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Книга члена-корреспондента АН МССР 
Е! М. Руссева в доступной форме ос
вещает многогранный вклад русских и 
украинских книжников, иконописцев и 
печатников в возрож дение молдавской  
культуры 30—80-х гг. XVII в., столь 
впечатляюще воплощенное в налаж и
вании школьного дела, в благотвор
ном воздействии на живопись средне
вековой Молдавии и во введении кни
гопечатания.

Приведенные в приложении вы держ 
ки из современных документальны х и 
литературных материалов призваны 
вскрыть несостоятельность усилий бур
жуазны х фальсификаторов истории 
Молдавии приуменьшить непреходящ ее  
значение молдавско-русско-украинских 
культурных взаимосвязей.

Книга предназначена для широких 
читательских масс.

Издательство «Ш тиинна». 1981



ВВЕДЕНИЕ

На всем протяжении своей бур
ной многовековой истории мол
даване поддерживали тесные 
дружеские отношения с южны
ми и восточными славянами.

Если в первые века существо
вания Молдавского феодального 
государства, появившегося на 
политической карте средневеко
вой Европы в середине XIV сто
летия, молдаване были связаны 
главным образом с болгарами и 
сербами, при посредничестве ко
торых приобщились к бли
стательной культуре Византии, 
то после того, как Сербия в 
1389 г. и Болгария в 1393 г. ока
зались под тяжким игом турец
ких султанов, на первое место



выдвигаются многоплановые от
ношения с восточнославянскими 
народами — поляками, украинца
ми и русскими.

Молдавско-польско-украинско- 
русские взаимоотношения XV— 
XVII столетий порождены были 
социально-экономическими, поли
тическими и культурными пред
посылками. Связи с Речью Пос- 
политой были обусловлены на
сущными задачами организации 
совместного отпора турецко-та
тарской агрессии, нацеленной пе 
только против Молдавии, но и 
против Польско-Литовского го
сударства.

Тот же военно-политический 
фактор определял и взаимоотно
шения молдаван с запорожским 
казачеством, которые обуслов
ливались и сотрудничеством в 
классовой борьбе, полыхавшей 
не только в молдавских преде
лах, но и на бескрайних просто
рах украинских, находившихся 
под властью польских феодалов.



В конкретно-исторических усло
виях эти взаимосвязи нашли 
свое воплощение в молдавско- 
казацком боевом содружестве, 
столь впечатляюще проявив
шемся в последней четверти 
XVI столетия в смелой по
пытке господаря Иоанна-воево- 
ды Лютого сбросить при помощи 
запорожского отряда гетмана 
Ивана Сверчевского ненавистное 
османское иго, в походах запо
рожцев, предводительствуемых 
прославленными Иваном Подко
вой, Григорием Лободой и Севе- 
рином Наливайко, совместно с 
молдаванами громивших турец
ко-татарских захватчиков и вер
ных слуг их — молдавских фео- 
далов-предателей.

Что же касается дружеских, 
союзнических отношений Молда
вии Стефана Великого и Моско
вии Ивана III, зародившихся в 
80-е гг. XV столетия, то они 
определялись острой необходи
мостью ведения совместной борь
бы против общего врага — внача



ле панской Польши, а несколько 
позже и султанской Турции.

Тесными и плодотворными бы
ли и экономические связи, на
ходившие свое воплощение в 
оживленном, взаимовыгодном то
варообмене между Молдавией, 
Польшей, Украиной и Россией, 
происходившем в оптимальных 
условиях, созданных торговы
ми приви леями, выдаваемыми 
купцам в XV—XVII столетиях 
молдавскими господарями, поль
скими королями и русскими ца
рями.

Наконец, развитие Страны 
Молдавской немыслимо вне бла
готворного воздействия Болга
рии, Сербии, Польши, Украины 
и России как на материальную, 
так и на духовную культуру 
средневековой Молдавии.

С южными славянами, кроме 
хорватов, и с восточными, за ис
ключением поляков, молдаване 
были тесно связаны единством 
православной веры.



Единоверие играло тем более 
существенную роль в рассматри
ваемый нами период, что в эпо
ху средневековья, как это дока
зали основоположники марксиз
ма, в Европе наличествовала 
церковная «монополия на ин
теллектуальное образование», 
имело место «верховное гос
подство богословия во всех об
ластях умственной деятельнос
ти», причем все это было след
ствием «того положения, кото
рое занимала церковь в качестве 
наиболее общего синтеза и наи
более общей санкции существу
ющего феодального строя»1.

Отсюда и господствующее по
ложение, которое принадлежало 
религии в общественно-политиче
ской и культурной жизни фео
дальных государств, и ее опре
деляющая роль в выработке 
мировоззрения средневекового 
человека. Отсюда и искусное ис- 1
1 Энгельс Ф. Крестьянская война в 
Германии.— Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч., т. 7, с. 360—361.



пользование религии как идео
логического оружия феодалами, 
которые настойчиво пропаган
дируемой ими идеей о мифиче
ском божественном происхожде
нии их власти старались освя
тить свое безусловное господство 
над жестоко эксплуатируемыми 
и безжалостно угнетаемыми 
массами трудящихся. Отсюда, 
наконец, и меценатские щедро
ты по отношению к церковно
культурным очагам, которые 
феодалы также старались поста
вить на службу корыстным ин
тересам господствующего класса.

В действительности же, при 
всей религиозности, присущей 
средневековой культуре, и во
преки субъективным целям, пре
следуемым ее меценатами, объ
ективно культурное творчество 
выходит подчас за узкие рамки 
корыстных интересов феодалов 
и имеет весьма положительные 
последствия для духовного раз
вития человеческого общества в 
целом.



30—80-е гг. XVII столетия
вошли в историю как период 
расцвета социально-экономиче
ских, политических и культурных 
взаимоотношений Молдавии, Ук
раины и России, найдя свое во
площение в неуклонно растущем 
товарообмене, в последователь
ном стремлении молдаван быть 
принятыми «под высокую цар
скую руку», в создании военно
политических союзов и договор
ном оформлении союзнических 
отношений и, наконец, в значи
тельных культурных начинани
ях, приведших к подлинному 
возрождению средневековой мол
давской культуры.

Плоды этих культурных свер
шений проявились в заложении 
основ школьного дела в княже
стве, в благотворном воздейст
вии самобытной русской иконо
писи на средневековую молдав
скую живопись и, наконец, во 
введении книгопечатания в Мол-

(И)



давши. Раскрытию значения этих 
эпохальных достижений и посвя
щена наша монография.

Учитывая' научно-популярный 
характер, присущий такого рода 
изданиям, справочный аппарат 
сведен нами до минимума, вклю
чая только труды классиков 
марксизма-ленинизма, докумен
тально-летописный материал, 
свидетельства иноземцев-очевид- 
цев, поделившихся письменно 
впечатлениями от посещения 
ими Страны Молдавской, и пояс
нения отдельных церковно-лите
ратурных терминов, неизвест
ных современному читателю.

Для того чтобы облегчить мас
совому читателю знакомство с 
широко цитируемым доку
ментальным материалом XVII 
столетия, славянский, молдав
ский и польский тексты приво
дятся в нашем переводе на сов
ременный русский язык. В при
ложении воспроизведены соот
ветствующие документальные 
выдержки на языке оригинала.



Все они снабжены указанием на 
археографическое издание, из ко
торого были почерпнуты.

Церковно-литературные терми
ны объясняются по четырехтом- 
иому Толковому словарю русско
го языка (под редакцией проф. 
Д. Н. Ушакова, члена-корреспоп- 
дента АН СССР.— М., 1935—
1940).

Мы льстим себя надеждой, 
что предлагаемая книжка не 
только расширит знания о мно
гогранной культурной жизни 
древней Молдовы, но явится так- 
же вкладом в дальнейшее упро
чение дружбы советских наро
дов — строителей коммунизма, 
корнями своими уходящей в 
глубь веков.

Март 1980 г.
Автор





ПРОСВЕЩЕНИЕ

Веками в средневековой Молда
вии детей учили славянской гра
моте даскэлы (дьячки) и свя
щенники при церквах, а также 
монахи старинных монастырей: 
Нямецкого, Бистрицкого, Пут- 
ыянского и других.

Обучение сводилось к усвое
нию чтения и письма, к заучи
ванию наизусть определенных



церковных книг. За нерадение и 
непослушание учителя нещадно 
наказывали своих питомцев. 
Весьма красноречиво говорит об 
этом молдавский глагол «а пе- 
депси», в современном языке 
означающий «наказывать», «ка
рать», который в старину имел 
значение «обучать». Это свиде
тельствует о широком примене
нии палочной дисциплины в пе
дагогической практике той от
даленной эпохи.

В середине XVI столетия до
кументально засвидетельствова
но существование коллегии в 
старинном молдавском торге 
Хырлэу. По велению молдав
ского господаря Деспота-воеводы 
Гераклида (1561—1563) хырлэу с- 
кая коллегия была переведена в 
1562 г. в Котпары — извест
ный центр виноделия Молдавии. 
О дальнейшей судьбе этой госпо
дар ской школы, в которой препо
давало несколько книжников, 
среди коих выделялся трансиль
ванский историк и поэт-гуманист



Иоганн Зоммер, ничего не из
вестно.

Дети зажиточных горожан 
Молдавии, как правило, немол
давского происхождения, выез
жали на учебу за границу, глав
ным образом в соседнюю Поль
шу. Так, например, в XV столе
тии в списках студентов про
славленного Краковского универ
ситета числилось 20 выходцев 
из Молдавского княжества1.

Другие обучались в т. н. «брат
ских» школах, открытых украин
ским населением Польши, соз
давшим культурно-просветитель
ные организации «братства», ко
торые предназначались для того, 
чтобы противодействовать поли
тике полонизации и католизации 
украинцев, весьма последователь
но проводимой польскими феода
лами и всесильным монашеским 
орденом «преподобных» отцов 
иезуитов. 1
1 Barwinski Е. M ironis Costini Chroni- 
con Terrae M oldavicae ab Aarone prin- 
cipe.— Bucure$ti 1912, p. V I^ T O I.



С теми же прозелитскими це
лями иезуиты наводнили свои
ми школами восточные воевод
ства Речи Посполитой, населен
ные преимущественно украинца
ми. В некоторых из таких ие
зуитских коллегий учились и от
прыски видных молдавских бо
яр — поборников пропольскон 
внешнеполитической ориентации 
феодальной Молдавии. Воспи
танниками иезуитов были и бу
дущие молдавские летописцы — 
Григорий Уреке, получивший 
образование в львовской школе 
«свободных искусств» Королев
ства Польского, Мирон Костин, 
посещавший коллегиум в мес
течке Баре этого же монашеско
го ордена, и Николай Костин — 
выпускник школьного заведения 
иезуитов из Каменца-Подоль- 
ского.

Наконец, еще одним для Мол
давии зарубежным очагом гра
мотности была Высшая патри
аршая школа в Царьграде (Кон



стантинополе), где обучались в 
свое время господарь-эрудит 
Дмитрий Кантемир и дипло
мат — землепроходец по необъ
ятным просторам сибирским — 
Николай Спафарий Милеску, ко
торые на рубеже XVII—XVIII 
столетий внесли весомый вклад 
в развитие молдавской и русской 
культуры.

При всей несомненной пользе, 
приносимой и м и , иностранные 
школьные очаги никоим обра
зом не могли удовлетворить 
растущих потребностей страпы 
в грамотеях, спрос на которых 
становился в Молдавии все более 
ощутимым. Сама жизнь настоя
тельно ставила на повестку дня 
животрепещущий вопрос о нала
живании школьного дела в Мол
давском феодальном государстве.

В претворение в жизнь пе
дагогической инициативы мол
давского господаря Василия 
Лупу (1634—1653) ценный вклад 
внес киевский митрополит Петр



Могила — отпрыск господарской 
династии, правившей в Страио 
Молдавской на рубеже XVI— 
XVII вв., организатор Киево- 
Могиляпской коллегии (акаде
мии) — сыгравший выдающуюся 
роль в культурном развитии 
средневековой "Украины. По тра
диции Киево-Могилянская кол
легия была открыта при весьма 
почитаемом в то время монасты
ре — Киево-Печерской лавре.

Как явствует из письма Петра 
Могилы от 7 апреля 1640 г., 
адресованного русскому царю 
Михаилу Федоровичу Романову 
(1613—1645), «...нынешний мол
давский воевода Василии (Лу
пу.— Е . Р.) хорошо понял, какое 
вознаграждение от бога бывает 
за создание школ благоговейны
ми учителями православными, а 
в Польском государстве досто
славную пользу дети боярские 
извлекают, а посему неоднократ
ными письмами своими просил... 
послать ему благообразных ино-





ков и хорошо подготовленных 
учителей, что и получил»2.

Слова митрополита вполне 
соответствуют действительности, 
будучи подтверждены ценнейшей 
грамотой, выданной 2 апреля 
1656 г. воеводой Георгием Стефа
ном (1653—1658), преемником Ва
силия Лупу на господар ском 
престоле Страны Молдавской. 
Господарская грамота гласит, что 
Василий-вода Лупу, «видя вели
кую скудость земли пашей в хо
рошо подготовленных учителях, 
без коих земля была бы зело ос
лабленной и в темноте, без уче
ния книжного пребывающей, а 
посему ...доброе воспоминание о 
делах своих желая оставить в 
земле сей, пригласил хороших и 
весьма ученых учителей из свя
той Киево-Печерской лавры от 
преосвященного и богом избран
ного киевского архиепископа
2 Акты, относящиеся к истории Ю ж
ной и Западной России, собранные и 
изданные Археографической комисси
ей. Т. III, 1638—1657.— Спб., 1861, 
с. 30.



Петрашко Могнлы для обучения 
и просвещения разума детей 
земли пашей»3.

Группу украинских книжни
ков, прибывших в Молдавию в 
начале 40-х гг. XVII столетия, 
возглавлял выдающийся деятель 
культуры средневековой Украи
ны Софроний Почацкий, быв
ший досель профессором ритори
ки и ректором Киево-Могиляп- 
ской коллегии. Это учебное заве
дение, широко известное на Ук
раине, призвано было привить 
ученикам солидные познания в 
области грамматики, поэтики, ри
торики, философии, диалектики, 
метафизики, богословия, матема
тики, астрономии и других наук. 
Кроме того, школяры должны 
были изучать многие языки: сла
вянский, латынь, русский, ук
раинский и польский. Особое
3 Исторические связи народов СССР 
и Румынии в XV — начале XVIII в. 
Документы и материалы в трех то
мах. Т. II. 1633—1673 — М., 1968. с. 279. 
В дальнейшем сокращенно — Истори
ческие связи...



внимание уделялось в академии 
латыни и усвоению диалектиче
ского искусства ведения диспу
тов.

Господарская школа, именуе
мая и Славяно-греко-латииской 
академией, была открыта при 
сооруженном Василием Лупу 
изумительном по красоте яс
ском монастыре Трех Святи
телей — подлинной жемчужине 
средневекового молдавского ис
кусства и средоточии ценных 
культурных начинаний торова
того мецената-господаря. С 
целью лучшего претворения в 
жизнь господаревых культурных 
замыслов Софроний Почацкий 
был назначен настоятелем сей 
обители, в каковой ипостаси под 
его началом находились и иные 
очаги культуры, сосредоточен
ные в этом уникальном мона
стыре.

Организация школы и руковод
ство ею были возложены на 
Софрония Почацкого, который 
создавал ее по образу и подобию



Киево-Могилянской коллегии как 
в том, что касалось предметов 
обучения, так и языка препода
вания (славянский и латин
ский) .

По словам очевидца, сирийско
го дьякона Павла Алеппского, 
дважды посетившего Молдавию 
в середине XVII столетия и ос
тавившего обстоятельное описа
ние страны, содержащее ценные 
сведения исторического характе
ра, «неподалеку от него (мона
стыря Трех Святителей.— Е. Р.) 
находится великая школа, по
строенная господарем (Василием 
Лупу.— Е. Р.) на берегу большо
го пруда, то есть халестау (хе- 
лештеу.— Е. Р.), или садка для 
рыб»4.

Трудно переоценить значение 
открытия господарской школы в 
стольном граде княжества. Впер
4 Алеппский П. Путешествие антиохий
ского патриарха Макария в Россию в 
половине XVII века. Перевод с араб
ского Г. Муркоса. Выпуск I. (От Алеп
по до земли казаков).— М., 1896,
с. 65.



вые в Молдавии обучением де
тей занимались не полуграмот
ные дьячки, а высокообразован
ные для своего времени 
книжники, за время своей пре
подавательской деятельности в 
Киевской академии накопившие 
педагогический опыт, который 
они и поставили иа службу одно
му из культурных начинаний ме
ценатствующего воеводы молдав
ского.

Красноречивым свидетельством 
успеха, которым увенчалась их 
благородная преподавательская 
деятельность, служит высокая 
оценка, данная ей воеводой Геор
гием Стефаном. В вышеприве
денной грамоте господарь с 
искренней признательностью от
мечает, «сколь хорошо подго
товленными были те киевские 
учителя, пребывавшие в святом 
монастыре (Трех Святителей.— 
Е. Р.), и какое доброе дело и 
польза большая остались бы пос
ле них в земле нашей от их по
учений»^.
5 Исторические связи..., т. II, с. 279.



