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Резюме
В статье приведен и проанализирован перечень книг Дионисиева Глушицкого По-
кровского монастыря, зафиксированный в Духовной грамоте Дионисия, написанной 
в конце 1435 г., примерно за полтора года до кончины преподобного. 33 книги, на-
званные в Духовной, не поддаются пока отождествлению с  какими-то рукописями, 
находящимися в современных библиотеках и архивах. Анализ показал, что набор книг 
в монастыре был далеко не случаен, книги были подобраны так, чтобы обеспечить 
все сферы деятельности монастыря: богослужение, совершение треб, формирование 
монастырского устава, душеполезное чтение, в том числе и уставное.

Ключевые слова: монастырская библиотека, Дионисий Глушицкий, Макарий Глушиц-
кий, Духовная грамота, агиография, богослужение, уставное чтение

Svetlana A. Semiachko

THE LIBRARY OF THE DIONISIEV-GLUSHITSKY 
MONASTERY AT THE TIME OF ITS FOUNDER

Abstract
This  article  presents  a  publication  and  a  study  of  the  list  of  33  books  recorded  in  the 
Testament of St. Dionisy, the founder of the Pokrov Glushitsky Monastery. The Testament 
was written at  the end of 1435, about a year and a half before Dionysius’s death. None 
of  the  books  named  in  the  Testament  are  identical  with  any manuscripts  preserved  in 

  1  Исследование выполнено за  счет  гранта Российского научного фонда № 22-18-00174, 
https://rscf.ru/project/22-18-00174/, ИРЛИ РАН.

© С. А. Семячко, 2023



С. А.  Семячко

8

modern libraries and archives. This study shows that the assortment of books collected in 
the monastery was far from accidental. The books were selected in order to cover a wide 
variety of monastic activities and topics, such as the performance of the liturgy, occasional 
offices and prayers, readings about monastic rules, and edificatory texts.

Keywords: monastic library, Dionisy Glushytsky, Makary Glushitsky, testament, hagiography, 
liturgical worship, monastic readings
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Сведения о библиотеке Покровского монастыря, основанного преподоб-
ным Дионисием на реке Глушице, содержатся в Духовной грамоте Дио-

нисия Глушицкого, составленной в конце 1435 г., примерно за полтора года 
до кончины преподобного 2. Подлинник этой грамоты сохранился в Отделе 
письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ. 
Собр. Уварова. Ящик 66/20. Отд. III. № 4). Грамота получила научную пуб-
ликацию [Акты, с. 273–274], и на ее основе М. В. Печниковым в энциклопе-
дической статье были приведены краткие сведения относительно книжного 
собрания Дионисиева Глушицкого монастыря [Печников, Семячко, с. 252].

Однако научная публикация Духовной грамоты не свободна от ошибок, 
в том числе и в части, содержащей описание монастырской библиотеки 3. 
Поэтому позволю себе воспроизвести текст этой части грамоты, сохраняя 
правописание рукописи, внося подтитловые написания в круглых скобках, 
а выносные буквы — курсивом и делая лишь разбивку на слова. Два неболь-
ших фрагмента — части слова в несколько букв, — утраченные в результате 
повреждения края листа, восстанавливаются по смыслу в угловых скобках. 
Сохраняются писцовые «знаки препинания» — точки.

а се в дому оу преч(ис)тыѣ м(а)т(е)ре б(о)жии на глушицѣ оу с(вѧ)т(а)- 
го  покрова.  строение  игумена  диѡнисьꙗ.  книгъ  въ  〈церк〉ви.  еуа(ггели)е. 
на  пр(ес)т(о)лѣ.  ѡпракосъ.  ап(осто)лъ  ѡпракосъ.  прологъ  двѣ  половины. 
ефрѣмъ.  зборникъ. ѡт  фари〈с〉ѣꙗ  до  всѣхъ  с(вѧ)тых.  лѣствица.  чѣпи.  апо-
калипсии. патерикъ егупетьски. еуа(ггели)е тетро. манаканунець. паремьꙗ. 
постригалникъ.  псалтыри  двѣ.  часословець  по  савину  оуставу.  оуставъ. 
ѡхтаикъ по-новому. трефолои въдвоемъ. двѣ трегоди вътроемь. б(о)городин-

