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ваться полным отчеством в 1610 г. получили не все Строгановы. Званием «именитых людей» пользовались лишь потомки Андрея и Петра Семеновичей. Причем, скорее всего, изначально это было почетное именование, не имевшее юридически закрепленного статуса. Только после Соборного уложения 1649 г. (где статус «именитых людей Строгановых» был официально прописан) Стро-гановы стали активно использовать это звание вплоть до получения барон-ского титула в 1722 г.  Принятое в литературе безусловное именование Строгановых в качестве «именитых людей» имеет прочную историографическую тра-дицию. Практически не вызывает сомнения два аспекта: 1. Статус «именитых людей» был пожалован представителям всех ветвей рода Строгановых царем Василем Шуйским в 1610 г. А.А. Введенский приводит следующую хронологию пожалований: Андрей Семенович Строганов – 20 февраля 1610 г., Никита Григорьевич Стро-ганов – 23 апреля 1610 г., Петр Семенович Строганов и Максим Яков-левич Строганов – 29 мая 1610 г. [3]; 2. Пожалование было осуществлено одновременно с правом именоваться «полным отчеством»; 3. Указанное титулование давало его носителям какой-то особый социальный статус. Однако такой интересный источник, как записи на книгах, позволяет в значительной степени усомниться в справедливости ука-занных тезисов. В литературе давно подмечено, что записи (особенно вкладные) носят характер юридического документа. Соответственно, информация их носит практически официальный характер [9, c. 37]. Автором с 2008 г. ведется база данных по каталогам старопечатной кириллицы, изданных археографами Московского университета (на ее основе выявлено 58 записей с самого начала XVII в. до 1859 г.)2. В недавно вышедшей монографии Н.А. Мудровой [8] приведен каталог книг, в которых также фигурируют Строгановы. Но записи в нем при-водятся не полностью, а в пересказе, соответственно пользоваться им для решения означенной проблемы не представляется возможным. Для полноты информации пришлось обратиться к другим каталогам, где опубликованы записи на книгах с упоминанием Строгановых3. По поводу отражения записями социального статуса Строга-новых приведем один пример. Так 13 сентября 1718 г. Иван Владими-ров сын Дьяконов «именитых людей господ Строгановых орловский их крестьянин» (т.е. житель Орла-городка) оставил владельческую за-                                                      2 В тезисах будут даны ссылки на один из них: [6]. 3 В тезисах будут даны ссылки на следующие каталоги: [2; 5; 6; 7]. 
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пись на книге Петра Могилы «Православное исповедание веры собор-ныя и апостольския церкви восточныя» (М.: печ. двор, 1696) [6, № 326] еще до того, как братья получили баронский титул. Через 10 лет, 25 августа 1728 г., тот же владелец, на книге «Патерик или Отечник печерский» (Киев: тип. Лавры, 1678) [6, № 357] свой статус укажет как «вотчины господ баронов (выделение авт. – В.Б.) Александра Григорь-евича с братьями Строгановых Орла городка крестьянин». Можно привести и другие примеры, но в целом, записи действительно четко фиксируют пожалование во дворянство, а также смену баронского ти-тула графским в различных ветвях рода Строгановых. В общем-то XVII в. не должен быть исключением. Интересно, что именование «полным отчеством», дарованное Василием Шуйским, фиксируется практически сразу. Уже в записи 1612 г. на «Уставе» (М.: печ. А. Радишевский, 1610) [6, № 26] вкладчик именуется уже «Никитой Григорьевичем Строгановым». С полным отчеством именуется в записях 1619 г. и Петр и Андрей Семеновичи Строгановы4, которые в записях 1605 г. с братом указаны как «Семе-новы дети»5. Примечательно, что Акелина же, вдова Даниила Строга-нова, в записи 1618 г. по-прежнему именует мужа как «Григорьева сы-на»6: он умер раньше пожалования Василия Шуйского, да и вообще принадлежал к другой ветви рода. С полным отчеством именовались представители всех последу-ющих поколений Строгановых, начиная с восьмого (если считать от легендарного родоначальника семьи Спиридона), обозначенного на схеме: Иван Максимович, с женами Ефимьей Савишной (ум. в 1634 г.), затем – Анной Стефановной, Максим Максимович, Дмитрий Андреевич и его жена Анна Ивановна, Федор Петрович с женой Ан-ной Никитичной и их дети. Особый статус Строгановых был закреплен в Соборном уложе-нии 1649 г., где они прямо называются «именитыми людьми» и за их бесчестье взимался штраф в два раза больший, нежели с гостей (глава X «О суде», ст. 94). После этого данное именование начинает встре-чаться, хотя и не очень часто. Впервые оно фиксируется в записях о продаже книг Д.А. Строганову архимандритом Пыскорского Спасо-Преображенского монастыря в 1653 г.7 Н.А. Мудрова подтверждает, что в 1640-х гг. он не назван «именитым человеком». На одной из ру-                                                      4 Евангелие. М.: печ. А.М. Радишевский, [1606] [2, c. 283]. 5 Апостол. М.: печ. А.Т. Невежа, 1597 [5, с. 228]. 6 Евангелие. М.: Печ. двор [1619] [5, c. 228]. 7 Минея служебная, декабрь. М.: Печ. двор, 1645 [5]. 
