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ЛЬВОВСКИЕ ИЗДАНИЯ КИРИЛЛИЧЕСКОЙ КНИГИ XVII ВЕКА В 
СОБРАНИИ НОВГОРОДСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

Великий Новгород был крупнейшим книжным центром Древней Руси, начиная с 
XI века книги здесь создавались, хранились, приобретались. В новгородских 
библиотеках собирались книги разной тематики на разных языках. Судьба книг из 
новгородских собраний не завидна. В летописях зафиксированы многочисленные 
факты пожаров, в которых книги погибали, а начиная с XVI века их массово вывозили в 
Москву, а в XIX столетии и в Санкт-Петербург. Многие потери книг были и во время 
Второй мировой войны, т. к. эвакуировать книжный фонд практически не удалось. 
Нынешнее собрание рукописных и старопечатных книг Новгородского 
государственного объединенного музея-заповедника (НГОМЗ) ведет свою историю с 
послевоенного периода. В конце 1980-х годов оно было выделено из архивного и 
библиотечного фондов в самостоятельное хранение. Большое внимание уделяется 
постоянному комплектованию фонда. Сегодня это одно из крупных собраний 
рукописей и старопечатных изданий. Так, книг кириллической печати XVI–XX веков 
здесь хранится более 1500 томов, из них 12 экземпляров XVI века и 304 – XVII века1. 

Коллекция рукописных и старопечатных книг собрания Новгородского музея-
заповедника представляет большой научный интерес. К сожалению, полного описания 
этого собрания до сих пор нет. Кириллические издания XVI–XVII веков заслуживают 
особого внимания. Особенно интересно проследить судьбу экземпляров тех 
типографий, у которых связей во время выхода в свет книг с Новгородом не было. 
Поэтому важно понять, когда и каким образом они оказались в этом собрании. В связи 
с этим весьма интересным в плане истории бытования книг представляется небольшое 
собрание книг львовских типографий XVI–XVII веков. 

Книги львовской печати XVI века представлены одним изданием 
первопечатника Ивана Федорова. Экземпляр Апостола, напечатанного Иваном 
Федоровым во Львове в 1574 году2 является одной из наиболее значимых книг 
новгородского собрания. Она была приобретена в этнографической экспедиции 
хранителем фонда, старшим научным сотрудником отдела письменных источников 
Любовью Ивановной Ерышевой у наставницы старообрядческой общины 
поморского толка деревни Большое Заборовье Солецкого района Новгородской 
области М. М. Зябкиной. Этот экземпляр введен в научный оборот и учтен в 
сводных каталогах А. А. Гусевой [Гусева, 2003, № 57, с. 450] и Е. Л. Немировского 

 
1 Коллекция рукописных и старопечатных книг // 
https://web.archive.org/web/20151127020904/http://novgorodmuseum.ru/kollektsii/fond-rukopisnykh-i-
staropechatnykh-knig.html (дата обращения: 10.10 2023). 
2 Апостол. Львов: печ. Иван Федоров, 1574. НГОМЗ. НГМ КП 37745/105 КК-648. 
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[Немировский, 2011, № 141, с. 290]. Львовский Апостол 1574 года наряду с 
Острожской Библией, напечатанной Иваном Федоровым в 1581 году3 и 
приобретенной музеем-заповедником в 1999 году в поселке Крестцы 
Новгородской области у старообрядца поморского согласия В. В. Савостьянова, 
представляют лучшие образцы кириллической книги XVI века. 

Львовские издания XVII века в собрании Новгородского музея-заповедника 
представлены шестью изданиями двух типографий – Львовского Успенского 
Ставропигийского братства и Михаила Слёзки, три издания имеются в двух 
экземплярах, т. е. всего девять экземпляров. Из книг типографии Львовского братства 
здесь хранятся следующие: Анфологион 1638 года (2 экземпляра), Часослов 
полууставный (1642), Октоих (1644), Октоих (1686). Типография Михаила Слёзки 
представлена двумя изданиями, имеющимися в двух экземплярах каждое, – 
Апостолом 1639 года и Триодью цветной 1642 года. 

По происхождению эти книги можно разделить на две группы. Пять экземпляров 
книг происходят из собрания Иверского Валдайского монастыря, четыре – были 
приобретены в 2015 году у коллекционера Д. В. Пересторонина. 

