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КНИЖНОЕ СОБРАНИЕ 
СПАСО-СУМОРИНА МОНАСТЫРЯ

Монастыри на Русском Севере являлись центрами право
славной культуры и имели крупные книжные собрания. Монас
тырские библиотеки в Вологодском крае начали формироваться 
не позднее XIV века. Крупные библиотеки в XVII веке имели 
Кирилло-Белозерский, Спасо-Каменный, Спасо-Прилуцкий, Ди- 
онисиево-Глушицкий, Павло-Обиорский монастырь1.

Библиотека Тотемского Спасо-Суморина монастыря совер
шенно не изучена и не описана. Крайне удивительно, что при 
подготовке «Описания Тотелккого Спасо-Суморина монасты
ря» П. И. Савваитова (М., 1850), автор упустил этот сюжет для 
исследования, хотя существовавшая церковно-археологическая 
традиция требовала этого при составлении научных трудов по 
истории православных обителей и церквей.

Обычно создание монастырских библиотек связывали с име
нами основателей монастырей. Многие основатели имели личные 
книжные собрания, и они служили началом многих монастырских 
библиотек. Сведения о книгах Преподобного Феодосия встреча
ются в его духовном завещании, составленном в 1567 году, где 
имеются данные о наличии в его библиотеке двадцати двух 
книг3. Получается, что монастырское книгохранилище начало 
формироваться еще в XVI веке. Однако дальнейшая судьба этого 
книжного собрания неизвестна.

О богатстве монастырской библиотеки встречаем в единс
твенное упоминание в (Отчете Отделению русского языка и 
словесности Императорской Академии паук о поездке в Воло
годскую губернию (май — июнь 1901 года)» В. И. Срезневского 
(СПб., 1902): «Большом библиотекой разнообразного содержания 
и каталогизированной обладает богатый Спасо-Суморин мо
настырь, находящийся в 1 S версте от. Тотьмы»3.

Из разных архивных источников можно восстановить при
близительную картину, где и как хранились книги, каков тема
тический состав библиотеки.

К сожалению, сведения о ранней истории библиотеки Спасо- 
Суморина монастыря отсутствуют.

В специальной анкете, составленной по указу консистории 
в 1875 году, приведены данные об архиве и библиотеке Спасо-
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Суморина, которые помещались над трапезной теплого Преобра
женского храма в отдельной каменной палате от настоятельских 
келий в двадцати саженях. При дальнейшем изучении документа 
узнаем, что «...библиотечная комната с архивами сводов не 
имеет, а устроены отштукатуренные накаты, полы сделаны 
деревянные, двери обиты по дереву листовым железом. Поме
щение безопасное от наводнений, сухое, светлое, без печей, с 
железными решетками\на окнах]. Личный состав — архивом 
заведывает определенный епархиальным начальством библио
текарь иеромонах. Архив хранится в шкафах на полках. В 1829 
году погорели многие дела вместе с другим имуществом. По 
случаю предположенной перестройки теплого Преображенского 
храма, как библиотека монастырская, так и архив желают 
быть перемещены в особое здание, устроенное по ограде монас
тырской подле настоятельного корпуса. Здесь приспособлено 
будет и надлежащее размещение архива»4. Имеется также 
документальное подтверждение, что библиотека располагалась 
в этом помещении вместе с ризницей с 1801 года6.

В отчете на содержание монастыря за 1866 год находим запись 
о средствах затраченных на устройство новой церкви, библиотеки 
и части ограды — 2119 рублей 20 копеек6.

Строительство церкви и здания ризницы и библиотеки осу
ществлялось в 1866— 1870 годах, так как в ведомостях Спасо- 
Суморина монастыря, датируемые 1868 и 1871 годами, встречаем 
следующую запись: «Ограда вокруг монастыря каменная, вы
шиною 3 сажени, и по лицевой стороне в 4 сажени с аршином, 
на ней три каменные башни, и на месте четвертой в 1866 году 
с восточной стороны вчерне устроена [Успенская] церковь, 
и между устроенною церковью и корпусом келий — особое 
здание монастырской ризницы и библиотеки в длину на 14 
сажень» 7.