Сожаление, сквозящее в сло
вах господар евых, порождено 
было тем, что киевские книжни
ки проработали в Ясской школе 
только до 1647 г., когда, после 
кончины митрополита Петра Мо
гилы, они вынуждены были по
кинуть пределы Молдавии. Их 
поспешному отъезду, который 
Георгий Стефан неодобрительно 
квалифицирует как изгнание из 
монастыря Трех Святителей, 
способствовало и то обстоятель
ство, что Софроний Почацкий 
был другом и сподвижником 
Феофилакта Коридалеоса — вели
кого учителя царьградской Выс
шей, патриаршей школы, побор
ника идеалистического направле
ния в философии. После смерти 
константинопольского патриарха 
Кирилла Лукарпса, низложенно
го за отступничество от право
славия и за приверженность к 
кальвинизму, Высшая патриар
шая школа очутилась в руках 
традиционалистов, выдававших 
себя за истых блюстителей пра



вославных догматов. Смена руко
водителей высокого царьградско
го учебного заведения имела 
пагубное воздействие и на идей
ную направленность педагогиче
ского процесса в Ясской ака
демии.

После отъезда из Ясс учите- 
лей-кпевлян, не разделявших 
концепций традиционалистов, ру
ководство господар ской школой 
переходит к Мелетию Сириго- 
су — стороннику реакционного 
мистико-религиозного направле
ния в философии, окружившему 
себя преподавателями греками, 
придавшими просвещению яв
ную греческую направленность.

Замена преподавательского сос
тава и изменение направленнос
ти педагогического процесса бы
ли отрицательно встречены в 
Молдавии. Воздав по заслугам 
Софронию Почацкому и его со
ратникам по преподавательской 
деятельности в Ясской господар- 
ской школе, воевода Георгий 
Стефан со всей определенностью



заявляет, что от сменивших их 
греческих учителей «земле нашей 
никакого учения не исходит»6.

Своей непродолжительной, но 
плодотворной деятельностью 
учителя-киевляне заложили
основы просвещения в фео
дальной Молдавии, внеся весо
мый вклад в дальнейшее куль
турное развитие княжества.

Следовательно, открытие гос- 
подарской школы в Яссах и за
кладка основ просвещения в 
Молдавии — таково первое про
явление благотворного русско- 
украинского воздействия на 
средневековую молдавскую куль
туру.
6 Исторические связи..., т. II с. 279.





ИКОНОПИСАНИЕ

Одним из блистательных элемен
тов древнерусской культуры бы
ла и к о н о п и с ь . Творения искус
ных русских иконописцев поль
зовались заслуженной славой не 
только па Руси, но и далеко за 
ее пределами.

Эти произведения искусства 
высоко ценились и в Стране 
Молдавской, о чем убедительно



свидетельствуют как завоз сюда 
знаменитых русских икон, так и 
приглашение царских иконопис
цев для росписи отдельных хра
мов, сооружаемых господарями.

Так, например, в грамоте от 
9 декабря 1628 г. к царю Михаи
лу Федоровичу Романову молдав
ский господарь Мирон Барнов- 
ский (1626—1629) следующим 
образом мотивирует заказ на из
готовление в Москве икон, необ
ходимых для убранства церквей 
трех воздвигнутых им монасты
рей, среди которых и Драгомир- 
ненский, славившийся затейли
вой резьбой по камню, украша
ющей храм до самого купола: 
«...следуя мы отцам и древним 
предкам нашим... пресветлым 
господарям, заполнившим всю 
Землю Молдавскую монастыря
ми прекрасными и честными 
храмами, богу славу вознося
щими... сподобившись и мы 
отний стол в Земле Молдав
ской принять и стать держате
лем и обладателем господарско-



го скипетра, идя по стопам 
прежних, до нас бывших госпо
дарей, воздвигли мы честной мо
настырь, рекомый Драгомириа, 
а в нем соорудили мы каменную 
церковь... а затем от основания 
построили из камня еще два 
других монастыря... И зело ста
раясь об убранстве трех храмов 
сих, воздвигнутых памп в отече
стве нашем молдавском, и видя 
мы всю веру православную, по
всеместно украшенную прекрас
ными иконами из царства, тебе 
принадлежащего, а посему, 
усердствуя, послали мы в дер
жаву твою ради честных и пре
красных икон, дабы удовлетво
рил ты рвение паше и желания», 
за что имя царское занесено бу
дет «в помппальнпки тех святых 
церквей наших во напоминание 
благодеяний вашего царства»1.

Господарское послание по
везло в Москву представитель
ное посольство, возглавляемое 1
1 Исторические связи..., т. I, 1408— 
1632 — М., 1965, с. 274.



известным молдавским книжни
ком архимандритом Варлаамом. 
На дальнем и тяжком пути к 
стольному граду российскому 
посол остановился в Киеве у та
мошнего митрополита Петра Мо
гилы, господарева родственника, 
не преминувшего оказать ему 
содействие в выполнении от
ветственной миссии, возложен
ной воеводой. Посланием от 
30 декабря того же года высокий 
киевский иерарх просит царя 
Михаила Федоровича явить «не
изреченное милосердие свое», 
дозволив послу заказ икон и по
купку соболей, необходимых «его 
(митрополита .— Е. Р.) родичу, 
Мирону воеводе Барновскому», и 
затем «обратно их отпустить с 
миром»2.

Потребные господарю образа 
были заказаны царским иконо
писцам Исидору Поспееву и Ва
жену Напружному. Однако все
сильному Филарету — патриарху 
московскому и всея Руси и отцу
2 Исторические связи..., т. I, с. 327.



царя — иконы не понравились. 
Вот почему делается новый за
каз на изготовление икон, рос
пись которых поручается иконо
писцу Назарию зографу. И все 
же выдача их заказчику была 
задержана по соображениям, ко
торые станут известны несколь
ко позже.

В ответ на запрос относи
тельно судьбы давнего Варлаа- 
мова иконописного заказа, с- ко
торым к царю в феврале 1636 г. 
обратился господарь Василий 
Лупу, Михаил Федорович пос
ланием от 8 июня того же года 
следующим образом объясняет 
необычайность ситуации, создав
шейся вокруг пополнения прось
бы покойного воеводы Мирона 
Барновского: «...иконы те напи
саны... однако не были посланы, 
потому что иконы те по повеле
нию архимандрита (Варлаама.— 
Е. Р.) не по достоинству написа- 
пы были, а посему и не выданы 
были архимандриту и его сопро
вождающим. А ныне по указу



нашему посланцам твоим сказа
но, что иконы нельзя отправить 
с ними, ибо писаны они не по 
достоинству»3.

Как явствует из царского от
вета, в Москве руководствова
лись отнюдь не эстетической 
стороной иконописи, а ее «до
стоинством», т. е. соответствием 
догматам церкви и строгим соб
людением освященных веками 
правил иконописного искусства, 
малейшее отклонение от кото
рых считалось отступничеством 
от православия, будучи чревато 
запретом на выпуск соответ
ствующих изделий.

В данном случае, как видно, 
причина запрета заключалась в 
том, что одна из заказанных 
Варлаамом икон изображала 
страсти мученика Иоанна Ново
го, почитаемого покровителем 
Молдавии. Однако, что вполне 
естественно, культ его не был 
известен на Руси. Вот почему
3 Исторические связи..., т. I, с. 327— 
328.



архимандрит Варлаам должен 
был живописать иконописцу 
страсти святого, подлежащие 
увековечению на заказанной 
иконе. Поскольку Москве неве
домы были мучения, принятые 
Иоанном Новым от рук невер
ных, то графическое изображе
ние страстей его было квалифи
цировано как выполненное «не 
по достоинству», т. е. не по чи
ну, не по действующим в Рос
сии иконописным правилам, со 
всеми вытекающими отсюда по
следствиями, в частности невы
дачей изготовленной иконы за
казчику.

Неисполнение этого заказа от
нюдь не охладило молдавских 
почитателей к творениям рус
ских иконописцев. В конце 
30-х гг. XVII столетия работы по 
сооружению храма ясского мо
настыря Трех Святителей — это
го непревзойденного шедевра 
молдавского средневекового зод
чества — приближались к благо
получному завершению и возни



кала насущная необходимость 
в подобающем убранство его ико- 
пами и об украшении положен
ной стенописью. В связи с этим 
взоры тороватого господаря вновь 
обращаются к Москве с ее про
славленными мастерами иконо
писного искусства.

Грамотой от 13 сентября 
163S г. к дьяку Посольского при
каза Федору Федоровичу Лиха
чеву господарь просит исхо
датайствовать у царя дозволение 
об отправке в Молдавию иконо
писцев, мотивируя просьбу тем, 
что «в пашен стране тако
вые не имеются», и торжествен- 
no заявляет, что «после бога всю 
падежду возлагает» на пего. Па
мятуя о недоразумениях, возник
ших в свое время при исполне
нии иконописного заказа воево
ды Мирона Барновского, госпо
дарь особо просит, чтобы для 
выполнения заказываемых им 
предметов церковной утвари 
привлечены были бы «добрые и 
искусные иконописцы», которые



в содружестве с молдавскими 
умельцами, специально для это
го отирав ленными в Москву, 
«вольны были бы сделать ико
ностас и распятие по нашему 
церковному обычаю»А (курсив 
наш.— Е. Р.).

Уточнение это весьма приме
чательно. Оно было сделано, 
чтобы с самого начала устра
нить малейшие разногласия в 
отношении трактовки религиоз
ных сюжетов, связанных с 
культом в Стране Молдавской 
отдельных святых, в частности 
Иоанна Нового. Отсюда и пре
дупреждение заказчика по пово
ду того, что иконы надлежит пи
сать «по нашему церковному 
обычаю», иными словами, но 
действующему в Молдавии чину, 
не подлежащему никакому сом
нению со стороны руководства 
русской православной церкви, 
наложившего некогда известный 
запрет на господарев заказ.



Более того, еще в 1636 г., 
когда в Молдавии стали извест
ны причины невыдачи икон, за
казанных посольством Мирона 
Барновского в 1629 г., митропо
лит Варлаам отправил в дар 
Михаилу Федоровичу Романову 
«службу и мучения святого 
Иоанна, иже в Белгороде муку 
принял, а тело его в моей ми
трополии сучавской лежит цело 
и нетленно, чудодействуя исце
лением». Наконец, высший 
молдавский иерарх уведомляет 
царя, что «отправил и об
раз его (Иоанпа Нового.— Е. Р.) 
во благословение и укрепление 
православной державы вашей»5.

В связи с тем, что Москве ста
ли уже известны как лик, так 
п страсти мученика, отпали лю
бые претензии к иконописной 
трактовке этого первостепенно 
значимого для Молдавии сюже
та, связанного с ее покровите
лем.



Господарская просьба была 
удовлетворена, и Василий Лупу 
грамотой от 29 декабря 1639 г. 
горячо благодарит царя за «из
готовление святых икон», особо 
подчеркивая, что «повелением 
вашего величества выполнено со
вершенное и красивое творение», 
за что в знак вечной признатель
ности царское имя «присно вос
хваляемо будет клиром святой 
церкви, доколь стоит земля 
сия»6.

Помимо закупки икон и от
правки специального заказа на 
изготовление иконостаса и рас
пятия, господарь прибегает к ис
кусству славных московских ико
нописцев и для внутренней рос
писи храма сооруженного им 
монастыря.

Челобитной от 7 мая 1641 г. 
Василий Лупу просит у царя 
«мастеров иконописцев... кои из 
православного царства твоего 
пришли бы к нам сюда... укра-





сить святую церковь пашу, 
которую воздвиг во имя Трех 
Святителей и вселенских учите
лей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста», 
заверяя своего августейшего кор
респондента в том, что «хорошо 
заплатит мастерам за все и с 
великой верностью печалиться 
будет о них», а когда «вспять 
возвратятся, то пошлет их с его 
(людьми.— Е. Р.) и вкупе с на
шими (слугами.— Е. Р.) путь им 
будет открытым до пределов 
православного царства твоего»7.

Господарская просьба удовлет
ворена была незамедлительно. 
Грамотой от 18 мая того же года 
царь извещает господаря о том, 
что вместе с послом господаре- 
вым Остафием Мытником «пос
лали мы к тебе, во исполнение 
письма и челобитной твоей, для 
степной росписи нкопной двух 
человек иконописцев: Сидора





Поспеева* и Якова Гаврило
ва»8. Жалованные царские ико
нописцы в далекую Молдавию 
отправлялись не налегке, везя, 
видимо, с собой и необходимый 
им материал и инструменты, о 
чем можно предположить из то
го, что по царскому наказу от 
20 мая 1641 г. путивльскому вое
воде, стольнику князю Петру 
Федоровичу Волконскому надле
жало предоставить в распоряже
ние ИКОННИКОВ три подводы9.

Той же грамотой от 18 мая 
царь не преминул уведомить гос
подаря о ходе выполнения зака
за его на отдельные предметы 
церковной утвари: «что же каса
ется дел ваших в Москве, то они 
из мастерской еще ие вышли, а
* Сидор Поспеев — один из москов
ских иконописцев, который некогда 
выполнял иконописный заказ архи
мандрита Варлаама, прибывшего в 
свое время в Москву в качестве пос
ла воеводы Мнройа Барновского (см. 
выше, с. 34).
8 Исторические связи..., т. II, с. 56.
9 Там ж е, с. 357.



посему и остался в Москве ста
рец ваш Селпвестр», заверив Ва
силия Лупу в том, что «коль 
скоро те вещи изготовлены бу
дут, отпустит его (старца.— 
Е. Р.) незамедлительно к вам со 
всеми»10 * предметами.

В заключение царь паказыва- 
ет господарю «наших иконников, 
которые ныне посланы к тебе, 
когда они отработают у вас, без 
задержки отпустить к пам»11.

Царские жалованные иконо
писцы, следовавшие в обозе мол
давского посла, благополучно 
достигли Ясс, о чем господарь 
с глубокой благодарностью уве
домляет царя пространной гра
мотой от 10 июля 1641 г. Из
вестив Михаила Федоровича о 
прибытии Сидора Поспеева и 
Якова Гаврилова, воевода тор
жественно обещает царю, что 
«после исполнения ими работы

10 Исторические связи..., т. II, с. 56.
п Там ж е, с. 58.



мы сполна заплатим им и с на
шими людьми отправим их до 
пределов православного царства 
твоего и присно в жизни нашей 
непрестанно благодарить будем 
царствие твое»12.

Вскоре, однако, возникла нуж
да в еще одном иконописце. 
Грамотой от 26 октября 1641 г. 
Василий Лупу, выразив царю 
искреннюю признательность за 
«большие благодеяния и щед
роты... коими многократно жа
ловал нас в ответ на просьбы 
и челобитные наши во всех на
ших потребностях», бьет челом 
«ныне и просит по цареву обе
щанию... иконника для росписи 
нашего святого новосооруженно- 
го храма, как прежде твое цар
ское величество обещало нам 
послать еще одного иконника 
сверх тех иконописцев, ранее 
прибывших из православного 
царства твоего. А ежели на то 
будет воля твоего царского вели



чества, пусть приедет ныне тот 
иконник вкупе с гонцом нашим 
Михаилом Ивангеловичем для 
того, чтобы поработал нам во 
всем, что потребно будет святой 
церкви нашей»13. И в заключе
ние грамоты господарь бе
рет на себя традиционное обяза
тельство надлежащим образом 
вознаградить мастеров и подо
бающе препроводить до россий
ских рубежей у пограничного 
города Путивля.

Необходимость отправки в 
Молдавию еще одного иконопис
ца, вызванная желанием госпо
даря поскорее завершить рос
пись храма, что с пониманием 
встречено было царем, становит
ся весьма острой осенью 1641 г. 
Как явствует из показаний, дан
ных господарским гонцом в По
сольском приказе, царский ико
нописец Яков Гаврилов недавно 
скончался в Яссах14. Тем самым
13 Исторические связи..., т. II, с. 65.
14 Там ж е, с. 360.



Сидору Поспееву, оставшемуся 
без напарника, не под силу бы
ло довести до желанного конца 
и в сроки, установленные госпо
дарем, кропотливый и ответст
венный труд по росписи мона
стырского храма.

Господарева просьба была 
удовлетворена с царской щед
ростью. Посланием своим от 
6 января 1642 г. царь оповещал 
Василия Лупу о том, что «вкупе 
с господарским гонцом Михаи
лом Ивановым* дополнительно к 
Сидору (Поспееву.— Е. Р.) и 
Якову (Гаврилову.—Я. Р.) от
правлено еще два человека: 
Демьян Яковлев и Прокофий 
Микитин, дабы иконописная ра
бота была бы более спешной»15 
(курсив наш.— Е. Р.).

* Господарскнй гонец документально  
засвидетельствован двояко: то Иванге- 
ловичем — в молдавских документах, 
то . Ивановым — в московских актах, 
в которых, как правило, чужеземные 
имена русифицировались.
15 Исторические связи..., т. II, с. 69.