Типография Львовского братства является преемником типографии Ивана 
Федорова. Выкупив после смерти первопечатника его типографское оборудование у 
ростовщика, печатать книги здесь начинают в 1691 году. Функционировала типография 
более 350 лет, причем доски Ивана Федорова здесь использовались до XIX века 
[Шустова, 2009а, с. 194–216]. Сохранился большой комплекс архивных документов, в 
которых можно проследить круг покупателей изданий львовской типографии, 
географию их распространения [Шустова, 2009а, с. 333–397; Шустова, 2011]. Однако в 
них не зафиксированы случаи продажи или отправлений книг, изданных в типографии 
братства, на русский север. Именно поэтому было важным проследить, каким именно 
образом эти книги оказались на новгородской земле. Это можно установить только по 
записям и штампам, которые имеются в экземплярах.  

Из изданий типографии Львовского братства два экземпляра Анфологиона 
(Минеи праздничной) 1638 года и Октоиха 1644 года восходят к книгам, привезенным 
в Валдайский Иверский монастырь во времена его основания и строительства. К этой 
же группе относятся и два экземпляра, напечатанные в типографии Михаила Слёзки – 
Апостол 1639 года4 и Триодь цветная 1642 года5. 

Строительство валдайского монастыря в честь Иверской иконы Пресвятой 
Богородицы по замыслу патриарха Никона началось в 1653 году. В 1654 году патриарх 
Никон просил царя Алексея Михайловича о разрешении поселить в новооснованном 
Иверском монастыре иноков и мастеровых людей Кутеинского монастыря для 
введения в обители общежительного устава Василия Великого (по которому был 
устроен Кутеинский Богоявленский монастырь) и основания типографии. В 1655 году 
сюда переселяются из упраздненного в связи с русско-польской войной Кутеинского 
монастыря более 60 иноков и мастеровые люди во главе с игуменом Иоилем 
(Труцевичем), который умер в дороге, а настоятелем Иверского монастыря стал 

 
3 Библия. Острог: печ. Иван Федоров, 1581. НГОМЗ. НГМ КП 40844 КК-1027. 
4 Апостол. Львов: тип. М. Слёзки, 1639. НГОМЗ. НГМ КП 30226/5 КК-318. 
5 Триодь цветная. Львов: тип. Михаила Слёзки, 1642. НГОМЗ. НГМ КП 30226/209 КК-354. 
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прибывший из Кутеино иеромонах Дионисий. Белорусские монахи в силу численного 
большинства и руководства установили свои порядки, что вызывало недовольство со 
стороны местных насельников и конфликты в монастыре. Так, казначей монастыря 
Нифонт в марте 1655 года писал патриарху Никону: «Наша русская грамота с 
кутеинскою не сойдется, с ними вместе по их пети и чести не умеют, и они наших 
крылосных людей, священников и дьяконов поставили под стеною и их не возлюбили, 
и они, заплакав, пошли из твоего государева богомолья вон, ... а священника у нас 
нашея русския веры нету ни единаго» [Леонид, архим., 1878, № 57. Стб. 137–138]. 

Монахи привезли на Валдай типографское оборудование для возобновления 
книгопечатания на новом месте. Кутеинская типография была основана знаменитым 
киевским типографом Спиридоном Соболем в 1630 или 1631 году при содействии 
подкомория мстиславского Богдана Стеткевича [Зернова, 1965]. В Богоявленский 
монастырь в имении Стеткевича в Кутеино он привез часть типографских материалов 
своей киевской типографии и за два года напечатал пять изданий [Шустова, 2020]. В 
1632 году он перевез часть типографского оборудования в Буйничи, где продолжил 
печатать книги. А в Кутеино книгопечатание возобновится в 1636 году под 
руководством игумена Иоиля (Труцевича). В 1636–1654 годах здесь было издано 15 
книг, предисловия к некоторым из них написал Иоиль.  

Патриарх Никон был заинтересован в основании типографии, в которой можно 
издавать собственные труды и другие книги, которые не могли быть напечатаны на 
Московском печатном дворе. В послании кутеинской братии в октябре 1655 года 
патриарх писал: «...и вы, вся братия, по повелению нашему вземшеся на подводы, не 
косните прийти в монастырь наш Иверский и печать книжную со всяким нарядом и 
печатные книги и печатных мастеров и прочих, которых доведется, повелели есме 
наместнику Иверского монастыря взять». Типографию отправили из Кутеинского 
монастыря в начале 1656 года. Кроме собственно типографского стана «со всей 
снастью» везли книги, в т. ч. остатки тиражей кутеинских изданий и бумагу [Голенченко, 
1966]. Первую книгу, Часослов, напечатали в Иверской типографии в 1658 году. В 1665 
году по решению патриарха Никона типография была переведена в 
Новоиерусалимский монастырь [Леонид, архим., 1878, № 208. Стб. 552–553], где 
книгопечатание, однако, не состоялось, поэтому в 1676 году ее оборудование 
поступило на Московский Печатный двор в распоряжение Симеона Полоцкого.  

