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Изучение истории православия на Русском Севере имеет давнюю тра-
дицию, но тем не менее многие проблемы истории региона освещены крайне
слабо. Для их рассмотрения необходимо дальнейшее расширение источни-
ковой базы. Издание «Подробного исторического описания Архангельской
епархии» 1795 г., предпринятое краснодарским историком В. И. Ивановым,
стало большим вкладом в это важное дело. Впервые памятник был напеча-
тан в «Любопытном месяцеслове» в 1795 г. без указания автора. По мнению
исследователей, работа над описанием епархии велась по благословению
епископа Архангельского и Олонецкого Вениамина (Краснопевкова-Румов-
ского), возглавлявшего епархию с 1775 по 1798 г. Известно, что в 1781 г. он
предписал завести в монастырях епархии «памятные книги», которые скорее
всего использовались при составлении описания. Кому-то из епархиальных
знатоков старины, вероятно, выпускнику или преподавателю семинарии, было
поручено собирать материалы по истории епархии. Участвовал ли Преосвя-
щенный в составлении, редактировании этого труда или его роль ограни-
чилась утверждением готового текста, сказать трудно. Предположительно, ос-
новную работу по составлению описания провел воспитанник Московского
университета священник Лев Максимович.

1-я часть описания посвящена деятельности епархиальных архиереев,
начиная с архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия (Любимова).
Она основана на хронологических записях, которые велись в архиерейском
доме. В этот раздел включены грамоты царевны Софьи Алексеевны от 7 марта
1683 г. и эпитафия на могиле митрополита Парфения в ярославском Спас-
ском монастыре. 2-я часть труда содержит описание штатных монастырей
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Архангельской епархии. Это Антониев Сийский (в том числе приписные
к нему: Ивановский, Покровский, Кривецкий, Лявленский монастыри и Чир-
цова пустынь, которые в конце XVIII в. стали приходскими церквами),
Архангельский, Николаевский Корельский, Крестный Кий-Островский,
Александров Ошевенский, холмогорский Успенский девичий монастыри.
Приведены сведения о местонахождении и основании монастырей, известия
о древних грамотах и других документах, раскрывающих их историю. Часто
приводятся полные тексты или цитаты из источников, рассказывается о древ-
них храмах и других строениях. В отдельный раздел описания выделена ха-
рактеристика царских пожалований, полученных каждым монастырем. По-
дробные описания реликвий основаны, судя по всему, на текстах царских
грамот, записях во вкладных книгах. Для каждого монастыря составлены
списки настоятелей. Кроме имен и дат эти списки содержат дополнительную
информацию о жизни и деятельности игуменов и архимандритов, которых
нет в обобщающем труде П. М. Строева. В 3-й части книги помещены опи-
сания сверхштатных монастырей: Красногорского, Веркольского, Пертомин-
ского, шенкурского Троицкого. В 4-й части представлены сведения обо всех
городских и уездных церквах, включая бывшие монастыри, превратившиеся
в приходские храмы, и о других церковных зданиях. Здесь также есть ин-
формация о расположении всех приходов Архангельской епархии в конце
XVIII в. (отмечены 204 прихода).

Издание содержит много уникальных сведений по истории православ-
ной Церкви на Европейском Севере России в XIV–XVIII вв. Особую важ-
ность имеют подробные описания церковных строений и реликвий. Первые
дают обильный материал для археологических и архитектурных исследова-
ний и реконструкций, вторые позволяют представить обстановку, внутреннее
убранство храмов и состав монастырских ризниц того времени. Исключитель-
ной полнотой отличаются сведения о пустынях и монастырях, обращенных
к моменту составления документа в соборные и приходские церкви. В книге
рассказывается о 37 обителях: 6 штатных с 5 приписными, 4 сверштатных
и о 23 монастырях и пустынях, утративших к концу XVIII в. свой статус.

Особую ценность изданию придает публикация источников — царских
жалованных грамот, духовных, челобитных, прошений, соборных приговоров,
а также вкладных записей, сделанных в книгах, на сосудах, крестах, надпи-
сей на колоколах. В книге содержится около 20 таких полнотекстовых пуб-
ликаций. БоOльшая часть из них не переиздавалась, а многие памятники,
реликвии, документы были утрачены или дошли до нас поврежденными.
В описании приводятся выдержки из писцовых и переписных книг, Двинского
летописца, жалованных, духовных, вкладных грамот и других материалов
монастырских и церковных архивов. Помимо этого в книге упоминается боль-
шое количество документов, часто пересказывается и их содержание, что было
характерно для сборников XVIII в.

Наиболее древним, приведенным в издании документом является бла-
гословенная грамота архиепископа Новгородского Иоанна игумену Михай-
ловского Архангельского монастыря Луке, датируемая 1398–1414 гг. Следую-
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щей по древности является духовная грамота начала XV в. (до 1417 г.) некой
Марфы, которую неизвестный автор ошибочно назвал «посадницей Новго-
родской», на села и рыбные ловли, завещанные Никольской церкви на Ко-
рельском берегу. Эта публикация также осталась незамеченной в научной
литературе, хотя была первой. В описании Архангельской епархии впер-
вые (и, похоже, единственный раз) была полностью издана духовная грамота
прп. Антония Сийского 1556 г., которая по содержанию представляет собой
подробный монастырский устав. Подлинник ее хранится сейчас в Архангель-
ском областном краеведческом музее (инв. № 3590). Он довольно ветхий,
имеет утраты текста. Для русской археографии конца XVIII в. издание та-
кого количества разнообразных документов частного происхождения — яв-
ление, безусловно, выдающееся. Однако этот труд до сих пор оставался вне
поля зрения ученых.

Главный недостаток публикации 1795 г. состоял в том, что из-за боль-
шого объема в ней сложно было отыскать сведения о конкретных людях, мо-
настырях, церквах и т. д. При подготовке современного издания В. И. Ива-
нов проделал большую работу по составлению справочного аппарата, который
занимает около трети объема книги. Кроме подробных указателей текст снаб-
жен обширными комментариями. Особенно ценно то, что издатель указывает
современные научные публикации об упомянутых в тексте людях, монасты-
рях, храмах, приводит шифры документов в современных архивах. Факти-
чески Ивановым собран материал для монографии по истории Архангельской
епархии в XIV–XVIII вв.