Царские благодеяния, которы
ми пользовался воевода как в 
области экономической — приоб
ретение в Москве ценной пуш
нины,— так и в художественной 
сфере, о которой мы ведем речь, 
являлись фактически своеобраз
ным вознаграждением за ценные 
услуги, оказываемые им русско
му правительству. Отметив гос- 
подарево «рвение и старания к 
делам нашим государским», 
царь торжественно заявляет, что 
«мы, великий государь, тебя, Ва
силия воеводу и владетеля Мол
давской земли, за рвение твое 
похваляєм и с любовью его при
нимаем»16.

«Рвение» и «старания» госпо- 
даревы находили свое воплоще
ние в различных акциях, а 
именно: регулярное и квалифи
цированное осведомление царя о 
военно-политическом положении 
Османской империи, содействие, 
оказываемое русским послам



при выполнении ими ответствен
ной миссии в Оттоманской 
Порте, поимка и передача 
царскому уполномоченному од
ного самозванца — претендента 
на престол, закупка восточных 
товаров для пужд Москвы и т. п. 
Все эти проявления дружбы и 
молдавско-русского сотрудниче
ства рассматриваемого периода 
документально засвидетельство
ваны многочисленными посла
ниями, которыми весьма часто 
обменивались между собой Васи
лий воевода Лупу и царь Ми
хаил Федорович Романов.'

В свете вышеизложенного со
действие, оказываемое царем 
господарю, представляется более 
чем естественным и вполне объ
яснимым.

Плоды его не преминули ска
заться: жалованные царские
иконописцы творили с подъемом 
и вдохновением. Уже к лету 
1642 г. роспись храма монастыря 
Трех Святителей была благопо-



лучно завершена, и признатель
ный господарь, во исполнение 
взятых обязательств, щедро воз
наградил иконописцев и в сопро
вождении слуг своих отпустил 
их восвояси. 17 августа царские 
жалованные иконописцы Сидор 
Поспеев, Демьян Яковлев и Про
кофий Никитин, а, .с ними и Ти
мошка, сын и помощник скон
чавшегося в Яссах Якова Гав
рилова, предводительствуемые 
господар евым гонцом, везущим 
господарскую грамоту царю, при
были в российский порубежный 
город Путивль.

Вручив грамоту воеводе П. Ф. 
Волконскому для последующего 
представления ее царю, гонец 
отправился обратно в стольный 
град молдавский, а иконописцы 
продолжили путь свой в Мос
кву17.

Убранство церкви Трех Святи
телей, расписанной прославлен
ными иконниками московскими,



вызывало изумление и восторг 
всех тех, кому посчастливилось 
любоваться этим произведением 
средневекового искусства. По 
авторитетному свидетельству 
Павла Алеппского, которому до
велось побывать в этом замеча
тельном храме, «все изображе
ния таковы, что зритель прихо
дит в восхищение; ...четырехъ
ярусный иконостас чрезвычайно 
красив и не имеет себе подобно
го: иконы Господа, Владычицы, 
Трех Святителей и св. Николая — 
московской работы в серебре и 
золотых окладах... Словом, ни в 
Молдавии, ни в Валахии, ни у 
казаков совершенно нет церкви, 
которая могла бы сравниться с 
этой, с ее живописью и благоле
пием, ибо она поражает изумле
нием ум входящего в нее»18.

Практика приглашения цар
ских иконников для росписи 
молдавских храмов продолжа
лась. Об этом, в частности, свп-
18 Алеппский. П. Указ, соч., с. 63, 65.



детельствует коллективное пору
чительство от 18 июня 1656 г. 
большой группы ИКОННИКОВ Ору
жейной палаты Кремля, которые 
письменно ручаются переводчи
ку Посольского приказа Дмит
рию Остафьеву в том, что «ико
нописец Софроний Карпов дол
жен быть у волоокого (молдав
ского.— Е. Р.) господаря (Геор
гия.— Е. Р.) Стефана воеводы 
для иконного письма по госуда
реву указу, и ехать ему, Софро- 
нию, в Волоскую землю с пос
лом государевым, с думным 
дворянином Иваном Ивановичем 
Баклановским. А когда госуда
рев указ будет, то ему, Софро- 
нпго, тотчас ехать в Москву, и 
ни в какое иное государство не 
выезжать и государю не изме
нять. А ежели он, Софроний, по 
нашему поручительству, в Во
лоскую землю с государевым 
послом Иваном Ивановичем 
Баклановским для государева 
иконного дела не поедет или



їке, когда государев указ будет, 
он в Москву тотчас не поедет 
или в иное государство выедет 
и государю изменит, то на нас, 
поручителях, пеня государя и 
царя... на наши головы... вместо 
его (Софрония.— Е. Р.) голо
вы»19.

Приведенная выдержка из 
коллективного поручительства 
ценна для нас трояко. Во-пер
вых, свидетельством о том, что 
иконописание в Московском го
сударстве считалось делом госу
дарственным, тем более ответст
венным, когда по царским ука
зам выполнялось за рубежом. 
Во-вторых, показателем того, что 
слава русских иконописцев в 
Молдавии была, как и раньше, 
весьма велика, о чем говорит 
господарева просьба и удовлетво
рение ее по царскому повеле
нию. В-третьих, оценкой выхода 
иконника в чужие страны как
19 Исторические связи..., т. II, с. 283— 
284.



предательства государственных 
интересов, чему и призвано 
было воспрепятствовать коллек
тивное поручительство весьма 
авторитетных иконников Ору
жейной палаты Кремля. -

К сожалению, подготовленный 
выезд не состоялся из-за отмены 
посольства И. И. Баклановского 
по причине изменившегося меж
дународного положения Москов
ского государства, управляемого 
царем Алексеем Михайловичем 
Романовым (1645—1676), в ре
зультате вспыхнувшей русско- 
шведской войны.

Неизменность интереса, прояв
ляемого в Молдавии к искус
ству русских иконописцев, и 
постоянство восхищения их мас
терством подтверждаются про
должавшимися закупками мос
ковских икон для убранства 
молдавских храмов. Красноречи
вым свидетельством этого слу
жит и письмо от 29 февраля



1680 г. господаря Молдавии Геор
гия Дуки в третье правление 
его (1678—1683), в котором про
сит он земляка своего, известно
го русского дипломата и смелого 
землепроходца Николая Спафа- 
рия Милеску посодействовать 
господареву' гонцу Георгию в 
приобретении икон, о коих он 
ему раньше писал через царско
го гонца Митрофана. Воевода 
особо обращает внимание кор
респондента на то, чтобы ука
занные иконы «были бы выпол
нены... мастерски, красиво и... 
как можно лучше»20.

Грамотой от 23 октября того 
же года царь Федор Алек
сеевич (1676—1682) сообщает 
господарю в ответ на его чело
битную о том, «чтобы мы, вели
кий государь наше царское вели
чество, пожаловали тебя, повеле
ли послать тебе для украшения 
церквей и верующим на покло-



пение образ Спаса Вседержите
ля, образ Сошествия святого 
духа, образ Иоанна Предтечи, 
...мы... тебя, Дуку воеводу и вла
детеля Молдавской земли, пожа
ловали те святые иконы напи
сать и к тебе повелели послать 
во украшение святой церкви 
восточной» (т. е. православ
ной.— Е. Р.). Указав, что «по 
нашему царского величества ука
зу те иконы были отправлены к 
тебе с твоим посланцем с воло- 
шанином (молдаванином.— Е. Р.) 
Павлом Ясовым», царь наказы
вает господарю «помнить нашу 
царскую милость к тебе»21. Пре
дупреждение это вполне есте
ственно в условиях классового 
общества, не знающего беско
рыстия и в любом действии пре
следующего определенные эгоис
тические интересы. В данном 
конкретном случае в ответ на 
благодеяние русский царь тре
21 Исторические связи..., т. III, с. 69— 
70.



бует от молдавского господаря 
верности и послушания.

Следовательно, закупка икон22, 
выполнение специальных иконо
писных работ московскими икоп- 
пиками, в частности изготовле
ние иконостаса и распятия для 
церкви Трех Святителей, и, на
конец, степная роспись ее искус- 
пыми царскими иконописцами — 
все это и представляет собой три 
проявления благотворного худо
жественного вклада Руси в древ
22 Закупка русских икон для убранст
ва отдельных храмов М олдавии осу
ществлялась не только в Москве, но 
и в самом княжестве, на рынках ко
торого ими торговали предприимчивые 
молдавские купцы, привозившие их, 
иногда большими партиями, из Р ос
сии. Рыночная реализация русских 
икон в Молдавии делала их доступ
ными для более широких слоев насе
ления. По вопросу молдавско-русских 
торговых отношении рассматриваемо
го периода смотри оригинальную м о
нографию: Подградская Е. М. Эконо
мические связи М олдавского княж ест
ва и Балканских стран с Русским го
сударством в XVII веке.— Кишинев, 
1980, с. 73.



немолдавскую культуру.
Воздействие русской живопи

си было весьма плодотворным. 
Ему-то и обязано молдавское 
средневековое изобразительное 
искусство реалистическими эле
ментами, а также более свобод
ной трактовкой жестов и выра
жения лица, на, что справедли
во указывают искусствоведы.





КНИГОПЕЧАТАНИЕ

Начало 40-х гг. XVII столетия 
вошло в историю молдавской 
культуры под знаком не только 
открытия первого школьного за
ведения в Яссах и благотворного 
воздействия русской иконописи, 
но и введения книгопечатания, в 
становление которого внесли 
свою лепту видные обществен
ные, светские и церковные дея-



тели Молдавии, Украины и Ру
си.

Дотоль книги в княжестве об
ращались в рукописях. Кропот
ливость и трудоемкость, требо
вавшиеся при переписке и ил
люстрации рукописной книги, де
лали ее чрезмерно дорогой, а по
сему и доступной только весьма 
ограниченному кругу состоятель
ных людей. Классическим в этом 
отношении является докумен
тально засвидетельствованный 
случай с настоятелем одного ва
лашского монастыря, в середине 
XVI столетия отдавшим за при
обретенное им рукописное еван
гелие... целую гору, принадле
жавшую возглавляемой им оби
тели.

Рукописная книга страдала 
еще одним существенным недос
татком, а именно — обилием опи
сок, подчас основательно иска
жавших смысл переписанного 
текста. Недостаток же этот ста
новился еще более существен
ным и тем самым нежелатель-



пым, потому что, как правило, 
переписывались, книги, считав
шиеся в те далекие времена 
священными, а извращение их 
смысла представлялось вопию
щим грехом. К тому же нали
чие описок могло способство
вать превратному толкованию 
Священного писания, питая тем 
самым и еретические учения, с 
которыми официальная церковь 
вела решительную борьбу.

На пути изготовления руко
писной книги встречалась еще 
одна серьезная трудность — не
хватка искусных копиистов. 
Весьма показательно в этом от
ношении обоснование, даваемое 
в середине 70-х гг. XVII столе
тия молдавским хронистом Ми
роном Костиным одной вставке, 
включение которой нарушало 
хронологическую последователь
ность его летописного повество
вания. После описания «небес
ных знамений», предвестивших- 
де падение господаря Василия 
Лупу, хронист просит извинения



у «любимого читателя» за сей 
вынужденный анахронизм, объ
ясняемый следующим образом: 
«Поверь немощи людской, учти 
волны и времена лютые, спроси, 
в какие годы и сколько писал я. 
Присовокупил бы я сии знаме
ния по порядку, но строка уже 
вписана была в белевой извод, 
писцов же, кои переписывают, 
маловато находится, а книгопе
чатания нет»1 (курсив наш.— 
Е. R).

Признание это тем более мно
гозначительно, что исходит оно 
от одного из высокопоставленных 
господарскпх сановников. п са
мых богатых латифундистов 
Страны Молдавской второй поло
вины XVII в., служебное поло
жение и несметное состояние ко
торого, казалось бы, должны 
были преодолеть такую труд
ность, каковой являлось от
1 Костин М. Летопнсецул Цэрый Мол- 
довей де ла Аарон-водэ ынкоаче / Сту- 
дну ынтродуктнв де Е. Руссев.— Ки- 
шпнэу, 1972, п. 216. '



сутствие опытных копиистов. 
И когда пи высокое соци
альное положение хрониста на 
феодальной иерархической лест
нице, ни внушительное имуще
ство его не помогли в преодоле
нии такого препятствия, легко 
представить себе существенность 
помехи, присущей рукописной 
книге в том, что касалось ее из
готовления.

Вот почему, когда представля
лась малейшая возможность от
печатать книгу, она максималь
но использовалась.

В XVI столетии и в первой 
четверти XVII в. в Молдавию 
поступали некоторые валашские 
и трансильванские издания. Ино
гда валашские печатники выпол
няли специальные заказы мол
давских господарей на издание 
некоторых книг, предназначав
шихся для Молдавии.

Доходили до наших краев и 
пекоторые московские, львов- 
ские и острожские издания, вы
пущенные прославленным маете-



ром своего дела, русским перво
печатником Иваном Федоровым, 
Среди них: «Апостол»*, «Часо
слов»** и монументальная «Биб
лия»***, изданная в городе Ост
роге в августе 1582 г. Интересно 
отметить, что летом 1577 г. Иван 
Федоров побывал в Молдавии, 
Валахии и Турции в поисках 
переводов Библии, которые по
служили бы ему в качестве об
разцов. при подготовке текста 
будущего издания.

Незначительное количество им
портируемой книжной продук
ции не могло, естественно, удов
летворить растущего в Молдавии 
спроса на печатное слово. Вот 
почему самой молдавской дейст
вительностью на повестку дня
* Апостол — церковная книга, заклю 
чающая в себе т. н. «Деяния апосто
лов», «Послания» их и «Апокалип
сис» .
** Часослов — книга, содерж ащ ая в 
себе текст некоторых церковных 
служ б.
*** Библия — свод всех книг священ
ного писания, включающий Ветхий и 
Новый Заветы.





настоятельно ставился вопрос об 
организации в княжестве собст
венного книгопечатания.

За решение этого животрепе
щущего вопроса взялись извест
ный молдавский книжник митро
полит Варлаам и тороватый гос
подарь-меценат Василий Лупу. 
Претворение в жизнь этого 
сколь ценного, столь и трудоем
кого начинания, стало возмож
ным ’ только благодаря братской 
помощи, которую оказали . Стра
не Молдавской такие крупные 
центры восточпославянской куль
туры, как Киев, Львов и Москва.

В 1636 г. послание^ свойм 
Варлаам извещает царя Михаи
ла Федоровича о благополучном 
завершении им перевода «Учи
тельного евангелия» митрополи
та Калиста на молдавский язык, 
дабы «иереи читали его в церк
ви на поучение верующим мол
даванам», отмечает готовность 
рукописи «к сдаче в печать для 
издания», жалуется на то, что 
«тяжкая рука агарянская (ту-





рецкая.— Е. Р.) держит нас и от 
дани (султану.— Е. Р.) не сво
бодны ни иереи, ни владыки, а 
все подвластны ему...», осмели
ваясь в заключение «просить по
мощи в сем (книгоиздатель
ском. — Е. Р.) деле от щедролю- 
бия царского величества», кото
рому за милосердие его сулит 
небесное воздаяние2.

К сожалению, царский ответ 
на горячий призыв высокого 
молдавского прелата до нас не 
дошел. Имеются, однако, опре
деленные косвенные данные, о 
которых речь пойдет несколько 
ниже, свидетельствующий, что 
Варлаамова просьба не осталась 
без отклика в далекой Москве.

Определенную роль во введе
нии книгопечатания в Молдавии 
сыграло Львовское Ставропиги- 
альное братство — влиятельная 
общественная организация, кото
рая занималась' просветитель
ством среди широких масс ук
2 Исторические связи..., т. II, с. 19.



раинцев, проживавших в вос
точных воеводствах Речи Поспо- 
литой и подвергавшихся целе
направленной полонизации и 
католизации, систематически 
проводимых польскими панами 
и иезуитским монашеским орде
ном.

Львовское братство пользова
лось щедротами молдавских фео
далов, отдельные представители 
которых, например, влиятель
ный политический деятель на 
рубеже XVI—XVII вв., великий 
дворник Нистор, отец будущего 
летописца Григория Уреке, яв
лялись его членами, именовав
шимися «братчиками».

Эта общественная организация 
украинцев имела свою церковь, 
называвшуюся «волошской» — 
молдавской — из-за существен
ного вклада дарителей молдаван 
в ее сооружение и украшение, 
располагала школой и типогра
фией, организованной на базе 
Львовской печатни замечатель
ного русского типографа Ивана



Федорова. Печатная продукция 
Львовского братства находила 
сбыт и в соседних странах, в 
том числе в Молдавии, для 
нужд которой, как это видно бу
дет из нижеследующего, брат
ская типография выполняла спе
циальные господарские заказы 
па издание молдавских церков
ных книг.