Еще одно упоминание о размещении библиотеки имеется в 
ведомостях монастыря за 1891 год: « Ризница монастыря поме
щается над трапезною Преображенского храма, в устроенных 
шкафах, а библиотека находится в связи между келиями На- 
стоятеля и церковью Успения Пресвятыя Богородицы» 8.

В архивных документах начала XX века встречаем следую
щую запись о монастырской библиотеке: «Книги церковные, упот
ребляемые при богослужении имеются все в 3-х экземплярах 
и хранятся в монастырской библиотеке, а оная помещается 
в особом отделении на левой руке хор, устроенных в холодном 
Вознесенском храме, книги размещены в шкафах со стеклянны-
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ми дверцами и поставлены по нумерам каталога, количество 
книг свыше 800 томов, содержание духовно-нравственное»9.

Первое научное каталогизированное описание монастырского 
книгохранилища имеется в Дополнительной описи ризницы, 
учиненной на основании указа Вологодской духовной кон
систории от 19 ноября 1853 г<ода> за № 5813 Тотемского 
Спасо-Суморина монастыря архимандритом Нафанаилом с 
братиею» 10. Часть третью составляет « Опись книгохранилища 
и письменности», где отражено шестьдесят четыре названия и 
сто двадцать два экземпляра книг. Так, по данной описи бого
служебных книг имелось тридцать пять названий и восемьде
сят три экземпляра книг (два «Апостола», три «Месяцеслова», 
десять «Псалтырей», восемь «Октоихов», «Устав церковный», 
десять нотных книг, в том числе писанная полууставом «Служба 
на обретение мощей Преподобного Феодосии» и другие книги). 
Следует отметить, что в «Описи» оказались не включенными 
издания Библий и Ветхого Завета, скорее всего они находились 
на руках для проведения служб.

Книги духовного содержания в 1853 году составляли подбор
ку из семнадцати названий и двадцати двух экземпляров книг: 
«Добротолюбие» (в двух частях), «Творения Святых отцов» 
(издание 1845 года в русском переводе), Нравоучения Иоанна 
Златоуста», «Собрание поучений студентов Санкт-Петер
бургской Академии» (издание 1835 года), «Беседы к глаголемому 
старообрядцу» (издание 1840 года), «О церкви и таинствах 
служащие к увещеванию старообрядцев» (издание 1799 года).

Церковно-исторические книги в описи 1853 года представлены 
всего семью названиями и девятью экземплярами. Это «Житие 
Преподобного Димитрия Прилуцкого», Юписания Тотеме - 
кого Спасо-Суморина монастыря) П. И. Савваитова (издание 
1850 года, в трех экземплярах), «Краткое историческое описание 
Сергиевой Лавры» (издание 1820 года), «Описание Новоспасского 
монастыря» (издание 1821 года), «Начало монашества в России» 
(издание 1851 года), «Деяния церковные и гражданские » (издание 
1779 года), « Альфа и Омега» (издание 1786 года).

Имелись в библиотеке книги светского содержания (пять 
названий и восемь экземпляров книг): «Очерки России (из - 
дание Вадима Пассека 1842 года), поэма Спасенная Ниневия » 
(издание 1845 года), <Ермак — покоритель Сибири» (издание 
1849 года), «Основание физики» Михаила Павлова (издание 
1836 года), сочинение А. Терещенко «Быт русского народа» 
(издание 1848 года).
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Сведения о количестве книг в монастырской библиотеке 
имеются в «Реестре имущества Тотемского Спасо-Суморина 
монастыря, находящемуся в наличности в 1868 году» и. Здесь 
отражено значительно больше книг по сравнению с 1853 годом.

