книги. В конце XIX - начале XX в них наряду 

с печатными книгами, бытовали и рукописи. Священники городских приходов занимались 

перепиской рукописей, в которых собирали сведения об истории города, городских 

приходов. Реконструкция приходских и монастырских библиотек дает интересный 

материал о широком бытовании рукописной и печатной книги на Каргополье, и о  

высоком уровне книжной культуры края. 
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