  2  Дионисий Глушицкий преставился 1 июня 1437 г. Согласно приписке к тексту грамоты, она 
была предъявлена ростовскому архиепископу Ефрему и подписана неким Малышкой, вероятно 
дьяком, 11 января 1436 г. Можно сказать, что таким образом грамота была зарегистрирована.
  3  В частности, была пропущена целая строка текста и достаточно произвольно расстав-
лены знаки препинания, что создает неверное представление об имевшихся книгах.
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никъ. минѣика общаꙗ. ермолои. маслинникъ. м(о)л(и)твенника два. псал-
тырѧ третьꙗ.

Прокомментирую приведенный перечень книг, хотя в большинстве сво-
ем названия, приведенные в перечне Духовной, вполне понятны и специаль-
ного комментария не требуют.
еуа(ггели)е.  на  пр(ес)т(о)лѣ.  ѡпракосъ — напрестольное Евангелие-апра-

кос.
ап(осто)лъ ѡпракосъ — Апостол-апракос.
прологъ двѣ половины — полный комплект Пролога, два тома, на сентябрь-

скую и мартовскую половины года.
ефрѣмъ — Паренесис Ефрема Сирина.
зборникъ. ѡт фари〈с〉ѣꙗ до всѣхъ с(вѧ)тых — скорее всего, речь идет о сбор-

нике слов и поучений, читаемых от Недели мытаря и фарисея до Неде-
ли всех святых, наподобие сборника РГБ. Ф. 256 (собр. Румянцева). 
№ 406, XV в.4

лѣствица — Лествица Иоанна Синайского.
чѣпи — сборник «Златая цепь».
апокалипсии — вероятно, имеется в виду Апокалипсис с толкованиями Ан-

дрея Кесарийского.
патерикъ егупетьски — Египетский патерик.
еуа(ггели)е тетро — Четвероевангелие.
манаканунець — Номоканон.
паремьꙗ — Паремейник.
постригалникъ — сборник, содержащий чины пострижения, малого и вели-

кого образа.
псалтыри двѣ — скорее всего, речь идет о служебных Псалтырях, которые 

могли быть как простыми, так и следованными.
часословець по савину оуставу — Часослов по Иерусалимскому уставу.
оуставъ — Иерусалимский устав.
ѡхтаикъ по-новому — Что называет составитель Духовной Октоихом по-но-

вому, не очень понятно. Так мог восприниматься, например, Изборный 
октоих по отношению к Октоиху-Параклиту [Крашенинникова].

трефолои въ двоемъ — Трефологион (Трефолой) в двух экземплярах.
двѣ трегоди въ троемь — Триодь Постная и Триодь Цветная в трех экзем-

плярах. Одну из Дионисиевых Триодей, а именно Триодь Цветную, 
Г. И. Вздорнов обнаружил в частном собрании П. М. Фекулы в США 

  4  Описание его состава см.: [Востоков, с. 610–621].
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[Вздорнов, с. 139, 141]; дальнейшую ее судьбу пытался проследить 
Н. В. Башнин, но следы рукописи были потеряны после аукциона Sot-
by’s [Башнин, с. 346]. Однако, судя по записи на книге, рукопись про-
исходит не из Глушицкого Покровского, а из Глушицкого Иоанно-Пред-
теченского Сосновецкого монастыря [Вздорнов, с. 139], поэтому вряд 
ли именно эта рукопись фигурирует в рассматриваемом списке.