В 1868 году в библиотеке уже имелось одна тысяча триста 
пятьдесят семь экземпляров книг и журналов. Книг богослужеб
ных — 167; книг Священного Писания — 25; Акафистов и Служб 
разным святым —  76; Писаний Святоотеческих — 62; Писаний 
догматических — 62; Слов и бесед — 121; Нравоучительных о 
разных предметах — 132; Иноческих наставлений — 79; Жур
налов духовных и книг — 432; книг исторических — 139; книг 
светского содержания — 53; нотных книг — 9. При описании 
библиотеки дана и опись архива монастыря, где отражены 
планы, указы, приходно-расходные книги, ведомости и другие 
документы.

Описание книжного собрания имеется также в « Списке цер
ковного имущества Тотемского Спасо-Суморина монастыря 
по описи 1854 года со внесением вновь поступивших священных 
вещей», составленном в 1884 году12. Судя по документу, в биб
лиотеке находилось четыреста девяносто одно название книг и 
журналов, количество экземпляров —  не указано.

В «Ведомостях о состоянии Тотемского Спасо-Суморина 
монастыря» за 1887, 1888, 1889 годы находим следующие записи: 
«....книгам каталог имеется и в опись [имущества] внесены и 
помещаются в устроенных со стеклами шкафах. В библиотеке 
монастыря для чтения находятся книги по особому каталогу, 
разного содержания» 13.

Книги из библиотеки Тотемского Спасо-Суморина монастыря 
были вывезены еще в 1919 году, но в Вологодскую областную 
библиотеку поступила только небольшая часть книг. Это поступ
ление, как удалось выяснить по инвентарной книге, относится 
к январю — марту 1932 года и книги поступили по документам 
из библиотечного коллектора.

В фондах Государственного архива Вологодской области 
сохранилось несколько описей книг библиотеки Тотемского Спа
со-Суморина монастыря, переданных в Вологодскую Советскую 
публичную библиотеку за 1920 и 1921 годы14. Сохранился «Ка
талог книг библиотеки Тотемского Спасо-Суморина монастыря», 
по которому осуществлялась их передача15. Данный каталог со
держит шестьсот восемьдесят семь записей на книги и журналы. 
К сожалению, дата составления данного каталога не указана, 
но по записям можно установить, что, скорее всего, это было
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сделано в конце 80-х годов XIX века. Упоминание о наличии в 
библиотеке каталога встречается в «Ведомостях о Тотемском 
Спасо-Суморине монастыре» с 1887 года. Частично в каталоге 
сделаны приписки другим почерком за более поздние годы XIX и 
начала XX века. Каталог отличается большой аккуратностью, 
в нем указаны авторы и заглавие книг, число томов, приведены 
выходные сведения — место и год издания.

Большое количество книг, в основном начала XX века, в дан
ном каталоге было не учтено, и сотрудниками Вологодской Со
ветской публичной библиотеки составлены дополнения к данному 
каталогу, в которых еще учтено восемьсот девяносто два названия 
и две тысячи четыреста шестьдесят экземпляров книг. В связи 
с этим можно утверждать, что фонды библиотеки Тотемского 
Спасо-Суморина монастыря насчитывали в 1919 году более одно 
тысячи триста сорок пять наименований книг и журналов. Следует 
отметить большую экземплярность библиотеки. Многие издания 
имелись в библиотеке в двух и более экземплярах, а отдельные — 
до шести экземпляров. По количеству экземпляров библиотека 
насчитывала в своих фондах более трех тысяч томов.

О составе библиотечного фонда до закрытия монастыря в 
1919 году можно судить по каталогу и описям. Ядро монастырской 
библиотеки составляли издания XIX —  начала XX веков. Их 
более тысячи экземпляров, книг XVIII века — около сотни, книг 
же XVII века — в каталоге числится только два экземпляра.

При поступлении книг в Вологодскую Советскую публич
ную библиотеку был составлен список книг славянской печати, 
который учитывал 226 названий и 234 экземпляра книг. Из них 
изданий XVII века — 9, XVIII века —  52, XIX века — 108, на
чала XX  века — 10, без указания даты — 52.