В Иверский монастырь кутеинские монахи привезли не только типографское 
оборудование, но и значительную библиотеку, состоящую из рукописей и печатных 
изданий. Книги нужны были и для деятельности типографии, и для богослужения, а 
также для келейного чтения. Они были как монастырскими, так и представляли 
небольшие собрания некоторых монахов. Многие книги являлись вкладами частных 
лиц в Кутеинский монастырь.  Так, в одном из экземпляров Анфологиона 1638 года из 
собрания Новгородского музея-заповедника, имеется вкладная запись в 
Богоявленский Кутеинский монастырь, вероятнее всего от самих издателей книги – 
Львовского братства: «Ѿ града Лвова дана во ωбител(ь) с(вя)тую Богоявленныѧ / во 
монастыр ωбщежителный именем  Кутын»6. 

 
6 Анфологион. Львов: Тип. братства, 1638. НГОМЗ. НГМ КП 30226/1 КК-317. Л. 1–2.  
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При переводе типографии в Новоиерусалимский монастырь патриарх Никон 
распорядился о передаче значительной части этой библиотеки в подмосковную 
обитель. Это собрание он хорошо знал. Сохранился документ, в котором он указывал, 
какие именно книги следует привезти из Иверского монастыря [Леонид, архим., 1878, 
№ 255. Стб. 690–691]. В их числе значатся и книги львовской печати: Иоанна Златоуста 
«О священстве» (1614), «книга Трефолой, львовские печати, в десть, в переплете» и 
«книга Охтай, на восмь гласов, львовские печати, в переплете». Последние две – из 
собрания «бывшего строителя старца Гурия Хрипунова» [Леонид, архим., 1878, № 255. 
Стб. 691]. Опубликованный архимандритом Леонидом документ озаглавлен как 
«Роспись пречистые Богородицы Иверского монастыря образам Божиим, и книгам, и 
сосудам серебряным и иным вещам, что из Иверского монастыря бывший Никон 
патриарх взял в прошлых годах к себе в Воскресенской и в Крестной монастыри». 
Однако, судя по записям на экземплярах книг львовской печати из собрания 
Новгородского музея-заповедника, они так и остались в Иверском монастыре. На двух 
экземплярах Анфологиона («Трефолоя») 1638 года и Октоиха 1644 года имеются 
записи, выполненные в XIX веке на верхних полях одним почерком: «Изъ ризницы 
Іверскаго монастыря»7 (Рис. 1). Предположить, что привезено было из Кутеина в 
Иверский монастырь этих изданий в большем количестве экземпляров довольно 
сложно, особенно учитывая объем Анфологиона – 645 листов. 

 

 
 
Рис. 1. Запись о принадлежности книги ризнице Иверского монастыря. Анфологион. 
Львов: Тип. братства, 1638. НГМ КП 30226/1 КК-317 

 
7 Анфологион. Львов: Тип. братства, 1638. НГОМЗ. НГМ КП 30226/1 КК-317. Л. [1]; НГМ КП 30226/3 КК-356. Л. [8]; 
Октоих. Львов: Тип. братства, 1644. НГОМЗ. НГМ КП 30226/118 КК-201. Л. 2. 



Caurus. 2023. Том 2. № 2 
 

61 
 

Это второе издание Анфологиона типографии Львовского братства, которое 
вышло из печати 26 октября 1638 года. Печатал книгу типограф Иван Кунотович, свое 
имя он указал на последнем 637 листе: «Iωаннъ, Кунотовичъ Друкаръ».  