Все это послужило достаточ
ной основой для господарского 
призыва к Львовскому братству 
внести свою лепту в организа
цию печатного дела в Молдавии. 
Посланием своим от 12 января 
1641 г. на польском языке гос
подарь подтверждает братчикам 
получепие письма их, «в котором 
ваши милости уведомили нас, 
что вы не против того, чтобы 
для нас были отлиты буквы в 
вашей типографии и что и 
впредь ваши милости не отка
жут нам пи в чем, что нам по
надобится от вашей типогра
фии», заверяет их в том, что «с 
благодарностью принимает го-



товпость сию... услужить нам», 
в свою очередь, обязуется, «сле
дуя по стопам наших предшест
венников (молдавских господа
рей второй половины XVI — пер
вой четверти XVII столетия.— 
Е. А), не скупиться для церкви 
ваших милостей и для прочего, 
как только милости ваши при
шлют нам перечень потребных 
предметов» и, наконец, сообщает 
им об отправке в братство своих 
уполномоченных за отлитыми 
братскими мастерами буквами и 
для оплаты расходов по изготов
лению заказанного шрифта3.

Однако сдача и прием заказа 
несколько затянулись из-за не
доразумений, возникших между 
братством и господарским упол
номоченным, выражавшим не
довольство качеством отлитого 
шрифта. 29 марта 1642 г. братст
во отправляет в Яссы эллинский 
шрифт, отлитый братчиком Ва
силием Красовским, и., в пре
проводительном письме к гос
3 Исторические связи..., т. II, с. 49—50.



подарю высказывает пожелапне, 
чтобы «имя панское прославляе
мо было не только книгами, сла
вянскими письменами, в вашей 
господарской печатне изданны
ми, но и эллинскими»4.

Помимо нареканий касательно 
качества отлитого шрифта, брат
ству вменялась в вину и относи
тельная некомплектность постав
ленного типографского материа
ла. Письмом от 27 апреля того 
же года, адресованным своему 
уполномоченному в Молдавии, 
Львовскому купцу Василию Лео
новичу, братство отвергает, как 
необоснованные, предъявляемые 
ему претензии по дайной статье. 
В письме этом, в частности, ска
зано следующее: «Пишете, что
не достает, якобы, 20 ударений. 
Такого не подобает! Для русско
го, как и для греческого письма, 
ударения одне и те же. То не 
недостатки письмен, а недостат-
4 Ю билейное издание в память 300-ле- 
тня Львовского Ставропигиального 
братства, Т. I.— Львов, 1886, № CXIV.



ки речей его милости (предъ
явителя претензий.— Е. Р.). По
сылаем вам образец (печатного 
текста.— Е. Р.), который дома 
(во Львове.— Е. Р.) был выпол
нен. К сему надлежит и предо
стережение относительно того, 
не злонамеренный ли человек 
утаил их (ударения.— Е. Р.),
отобрав из матриц его милости 
господаря. Всего должно быть 
254 буквы, или матрицы. Что 
же касается того, что шрифт сей 
кажется им (молдаванам.— Е. Р.) 
старым и заржавелым, то распо
лагаете вы там (в Молдавии.— 
Е. Р.) греческой грамматикой, 
отпечатанной тем же шрифтом, 
которую вручил вам пан Проко
пович; ежели появится необходи
мость, то покажите ее (книгу.— 
Е. Р.) его господарской мило
сти»5.

Мы позволили себе привести 
столь пространную выдержку из 
письма львовян для того, чтобы 
показать, сколь скрупулезно от
5 Там ж е, № CXV.



носились они к выполнению гос
подаревого заказа. В конце кон
цов недоразумение было исчер
пано. и отлитый в братской 
типографии шрифт поступил на 
вооружение ясской печатни, со 
станков которой сойдут позже и 
греческие книги.

В претворении в жизнь своих 
благородных замыслов по обес
печению Молдавского княжества 
собственной типографской базой 
Василий Лупу уповал главным 
образом на митрополита Петра 
Могилу, к которому и обратил
ся с соответствующей просьбой. 
Высокий киевский прелат с по
ниманием отнесся к призыву 
своего венценосного земляка и 
обеспечил его всем необходимым 
для книгопечатания, начиная от 
типографского оборудования и 
кончая мастерами печатного 
дела.

Так же как и школа, господар
евая печатня размещалась в 
иодворьп ясского монастыря 
Трех Святителей. Руководил ею



настоятель этой обители, знако
мый уже нам Софронпй Почац- 
кий, являвшийся помимо проче
го и искусным печатником.

Первопечатная молдавская 
книга, монументальная «Каза
ння» (Учительное евангелие), 
переведенная со славянского 
языка митрополитом Варлаамом, 
вышла в свет в 1643 г., который 
по традиции знаменует начало 
типографского искусства в Мол
давии.

В предисловии своего фунда
ментального церковно-литератур
ного труда Варлаам благодарит 
господаря-мецената и, выражая 
сердечную признательность то
роватому киевскому митропо
литу, со всей определенностью 
заявляет, что, поскольку «народ 
наш... не имеет книг на своем 
языке, трудно разуметь книгу на 
иных языках, и из-за отсутствия 
учителей, а также и учебы, ка
ковая была в давние времена, 
ныне и столько не проходят... 
для исправления сего дела сам



бог перстом своим могучим ука
зал его величеству (Василию 
Лупу — Е. Р.) па преосвященно
го отца митрополита Петра Мо
гилу, сына молдавского господа
ря (Симиона, правившего между 
1606—1607 гг.— Е. Р.), архиепис
копа и митрополита киевского* 
галичского и русского*, который 
по пожеланию его величества 
прислал типографию со всем не
обходимым оборудованием»* 6.

Варлаамова «Казания» отлича
ется высоким полиграфическим 
исполнением, что говорит не 
только о надлежащем качестве 
типографского оборудования, но 
и о незаурядном профессиональ
ном мастерстве печатников. Кни
га выделяется и своей наряд
ностью, которую придают ей со
* Русскими в средневековой Молдавии 
называли украинцев, проживавших в 
восточных воеводствах Речи Посполн- 
той. П озж е их именовали русинами. 
Настоящ ие ж е русские именовались 
москалями (москвитинами).
6 Bianu /. §i Hodo? N. B ib liografia ro- 
m aneasca veche. 1508—1830. Vol. I, 
1508—1716.— Bucure$ti, 1903, p. 140.



вкусом подобранные заставки, 
виньетки и концовки, а также 
исключительно тонко выполнен
ные гравюры на дереве.

Заставки, заглавные буквы и 
концовки «Казаний» восходят к 
федоровским образцам, в част
ности к «Апостолу», изданному 
русским первопечатником во 
Львове в 1574 г.

Особую прелесть придают пер
вопечатной молдавской книге 
17 ксилографий, принадлежащих 
искусному резцу известного 
украинского гравера по дереву 
иеромонаха Киево-Печерской 
лавры мастера Ильи. Некоторые 
из гравюр по дереву были по



заимствованы из львовских из
даний, например «Деяний апос
толов», опубликованных в 1639 г. 
Исключительную ценность пред
ставляет подборка ксилографий, 
специально выполненных Ильей 
для Варлаамова творения и изоб
ражающих сцены из церковной 
жизни средневековой Молдавии, 
например перенесение мощей 
святого Иоанна Нового в Сучаву. 
Эти гравюры на дереве придают 
декоративному элементу «Каза
ний» ярко выраженный местный 
колорит, значительно повышая 
не только эстетическое, но и 
познавательное значение мону
ментальной книги.

Среди мастеров, внесших свою 
лепту в издание первенца мол
давского книгопечатания, встре
чаем и русского инока-печатника 
Самуила. Как это явствует из 
дипломатического донесения от 
1643 г. тайпого царского рези
дента в Молдавии, впоследствии 
видного русского дипломата Афа
насия Лаврентьевича Ордин-На-



щокина, печатник Самуил «в 
Яссах... у Василия воеводы (Лу
пу.— Е. Р.) жил для печатания 
книг»7.

То, что о нем счел необходи
мым упомянуть в своем дипло
матическом рапорте тайный рус
ский резидент, а также сам 
факт проживания мастера у Ва
силия Лупу является, по наше
му мнению, косвенным доказа
тельством того, что Самуил был 
не заурядным печатником, а, 
вероятно, высококвалифициро
ванным специалистом. Не исклю
чена и такая возможность, что 
документально засвидетельство
ванная А. Л. Ордин-Нащокиным 
ясская деятельность русского 
инока-печатника была ни чем 
иным, как материализованным 
царским ответом на призыв о 
помощи, с которым в 1636 г. об
ратился к царю Михаилу Федо
ровичу митрополит Варлаам — 
основоположник молдавского 
книгопечатания.
7 Исторические связи..., т. II, с. 364.



Таким образом, дружными уси
лиями государственных, церков
ных и культурных деятелен 
Ясс, Киева, Львова и Москвы в 
начале 40-х гг. XVII столетия в 
монастыре Трех Святителей была 
открыта господарская печатня, 
со станков которой сошло не
сколько ценных изданий во гла
ве с впечатляющей «Казанией» 
митрополита Варлаама.

Помилю этой книги, имевшей 
широкое обращение не только в 
Молдавии, но и за ее пределалш, 
в странах, население которых не 
знало языкового барьера, ясская 
типография выпустила в свет 
ліежду 1643 и 1646 гг. следующие 
издания на молдавском языке:

1) «Селіь таинств церковных», 
переведенных митрополитом Вар
лаамом и известньш молдавским 
к н и ж н и к о л і  Евстратием логофе- 
толі и содержащих сокровенный 
сліьісл их, порядок соответствую
щих служб, а также кары за их 
преступления, определенные все
ленскими соборами;



2) «Ответ митрополита Варла
ама па кальвинистский катехи
зис»* — полемическое произведе
ние, которым молдавский иерарх 
бичует кальвинистов за «обманы 
и кривды», за «искажение и не
правильное толкование ими свя
щенного писания», что, по его 
глубокому убеждению, творится 
ими «для своей же погибели»* 8;

3) «Царская кормчая» («Пра- 
вилеле ымпэрэтешть») — перво
печатный свод законов, переве
денных с греческого и латин
ского на молдавский язык Евст- 
ратием логофетом и несколько 
приспособленных к действитель
ности феодальной Молдавии.

До выхода в свет вышеупомя
нутых молдавских изданий гос
подарчая печатня 20 декабря 
1642 г. издала на греческом язы
ке «Синодальный декрет кон
стантинопольского патриарха
* Катехизис — начальный курс христи
анского богословия, изложенный в 
форме вопросов и ответов.
8 Биану И. и Ходош Н. Указ, соч., 
т. I, с. 151.



Парфения», являющийся ни чем 
иным, как решением православ
ного синода, заседавшего летом 
того же года в Яссах для осуж
дения лютеранства и кальвиниз
ма. Вот когда молдавским пе
чатникам пригодился эллинский 
шрифт, отлитый, как известно, 
в типографии Львовского брат
ства!

Открытие господарской типо
графии в стольном граде Стра
ны Молдавской стало событием 
первостепенной важности в куль
турной жизни княжества. Введе
ние книгопечатания знаменова
ло собой веху на пути опреде
ленной демократизации молдав
ской литературы, которая в своей 
печатной ипостаси становилась 
достоянием значительно более 
широких читательских масс, в 
том числе и школяров, пользо
вавшихся ясскими изданиями в 
качестве книг для чтения.

Превратности судьбы, через 
которые довелось Молдавии 
пройти в третьей четверти



XVII столетия, привели к упад
ку и молдавское книгопечатание. 
Выход из создавшегося положе
ния государственные и культур
ные деятели княжества стара
лись найти посредством оформ
ления специальных заказов 
украинским типографиям на из
дание молдавских книг.

Так, например, господарь Геор
гий Дука во второе правление 
свое (1668—1672) грамотой от 
26 января 1671 г. на польском 
языке просит Львовское Ставро- 
пигиальное братство «отпеча
тать... 400 псалтырей* по прило
женной к сему книге, написан
ной славянскими буквами, но на 
молдавском языке, для того, что
бы народу, который не знает 
славянского, легче было бы ее 
разуметь». И далее господарь 
отмечает своим Львовским кор
респондентам, что посылает им 
также «книгу, написанную на 
молдавском языке и содержа
* Псалтырь — книга псалмов библей
ского царя Д авида.



щую нравоучения, вопросы и от
веты,Н: прося... отпечатать 200 эк
земпляров... на хорошей бума
ге»* 9.

В заключение господарь 
спрашивает львовян как ю цене 
одного экземпляра книги и ти
ража в целом, так и о сроке 
выполнения заказа, обязуясь 
рассчитаться с братством после 
заключения соответствующей из
дательской сделки.

70—80-е гг. XVII столетия 
вошли в историю культуры 
средневековой Молдавии под 
знаком сколь бурной, столь и 
плодотворной переводческо-изда
тельской деятельности просвя- 
щенного митрополита Досифея, 
известного цпижнпка, искусного 
переводчика и одаренного мол
давского стихотворца.

Вступив на стезю, некогда 
проложенную Варлаамом — осно-
* «Казание ку ынтребэрь ши рэспун- 
сурь» александрийского патриарха 
Афанасия, переведенная в 1G61 г. Н и
колаем Спафарием Милеску.
9 Исторические связи..., т. II, с. 342.





воположником молдавского кни
гопечатания,— Доспфей подыма
ет труд по переводу церковных 
книг на качественно новую вы
соту, а именно: от притчей, пе
реведенных его славным пред
шественником, он переходит к 
переложению богослужебных 
книг, способствуя тем самым 
введению национального языка в 
богослужение, что в тогдашних 
конкретно-исторических услови
ях означало революционный пе
реворот в общественно-культур
ной жизни Страны Молдавской.

Первым произведением,- цели
ком переведенным Досифеем, 
является «Псалтырь в стихах» 
библейского царя Давида. Осу
ществление этого перевода по
требовало от поэта-переводчпка 
титанических усилий, отмечен
ных им в предисловии: «...из
священного писания отцов свя
тых и учителей святой церкви 
с превеликим трудом за многие 
годы продуманное и по книгам 
Священным искомое, за 5 лет с



превеликим усердием»10 завер
шено сие переложение.

«Псалтырь в стихах» увидел 
свет в 1673 г. в типографии 
Уневского монастыря на Украи
не. Досифей вынужден был при
бегнуть к помощи украинских 
печатников во главе с Семеном 
Стадницкпм, управляющим мо
настырской типографией Унева, 
потому что былая господарская 
печатня при монастыре Трех 
Святителей уже не действовала, 
т. к. оборудование ее устарело и 
пришло в негодность.

В том же году со станков 
Уневской монастырской печатни 
сходит и другой Досифеев пере
вод: «Пречестный акафист* * и
параклис** пресвятой богороди
цы... переложенные со славян
ского языка трудом и усердием 
преосвященного господина, отца
10 Биану И. и Ходош Н. Указ, соч., 
т. 1, с. 210.
* Акафист — род хвалебного церковно
го песнопения.

Параклис — книга молитв во славу 
Иисуса Христа и девы Марии.



Досифоя, митрополита сучавско- 
го и всея Страны Молдавской»11. 
Согласно правдоподобной гипо- 11
11 Биану И. и Ходош Н. Указ, соч., 
т. 1. с. 215.



тезе, Досифей перевел в данном 
случае Акафист, изданный в 
Киеве в 1639 • г. митрополитом 
Петром Могилой.

Между 1674 и 1679 гг. в изда
тельской деятельности Досифея 
отмечается перерыв, вызванный, 
с одной стороны, подготовкой 
новых переводов, с другой — пе
реоснащением старой господар- 
ской печатни типографским обо
рудованием, доставленным из 
Унева.

Усилия трудолюбивого молдав
ского книжника увенчались оп
ределенным успехом в 1679 г., 
когда со станков восстановлен
ной ясской типографии сходит 
переведенная Доспфеем «Боже
ственная литургия»*. Призна
тельный переводчик и издатель 
отмечает мастеров, потрудив
шихся над изданием этой значи
тельной богослужебной книги: 
«Станчул кузнец изготовлял пе-
* Литургия — обедня, главное христи
анское церковное богослужение.



чати, Василий Ставнпцкий — пе
чатник»12. Так самоотвержен
ным трудом мастеров молдаван 
и украинцев начинает возрож
даться книгопечатание Страны 
Молдавской.

К сожалению, качество поли
графического исполнения остав
ляло желать лучшего. Как при
знает это лично Досифей в од
ном из посланий своих весной 
того же года, «печать у нас есть, 
однако весьма неупорядочен
ная»13.

Неудовлетворительное состоя
ние молдавского книгопечатания, 
по поводу которого справедливо 
сетует Досифей, вполне объяс
нимо тем, что оборудование бы
ло старым и изношенным, а пе
реоснащение, осуществленное 
уневскпми мастерамп-печатника- 
ми,— всего лишь временным 
паллиативом.
12 Биану И. и Ходош  Я. Указ, соч., 
т. 1, с. 222.
13 Чебан С. Досифей митрополит со- 
чавскнй и его книжная деятельность.— 
Киев, 1916, с. 139.



Для выхода из создавшегося 
тупика и для подлинного воз
рождения , молдавского кни
гопечатания требовались ради
кальные меры — переоснащение 
печатни качественным и конди
ционным типографским оборудо
ванием.

Следуя по стопам Варлаама, 
предшественника его на попри
ще молдавского книгопечатания, 
Досифей обращает свои взоры к 
Москве.