б(о)городинникъ — Богородичник.
минѣика общаꙗ — Общая минея.
маслинникъ — по-видимому, речь идет о книге, главным (или единствен-

ным) текстом которой является Чин освящения масла. На подобную 
книгу ссылается в 1500 г. инок Кирилло-Белозерского монастыря Еф-
росин (РНБ. Софийское собр. № 1462. Л. 105 об.) [Бобров, с. 845]. 
Более поздним примером подобной книги является, например, рукопись 
XVII в. РНБ. Соловецкое собр. № 784/894. «Послѣдование святаго 
масла».

м(о)л(и)твенника два — два Молитвенника.
псалтырѧ третьꙗ — надо думать, что и это Псалтырь служебная. Толковый 

тип книги был бы, скорее всего, отмечен.
Отождествить названные в приведенном перечне книги с реальными 

рукописями, сохранившимися в различных архивах и библиотеках, пока 
не представляется возможным 5. Исследователи, которые пытались опреде-
лить круг Дионисиевых книг [Суворов; Срезневский, с. 233–234; Струмен-
ский, с. 3–6] 6, называют пять или семь книг на пергамене. Самый полный 
список — М. Струменского: два Евангелия-апракос, Апостол-апракос, 
Ирмологий, Триодь Цветная, Триодь Постная и Цветная, Святцы. Имеют 
ли какие-то из этих книг отношение к Покровскому монастырю — вопрос 
открытый (некоторые имеют пометы о нахождении на Сосновце), так же как 
и вопрос об их современном местонахождении.

Попытки найти среди этих книг написанные самим преподобным [Суво-
ров, с. 71] вряд ли продуктивны. Придется оспорить утверждение Н. В. Баш-
нина: «Из Жития Дионисия Глушицкого известно, что Преподобный был 
книгописцем и заказчиком рукописей» [Башнин, с. 344]. Из Жития это 
не известно 7; Житие сообщает, что преподобный «дѣлаше же убо рукама, 

  5  Рукописи, которые Н. В. Башнин определил как принадлежавшие Дионисиеву Покров-
скому монастырю, датируются временем не ранее второй половины XV в. [Башнин, с. 499–503].
  6  См. об этом также: [Башнин, с. 344–347].
  7  Ссылки на «с. 109, 110, 114, 117 и др.» [Башнин, с. 344, примеч. 513] подготовленного мною 
издания Жития Дионисия Глушицкого [Семячко], ставят меня в тупик, поскольку я не нахожу на 
указанных страницах, впрочем как и на всех остальных, оснований для подобного утверждения.
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имѣя же художьство живописца, писаше иконы, и млатобийца бяше, и спи-
риды дѣлаше» [Семячко, с. 111, 148]. Что же касается книг, то из Жития мы 
знаем лишь, что он их читал («книгы чтяше» [Семячко, с. 110, 146]) и что он 
дал Пролог Григорию Пельшемскому, когда тот решил основать собственное 
общежительство («и дасть ему преподобный иконы и книги, зовомыи При-
логъ, иже нынѣ суть видимы» [Семячко, с. 118, 156]).

Сохранившийся в Духовной грамоте преподобного Дионисия перечень 
Покровского Глушицкого монастыря содержит указание на 33 книги 8. Эти 
книги полностью обеспечивали богослужебную практику монастыря и по-
требность обители в уставном чтении.

В монастыре был Устав, который давал основу для регулирования как 
богослужения, так и монастырской дисциплины. Суточный круг богослуже-
ния определялся Часословом, недельный — Октоихом и Богородичником. 
Годовой круг богослужения по триодному календарю обеспечивали Триоди, 
Постная и Цветная. Перечень и содержание служб по минейному календарю 
можно было выяснить из Месяцеслова, который непременно должен при-
сутствовать в Уставе. А сами службы можно было почерпнуть из Трефолоя 
или сконструировать на основе Общей минеи. Отметим, что в монастыре 
не было месячных Служебных миней, но имеющихся книг вполне хватало, 
чтобы без них обойтись. Источником житий для чтения после шестой песни 
канона был Пролог. Тексты Священного Писания, необходимые для церков-
ной службы, обретались в Псалтырях, Евангелии-апракос, Апостоле-апра-
кос и Паремейнике. Дополнял перечень богослужебных книг Ирмологий, из 
которого, помимо всего прочего, священник мог почерпнуть тексты литур-
гий (Иоанна Златоуста, Василия Великого и Преждеосвященных Даров), 
поэтому не стоит удивляться отсутствию в книжном собрании Служебника.