Имеющийся в собрании Новгородского музея-заповедника Октоих вышел из 
печати 23 сентября 1644 года, напечатал его типограф Михаил Слёзка. Это – третье 
издание книги в типографии Львовского братства. Октоих 1644 года имеет 
пространную постраничную вкладную запись, датированную 28 мая 1655 года, 
сделанную от имени Константина и его жены Евдокии за их и их родственников 
здравие и отпущение грехов, а также за упокой родственников Евстафия, Мари, инока 
Исаии, Пантелеймона и Федора: «Изволенїем Ѿца и споспѣшенїкм С(ы)на и 
совръшенїем С(вя)того Д(у)ха / купил сїю книгу раб б(о)жїи Костантїн из женою своею 
Евдокїею / за злотых 15 и придали еи до ц(е)ркве ку храму / Покров(а) Прес(вя)тыа 
Б(огороди)ца в селѣ Фаросници в дръжавѣ Его М(и)л(ости п(ана) Гурия каноника 
лвовскаго и великаго короля / [поль]ского Казимира и за еп(и)скопа прем(ы)ского 
Антонїа Винницкого, / а за с(вя)щенноіереа Василїа бывшаго на тот час / а потом 
который колвек с(вя)щенник будет настоятелем тоие ц(е)ркви / повинен будет час Ѿ 
час просити за раба божїа Костантина / и за подружїе его Евдокїю и за прочи родичѣ их 
за здравїе / и за Ѿпущенїе грѣхов их, и за преставльшїи родичѣ ихъ / за раба б(о)жїа 
Евстафїа, Марїю и инока Ісаїю, Пантелимона, / Ѳеωдора. А хто бы ся мѣл на то важити 
жебы мѣл Ѿдалити / тую с(вя)т(ую) книгу Ѿ тои ц(е)ркве выш реченои, повинен будет 
/ страшного суду тръпѣти и муки в онои не ввойдет / року Б(о)ж(ия) 1655 м(е)с(я)ца маїа 
дня 28»8. В записи указана цена книги – 15 злотых. Интересно, что это цена книги с 
минимальной наценкой. В лавке типографии Львовского братства, согласно реестрам 
1649, 1651–1654, 1654 годов, книга в переплете продавалась по 14 злотых, а в 
секстернах (тетрадях) – по 12 злотых [Шустова, 2009а, с. 346, 349, 352]. Октоих был 
вложен в одну из церквей Перемышльской епархии, но вскоре попадает в Кутеинский 
монастырь и далее – в Иверский.  

На книгах львовской печати, находившихся в собрании Иверского монастыря, 
имеются штампы: «Библиотека Валдайского краеведчес. Музея» (Рис. 2) и «Научная 
библиотека Новгородских госмузеев» (Рис. 3). 

 

 
8 Октоих. Львов: Тип. братства, 1644. НГОМЗ. НГМ КП 30226/118 КК-201. Л. 2–17. 
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Рис. 2. Штамп Библиотеки Валдайского краеведческого музея. Анфологион. Львов: Тип. 
братства, 1638.  НГМ КП 30226/1 КК-317 
 

 
 
Рис. 3. Штамп Научной библиотеки Новгородских госмузеев. Анфологион. Львов: Тип. 
братства, 1638. НГМ КП 30226/3 КК-356 
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После упразднения в 1919 году Валдайского Иверского монастыря на базе его 
ризницы был сорганизован историко-архивный Никоновский музей, которым 
заведовал археолог Д. Д. Франц, подготовивший в 1920 году путеводитель по музею 
[Франц (сост.), 1920], с 1924 года – И. Ф. Лукашевич. В 1930 году музей был 
реорганизован, наиболее ценные предметы переданы в новгородские музеи, а на 
основе оставшихся – создан Краеведческий музей Валдая, который в 1953 году был 
закрыт. Перед закрытием музея, в 1952 году книги из Библиотеки Валдайского 
краеведческого музея были переданы в Научную библиотеку Новгородского музея, в т. 
ч. более ста рукописей и старопечатных книг. 

Книги львовской печати XVII века, вместе с типографией Кутеинского монастыря 
оказавшиеся в Иверском монастыре на Валдае, оказались в собрании Новгородского 
музея-заповедника вместе с поступившими сюда книгами из Валдайского 
краеведческого музея. 

В 2015 году Новгородский музей-заповедник приобрел собрание из 78 книг (28 
рукописей и 50 старопечатных изданий XVI–XVIII веков) у известного коллекционера 
Дениса Валерьевич Пересторонина (1973–2020). Стоимость коллекции составила 
около 15 млн. рублей. В их числе – четыре книги львовской печати XVII века. Это две 
книги, вышедшие в типографии Львовского братства – Часослов полууставный 1642 
года и Октоих 1686 года, а также две книги, напечатанные в типографии Михаила 
Слёзки – Апостол 1639 года и Триодь цветная 1642 года. На всех книгах из собрания 
Пересторонина имеется характерный владельческий знак, представляющий лигатуру 
букв ДП под титлом. Все четыре экземпляра содержат записи и представляют большой 
интерес своей историей бытования. 