Поводом для перехода от бла
гих намерений к реальным ша
гам послужила отправка весной 
1679 г. в Москву господарского 
посольства, возглавляемого ка
питаном Ионашко Билевичем, 
который уполномочен был пред
ставить царю предложения в 
третий раз правившего господа
ря Георгия Дуки (1678—1683) о 
посредничестве в заключении 
мирного русско-турецкого дого
вора. Письмом от 23 марта того 
же года, врученным господареву 
послу, Досифей обращается к



высокопоставленному земляку 
своему Николаю Спафаршо Ми- 
леску, ставшему к тому времени 
видным русским дипломатом.

Митрополит-издатель просит 
Спафария, «чтобы от моего 
имени бил челом священному 
отцу нашему патриарху москов
скому и всея Руси, дабы пожа
ловал меня типографским стан
ком и некоторыми буквами, кои
ми печатают листы, и формами, 
в которых отливают буквы, и 
мелким шрифтом, ибо великую 
скудность испытываем мы и свя
тая церковь в сем деле, которое 
благоприятно будет богу...»14.

Досифеев призыв находит в 
Москве положительный отклик, 
патриарх дает свое принципиаль
ное согласие удовлетворить 
просьбу о предоставлении необ
ходимого типографского обору
дования. Об этом отрадном ре
шении сообщил молдавскому 
книжнику посол Билевич по воз
вращении из Москвы.
м Исторические связи..., т. III, с. 347.





После этой своеобразной под
готовки почвы и будучи окры
лен патриаршим согласием, До- 
сифей посланием своим от 15 ав
густа 1679 г. обращается лично 
к патриарху Иоакиму, которого 
молит явить «к нам человеколю
бивое милосердие», послав «пе
чатню, чтобы сотворить нам кни
ги, которые перевел с греческого 
и славянского па волошскпй 
(т. е. молдавский.— Е. Р.) язык, 
ибо у нас исчезло книгоучение 
и мало есть таких, кои разумеют 
книжный (т. е. славянский.— 
Е. Р.) язык. Яви, бога ради, лю
бовь, как обещал ты нам в бла
гополучное время, ибо очень же
лаем мы получить ее (печат
ню.— Е. Р.) и прямо сердцем 
ожидаем, потому что уведомил 
нас его милость посол Иван Би- 
левич о святом обещании твоего 
преосвященства, сказывало пат
риаршее преосвященство ваше, 
что отправишь нам полную ти
пографию со всеми потребными 
и нужными орудиями и сосуда



ми своими, елико необходимо... 
просим тебя прислать нам пресс 
с винтом, которым прижимают 
буквы к бумаге, и буквы при
шли нам, которыми отпечатали 
вы библию, мелкие и средние, 
которыми печатали псалтыри, 
служебники* и евангелия»* 15. Сле
дует отметить, что специфика
ция шрифтов, которыми отпеча
таны были различные москов
ские издания, является косвен
ным показателем того, что 
последние обращались и в мол
давских пределах, будучи тем 
самым одним из проявлений 
культурных взаимоотношений 
русских и молдаван.

Досифеево послание было вру
чено патриарху Иоакиму послом 
Иоанном Билевичем, прибывшим 
в Москву вторично в сентябре 
того же года в порядке осущест
вления ответственной господаре-
* Служебник — церковная книга, со
держ ащ ая тексты, по которым совер
шается служ ба.
15 Исторические связи..., т. III, с. 58.



вой посреднической МИССИИ в  
разрешении русско-турецкого 
конфликта.

Просьба молдавского митропо
лита была выполнена. Послани
ем своим от 16 декабря 1679 г. 
российский патриарх уведомля
ет Досифея, что «типографские 
принадлежности, необходимые 
для издания книг, отправил я с 
радостью с посланным от вас 
Иоанном Белевичем. Что же ка
сается того, какие предметы, не
обходимые для книгопечатания, 
были отправлены, сие написано 
особо»16.

Как явствует из составленной 
в тот же день росписи типограф
ских принадлежностей, отправ
ленных из Москвы в Молдавию 
«по указу великого государя, 
царя и великого князя Федора 
Алексеевича, всея Великея и 
Малыя России самодержца, и по 
благословению великого госпо
дина, святейшего Иоакима, пат
риарха московского и всея Рос
16 Чебан С. Указ, соч., с. 142—143.



сии, отпущено из Приказу кни
гопечатного дела в Волошскую 
(Молдавскую.— Е. Р.) землю, к 
Доспфею, митрополиту той же 
земли, с посланником Иваном 
Белевичем, стан со всяким обо
рудованием, для книжного дела 
потребным, а что за оборудова
ние, о том роспись с указанием 
цены»17. Далее следует точный 
перечень типографского оборудо
вания и материалов, среди про
чего 10 пудов шрифтов трех 
разновидностей18.

Указание цены являлось чис
тейшей формальностью, требуе
мой правилами учета, в действи
тельности же типографское обо
рудование и материалы были 
отправлены в дар.

Позже, письмом своим от 
23 августа 1683 г. Досифей про
сил патриарха Иоакима выслать 
ему «бумагу типографскую», мо-
17 Исторические связи..., т. III, с. 347.
18 Акты исторические, собранные и и з
данные Археографическою комнссиею. 
Т. V, 1676—1700.— Спб., 1842, с. 76—77.
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тивируя просьбу дороговизной 
этого предмета в Молдавии19.

Щедрый дар патриаршеский 
позволил Досифею приступить к 
изданию книг, переведенных им 
с греческого и славянского на 
молдавский язык.

Уже в 1681 г. молдавский 
книжник издает в «печатне свя
щенной Ясской митрополии» 
трудами печатников Митрофана 
Урсула и Никулы «Молитвеп- 
пик* толковый». В знак искреп-
19 Чебан С. Указ, соч., с. 144.
* Молитвенник — книга, или сборник 
молитв. '



ней признательности, питаемой 
к господареву послу, доставив
шему из России типографское 
оборудование, Досифей посвяща
ет ему следующее четверости
шие:
«Ионашко Билевич, который по
трудился, / Привезя из Москвы 
нам печатню на пользу, / Дай 
бог, чтобы в книге житейской / 
Записан был он во ряду со свя
тыми»20.

В самом заглавии фундамен
тальных «Житий и деяний свя
тых», четыре тома которых уви
дели свет в 1682—1686 гг., Доси
фей не преминул отметить с 
глубокой благодарностью, что 
сей печатней «помог нам из 
Москвы его преосвященство, 
отец наш патриарх Иоаким»21. 
Идентичное указание содержит 
и заголовок «Паремийника»*,
2° Исторические связи..., т. III, с. 347. 
2) Там ж е, с. 348.
*' Паремийник — название древнерус
ских и славянских книг, сборников па
ремий — отрывков из Ветхого Завета.



отпечатанного в 1683 г. в типо
графии, «которую подарил нам 
его святость, отец наш блажен
ный, патриарх славной Москов
ской патриархии»22.

Более того, в духе столь широ
ко представленного в польской 
и украинской литературах той 
эпохи стиля барокко* *, выражая 
искреннюю признательность бла
годетелю своему, Досифей посвя
щает «преосвященному владыке 
Иоакиму, патриарху царского 
града Москвы и всей Великой и 
Малой России стихи волос- 
кие»**, в которых с неподдель
ным пафосом воспевает патри
аршую тороватость:
«Поистине похвалу должно
22 Исторические связи..., т. III, с. 348.
* Барокко — стиль в европейском ис
кусстве и литературе XVI—XVII вв., 
отличающийся сложностью, мозаич
ностью, контрастностью сочетания мис
тических аллегорий и натуралистиче
ских описаний, причудливостью мета
фор и сравнений (см.: Краткая лите
ратурная энциклопедия. Sub voce).
** Посвящение Иоакиму — на славян
ском языке.





иметь подаяние / На небе п на 
земле одинаково, / Ибо и из Мос
квы сияет свет, / Распространяя 
длинные лучи и доброе имя под 
солнцем: / Иоаким святой в свя
том городе / Царском, христиан
ском, / К нему за милостью кто 
обращается / С доброй душой, 
того хорошо . одаряет. / Обрати
лись и мы к его святому лицу, / 
И он хорошо отнесся к нашей 
просьбе: / Из патриаршества дал 
нам типографию. / Душевное де
ло и нам это нравится. / Дай бог, 
чтоб он и на небе сиял, / Наря
ду со святыми чтобы прослав
лялся. Аминь./

Сын святости твоей смирен
ный Досифей*, митрополит су- 
чавский»* 23.

Таким образом, щедрое дая
ние московское позволило Доси- 
фею претворить в жизнь одно из 
наиболее значительных культур
ных начинаний — возрождение
* П редставление стихотворца — на 
славянском языке.
23 Чебан С. Указ, соч., с. 75.



книгопечатания в древпей Мол
дове, споспешествуя тем самым 
окончательному внедрению на
ционального языка в богослуже
ние, веками совершавшееся на 
славянском, и внести тем самым 
ценную лепту в расцвет средне
вековой молдавской культуры.

В свете всего сказанного, кры
латые слова Досифеевы — «Свет 
из Москвы идет к нам, / Сияя 
длинными лучами и добрым 
именем под солнцем»,— в усло
виях места и времени, в контек
сте молдавской действительности 
получают особое, символическое 
значение, импонируя не только 
своей отменной образностью, но 
и содержащейся в них непрере
каемой истиной.

. Следовательно, поставка типо
графского оборудования, шриф
тов и бумаги, плодотворная дея
тельность украинских и русских 
печатников и граверов — все это 
представляет весьма существен
ный вклад Украины и России в 
становление и последующее воз



рождение книгопечатания в фео
дальной Молдавии, что привело 
к известной демократизации 
древнемолдавской литературы, 
ставшей достоянием значительно 
более широких кругов читателей.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многочисленные и неоспоримые 
документальные данные, приве
денные и проанализированные 
нами, со всей очевидностью 
свидетельствуют о том, что куль
турные молдавско-русско-украин
ские связи 30—80-х гг. XVII сто
летия были довольно многопла
новыми, весьма широкими и 
исключительно благотворными 
для средневековой , культуры 
Молдавии.

Достоверность документальных 
свидетельств настолько очевид
на, что отрицать их не осмели
ваются даже буржуазные фаль
сификаторы истории и культуры 
молдавского народа, тщащиеся 
всячески приуменьшить широ



ту молдавско-русско-украииских 
дружественных отношений, из
вратить их сущность, принизить 
значение или же просто-напрос
то замолчать тот или иной ас
пект этих мпогогранных связей, 
сыгравших весьма плодотворную 
роль в исторических судьбах 
Молдавии.

О такой порочной практике 
говорит, в частности, изданный 
в Париже группой румынских 
буржуазных историков-эмпграи- 
тов объемистый тематический 
сборник статей «Аспекты русско- 
румынских отношений. Ретро
спекции и ориентации»1. Разоб
лачению извращенной картины 
всесторонних молдавско-русско- 
украинских отношений XV— 
XVII вв., нарисованной ука
занными фальсификаторами, мы
1 Aspects des relations russo-roum aines. 
Retrospectives et orientations /E tu d es  
de: G eorge Cioranesco, G rigore F iliti, 
Radu Floresco, D ionisie Ghermani, Ale- 
xandru Gorjiu, Mihai Corne, Nicoara 
N eculce.— Paris, 1967, 276 p. in 8°.



посвятили в свое время обстоя
тельную статью2.

По интересующему нас вопро
су о молдавско-русско-украин
ских культурных связях XVII 
столетия наши идейные против
ники ограничились только упо
минанием того, что Петр Могила 
был киевским митрополитом, а 
Николаи Спафарий Милеску — 
царским послом в Пекине3.

Словом не обмолвились фаль
сификаторы о прогрессивной ро
ли украинских книжников в от
крытии первой школы в княже
стве, молчанием обошли они 
благотворное влияние москов
ских иконииков на средневеко
вую молдавскую живопись, на
конец, не сделали ни малейшего 
намека на решающий вклад
2 Руссев Е. М. Фигура умолчания — 
отнюдь не панацея. (Критический р аз
бор одной бурж уазной фальшивки.) — 
В кн.: Против бурж уазны х фальсифи
каторов истории и культуры м олдав
ского народа. Кишинев, 1972, с. 46— 
76.
3 A spects..., р. 19.

( П і )



украинцев и русских в развитие 
книгопечатания в Молдавии. А 
ведь все это не случайные, ми
молетные события, а значитель
ные вехи на пути многовеково
го, подчас тернистого пути раз
вития яркой и своеобразной 
молдавской культуры. Тем самым 
молчание сие весьма красно
речиво и в комментариях не 
нуждается.

Истину под спудом не удер
жишь. Объективный и всесторон- 
вий анализ достоверных свиде
тельств исторических источников 
со всей очевидностью показыва
ет, во-первых, что молдавско- 
русско-украинские связи пред
стают в ипостаси взаимовыгодно
го культурного обмена и, во-вто
рых, что вклад русских и ук
раинцев в культурное развитие 
средневековой Молдовы был 
весьма весомым и по заслугам 
удостоился высокой оценки по 
только предков, но и последую
щих поколений.



При всем чрезвычайно поло
жительном эффекте этих эпо
хальных свершений, нельзя все 
же пройти мимо одного из опре
деляющих элементов просвети
тельской работы, столь блестя
ще проведенной многими ук
раинскими и русскими деяте
лями, пришедшими на по
мощь единоверным молдаванам, 
а именно: неотъемлемой печати 
религии, которая столь ярко про
является в различных аспектах 
восприятия молдаванами рус
ской и украинской культуры той 
отдаленной поры. Ведь и школа, 
открытая при монастыре Трех 
Святителей, и иконописное уб
ранство этой несравненной гос- 
подарской обители, и, наконец, 
книгопечатание — все это в пер
вую очередь призвано было спо
собствовать торжеству правосла
вия, все это осуществлялось 
трудами и споспешествованием 
служителей церкви, начиная от 
инока-печатнпка Самуила и кон
чая патриархом-мецепатом Иоа



кимом. Иначе в те времена и 
быть не могло.

В условиях средневекового об
щества с присущей ему церков
ной монополией на интеллек
туальное образование и вер
ховным господством богословия 
во всех областях умственной 
деятельности4, печать церковнос
ти, за редкими исключениями, 
лежит на всех проявлениях бо
гатой и многообразной культуры 
феодальной Европы. А это пото
му, что, как подчеркивали со 
всей решительностью основопо
ложники марксизма, церковь 
была наиболее общим синтезом 
и наиболее общей санкцией су
ществующего феодального строя. 
Вот почему в эпоху средневе
ковья религия становится наи
более действенным идеологиче
ским оружием господствующего 
класса, который пользуется им 
весьма искусно для безоговороч
ного утверждения своего при
вилегированного положения в
4 См. Введение, с. 9—10.



феодальном обществе, раздирае
мом классово антагонистически
ми противоречиями.

Закономерность эта целиком и 
полностью проявляется и в ус
ловиях молдавского общества с 
его феодальным строем. Господ
ствующий класс страны, как и 
его собратья из других госу
дарств средневековой Европы, 
также делает религию защитни
цей своих классовых интересов, 
которым призваны служить ли
тература и искусство. Следова
тельно, субъективные цели па 
поприще культуры, преследуе
мые молдавскими феодалами, 
были классово направленными 
и политически целеустремлен
ными, они идеологически воз
действовали на трудящиеся 
массы в строгом соответствии с 
интересами господствующего 
класса.

Однако объективные последст
вия культурных мероприятий, 
проводимых господствующим 
классом, выходят подчас за уз-



кие рамки классово направлен
ных и политически целеустрем
ленных акций молдавских феода
лов. Ведь открытие го сподар ской 
школы, именуемой Славяно-гре- 
ко-латипской академией, поды
мает. образование молдавской 
молодежи на более высокую сту
пень. Ведь иконы и стенная рос
пись храма Трех Святителей, в 
условиях места и времени, вос
питывают в известной мере эсте
тические вкусы средневекового 
человека. Ведь внедрение книго
печатания приводит в определен
ном смысле к демократизации 
древнемолдавской литературы, 
которая в ее печатном обличьи 
становится доступной более ши
рокому кругу читателей.

В этом-то и заключалось бла
готворное русское и украинское 
воздействие на молдавскую 
культуру XVII столетия. В этом- 
то и проявилась обоснованность 
и правомочность крылатых слов 
Досифеевых о свете, идущем к 
нам из Москвы.

(не)



Конечно, свет этот, излучаемый 
религией и шедший к пам из 
царско-патриаршей Москвы, был 
относительным. И все же много
гранное и плодотворное творче
ство молдавских, русских и ук
раинских деятелей феодальной 
культуры заслуживает высокой 
оценки, а свершения их на этом 
благородном поприще дают им 
право на самую глубокую при
знательность не только совре
менников, что явствует из мно
гочисленных документальных 
свидетельств, приведенных нами 
выше, но и последующих поко
лений.

Вот почему и произносим мы 
с любовью и благодарностью 
имена наших замечательных 
предков. Вот почему и славим 
мы немеркнущие достижения 
этих одаренных книжников и 
талантливых художников. Вот 
почему и чтим мы сих прогрес
сивных для своего времени дея
телей культуры.