Сейчас в коллекции отдела редкой книги Вологодской облас
тной универсальной научной библиотеки хранится одиннадцать 
экземпляров старопечатных книг из библиотеки Тотемского 
Спасо-Суморина монастыря. Среди них самая старая книга, из
данная в 1680 году, Иннокентия (Гизеля) «Синопсис, или краткое 
собрание от разных летописцев о начале Славяно-российского 
народа...» (Киев, 1680; Инв. №  Р—3100).

Самые ценные из старопечатных изданий, хранящихся в 
фондах областной библиотеки, две книги с дарственными над
писями царицы Евдокии Феодоровны Лопухиной. Они оказались 
в монастырской библиотеке из Дедовской Троицкой пустыни. 
Так, на книге « Шестоднев» (М, 1721; Инв. № Р— 112510) имеется 
следующая запись: «1729 году, в августе месяце, сию богодух-
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новенную книгу именуемую Шестоднев положила на Тотъму в 
Троицкую Дедовскую пустынь благоверная государыня царица 
Евдокия Феодоровна ». Такую же запись содержит и «Служебник» 
(М., 1723; Мнв. № Р—114222).

Еще восемь экземпляров старопечатных книг хранится в 
фондах отдела письменных источников Вологодского государс
твенного историко-архитектурного и художественного музея- 
заповедника 16.

Имелись в фонде монастырской библиотеки и рукописи, но 
надо сразу отметить, что среди особо редких изданий XVI и
XVII века имелись считанные экземпляры. «В помещении биб
лиотеки сложены и рукописи, принадлежащие частью Спасо- 
ву монастырю, частью — упраздненной Дедовской пустыни 
(рукописи коей разошлись по разным рукамр — так писал во 
время своего посещения монастырской библиотеки в 1901 году 
В. И. Срезневский17. Он описал двадцать две рукописи. Среди 
них три рукописи XVII века (« Минея месячная, сентябрь— де
кабрь, с службами русским святыми, составленная из разных 
рукописей XVI и XVII веков, «Писцовая книга города Тотьмы 
1630 года», « Сборник» конца XVII века). Отсутствие более ранних 
и такое небольшое количество рукописей, наверное, можно объяс
нить пожаром, бывшим в Тотемском Спасо-Суморине монастыре 
в 1829 году, когда пострадал и архив монастыря.

В описи при поступлении в Вологодскую Советскую публич
ную библиотеку в 1921 году отражены рукописи и материалы 
архива Тотемского Спасо-Суморина монастыря18. В библиотеке 
имелось три десятка рукописей без указания дат. Среди них 
названы Житие святого Праведного Андрея, тотемского 
чудотворцая (рукопись на 16 листах), Служба Преподобному 
Феодосию. Повесть о рождении Преподобного Феодосия. Спи
сок с духовной Преподобного Феодосия, «Сказание о зачатии 
Коряжемского монастыря, о Преподобном и богоносном отце 
нашем Логине...» и другие.

В настоящее время в фондах отдела письменных источни
ков Вологодского музея-заповедника хранится пять рукописей
XVIII века, из них три экземпляра с Житием» и «Службами 
Феодосию Тотемскому», двенадцать рукописей XIX века, среди 
них три экземпляра «Синодиков Фиодосиева Спасо-Суморина 
люнастыря», одна рукопись XX века, в которой описана Служ
ба на обретение мощей Феодосия Тотемского». Все рукописи 
переданы в музей-заповедник из в 50— 60-е годы XX века из 
фондов областной библиотнеки1а.
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В «Каталоге библиотеки Тотемского Спасо-Суморина монас
тыря» книги распределены по одиннацати разделам: «Книги 
Священного Писания — 21 название, « Толкование на книги 
Священного Писания» — 30, Богослужебные книги » — 104, 
«Святоотеческые> — 48, (Догматические» — 58, <Нравоучи - 
тельные» — 119, «Иноческая» — 25, «[Церковно] Историчес
кие» — 176, « Книги законодательные» — 25, « Духовные журна 
лы» — 16, «Книги не духовного содержания» — 52.