Часослов полууставный (Орологион) – первое в типографии братства издание 
богослужебного Часослова большого объема «со еллѵнскими зводы ωпасным 
исправлениемъ»9, напечатанное типографом Андреем Скольским. Тираж 1105 
экземпляров был передан братству 10 сентября 1642 года. Включенный в состав 
Часослова Месяцеслов был дополнительно отпечатан тиражом 307 экземпляров и 
продавался как отдельная книга. Типографу в счет оплаты было выдано 69 экземпляров 
книги [Крыловский (сост.), 1904, т. 11, с. 541, 542]. Продавалась книга в переплете по 5 
или 6 злотых, а в секстернах (тетрадях) в среднем по 4 злотых [Шустова, 2009а, с. 341]. 

Экземпляр Часослова 1642 года из собрания Новгородского музея-заповедника 
имеет ряд очень интересных записей. Полистная владельческая запись от 9 августа 
1659 года, выполненная скорописью, говорит, что книга принадлежала чешскому 
князю Льву Александровичу Шляхову (Шляховскому): «Книга / Часословъ / кн(я)зя / Лва 
/ Алеѯандровича / Шляхова / ческого / лѣта 7167 году / м(е)с(я)ца августа въ 9 де(нь)»10. 
Владелец книги – авантюрист, который именовал себя графом Маттиасом Шляковым-
Чешским, получил рекомендацию датского короля для въезда в Россию. Он прибыл в 
Москву в 1642 году и был представлен царю 2 декабря 1642 года в качестве посла 
датского короля Христиана IV. Он поступил на службу, получал богатые подарки и 
жалованье. После принятия православия в 1643 году в Чудове монастыре получил 

 
9 Часослов полууставный. Львов: Тип. братства, 1642. л. [6] об. 
10 Часослов полууставный. Львов: Тип. братства, 1642. НГОМЗ. НГМ КП 47415/70 КК-1605. Л. 64, 81, 97–100, 104–
106. 
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разрешение именоваться князем Львом Александровичем Шлаковским. Он женился 
на Марфе Васильевне Шереметевой, племяннице боярина Федора Ивановича 
Шереметева. Однако позже открылось, что под титулованным именем скрывался слуга 
польского графа Каспера фон Денгофа. Несмотря на разоблачение, самозванец 
сохранил княжеское достоинство, месячное жалованье, а в его доме часто 
останавливались иностранные послы [Цветаев, 1890, с. 355–370, 415–417]. Известны 
его вклады в Николо-Угрешский монастырь [Князева, 2010, с. 34–35]. О нем весьма 
интересно сообщает Адам Олеарий: «Граф Шляховски..., прибыл в 1640 г. в Голштинию 
и Данию, и трогательно жаловался его княжеской светлости и его величеству королю 
Христиану IV, как его, происходящего из графского рода Шлик (Слик), ради 
евангелической религии преследуют католики. Он так убедительно излагал свои дела, 
что эти государи были тронуты состраданием, оказали ему всяческую милость и дали, 
по его горестной просьбе, ему рекомендацию и проч. к его царскому величеству в 
Московии. Когда он, по этому королевскому предложению, был хорошо принят в 
Москве, он высказал весьма свободный образ мыслей, стал говорить, что он прибыл в 
страну, чтобы принять русскую религию и остаться у его царского величества. Русским 
это очень понравилось, особенно потому, что он был знатного состояния... и знал к 
тому же латинский и польский языки; его охотно приняли, окрестили, сделали его 
князем и дали ему имя – князь Лев Александрович Шлик. Ему стало отпускаться 
ежемесячное жалованье наличными деньгами в размере 200 рейхсталеров. 
Некоторые думали, что он имел виды на брак с великою княжною Ириною 
Михайловною. Когда он, однако, узнал, что идут переговоры о выдаче ее за 
иностранного графа и что поэтому уже два посольства отправлены из Москвы в Данию, 
он почувствовал очень сильную досаду; однако, в конце концов, он остался доволен, 
что за него выдали дочь знатного богатого боярина. Когда с течением времени 
упомянутый нами его величество король датский узнал, что этот Шлик не из столь 
высокого рода, но просто подданный графа Каспара фон-Денгоффа в Польше и что он 
воспользовался рекомендацией только для того, чтобы перебежать, великому князю 
сообщена была истина и принесено было ему извинение за предложение, хитростью 
добытое. Его царскому величеству было крайне неприятно узнать об этом 
обстоятельстве, но он не захотел отнять раз уже дарованную милость; он оставил за 
ним титул князя и жалованье, которые и теперь ему принадлежат, но его строго 
призвали к ответу и бранили за то, что он выдал себя за графа фон-Шлика. И после 
этого, как и в наши дни, он писал себя князем Львом Александровичем Шляховским и 
считался среди дворян или гофъюнкеров царя» [Олеарий, 1906, с. 303–394]. Вкладная 
запись князя Льва Александровича Шляхова представляет большое историческое 
значение. 