Какими статьями был укомплектован Постригальник, судить по одному 
названию невозможно. Кроме чинов пострижения в малый и великий об-
раз, он мог содержать и другие тексты, необходимые для совершения треб 
в монастыре. Стоит отметить и книгу Масленник, в которой должны были 
содержаться рецепты святого масла (мира) и чин его освящения. К этой же 
группе книг следует добавить Молитвенник, который мог содержать самый 
широкий спектр молитв практически на все случаи жизни.

Остальные книги обеспечивали потребность монастыря в душеполез-
ном чтении, в первую очередь уставном. Здесь следует еще раз назвать Про-
лог, который дополнял Сборник поучений от Недели мытаря и фарисея до 

  8  Н. В. Башнин насчитал их 28 [Башнин, с. 344]. Расхождения в подсчетах, возможно, вызва-
ны пониманием выражений «трефолои въ двоемъ» и «двѣ трегоди въ троемь».
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Недели всех святых, Паренесис Ефрема Сирина, Лествицу, сборник «Зла-
тая цепь» и Египетский патерик. К этой же группе книг следует добавить 
и Апокалипсис, единственную книгу Священного Писания, никак не задей-
ствованную в богослужении. Скорее всего, это был Апокалипсис толковый.

Отдельно стоит упомянуть Номоканон, снабжавший средневекового 
читателя материалами канонического права.

Перечень книг, приведенный в Духовной Дионисия Глушицкого, хотя 
и не слишком велик, но далеко не случаен: книги были подобраны так, чтобы 
обеспечить все сферы деятельности монастыря.

Надо думать, что были перечислены не все книги, находившиеся в мо-
настыре. Можно подозревать, что какие-то книги находились в кельях у мо-
нахов. Считались ли келейные книги монастырской собственностью или 
личной собственностью насельников монастыря, мы не знаем, поскольку 
письменного устава Дионисия Глушицкого, данного им своим монастырям, 
не сохранилось. Лишь Житие содержит многочисленные указания, что Дио-
нисием был основан «общь» монастырь. «Заповѣдает же преподобный ни-
комуже каковы-любо потребы держати и ничтоже звати свое, но все обще» 
[Семячко, с. 110, 146]. О наличии книг в кельях свидетельствует, в частно-
сти, деятельность Макария Глушицкого, ученика преподобного, одного из 
самых близких ему людей.

В тексте Духовной сказано: «а грамоту писалъ макареи попъ ѡ(те)ць 
мои д(у)ховныи». Макарий был книжным человеком. В Минейной редакции 
Жития Дионисия Глушицкого две главы отмечены как написанные Мака-
рием: «А писалъ Макарей, ученикъ Дионисиевъ» [Семячко, с. 160, 163]. 
Одна из них касается посещения монастыря ростовским архиепископом 
Ефремом, другая рассказывает о приходе в монастырь пермского игумена 
Тарасия. Возможно, эти тексты были написаны специально для Жития, ко-
торое было создано в 1495 г. Но какие-то записки Макарий, как кажется, 
вел и раньше. Кто-то фиксировал события монастырской жизни, вел мона-
стырский летописец: в Житии Дионисия все основные события точно дати-
рованы. Результаты этой книгописной деятельности не нашли в Духовной 
никакого отражения, однако это не означает, что их не было. Динамика раз-
вития книжного собрания Дионисиева Глушицкого монастыря (впрочем, на 
его месте может быть любой другой) представляет интереснейшую исследо-
вательскую задачу.
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