В разделе «Книги Священного Писания» учтено Библий 
разных изданий XVIII— XIX веков — 11 экземпляров, Псалты
рей — 19, Новых Заветов — 17.

Богослужебные книги представлены изданиями необходимы
ми для церковной службы — Устав церковный (1796), Апостолы, 
Минеи праздничные и общие, Триоди, Требники, Поучения на 
воскресные, праздничные и повседневные дни, Служебники, 
книги нотного пения — Ирмологии, Октоихи и другие. В разде
ле каталога временно употребляемые учтены Службы святым, 
Последования на церковные праздники, Акафисты с канонами, 
Литургии.

Среди святоотеческой литературы значительную часть 
составляли сочинения Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Ва
силия Великого, Димитрия Ростовского, Тихона Воронежского, 
Блаженного Августина и многих других авторов.

Догматические книги представлены «Богословием Иоанна 
Дамаскина, «Христианским Богословием Ювеналия, <Сокра - 
щепным христианским Богословием» Платона. Кроме того, 
имелось много изданий против ересей и раскола («Камень веры» 
митрополита Стефана Яворского, «Разсуждение о ересях и рас
колах» (СПб., 1855), «Беседы о мнимом старообрядчестве » (СПб., 
1846), «Наставление правильно состязаться с раскольниками» 
(СПб., 1815 и 1826) и много других изданий по этой теме).

Библиотека пополнялась нравоучительными словами, бе
седами и поучениями. Широко представлены в этом разделе 
каталога беседы и поучения знаменитого вологодского проповед
ника протоиерея Василия Нордова, слова и речи митрополита 
московского Филарета и других архипастырей русской право
славной церкви.

Иноческая литература составляла большую часть фонда в 
библиотеке Спасо-Суморина монастыря, так отдельные экземпля
ры имелись количестве от двух до пяти экземпляров. Среди них 
можно назвать следующие книги: «Полезные наставления иноку 
в начале его подвижничества », « Поучение к новопострижетюму
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монаху», « Сокращенные правила монашеского жития», « Устав 
скитского монашеского жития> Нила Сорского и другие.

Значительную часть монастырской библиотеки представля
ли книги церковно-исторической тематики. Здесь представлены 
Жития Господа Иисуса Христа, Божией Матери и Святых. 
Житейная литература представлена в изданиях Четьи Минеи,
«Словарь исторический Святых, прославившихся в Российской 
церкви», «Избранные жития святых, кратко изложенные...», 
целым рядом сказаний, житий отдельных святых русской пра
вославной церкви. Всего более шести десятков названий книг 
этой тематики.

Много книг имелось по истории церкви и иерархии: «История 
русской церкви» Макария, «История Российской иерархии» в 
шести томах Амвросия, « Краткая история церкви » протоиерея 
Василия Нордова.

Отдельный раздел библиотеки составляли описания Святых 
Лавр, соборов, монастырей и церквей. Среди них можно найти 
описания Свято-Троицкой Сергиевой и Киево-Печерской Лавр, 
Успенского собора в Москве и Костроме, Саровской и Оптиной 
пустыней, Валаамского и Соловецкого монастырей. Основную 
часть здесь также представляли книги с описанием монастырей 
и храмов Вологодской епархии. «Описание Вологодского Софийс
кого собора» имелось в шести экземплярах, в трех экземплярах 
«Описания» Спасо-Обыденной Всеградской церкви в Вологде, 
Семигородной Успенской пустыни, Вологодского Спасо-Духова 
монастыря. Имелось в библиотеки и «Описание» Тотемского 
Спасо-Суморина монастыря, составленное П. И. Савваитовым 
(издание 1850 года и два последующих переиздания этой книги 
1896 и 1911 годов с дополнениями Н. И. и И. Н. Суворовых). Всего 
насчитывалось пятьдесят изданий книг этой тематики.