На форзацных и нахзацных листах имеются ученические записи XIX века. Это 
арифметические задачи, которые решали учениники: «М и Б № 1010. Сначала нужно 
узнать сколько бы[ло] кубическихъ аршинъ въ 90-сты<...> 3 х 90 = 270. Сколько было 
кубическихъ <...> въ 270 арш.? 270 : 27 = 10. Сколько употребили всего кир[пича] на 90 
столбовъ? 3500 х 10 = 35000. Сколько стоилъ весь кирпичъ? 35 х 24 = 840 руб.», «М и Б 
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№ 1194. Сначала нужно узнать сколько состоял[о] въ длинѣ высотѣ (ширинѣ)*11 
квадратныхъ саж<...> 45 х 10 = 450 арш. или 50 кос. саж. (Сколькимъ ква) Сколькимъ 
квадратнымъ саженямъ были равны окна и двери? 50  10 = 5 кв. саж. Сколькимъ 
квадратнымъ аршинамъ были равны фасады дома безъ оконъ и дерей? 50 – 5 = 45 кв. 
саж.». Также здесь имеется запись XIX века о смерти двух женщин, которую можно 
отнести к домашнему синодику: «Година померла 26–25 августа 25–25 раба божия 
Наталья просвечена свымъ Кречениев раба божия Севаста». 

Вторая книга типографии Львовского братства, купленная Новгородским 
музеем-заповедником у Д. В. Пересторонина, – Октоих 1686 года, напечатанный 
типографом Симеоном Ставницким. Контракт на издание книги братство заключило с 
печатником 26 марта 1685 года [Шустова, 2009b]. Согласно договору, он должен был 
напечатать книгу на двух станах тиражом 1200 экземпляров, без дефектов, а 
оплачивать труд братство должно по 2 злотых за книгу [Крыловский (сост.), 1904, т. 12, 
с. 383–387]. Фактический тираж составил 1240 экземпляров. 

В экземпляре Октоиха 1686 года из Новгородского музея-заповедника имеется 
три записи. Вкладная запись, написанная украинской скорописью XVII века от имени 
священника Якова Лажинского пресвитера Калистинского: «Во имя Ѿца и с(ы)на и 
с(вя)таго д(у)ха н(ы)нѣ и пр(и)сно / и во вѣки вѣкомъ аминь / сiя // книга / гл(агол)емая 
/ ωхтаи / ωсмогласникъ / купилъ ей / я рабъ божий / с(вя)щенник Iяковъ Калистинский 
/ за свое сп(а)сенiе / и Ѿпущенїе грѣховъ / далъ за ню / золотихъ 8 / польской монети 
/ за свое сп(а)сенiе / и Ѿпущенiе грѣховъ / которую вольно / взятъ / любъ Ѿцу / альбо 
потомъкамъ его / ωтца Iякова / Лажинскаго / пресвитера / Калитинского / а хто би ей / 
мѣлъ / Ѿдалити / Ѿ того д(у)ховного / нехай / будетъ / проклятъ / анафема / и 
маранаθа аминь»12.  

Вторая запись читается не полностью, в ней говорится о покупке книги за свое 
спасение неким Василием: «Во имя Ѿца и Син(а) и [Святого] Д(у)ха / сия книга рекомая 
Ѡктаихъ / купилъ рабъ б(о)жiи Василий /... (слово затерто) Сановицкїй за свое 
сп(а)с(е)нїе»13. Третья запись, владельческая, выполненная украинской скорописью 
XVIII в.: «Сей Охтаихъ есть церкви Зиновицкои с(вя)т(тите)ля Х(ристо)ва Николая 
<...>»14. Любопытно, на л. 216 об. имеется карандашный оттиск рельефа монеты 20 
копеек 1946 года, а на л. 257 об. – монеты 5 копеек 1941 года. 