Истинный свет идет к нам из 
революционной Москвы. Это — 
свет всепобеждающих идей ком
мунизма, который из призрака, 
некогда бродившего по Европе, 
воплощается в повседневную 
действительность стран социали
стического содружества и явля
ется путеводной звездой для 
трудящихся масс мира, пребы
вающего в постоянном движении 
и преображении.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Документальные выдержки 

№ 1

1628 г, декабря 9.— Из грамоты 
господаря Мирона Барновского 
царю Михаилу Федоровичу с 
просьбой дозволить молдавскому 
посольству, возглавляемому ар
химандритом Варлаамом, приоб
ретение икон для убранства 
церквей новых господаревых 
обителей

...Понеже1 и мы, сыще во Хри
ста бога православные веры 
дръжеще и сия целу и незибле- 
му храняще, съдръжаще после- 
дуяще древних наших отец и
1 Документальный текст воспроизво
дится гражданским алфавитом, но с 
соблюдением грамматических и лекси
ческих особенностей языка той отда
ленной эпохи.



преродителе и правоверных, в 
Земле паше сыще Молдавской, 
еже бышя велпци, истпнип пра
вославии поборпици глаголя, 
пресветлии господ арии, их же 
правоверия во Христа бога зна
мение вся Земля Молдавская 
исплънися прекрасними мона
стиря и честными богохвалпыми 
храмы, от них же неисповеди
мыми судбами божиими друго 
приимателне доиде и до нас, в 
еже прияти ми престол отечест- 
вы моей в Молдавской землп 
скыпетра воеводства съдръжател 
и обладател быти. В том же и 
мы, последуяще древним и 
прежде нас бившим господарпем, 
еже по бодзе благочестиваго их 
жптиа, благодетия божия и по- 
мощия създаахом честен мона
стир и, наречный Драгомирпа, и 
в нем цръков каменны устрои- 
хом въ имя святыя и живоиа- 
чалпыя Троици, потом же паки 
другия две монастире камення 
от основание въздвигохом, един 
во имя Успении пресвятия и



чыстия и преблагословения вла- 
дычици нашей богородицн и 
присно девеи Марии, другаа въ 
имя святаго великомученика 
Георгие и Иона Новаго, лежы- 
щего в нашии земли въ граде 
Сучаве святия мощи его въ свя
той митрополие. И дзяло тышы- 
ся о украшение сим трием црък- 
вам, еже създаахом въ нашии 
отечестви молдавскому, видяще 
же мы прекрасними иконами от 
царствуящим ти дръжаве вся 
православная вера повъсыду ук
рашена и помощи застъпление 
къ въсем цръквам божиим, сего 
ради усръдствовах и послах къ 
боголюбию ти царству ради чест
ных и прекрасних икон, да 
исплъниши наше усръдие и же
лание и да бъдыт и имя ваше 
православнаго царства написано 
въ помяпику въ тих наших свя
тым цръквам въ святыи жертъ- 
вник на въспоминание благодея
ние вашего царства. Благоволе
нием же отца и съпоспешением 
сына и съвръшением святаго



духа пресыщныя и нераздели
мый Троицы, осиявше и просве- 
тивше своя апостол и ученики, 
посилая царской ти дръжаве 
честныя и святыя мощи святаго 
мученика Иакова Персянина, их 
же препосилаю в застъпление и 
во еже на врагы победы царской 
благолюбию, и другое некое, что 
ся обретало в нашего палату, на 
нашего архимандрита Варлаама 
и нашего вернаго слуга Паавла 
медельничаря2 и съ своих люди, 
их же послахом даже до велика- 
го ти цар ста съ сим нашим 
посланием и нашем молением. 
Сие желаем и сие просим от 
царского ти щедрот...

Исторические связи..., 
т. Г, с. 274—275.

№ 2

1636 г. февраль.— Из грамоты 
господаря Василия Лупу царю 
Михаилу Федоровичу с просьбой
2 Медельничар — боярский дворцовый 
чин в Стране Молдавской.



о выдаче господареву послу Па- 
ладию Поповитому икон, некогда 
заказанных архимандритом Вар
лаамом

...Суть бо тамо в вашей держа
ве в Москве две иконы остали 
от архимандрита (Варлаама.— 
Е . Р.) Берновскому воєводи, 
иже прежде нас бывший госу
дарь сеи земле, едина святим 
мучеником Георгию и Ивану Но
вому и с мучениями их окресть, 
другая святим мучеником Проко
пию и Меркурию, тим же з жи
тиями их окресть, повелением 
вашего царства зделаны и напи
саны суть от Назарей зограф, и 
заплата его неполна в руку ему 
дана, и не могущи их привести, 
тамо в руки Назарии осташа; 
повели, царю, те иконы бояром 
нашим отдати и к нам при
вести...

Исторические связи..., 
т. I, с. 327.



№ З
1636 г. июня 8.— Из грамоты ца
ря Михаила Федоровича госпо
дарю Василию Лупу с обоснова
нием задероіски икон, некогда за
казанных архимандритом Варла
амом

...Те иконы написаны... а не 
посланы были для того, что те 
иконы написаны по их архи- 
мандрпчю (Варлаама.— Е . Р.) 
велению не по достоинству, для 
того в то,время архимандриту с 
товарищи и не отданы. А ныне 
но нашему указу посланцом 
твоим сказано, что иконы с ни
ми послати нельзя для того, что 
написаны не по достоинству...

Исторические связи .... 
т. I, с. 327—328

№ 4
1636 г.— Из послания митропо
лита Варлаама царю Михаилу 
Федоровичу об отправке им в 
Россию службы, оісития и образа



святого Иоанна Нового и с 
просьбой об оказании, помощи в 
издании молдавских книг

...Мы же, смирении Варлаам, 
бывшаго архимандрит, от госпо
даря молдавского Барновскы 
послан к пресветлому вашему 
царству, ради святых образы, 
ныне же благодатшо божиею и 
молитвами и благословением свя- 
теишаго отца, блаженнаго и свя- 
топочившаго кпр Филарета Ни
китича, патриарха московского, 
на престол митрополии сеи Зем
ли Молдавской сподоблену сыщу 
ми, не разумех, коим образом 
благодарение прострети к ваше
му величию за толико благодеа- 
иие, что есм приял от вашего 
щедролюбия, но приключающу- 
ся приити болярина нашего 
господаря тамо до вашего пра
вославная царства, послах и аз 
службу и мучение святаго Иоан
на, иже в Белграде3 мъчившаго-
3 Белград — нынешний Белгород-Днест
ровский.



ся, и тело его в моем митропо
лии сучавстей лежит цело и 
нетленно, чудодействуя исцеле
нием. Послах и образ его на 
благословение и укрепление пра- 
вославнаго вашего дръжава.

А о нашем же подвигу, еже по 
въсточныя святыя цръкви была 
нам подвига и желание книга 
святаго Калиста беседа святое 
евангелие премянити на язик во
лоски читати первом в цръкви 
на поучение волохом верным, и 
есть готова и написана, тъкмо в 
друк дати друковатися. Но, по
неже тяжка рыка агарянска пас 
съдръжит и несми свободни от 
тех харачи4, ни иереи ни влади- 
кове, но въси поддаание есми, 
сего ради, дръзаоще, просим по- 
мощ и от вашего щедролюбшо 
царству на дело сего, а господь 
бог възмыздити имат стократ
ным въздаанием и вечных благ 
наслаждением и многолетна 
съхранити тя имат, и светлым
4 Харач — дань, еж егодно уплачивае
мая турецкому султану.



одолением укрепит православна- 
го ти дръжава до глъбоця ста
рости в вены. Амин...

Исторические связи..., 
т. II, с. 19.

№ 5
1638 г. сентября 13.— Из посла
ния господаря Василия Лупу 
думному дьяку Посольского при
каза Федору Федоровичу Лиха
чеву с просьбой ходатайствовать 
перед царем Михаилом Федоро
вичем об определении русских 
иконописцев для изготовления 
иконостаса и распятия, необхо
димых Молдавии

...Сего ради пакы нашего вер- 
наго камараша5 Исаря Истатие- 
вича от нашего дома послахом к 
пресвятлаго господаря царя Ми
хаила Федоровича всея Росии и 
к твоему властелству тим же 
молением за иконописци, поиеж
5 Камараш — боярский дворцовый чин 
в Стране Молдавской.



в нашей земли таковых не обре
таются и въсе наше надежду по 
бозе имам на господства ти. Все 
наше дело по нашей воли свер- 
шитися ходатайствуй, убо к бо
гов енчанному царю Михаилу
Феодоровичу въсея Росии дасти 
нам иконописци добри и пскусни 
и волни быти хитръци наши 
зделати катапетазма и распятие 
по нашему цръковному обычаю 
и сего нашего посланца управи
ти за всакых вещех, о них же 
его послахом, так и тым преж
ним нашим посланцем и хптръ- 
цем управити их делание и по
требу, что они будут пмети к 
великому царю Михаилу Феодо
ровичу всея Росии. Мы же пе- 
забвепо будем в уме дръжать 
благодеание и помощ боголюбию 
ти властелству и помянутися 
будет имя господству ти в сей 
нашей новосъзданои митрополии 
и болше славы и благодарение 
будет православному и пресвет- 
лому царю, господару и велико
му князу Михаилу Феодоровичю



всея Росин. О сем зело молим 
твоа власт не въпадати всуе на
ше моление и надежды, но спо
добитись нам улучити проси
мое...

Исторические связи..., 
т. II, с. 26—27.

№ 6
1639 г. июля 12.— Из грамоты 
господаря Василия Лупу царю 
Михаилу Федоровичу с просьбой 
об отпуске молдавских мастеров 
па родину после выполнения 
ими в Москве господарского за- 
каза

...Другое же просим и молим 
великаго ти царства ради они 
наших людип, который з де лают 
цръковное оно дело, егда угото- 
вится дело, да были имели от- 
връстип пут приитп зде у нас, 
яко божпею благодятию цръков 
ест готово, тилко ожедаем укра- 
сити его таковым украшением, 
что се делает у пресветлаго 
твоего православнаго царства...

Исторические связи..., 
т. II, с. 36.



1639 г. декабря 29.— Из грамоты 
господаря Василия Лупу царю 
Михаилу Федоровичу с выраже
нием благодарности за написа
ние русскими мастерами икон 
для убранства молдавских хра
мов

...Другое же, благодарим пра
вославному твоему царству ради 
зделание святих икон. Повеле
нием вашея дръжавы з де л а лося 
съвършено и красно дело, похва
лено будет и имя вашему царст
ву в въсяком време с въсем 
клиросом святяй цръквы, донде- 
же и стоит земли сия...

Исторические связи..., 
т. II, с. 42.

№ 8

1640 г. апреля 7.— Из послания 
киевского митрополита Петра 
Могилы царю Михаилу Федоро
вичу с извещением об удовлет
ворении им просьбы господаря



Василия Лупу о направлении в 
Молдавию украинских учителей

...Нынешний волосский воево
да Василей добре позна, какова 
мзда от бога вседержителя для 
воздвижения училищ от благо
говейных и православных учите
лей бывает, а в Польском госу
дарстве преславный пожиток 
детям боярским родится, и для 
того коликротким писанием сво
им молил... чтобы послал благо
образных иноков и добре ученых 
учителей, что и получил...

Акты, относящиеся 
к истории Южной 

и Западной России.., 
т. III . с. 30.

№ 9
1641 г. января 12.— Из грамоты 
господаря Василия Лупу Львов
скому Ставропигиалъному брат
ству с выраоюением благодар
ности за шрифты, отлитые для 
создаваемой господарской пе
чатни



...Oddane nam iest pisanie wasz
mosciow, w ktorym si§ waszmosc 
oswiadczac raczycie, iz nie broni- 
cie odlac liter do drukarniey nas- 
zey iako у zadney rzeczy z drukar
niey swoiey na potrzeb§ naszg 
odmowic nie chcecie. Co my 
wdzifcznie od waszmosciow przy- 
jmuij\c, gotowi iestesmy za oka- 
zy£̂  podai^c^ sig zawdzi§czac y, 
torem antecessorow naszych id^c, 
cerkwi tez waszmosciow iako to у 
inszym czynimy na potrzeby iey z 
szczodzobliwosci naszey udzielac, 
gdy nam waszmosc reiest potrzeb- 
nych rzeczy do iey ozdoby przysz- 
lecie. Teraz, posylaiqc iuz dla tych 
liter, prosimy, abyscie waszmosc z 
laski swey ofiarowaney oycu temu, 
ktory dla nich tarn у z wameszem 
naszym iedzie, we wszytkim w 
czymby pomocy waszmosciow 
potrzebowaf, wedlug informacyey 
naszey oney nie odmawiali, у 
pieni^dzmi, gdzieby im nie dosta- 
wavo, lubo przez nich na te potrze
by dwiescie talerow posylamy, wy- 
godzili, wpewniai^c si§ w tym, ze



tez nam w dobrey to pamipci bpd- 
zic, abysmy to wzaiemnymi naszy- 
mi zyczliwymi chgciami przeciwko 
waszmosciom zadzialywali. Ktore у 
na ten czas waszmosciom ofiaruie- 
my у zalecamy...

Исторические связи..., 
т. II, с. 49—50.

№ 10

1641 г. мая 7.— Из грамоты гос
подаря Василия Лупу царю Ми
хаилу Федоровичу с просьбой о 
направлении в Молдавию цар
ских иконописцев

...Паки молим и желаем пре- 
светлаго и великаго ти царства 
ради неких маистори маляри, да 
пожалуєш наше челобитна укра- 
сити нам наше святаа цръков, 
еже създахом в имя Триех Свя- 
тител и вселенских учители — 
Василие Великаго, Григорие Бо
гослова, Иоанна Златоустаго, да 
прославится велико имя твоему 
царствию в въсих православних



странах сих, такожде и в святаа 
наше цръков имя твоему царст
вию непрестано поменется в 
въсях божествених службах, 
дондеже храм съи стоит. Ны 
зело просим и молимся царст
вию ти, аби пришли неких ма- 
ляри от православнаго твоего 
царства зде до нас, а мы будем 
творити добрая заплату маисто- 
ром о въсем и с великая вернос
ти моя печал будет ради них. 
Когда въспят възвратятся, аз 
быду послати моих...* ми и в 
доброя съмирение отвръстии пут 
бъдът имати с наших...* .в пре- 
делях православному ти царст
вию зело молимся...

...При сем паки молим и жела
ем великаго ти царства ради они 
наших людне* 6, аби имали без 
окыснение справу и отвръстии 
пут от великаго ти царства, да 
приидут зде до нас. Мы присно
* Оригинал порван, расшифровке не 
поддается.
6 Господаревы посланцы, в свое время 
заказавшие в Москве церковную ут
варь для храма Трех Святителей.



в нашея животя имаем благода- 
рити царствию ти о въсем, яко 
же пашему пресветлому и . пра
вославному царю...

Исторические связи..., 
т. II, с. 53.

№ 11

1641 г. мая 18.— Из грамоты ца
ря Михаила Федоровича госпо
дарю Василию Лупу об отпуске 
в Молдавию царских окалован- 
пых иконописцев Сидора Поспе- 
ева и Якова Гаврилова

...Да с ним же (господаревым 
посланцем Остафием Митни
ком.— Е. Р.) послали есмя к те
бе, по твоему письму и про
шенью, для иконного стенного 
письма дву человек иконников: 
Сидора Поспе ева и Якова Гаври
лова. А которые ваши дела на 
Москве, еще из мастерства не 
вышли и за тем остался на 
Москве старец ваш Селивестр. А 
как те дела готовы, и мы, вели-



кип государь, со всем велим его 
отпустить к вам, не задержав. Л 
тебе б наших иконников, кото
рые ныне посланы к тебе,. Сидо
ра и Якова, как они у вас по- 
отделаютца, потому ж отпустить 
к нам, не задержав...

Исторические связи..., 
т. II, с. 56.

№ 12

1641 г. июля 10.— Из грамоты 
господаря Василия Лупу царю 
Михаилу Федоровичу с выраже
нием благодарности за отпуск в 
Молдавию царских жалованных 
иконописцев Сидора Поспеева и 
Якова Гаврилова

...По сем благодарим царствию 
тп за въся пожалование и щед
ро любиа пресвет лому и право
славному великому ти царству, 
еже указов ал еси к нам и к на
шего вернаго дворянин Стафие 
(Митник.— Е. Р.) и к инших на
ших посланцп п наше челобитиа



о въсем еси пожаловал от твоа 
царскаа щедролюбиа, и иконни- 
кн стени светеп цръкви писмо 
ради Сидор и Яков з де до пас 
пришли. И яко опоработаются, 
мы пмаем творити им неполной 
заплату и с наши людии будум 
их послати даже до предяли пра
вославному твоему царству, и 
присно в нашея животя непре
станно имаем благодарити цар
ствию ти...

Исторические связи....
т. / / ,  с. 58.