Имелось в книжном собрании библиотеки шестнадцать книг 
с описанием святых мест, составленные путешественниками. 
Среди них можно назвать: <Путеводитель ко Святому Граду 
Иерусалиму», «Путешествие по Святой Земле в 1835 году » 
Авраама Норова, « Поездка в Кирилла - Бело;! ерский монастырь », 
подготовленная профессором С. П. Шевыревым.

Представлены в монастырской библиотеке биографии знаме
нитых иерархов церкви и подвижников благочестия.

Законодательные книги имелись в основном по церковному 
праву: «Духовный регламент Императора Петра 1», «Устав 
Духовной Консистории, Описание документов и дел Свя - 
тейшего Синода» и другие. Представлены также указы Петра
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Первого и Екатерины Второй, Словари юридические>, памят - 
ники законов.

Следующий раздел каталога дает представление о журналь
ном фонде библиотеки. Так, журналы в монастырской библиотеке 
начали выписывать с 1822 года. Имелись комплекты духовных 
журналов (Христианское чтение» с 1822 года, « Воскресное 
чтение» с 1837 года, «Православный собеседник » с 1855 года, "Ду
ховная беседа» с 1858 года, «Душеполезное чтение» с 1860 года, 
«Православное обозрение» с 1871 года, имелся и полный комплект 
«Вологодских епархиальных ведомостей» с 1864 по 1917 годы. 
Всего выписывалось восемнадцать названий журналов. До насто
ящего времени в фондах Вологодской областной универсальной 
научной библиотеки из монастырского книгохранилища сохра
нился только комплект журналов (Вологодских епархиальных 
ведомостей».

Помимо книг по вопросам веры, богословия и церковно-слу- 
жебных здесь хранились книги по истории России, всеобщей 
истории, книги по истории Вологодского края, отдельные про
изведения художественной литературы, но они составляли не 
значительную часть книжного фонда.

Основным признаком, позволяющим определить книги То
темского Спасо-Суморина монастыря, являются служебные по
метки и записи, сделанные от руки на каждой книге: «Казенная. 
Библиотеки Тотемского Спасо-Суморина монастыря>, также 
указаны нескольких номеров по каталогу, что говорит о том, что 
в монастырской библиотеке велся постоянный учет книжных 
фондов.

На корешке книги имелись наклейки с указанием номера по 
каталогу, экземлярности и обозначением номера тома. На отде
льных экземплярах такие же наклейки на обложке, где также 
указано название книги.

Источники формирования книжных фондов библиотеки 
монастыря типичные для того времени. Прежде всего, книги в
XIX веке покупали и выписывали периодику из Санкт-Петер
бурга, Москвы и Вологды.

В описи монастырского имущества находим списки «Книг 
приобретенных покупкою и пожертвованных разными лицами» 
в 1851— 1854 годах (в 1851 году — 121 название, в 1852 году — 22 
названия, в 1853 году — 10 названий, в 1854 году — 7 названий20. 
На двух книгах, хранящихся сейчас в фондах отдела письмен
ных источников в Вологодском музее-заповеднике имеются 
следующие записи: «Сия книга Тотемского Спасо-Суморина
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монастыря куплена при игумене Флавиане 1808-го года июля 
27 дня»21.

В приходно-расходных книгах монастыря находим суммы, 
истраченные на приобретение книг и периодики. Так, в 1870 году 
имеется запись: «Отправлено почтой на высылку для монас
тырской библиотеки духовных журналов и ведомостей, имею
щих издаваться в будущем 1871 году — 77 рублей 35 копеек»22. 
Суммы разные — от 40 до 100 рублей в 1870— 1878 и 1905— 1912 
годах, и до 1827 и 1082 рублей в 1890 и 1893 годах.