Две книги, приобретенные у Пересторонина, напечатаны в типографии Михаила 
Слёзки [Исаевич, 1976; Исаевич, 1981, с. 97–105; Iсаєвич, 2002, с. 211–218] – львовского 
печатника белорусского происхождения, члена Львовского братства с 1633 года, 
работавшего типографом в типографии Львовского братства. Но работа в братской 
типографии не позволяла реализовать в полной мере замыслы типографа, и он 
организовывает собственное книгоиздание. Он приобрел оборудование польского 
типографа Яна Шелиги и в 1638 году получил у львовского католического архиепископа 
Станислава Гроховского право называться его типографом, а вскоре получает привилей 
короля Владислава IV на право издавать книги на латинском, польском, украинском и 

 
11 Слово в скобках зачеркнуто, сверху написано: «высотѣ». 
12 Октоих. Львов: Тип. братства, 1686. НГОМЗ. НГМ КП 47415/74 КК-1609. Л. 2–164. 
13 Октоих. Львов: Тип. братства, 1686. НГОМЗ. НГМ КП 47415/74 КК-1609. Л. 2–4. 
14 Октоих. Львов: Тип. братства, 1686. НГОМЗ. НГМ КП 47415/74 КК-1609. Л. 1. 
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церковно-славянском («Ruthenico seu Sclavonico») [Ісаєвич, Купчинський, Мацюк 
(упор.), 1975, № 103–104, с. 166–169]. Также Слёзка добился разрешения печатать 
книги у константинопольского патриарха, львовского епископа Иеремии Тисаровского 
и киевского митрополита Петра Могилы на «друкованье в друкарнѣ своей вшеляких 
церковных и учительных книг кгрецким, словенским и руським дiалектом» [Голубев, 
1873]. В 1638 году он издал три небольшие книги на польском языке, но первенцем 
своей типографии он считал Апостол, вышедший 8 июня 1639 года: «Дѣло або ωвоц 
первшїи тѵпоґрафїѣ моеѣ»15. 

В экземпляре Апостола 1639 года есть две записи. Полистная, выполненная 
украинской скорописью XVII века, затерта и практически не читается. Имеется 
владельческая запись 1835 года, выполненная курсивным почерком XIX века: «Сея 
книга нарицаемая Апосталъскиѣ деянія принадлежитъ купстцкаму сыну Василью 
Михаилову Стрепихсиву куплина въ 1835-мъ году»16. 

Триодь цветную Михаил Слёзка напечатал, как сказано в колофоне, 8 марта 1642 
года «за бл(а)г(о)сл(о)венїем … Петра Могилы, м(и)л(о)стїю Б(о)жіею архїеп(и)с(ко)па, 
митрополита Кіевскагω Галиц(кого) и проч.»17. Для печатания книги типограф получил 
из типографии Киево-Печерской лавры ксилографии рамки титульного листа и 
иллюстрации, которые после выхода в свет книги вернул киевской типографии 
[Исаевич, 1976, с. 45]. Книга вышла с четырьмя посвящениями: киевскому митрополиту 
Петру Могиле, черниговскому каштеляну Адаму Мефодию Киселю, молдавскому 
господарю Василию Лупу и валашскому господарю Матфею Басарабу. 

Экземпляр, приобретенный Новгородским музеем-заповедником у Д. В. 
Пересторонина – с посвящением Киевскому митрополиту Петру Могиле, с его гербом 
на обороте титульного листа и гравюрой с изображением Иоанна Дамаскина (л. [6] об.). 
В книге имеется полистная вкладная запись, датированная 6 января 1668 года от имени 
церковного братства в селе Антоновка в церковь Рождества Христова: «Року 1668: 
генваря: 6: / Мы громада села Антоновка / Ѿмѣнили ми сию книгу рѣкомую / Тріωд(ь) 
цвѣтную за суму грошей / литовских копъ тринадесят / которую то книгу далей і 
надаеме / ми в церкви Б(о)жои тоест Рождѣства Г(оспо)да Б(о)га / і Сп(а)с(а) нашег(о) 
Iс(уса) Х(рист)а вѣчными часы і вѣкы а хто / не важился Ѿдаляти еи Ѿ ц(е)ркви Б(о)жои 
/ под проклятїемъ вѣчнымъ. Аминь. / Дѣялося въ дому Андрѣя Андронка / на тот час 
Старшог(о) брат(а) / Ѿца Гавриила Михайловѣча на тот час свед[срезано] / і при Дмитру 
Атаманенку: Григория / Iвашку Лыску: і при всей братіи Антоновской / року и дня яко 
нижей:»18. Запись о церковном вкладе от имени одного из многочисленных братств, 
существовавших на украинских и белорусских землях, относительно редкая и 
представляет большой интерес. 