№ 13
1641 г. октября 26.— Из грамоты 
господаря Василия Лупу царю 
Михаилу Федоровичу с просьбой 
о направлении в Молдавию еще 
одного царского жалованного 
иконописца

...Другое же по многое и вели
кое благодеание и щедролюбиа 
великому ти царству, еже много- 
крати пожаловал еси к нам по



нашей молениа и челобитиа на 
въсях наших потребах, о кото
рый о въсем благодарим, ныне 
же паки молим и челом бьем 
царю и великии господарю, по 
твоа царскаа обещания, человек 
ради иконик един писмо ради 
светеи нашей новозданнеи црък- 
ви, яко же прежде твое царское 
величество к нам еси обещал, 
како быдеши нам наипослати 
еще един иконик к сих прежней- 
ших иконики, еже прежде до 
нас зде приидоше от православ- 
наго ти царства. Тем же, аще 
воля твоему царское величество 
будет, да приидет въкупе тот 
иконик ныне с нашего гонца Ми
хаил Ивангелович, да нам пора
ботают, что потребно будет в 
наше святаа цръков. И егда о б 
работаются, мы должны быдем 
заплату им творити о въсем и 
въспят възвратятся, и наши лю- 
дии в доброя съмирение перево
дят их на пределях великому ти 
царству, а мы присно о въсем



имаем благодарити и служити 
по повелепие великому ги цар
ству...

Исторические связи..., 
т. II, с. 65—66.

№ 14
1642 г. января 6.— Из грамоты 
царя Михаила Федоровича гос
подарю Василию Лупу об отпус
ке в Молдавию царских жало
ванных иконописцев Демьяна 
Яковлева и Прокофия Никитина

...Писал еси к нам з гонцом 
своим с волошенином (молдава
нином.— Е. Р.), с Михаилом Ива
новым, что ты о наших государ- 
ских делех радеешь и промыш
ляешь. И мы, великий государь, 
тебя, Василия воеводу и владе
теля Молдавские земли, за твое 
раденье похваляєм и принимаем 
то в любовь.

Да ты ж писал к нам, велико
му государю, чтоб прислати к 
тебе для церковного стенного



письма еще одного пконника и 
отпустить бы его велеть с тем 
же твоим гонцом с Михаилом. И 
мы, великий государь наше цар
ское величество, гонца твоего 
Михаила Иванова, пожаловав 
нашим царским. жалованьем, ве
лели отпустить к тебе, не задер
жав. А с ним вместе отпущены 
к прежним нашим иконникам к 
Сидору да к Якову в прибавку 
иконников 2 человека: Демьян
Яковлев да Прокофий Микитин, 
чтоб иконному делу было спеш
нее. И корм и подводы им дати, 
и до литовского рубежа прово
дить их велели. Как от того цер
ковного дела иконники наши по- 
отделаютца, и так бы их к нам 
отпустить, не задержав...

Исторические связи ....
т. / / ,  с. 69.

№ 15

1642 г. марта 29.— Из письма 
Львовского Ставропигиалъпого



братства господарю Василию 
Лупу об отправке эллинского 
шрифта для оснащения господар- 
ской печатни

...Напрод по желанию вашей 
господарской милости посылаем 
матрыце с писма эллинского з 
скарбцу церковнаго, юж докона- 
ле выправленые през сполъбрата 
нашего Василиа Красовского, ко
торые бы были и давно посла
ние отец Бережанский причиною 
того не был, любо от вашей гос
подарской милости писана о то 
до нас не было. Мы смы вяру 
давши, хотелисмо не през его 
руки, тот скарбец церковный пос
лати, але през посланца своего. 
Он, разгневанный, не казал сла- 
тн, мовячи: достанемо где ииде, 
и для того смы ся задержали. 
Аж тераз за писаням отца По- 
чайского7 игумена именем вашей 
господарской милости на тых 
мяст выправили есмо умыслие з
7 Почаевский монастырь в Западной  
Украине.



ними того брата нашего, зычачи 
абы имя панское не тылко ппс- 
мены словенскими выданям книг 
з типографии вашей господар- 
ской милости прославлено было, 
але и эллинскими...

Юбилейное издание 
в память 300-летия 

Львовского 
братства, № CXIV.

№ 16

1642 г. апреля 27. — Письмо 
Львовского Ставропигиалъного 
братства мещанину-львовянину 
Василию Леоновичу у находяще
муся в Яссах, относительно ком
плектности и качества эллинско
го шрифта, отлитого братскими 
мастерами для господарской пе
чатни

Дошол нас лист през посланца 
господарчого од вашей милости, 
з которого зрозумели зычливость 
тых, которые ЯКОГО колвек доб- 
родейства от нас дознавали. Бог 
пех их простит.



Пишете, же здают же бы ак
центов 20 не доставало. То непо
добная! До того руского писма 
и грецкого едны суть акценты. 
То не дефекты писма, але релей 
дефекты милости ближнего. По
сылаем теды вам пробу, которая 
ся дома чинила, нем ся матри- 
цес отослали.

До того теж и того пилно пе- 
рестеречы (!) треба было, если 
який злого сумена человек не 
утаил, отобравши матрицес от 
его милости господара. Всех 
теды летер албо матрицес мает 
быти в личбе 254.

А што ся тычет, иж удают, же 
то писмо старое и пордзевелое, 
маете там грамматику грецкую 
того писма, што вам пан Проко
пович дал: покажить же ей, если 
потреба того укажет, его госпо- 
даской милости, а остаток госпо
ду богу полицити и опатрности 
и старанию вашему.

Юбилейное издание 
в память 300-летия 

Львовского 
братства, № CXV.



1656 г. апреля 2.— Жалованная 
грамота господаря Георгия Сте
фана монастырю Трех Святите
лей с подтверждением па владе
ние 3 селами, некогда подарен
ными Василием воеводой Лупу, 
содерэ/сащая высокую оценку 
деятельности украинских учите
лей в Яссах

Лето 7164 априлие 2. Иоаи8 
Георгие Стефан воевода, божию 
милостшо господар Земли Мол
давской.

Оже господство ми съматрехом 
и подробно прочитахом црпви- 
лие пред господство мп принесе
ние от калугери от святаа мо
настир от нашего тръга Яскаго, 
где же ест храм Триех Святител 
Василие Великпи, Григорие Бо
гослова, Иоан Златоустаго, сът-
8 Иоанн (сокращенно — «И о») — имя 
византийского императора Кантакузн- 
но, в качестве символа господарского 
достоинства открывающее тнтулатуру 
молдавских господарей.



ворена от ктитором своим Васи- 
лие воевода, прежде нас бъвша. 
А по прочитанню привилие, ра- 
зумяхом о воли и хотение више 
писапним господаре, како виде- 
ше велика оскъдения даскали 
добра научених в земли нашей, 
без который бы бо земли зело 
раслаблена и темностью без поу
чение книгу.

Того ради выше писанним 
ктитору, съмотряше купно съ 
съвет землим9 и хотеще благо 
въспоменания сътворити у зем
ли сеи от дели своих, призвах 
даскали добрих и зело учених 
от Киевские-Печерския лавре, от 
преосвященнаго и богу избран
ного отца Петрашка Могила, 
архиепископа киевскаго, да 
бъдет в поучение и просвеште- 
ние разума дете земли нашей.

А в тоа остави их и тры сели 
на имя Ръкитении и Тъмъше- 
нии и Югапии, да бъдет в объ-
9 Совет земли — боярская дума.



лие и пищу тих даскали благо- 
научених. И остави их тих три 
села у мирна от всякаго даание 
велика и мала, прпклучаюштих- 
ся в земли нашим, толико раз 
на рок царскаа даание да бъдет 
давати, и без тоа еште же оста- 
ви их нека част от горштнну10 
овцем от тих селах и нека част 
от горштину свеним, яко же пи
сано в прпвилие тому.

А потом по малом времени ни 
едина полза блага не обретеся 
от тоа остроения, бы бо потом 
абие изгонепие даскали тыи от 
монастира и в место их ини при- 
веденп от странно греческие.

Того ради и мы с вес съвето 
наших съматрехом, коли бы бы
ли тих даскали киевски добро- 
научени пребивателни у святому 
монастиру, благо дело и многа 
полза осташе бы от них у земли 
нашей от поучение их. А нпне 
калугери греческие ни едина
10 Горштнна — натуральная повинное п> 
в Стране М олдавской, десятина.



учение от них у земли наше не 
исходит.

Того ради господство ми 
съматрехом нъиние ради не 
тъкмо оскудение их видихом, по- 
милов ахом их с тими вышепи- 
санпими трих сели, яко да 
бъдет у мирно и от господства 
нашего от дробних даание ме- 
сечиих, и от илиш11, и от сул- 
чю11 12, и от медо13. и от масло14, 
и от воску15, а иних велие да
ание царских и иних присилова- 
ние земни, что се приклучяште, 
да даст и они купно с инимы. 
А тех месечних мали дабили, да 
бъде калугери от святаа мона- 
стире за препитание и за одиа- 
ние непоколебими на веки вяч- 
пии.
11 Илиш — один нз налогов, взимав
шихся в Стране М олдавской для со
держ ания армии и феодальной адми
нистрации.
12 Сулчю (сулЖу) — налог с продуктов 
животноводства.
13 М е д — десятина с меда.
14 М асло — десятина с масла.
15 Воск — десятина с воска.



А на то ест вера нашего гос
подства вишеписанна ми Геор- 
гие Стефан воевода, и вера всях 
бояри наших: Ионашко Русул
вел логофет16, Штефан Боул вел 
ворннк17, Василие хатман18 и 
пъркълаб19 Сучави, Кирияк Стур- 
зе и Ион Хъбъшескул пъркълаб 
от Хотин, Бантъш пъркълаб от 
Нямцу, Гое пъркълаб от Ро
ман, Илие Шептелич вел 
постелник20, Григорие Русул вел 
спатар21, Могълде вел пахар- 
ник22, Соломон Бърлъдян вел
16 Логофет — высший боярский чин в 
Стране М олдавской, канцлер.
17 Ворник — думный боярин, высокий 
судья.
18 Хатман — думный боярин, гетман.
19 Пыркэлаб — думный боярин, коман
дир крепости и прилегающей к ней 
округи.
20 Постельник — думный боярин, мар
шал двора, ведающий спальными по
коями господаря.
21 Спатар — думный боярин, на торж е
ствах господарев меченоша.
22 Пахарник — думный боярин, ведаю 
щий господарскими виноградниками и 
подвалами, чашник.



вистиар23, Стамате вел столник24, 
Дарие Къръбъц комис25.

Исторические связи..., 
т. II, с. 278—280.

№ 18
1656 г. июня 18.— Поручная за
пись кормовых иконописцев го
сударевой Оружейной палаты по 
иконописце Софроние Карпове, 
отправляемом для работы в Мол
давию в обозе царского посла 
Ивана Ивановича Баклановского

Се аз, церкви Зачатия пресвя- 
тыя богородицы, что в Китае-го- 
роде26 на рву, поп Федор Пет
ров; да яз, Иван Большой, да яз, 
Иван Меньшой, да яз, Борис, Во- 
лодимеровы дети, государевы 
Оружейные палаты иконописцы;
23 Вистиар — думный боярин, казначей.
24 Стольник — думный боярин, ведаю 
щий господарским столом.
25 Комис — думный боярин, ведающий  
господарскими конюшнями.
28 Китай-город — квартал в центре 
древней Москвы.



да яз, Леоитей Еуфпмиев сын, 
государевы Оружейные полаты 
кормовой иконописец; да яз, Ки
рило Иванов, да яз Иван, да яз, 
Федор, Федоровы дети Козловы, 
да яз, Стефан Федоров, да яз, 
Опдреи Марков, все мы госуда
ревы кормовые иконописцы; да 
яз, Осип Данилов, государев сто
ловой истопник,— поручилися
Посольскому приказу толмачю 
Дмитрею Остафьеву по Софро- 
ние Карпове сыне, иконнпке, в 
том: быти ему, Софронию, у во
лоокого владетеля Стефана (Ге
оргия.— Е. Р.) воеводы для 
иконного письма до государева 
указу, а ехати ему, Софронию, 
в Волоскую землю з государе
вым послом з думным дворяни
ном с — Ываном Ивановичем 
Баклановским. А когда госуда
рев указ будет, и ему, Софро
нию, ехать к Москве тотчас, а 
в ыные ни в которые государст
ва ему не отъехать и государю 
не изменить. А будет он, Софро- 
ней, за нашею порукою в Во-



лоскую землю з государевым 
послом и думным дворянином с 
Иваном Ивановичем Бакланов- 
ским для государева иконного 
дела не поедет, и как государев 
указ будет, а он к Москве тот
час не поедет или в-ыное госу
дарство отъедет и государю из
менит, и на нас, на порутчиках, 
пеня государя царя и великаго 
князя Алексея Михайловича, 
всея Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержзца. А пеня, что 
государь укажет, з наши порут- 
чиковы головы в его голову мес
то. А хто нас, порутчиков, будет 
в лицах, на том государева пеня 
и порука.

А на то послуси: Иван Чорной.
А поручную запись писал Зем

ские площади подьячей Федька 
Пылаеф, лета 7164-го июня в 
18 день.

Церкви Зачатия богородицы 
поп Федор Софрония Карпова 
сына иконника ручал, что быть 
ему у государева иконнова дела 
и РУКУ приложил.



Иконописец Кирил Иванов ру- 
чал Софрония Карпова, что быть 
ему у государева дела иконнаго, 
и руку приложил.

Иконописец Федор Козлов ру- 
чал иконописца Софрония Кар
пова, что быть ему у государева 
иконово дела, и руку приложил.

Иван Козлов ручал и руку 
приложил.

Борис Володимеров ручал и 
вместа брата своего меньшего, 
Ивана Володимерова, по ево ве
лению руку приложил.

Стефан Федоров руку прило
жил.

Иван иконописец Володимеров 
ручал и руку приложил.

Иван Валадимеров вместа го
сударева Столовой палаты истоп
ника Осипа Данилова по ево ве
лению руку приложил.

Андрей Марков ручал и руку 
приложил.

Послух Иван Чорный руку 
приложил.

Исторические связи .... 
т. Л , с. 283—284.



1657 г. августа 16.— Письмо гос
подаря Георгия Стефана гене
ральному писарю Войска Запо
рожского Ивану Остафъевичу 
Выговскому с просьбой оказать 
содействие в направлении в 
Молдавию украинских книж- 
ников

...В дедичной моей маетности 
монастырь святый от властного 
художества моего устроивши и 
людьми учеными хотячи прист- 
роити, и на пререченное обеща
ние его милости отца владыки 
черниговского нарочно урожен- 
ного Михайла Домбровского, ка
питана нашего, до его милости 
посылаю, не4 усумневаючись по 
доброте вашей милости пана, 
что ему до скорого поезду ра
дою и помочью вашей милости 
паи оставать хочеш...

Исторические связи..., 
т. II, с. 301.



1679 г. марта 23.— Из послания 
молдавского митрополита Доси- 
фея русскому дипломату Нико
лаю Спафарию Милеску с прось
бой исходатайствовать у патри
арха московского Иоакима ти
пографию для Молдавии

...При том молю честности 
твоей, чтоб именем моим бил че
лом святейшему отцу нашему 
патриарху московскому и всеа 
Руси, чтоб пожаловал меня еди
ным тиснением типографпйским 
и несколько слов, которыми пе
чатают листы, и фурмы, ис ко
торых льют слова, и печать ма
лых слов, потому что великая 
скудость есть святой церкви и 
нам в том деле. И то дело будет 
благоприятно пред богом. А у 
нас печать есть же, только вель
ми нестройно, как о том извес-



тит тебя подлинно капитан Мо
нашко...

Ч е б а н С. Досифей 
митрополит сочавский..., 

с. 139.

№ 21

1679 г. августа 15.— Из послания 
митрополита Досифея патриарху 
Иоакиму с просьбой о присылке 
типографских принадлежностей 
для издания книг, переведенных 
им на молдавский язык

...Молимся святости вашей, 
прЬчесный отче и милостивый, 
да сътвориши' с нами человеко- 
любпое милосердие и послеши 
нам типографии, да сътворим 
себе книги, их же претолкова- 
хом от грецка и словенска на 
волоскый язык, у нас бо исчез- 
нуло ест учение книжное и мало 
их ест, иже разумяют книжний 
язык. Сътвори, бога ради, лю
бовь, яко же обещался еси нам 
в благополученное время, дзяло



бо желаем нолучити и на въсяк 
час ожидаем от сръдца, сказа бо 
нам его чесност Иоан Белавич 
посел святое обещание твоей 
святости, тако рекыши, яко ва
ше патриаршеская святость 
рекл еси, послеши нам типогра
фию целую с въсеми потребнп- 
ми и ныжнимы инструментами 
и съсыды своими, елико сыт 
потребнии. Послете же нам, отче 
святый, молимся штрув с при
тиском, иже притискают хартии 
на литери, и литери пришлете, 
яковими есте друковали библию, 
дробнии и сръднии, що на. псал- 
тири и на служебникы и . па 
евангелие. *

И премилостивый бог да 
съхранит ваше патриаршескую 
святость и сподобит тя в славу 
свою неизреченную с святыми. 
Амин.

7187 августа 15 у Ясох.
Ваше патриаршескыя святости 

смеренный Дософей, митрополит



молдавский, кланяюся и целую 
святую святости твоея десницу.

Исторические связи..., 
т. III, с. 58.