Часто книги жертвовались монастырю или давались в ка
честве вклада. Несколько таких книг из библиотеки монастыря 
имеется в фондах отдела редкой книги областной библиотеки 
и отдела письменных источников Вологодского музея-заповед- 
ника. На книге «Триодь цветная» (М., 1686; СПИ ВГМАХМЗ) 
имеется запись: 499-го году августа ...сию книгу дал в дом 
чюдотворца Феодосия Тотемского околничей Алексей Тимофеев 
сын Лихачев» (книга пожертвована в Спасо-Суморин монастырь 
в 1690 году)23. На книге «Пролог, или Жития святых отец в 
кратце собранная...» (М., 1675; ОРК ВОУНБ, Инв. № Р— 353671) 
можно прочитать следующую запись, сделанную около 1697 
года: «Преосвященный Никита, архиепископ Коломенскии и 
Кошырскии, положил сию книгу Пролог в дом всемилостиваго 
Спса при архимандрит е Ионе з братеи по своих родителях на 
поминовение вечно потписал протопоп Федор Михайлов» 24.

В монастырскую библиотеку переходили книги из собствен
ных собраний архимандритов. Так, в фондах областной библи
отеки сохранилось две книги с владельческими записями из 
библиотеки Христофора (Еммаусского), епископа Вологодского 
(1856— 1866), уволенного по состоянию здоровья от епархиального 
управления и бывшего в 1866— 1872 годах настоятелем Спасо- 
Суморина монастыря35.

Имеется еще одна книга с владельческой записью из библио
теки настоятеля Тотемского Спасо-Суморина монастыря Феодо
сия (в миру Павла Петровича Арсеньевского), ранее протоиерея 
и настоятеля Тотемского Богоявленского собора26.

Четыре книги, сохранившиеся в отделе редкой книги, имеют 
владельческие записи членов семьи тотемских мещан Колычевых: 
Ивана Матвеевича и Ливерия Ивановича27. Книги попали в биб
лиотеку Спасо-Суморина монастыря от их последнего владельца 
Ливерия Ивановича Колычева, который поступил в монастырь 
бельцом в 1850 году и был там же пострижен в монашество в 1851 
году23. На двух книгах имеются также владельческие печатки
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его отца Ивана Матвеевича Колычева. На ней в круге на черном 
фоне вверху изображеЕше солнца, в центре круга инициалы ИМК, 
внизу круга изображение лисицы. Более подробные сведения о 
членах семьи Колычевых можно найти в книге из их библиотеки 
«Памятник веры...», которая находилась в фондах монастырской 
библиотеки и содержит записи личного характера29.

До нашего времени сохранились две книги из личной биб
лиотеки протоиерея Тотемского Богоявленского собора Иоанна 
Савинова и его сына Андрея Ивановича с владельческими за
писями30. Эту библиотеку разыскивал во время своего приезда 
в Тотьму В. И. Срезневский, считая, ее одним из интереснейших 
книжных частных собраний в Тотьме.

Одна из книг XVIII века из библиотеки Тотемского Спасо- 
Суморина монастыря имеет владельческую запись якутского 
купца Алексея Захарова, которая была привезена ему из Москвы 
тотемским купцом Иваном Касьяновым, а как она поступила в 
Тотемский Спасо-Суморин монастырь сведения отсутствуют31. 
Но можно предположить, что она была привезена архиманд
ритом Якутского Спасского монастыря Агафангелом, когда он 
вернулся в 1885 году в Спасо-Суморин монастырь, и исправлял 
должность настоятеля, а ранее состоял библиотекарем монас
тырской библиотеки32.

Архивные материалы дают сведения о тех, кто отвечал за 
работу монастырской библиотеки. Удалось установить имена 
некоторых библиотекарей Тотемского Спасо-Суморина монасты
ря, начиная с 1859 года. Ранее сведений о тех, кто занимал эту 
должность, в списках монахов Спасо-Суморина монастыря найти 
не удалось. Это всегда были монахи, окончившие Вологодскую 
духовную семинарию или духовное училище.

Вот имена некоторых из них:
1. Иеродиакон Антоний (в миру Алексей Димитриевич Та- 

лицын) — библиотекарем определеп с 1857 года по 2 сентября 
1859 года. Обучался в Вологодской духовной семинарии.