На форзацном и нахзацном листах имеются записи, выполненные одной рукой 
в 1914 году. Это автографы художника-символиста Михаила Николаевича Яковлева 
(1880–1942) [Тихомиров, 1941; Кудрицький (ред.), 1997, с. 675]. Он родился в 
крестьянской старообрядческой семье. Возможно, этим объясняется интерес к 

 
15 Апостол. Львов: тип. Михаила Слёзки, 1939. Л. [11]. 
16 Апостол. Львов: тип. Михаила Слёзки, 1939. НГОМЗ. НГМ КП 47415/68 КК-1603. Нахзацн. л. 
17 Триодь цветная. Львов: тип. Михаила Слёзки, 1642. Л. [1] 3-го сч. 
18 Триодь цветная. Львов: тип. Михаила Слёзки, 1642. НГОМЗ. НГМ КП 47415/69 КК-1604. Л. 1–16. 
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кириллической книге XVII века. Он работал в стилях символизма и импрессионизма, 
был графиком, иллюстратором, сценографом. Его работы хранятся в крупнейших 
собраниях России и Европы. Оба автографа практически одинаковы по содержанию и 
представляют собой библиографическое описание книги: «Москва 1914 г. № 1. 
Художн[ик] М.Н. Яковлев. 1642 г. львовс[кой] печати Михаила Сліонского Тріодь 
Цвѣтная (Пентикостаріонъ) много гравюр 1628–30 г. 437 стр. при королѣ Владислави 
Четвертому и при митрополити Кіевскомъ и Галицкомъ Петрѣ Могилѣ»19, «№ 1. 
Художник Михаилъ Николаевичъ Яковлевъ. Тріодь цвѣтная львовской печати Михаилъ 
Сліонскій 1642 г. 434 стр. лист. Много гравюр 1628–30 г. при Митрополити Кіевско и 
Галицкомъ Петрѣ Могилѣ при королѣ Владиславѣ Четвертомъ». Здесь же есть 
карандашная помета «50 р.»20 (рис. 4). Обращает внимание неправильное написание 
имени типографа: «Сліонский» вместо «Сліоска». Возможно, так прочитал имя 
печатника М. Н. Яковлев, приняв знак ударения за выносную букву «н». Также в двух 
записях отличаются сведения об объеме книги. В первом случае указано 437 страниц, 
во втором – 434 страницы и добавлено – «лист». Эта книга имеет всего 439 листов: из 
первых шести не нумерованных листов издания в ней отсутствует первый лист, 
нумерованных 433 и последний лист – не нумерованный. Т. е. в записи на нахзацном 
листе содержится более точная информация. Обращает внимание то, что в описании 
книги указывается наличие гравюр, а во втором случае это подчеркнуто. Видимо, для 
М. Н. Яковлева это было важным обстоятельством. Интересно указание на «№ 1», 
которое можно отнести на номер книги в библиотеке художника, уже имеющегося или 
предполагаемого собрания старопечатных книг. 

Таким образом, небольшое собрание книг львовской печати XVII века в собрании 
Новгородского музея-заповедника представляет два важных этапа формирования этой 
коллекции. Первый связан с получением в 1952 году книг, с середины XVII века 
находившихся в Валдайском Иверском монастыре, привезенных из Кутеинского 
Богоявленского монастыря вместе с типографией по распоряжению патриарха Никона. 
Второй – с приобретением книг из собрания одного из крупнейших коллекционеров и 
собирателей книги Д. В. Пересторонина. 
 

 
19 Триодь цветная. Львов: тип. Михаила Слёзки, 1642. НГОМЗ. НГМ КП 47415/69 КК-1604. Форзацн. л. 
20 Триодь цветная. Львов: тип. Михаила Слёзки, 1642. НГОМЗ. НГМ КП 47415/69 КК-1604. Нахзацн. л. 
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Рис. 4. Владельческая запись художника М. Н. Яковлева. Триодь цветная. Львов: тип. 
Михаила Слёзки, 1642. НГМ КП 47415/69 КК-1604 
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