№ 22

1679 г. декабря 16.— Из посла
ния патриарха Иоакима митро
политу Досифею об отправке в 
Молдавию просимого им типо
графского оборудования

...Такова же мудраго ти пас
тыря мы познавше в требова
нии вам, их же просите вашим 
к нам писанием, типографских 
вещей, еже к книжной печате 
належащие, с радостью послах с 
посланным от вас Иоанном Бе
левичем. Кия же вещи, к типо
графии на лежащими, суть пос
лане, и то написася особно...

Ч е б а н С. Досифей 
митрополит сочавский..., 

с. 142—143.



1679 г. декабря 16.— Роспись ти
пографского оборудования, от
правленного из Москвы в Мол
давию

В нынешнем во 188 году де
кабря в 16 день, по указу вели- 
каго государя, царя и великаго 
князя Федора Алексеевича, всея 
Великия и Малыя и Белыя Росин 
самодержца, и по благославеишо 
великаго господина святейшаго 
Иоакима, патриарха московскаго 
и всея Росии, отпущено из При
казу книгопечатнаго дела, в Во
лоокую землю, к Досифею мит
рополиту тая же земли, с по
сланником с Иваном Билевичем, 
стаи со всякими снастми для 
книжного печатного дела.

А что каких снастей, и тому 
роспись с ценою:

4 пуда Евангелские азбуки, 
слов и кодратов и спатец, за пуд 
в деле по 6 рублев, и того 
24 рубли.



4 же пуда Никитинские азбу
ки, слов и кодратов и спатец, за 
пуд по 6 ж рублев, и того 
24 рубли.

2 пуда мелкие азбуки, слов и 
кодратов и спатец, за пуд в деле 
по 7 рублев по 8 алтын по 
2 денги, и того 14 рублев 16 ал
тын 4 денги.

Всего в трех азбуках олова 
весом 10 пуд, денег по цене 
62 рубли 16 алтын 4 денги.

Стан деревиной, по местам 
окован железом, цена 10 рублев.

Да к нему всяких снастей:
Прае да орех, весу в них 

4 пуда меди, за пуд по 4 рубли, 
и того 16 рублев, да от дела 
17 рублев, обоего 33 рубли.

Торель, весу в ней 2 пуда 
21 гривенка, с полугривенкою 
меди, за пуд по 4 рубли, и того 
10 рублев 5 алтын, от дела 
10 рублев 5 алтын, обоего 20 руб
лев 10 алтын.

Пьям, весу в нем пуд без чет
верти, ценою и с делом 6 рублев.



Всего медных снастей весом 
7 пуд И гривенок с полугривен- 
кою, денег по цене 59 рублев 
10 алтын.

Ковчег деревиной с железны
ми шурупами, а в нем рамцы 
железные с шурупы, да два мар
зана железных, да три марзана 
же деревяных, два фражкета же
лезных, да тимпан деревиной 
оклеен опойками, в нем бумаги 
две дести, два сукна голубых, 
цена 3 рубли 8 алтын и 2 денги.

Да железных снастей: кука,
коловерть четвероуголен окован 
железом, у куки замок с щокол- 
дою, четыре звезды железные, в 
них четыре чеки закрепные, че
тыре колца у звезд, две петли 
под коловертью, ключ да околот
ка железные ж, по цене за же
лезо и за дело 4 рубли 16 алтын 
4 денги.

Акты исторические, 
собранные и изданные 

Археографическою комиссиею, 
т. V, с. 76—77.



1680 г. февраля 29.— Из посла
ния господаря Георгия Дуки 
дипломату Николаю Спафарию 
Милеску с просьбой об оказании 
содействия господареву гонцу 
Георгию в приобретении икон в 
Москве

...Писахом к тебе прежде сего 
з гонцом царского величества з 
господином Митрофаном о ико
нах. Сего ради и ныне сим на
шим малострочным письмом объ
являем о приезде сего человека 
именем Георгия, и что приказа
ли есмы ему, сколько проторей 
учинятца о вышеписанных ико
нах, заплатить ему, Георгию, 
только просим честности тво
ей...* доможешь б были зделаны 
добрым...* ремеством и красо
тою...* нашему, и как мочно 
лутче быть... К иному ни х кому 
тамо знакомства не имеем, сего 
ради надежно и дружебно тебе
* Оригинал порван, расшифровке не 
поддается.



часто докучаем и надеемся, да 
не отлучимся желания нашего.

По сем здравствуй благополуч
но на многия лета...

Исторические связи..., 
т. III, с. 64.

№ 25
1680 г. октября 23.— Из грамоты 
царя Федора Алексеевича госпо
дарю Георгию Дуке об отправке 
просимых им икон

...Бил челом нам, великому го
сударю нашему царскому вели
честву, ты, Дука воевода, чтоб 
мы, великий государь наше цар
ское величество, пожаловали 
тебя, повелели к тебе послать к 
церковному украшению и вер
ным на поклонение образ все
держителя Спаса, образ Сошест
вия святаго духа, образ Иоанна 
Предтечи.

И мы, великий государь наше 
царское величество, тебя, Дуку 
воеводу и владетеля Молдавские



земли, пожаловали те святыя 
иконы написать и к тебе повеле
ли послать во украшение святые 
восточныя церкви27. И по наше
му царского величества указу 
те иконы отпущены к тебе с 
посланным твоим с волошани- 
пом же с Павлом Ясовым. И те
бе б, Дуке, воеводе и владетелю 
Молдавские земли, о посылке 
тех святых икон по сей нашей 
великого государя нашего цар
ского величества грамоте ведать 
п нашу государ скую милость к 
себе памятовать...

Исторические связи..., 
т. III, с. 69—70.

№ 26

1681 г.— Хвалебное четверости
шие Досифеево в знак призна
тельности капитану Иоанну Би- 
левичу за доставку из Москвы 
типографского оборудования, по
даренного патриархом Иоакимом
21 Восточная церковь — православная 
вера.



Ионашко Билевич чн-ау пус не- 
воинцы, / Де-ay адус типаре де 
Моек ку приинцы, / Дия-й Дум- 
иедзэу с’айбы ынтр’а виеций 
карте / Сэ сэ скрие’н рыидул ку 
сыпцпй ын парте. /

Исторические связи..., 
т. III, с. 347.

№ 27
1683 г. августа 23.— Из послания 
митрополита Досифея патриарху 
Иоакиму .с просьбой о присылке 
типографской бумаги

...Такожде молюся недерзно
венно, богоблажение отче, да 
послеше нам напер для друкар
ня, да совершим дело божие, 
еже начахом творити святыми 
твоими молитвами и помощью и 
благословением... доселе уготови- 
хом помощью божией и святым 
милосердием твоим сии книги 
прологи28 на шесть месяцев от
23 Пролог — сборник кратких житий, 
поучений, назидательных повестей, 
размещенных в порядке церковного 
календаря.



септемврия И ЄВХОЛОГИОП29, II 
пророчсствия па весь год, и мо- 
лебпичкп малеп и литургию свя
тую, служебник и псалтырь, и 
ныне желаю да совершу обеща
ние от мартие шести месяцам 
прологи; и у нас напер велми 
дороги и молюся посли напер... 
волосного ради племени христи
анского' православного, избавля
вши их от глада душевного п 
пасыщаючп их словом, исходя
щим из уст божиих...

Ч е б а н С. Досифей 
митрополит сочааский..., 

с. 144.

№ 28

1683 г.— Стихотворное посвяще
ние Досифеево патриарху Иоаки
му в знак признательности за 
подаренное им типографское 
оборудование
29 Евхологий — молитвенник, молитво
слов (см. Словарь русского языка 
XI—XVII вв. Вып. 5 - М . ,  1978. Sub 
voce).



Святейшому господину Иоаки
му, патриарху царского града 
Москвы и всея Росии Великой и 
Малой п прочая, стихи волоские
«Лэудатэ с’айбэ дирептул пома- 
нэ і/ ын черю ши пре луме фэрэ 
де приханэ, / «Кэ ши де ла Мос
ква лучяште лукоаре, / ынтии- 
зынд лунжь разе ши бун пуме 
супт со аре: / «Иоаким свынтул 
а свынта четате / ачя ымпэрэтяс- 
кэ, де крештинэтате. / «Ла дыпсу 
центру мила чине нэзуяште / ку 
овилит суфлет, бине-л дэруяш- 
те. / «К’ам нэзуит ши ной ла 
свынта луй фацэ / приймиту-пе- 
ау бине руга ку дулчяцэ: / «Дин 
патриершие дату-не-ау типаре, / 
суфлетяскэ трябэ ши бине не 
паре. / «Ди-й-ай думнезеу парте 
ши’н черю сэ лучяскэ / де-арын- 
дул ку сфинций сэ сэ прослэвяс- 
кэ. Амин».

Сын святости твоея смеренный 
Досифей, митрополит сучавский.

Ч е б а н С. Досифей 
митрополит ооновский..., 

с. 75—76.



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

№ 1. 1628 г. декабря 9.— Из грамоты 
господаря Мирона Барновского царю  
Михаилу Федоровичу с просьбой д о 
зволить молдавскому посольству, воз
главляемому архимандритом Варлаа
мом, приобретение икон для убранст
ва церквей новых господаревых оби
телей (с. 119)

№ 2. 1636 г. февраль.----- Из грамоты
господаря Василия Лупу царю М ихаи
лу Федоровичу с просьбой о выдаче 
господареву послу Паладию Поновнто- 
му икон, некогда заказанны х архи
мандритом Варлаамом (с. 122)

№ 3. 1636 г. июня 8.— Из грамоты ца
ря М ихаила Федоровича господарю  
Василию Лупу с обоснованием за 
держки икон, некогда заказанны х ар
химандритом Варлаамом (с. 124)

№ 4. 1636' г.— Из послания митрополи
та Варлаама царю М ихаилу Ф едоро
вичу об отправке им в Россию служ 
бы, жития и образа святого Иоанна



Нового н с просьбой об оказании по
мощи в издании молдавских книг 
(с. 124)

№ 5. 1638 г. сентября 13.— Из посла
ния господаря Василия Лупу думному  
дьяку Посольского приказа Ф едору  
Федоровичу Лихачеву с просьбой х о 
датайствовать перед царем Михаилом  
Федоровичем об определении русских 
иконописцев для изготовления иконо
стаса и распятия, необходимых М ол
давии (с. 127)

№ 6. 1639 г. июля 12.— Из грамоты 
господаря Василия Л упу царю М ихаи
лу Федоровичу с просьбой об отпуске 
молдавских мастеров на родину после 
выполнения ими в Москве господар
ч о г о  заказа (с. 129)
№ 7. 1G39 г. декабря 29.— Из грамоты 
господаря Василия Л упу царю М ихаи
лу Федоровичу с выражением -благо
дарности за написание русскими мас
терами икон для убранства м олдав
ских храмов (с. 130)

№ 8. 1640 г. апреля 7.— Из послания 
киевского митрополита Петра Могилы 
царю М ихаилу Федоровичу с изве
щением об удовлетворении им прось
бы господаря Василия Лупу о на
правлении в Молдавию украинских 
учителей (с. 130)

№ 9. 1641 г. января 12.— И з грамоты 
господаря Василия Л упу Львовскому 
Ставропнгиальному братству с выра



жением благодарности за шрифты, от
литые для создаваемой господарской 
печатни (с. 131)
N° ю . 1641 г. мая 7 — Из грамоты гос
подаря Василия Лупу царю Михаилу 
Федоровичу с просьбой о направлении 
в М олдавию царских жалованных ико
нописцев (с. 133)

N° И. 1641 г. мая 18.— Из грамоты ца
ря Михаила Федоровича господаріб 
Василию Лупу об отпуске в М олда
вию царских жалованных иконописцев 
Сидора Поспеева и Якова Гаврилова 
(с. 135)
№ 12. 1641 г. июля 10.— И з грамоты 
господаря Василия Лупу царю М ихаи
лу Федоровичу с выражением благо
дарности за отпуск в М олдавию царс
ких жалованных иконописцев Сидора 
Поспеева и Якова Гаврилова (с. 136)

№ 13. 1641 г. октября 26.— Из грамоты 
господаря Василия Л упу царю М ихаи
лу Федоровичу с просьбой о направ
лении в М олдавию еще одного царско
го жалованного иконописца (с. 137)

№ 14. 1642 г. января 6.— Из грамоты 
царя Михаила Федоровича господарю  
Василию Лупу об отпуске в Молдавию  
царских жалованных иконописцев 
Демьяна Яковлева и Прокофия Ники
тина (с. 139)

N° 15. 1642 г. марта 29.— Из письма 
Львовского Ставропигнального братст-



ва господарю Василию Лупу об от
правке эллинского шрифта для осна
щения господарской печатни (с. 140)

N° 16. 1642 г. апреля 27. — Письмо 
Львовского Ставропигиального братст
ва мещанину-львовянину Василию Л ео
новичу, находящ емуся в Яссах, отно
сительно комплектности и качества эл 
линского шрифта, отлитого братскими 
мастерами для господарской печатни, 
(с. 142)

№ 17. 1656 г. апреля 2.— Ж алованная  
грамота господаря Георгия Стефана 
монастырю Трех Святителей с под
тверждением на владение 3 селами, 
некогда подаренными Василием вое
водой Лупу, содерж ащ ая высокую 
оценку деятельности украинских учи
телей в Яссах (с. 144)

№ 18. 1656 г. июня 18.— Поручная за 
пись кормовых иконописцев государе
вой Оружейной палаты по иконопис
це СофрЬние Карпове, отправляемом  
для работы в Молдавию в обозе цар
ского посла Ивана Ивановича Бакла- 
новского (с. 149)

№ 19. 1657 г. августа 16.— Письмо гос
подаря Георгия Стефана генеральному 
писарю Войска Запорожского Ивану 
Остафьевичу Выговскому с просьбой 
оказать содействие в направлении в 
М олдавию украинских книжников 
(с. 153)



№ 20. 1679 г. марта 23.— Из послания 
молдавского митрополита Доснфея  
русскому дипломату Николаю Спафа- 
рию Миленку с просьбой исходатай
ствовать у  патриарха московского 
Иоакима типографию для Молдавии 
(с. 154)

№ 21. 1679 г. августа 15.— Из посла
ния митрополита Доснфея патриарху 
Иоакиму с просьбой о присылке типо
графских принадлежностей для нздат 
ния книг, переведенных им на молдав
ский язык (с. 155)

№ 22. 1679 г. декабря 16.— Из посла
ния патриарха Иоакима митрополиту 
Досифею  об отправке в Молдавию  
просимого им типографского оборудо
вания (с. 157)

№ 23. 1679 г. декабря 16 — Роспись ти
пографского оборудования, отправлен
ного из Москвы в М олдавию (с. 158)

№ 24. 1680 г. февраля 29.— Из посла
ния господаря Георгия Дуки диплома
ту Николаю Спафарию Милеску с 
просьбой об оказании содействия гос
подареву гонцу в приобретении икон 
в Москве (с. 161)

№ 25. 1680 г. октября 23.— Из грамо
ты царя. Ф едора Алексеевича господа
рю Георгию Д уке об отправке проси
мых нм икон (с. 162)



№ 26. 1681 г.— Хвалебное четверости
шие Досифеево в знак признатель
ности капитану Иоанну Бнлевнчу за 
доставку из Москвы типографского 
оборудования, подаренного патриар
хом Иоакимом (с. 163)

№ 27. 1683 г. августа 23.— Из посла
ния митрополита Досифея патриарху 
Иоакиму с просьбой о присылке ти
пографской бумаги (с. 164)

№ 28. 1683 г.— Стихотворное посвяще
ние ‘Досифеево патриарху Иоакиму в 
знак признательности за подаренное 
им типографское оборудование (с. 166)



СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Петр Могила (с. 21)

Грамота от 29 декабря 1636 г. госпо
даря Василия Лупу царю Михаилу 
Федоровичу с выражением признатель
ности за изготовление русскими ико
нописцами икон для молдавских хра
мов (с. 42)

Грамота от 7 мая 1641 г. Василия 
Лупу и М ихаилу Федоровичу с прось
бой об отправке в Молдавию рус
ских иконописцев (с. 44)

Грамота от 26 октября 1641 г. Васи
лия Лупу к М ихаилу Федоровичу с 
просьбой о дополнительной отправ
ке в Молдавию русских иконописцев 
(с. 50)

Варлаам (с. 69)

Послание (1636 г.) Варлаама русско
му царю с просьбой оказать содей
ствие в издании «Казаний» (с. 71)



Иллюстрация из Варлаамовой «К аза
ний», выпущенной в Яссах в 1643 г. 
(с. 81)

Досифей (с. 89)

Страница из Досифеевой «Псалтыри 
в стихах», отпечатанной в 1673 г. в 
Уневском монастыре (с. 92)

Послание от 15 августа 1679 г. митро
полита* Доснф ея патриарху московско
му и всея Руси Иоакиму с просьбой 
о присылке типографского оборудова
ния (с. 97)

Начало страницы «М олитвенника», 
опубликованного в 1681 г. в типогра
фии, полученной из Москвы (с. 102)

Титульный лист «Житий святых», и з
данных в 1682 г. в типографии, полу
ченной из Москвы (с. 105)
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