2. Иеромонах Петр (в миру Павел Иоанович Попов) — библио
текарем определен с 2 сентября 1859 года по 28 декабря 1867 года. 
Обучался в Вологодской духовной семинарии, ранее священник 
Раменской Георгиевской церкви Тотемского уезда.

3. Иеромонах Агафангел (в миру Александр Максимович 
Попов) — библиотекарь с 28 декабря 1867 года по 22 августа 
1868 года, далее определен ризничным. Обучался в Вологодской 
духовной семинарии, окончил курс в 1852 году. Далее — архи
мандрит Якутского Спасского монастыря.
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4. Иеромонах Климент (в миру Кир Иванович Томашский) — 
определен исправляющим должность библиотекаря 12 ноября 
1873 года. Обучался в Вологодской духовной семинарии. Скон
чался 9 апреля 1876 года.

5. Иеромонах Вениамин (в миру Дмитрий Стефанович Нод- 
дъяков) — определен библиотекарем 14 мая 1876 года. Обучался 
в Устюжском духовном училище.

6. Иеромонах Алексий (в миру Александр Иоаннович Суров- 
цов) — утвержден библиотекарем 21 июня 1878 года, состоял 
в должности до 7 мая 1879 года, далее определен ризничным. 
Обучался в Вологодской духовной семинарии.

7. Иеромонах Аполлос (в миру Андрей Прохорович Попов) — 
определен библиотекарем 7 мая 1879 года, состоял в должности 
до 1882 года. Обучался в Вологодской духовной семинарии.

8. Иеромонах Иоана (в миру Иван Петрович Чулков) — с 
1881 года заведовал монастырской библиотекой. Обучался в То- 
темском духовном училище.

9. Иеромонах Леонид (в миру Лазарь Ипполитович Лоба
нов) — назначен библиотекарем в 1882 году. Обучался в Воло
годской духовной семинарии.

10. Монах Феодосий (в миру Евгений Вылогорский) — зани
мался переплетом книг в 1885 году.

11. Иеромонах Феодосий (в миру Федор Васильевич Кол
паков) — в должности библиотекаря с 6 сентября 1886 года до 
1890 год. Окончил курс в Вологодской духовной семинарии.

12. Иеромонах Серафим (в миру Сергий Ильич Кочин) — оп
ределен заведующим монастырской библиотекой 14 января 
1902 года. В 1905— 1910 годах совмещал должность ризничего 
и библиотекаря, с 16 февраля 1916 года совмещал должность 
казначея и библиотекаря. Из мещан города Никольска. Окончил 
курс Вологодского Александровского реального училища.

До нас не дошла, но по архивным описям знаем, что библио
текарем монастыря велась «Книга по выдаче книг монастырской 
библиотеки» за 1878— 1891 годы. Приходится сожалеть, что она 
не сохранилась до настоящего времени, ибо это очень ценный 
источник для изучения интересов и круга чтения монашест
вующих.

Архивные документы и книги, сохранившиеся в фондах 
областной библиотеки и музея-заповедника, начиная с 50-х го
дов XIX века, позволяют проследить как шло формирование 
книжных фондов монастырской библиотеки, их состав, уточ
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нить источники поступления, вопросы учета книг, восстано
вить списки библиотекарей и описание помещений библиотеки 
Тотемского Спасо-Суморина монастыря. Но в то же время 
надо отметить, что полную историю библиотеки воссоздать по 
имеющимся документам трудно, так нет сведений о раннем 
этапе становления библиотеки. Приходится сожалеть, что в 
силу разных обстоятельств не удалось сохранить книжные 
фонды библиотеки Тотемского Спасо-Суморина монастыря в 
полном объеме.

1 Памятники письменности в музеях Вологодской области: Каталог-пу
теводитель. — 4 .1 . — Вып. 2. — Вологда, 1987. — С. 18 -  25.

2 Савваитов П. И. Описание Тотемского Спасо-Суморина монастыря и 
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