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кописных книг (№ 78, составленного Н.А. Мудровой «Каталога сохра-нившихся книг, принадлежавших Строгановым в XVI – начале XVIII в.») с владельческой записью Д.А. Строганова 1642 г. именова-ние «именитый человек» вписано отдельно (и, видимо, позже) и от-личным от основной записи почерком [8, c. 299]. В дальнейшем вдовой «именитого человека» (Федора Петровича Строганова – племянника Д.А. Строганова) названа в 1683 г. Анна Никитична8. Но ни сам ее муж, ни его отец, Петр Андреевич, в запи-сях это звание не указывали. Григорий Дмитриевич, сын Д.А. Строга-нова, объединивших в связи (с пресечением остальных ветвей) в сво-их руках огромные владения рода, стал именоваться «именитым чело-веком» в записях с 1681 г.9, когда совершал вклады самостоятельно, без матери, Анны Ивановны. При этом сама она нигде не указана как «вдова именитого человека». В официальных документах Г.Д. Стро-ганов впервые упомянут как «именитый человек» с 1678 г. Соответственно, званием «именитых людей» до 1722 г. имено-вались дети Г.Д. Строганова, в ознаменование заслуг отца возве-денные в баронское достоинство. Ни сам Максим Яковлевич Строганов, ни его потомки, не име-новались «именитыми людьми». Не называл себя так и Никита Гри-горьевич Строганов. Не называли так его и его служители, совершав-шие вклады. Например, 1 декабря 1636 г. несколько Миней служеб-ных (известны «на май» и «на декабрь») были вложены «в Колугу на Долу к Преображению Господа нашего Исуса Христа и Рождеству Богородицы и великого святителя Христова чюдотворца Николы и великих страстотерпцев Георгия и Дмитрия и святых чудотворцев Петра и княгини Февронии во иноческом чине у Давыда и Еуфроси-нии Муромских чудотворцев Никиты Григорьева Строганова послу-живец Наум Игнатьев при протопопе Петре Федорове и священнике Иване Иевлеве…» [7, № 2.2, 49.1]. Как мы видим, никакого атрибутива перед именем Н.Г. Строганова Наум Игнатьев не поставил. Завершая данный очерк, обратим внимание на следующий мо-мент. Текста самого пожалования звания «именитых людей» нет. Быв-ший управляющий строгановскими имениями Ф.А. Волегов в первой половине XIX в. приводил несколько отличную от А.А. Введенского хронологию: 23 февраля право писаться «с вичем» получил Никита Григорьевич Строганов, а двумя указами 29 мая 1610 г. – Андрей и                                                       8 Пролог. Сентябрь-ноябрь. М.: Печ. двор, 1642 [5, c. 229]. 9 Триодь цветная. М.: Печ. двор, 01.1680 [6, № 256]. 
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Петр Строгановы. В грамотах 29 мая и А.С., и П.С. Строгановым ска-зано, что «именитому человеку» (т.е. они уже имели этот статус) Строганову позволено именоваться полным отчеством [4, c. 156]. Что касается Н.Г. Строгановых, то, согласно Волегову, он в грамоте о позволении именоваться полным отчеством (от 23 февраля 1610 г. – его хронология отличается от дат Введенского) «именитым челове-ком» не назван [4, c. 155]. Документа о пожаловании аналогичного пра-ва М.Я. Строганову Волегов не называет вообще (не говоря уже о титуловании «именитым человеком»). Так или иначе, в отношении Петра и Андрея «именитый человек» – своего рода эпитет: «именито-му человеку» такому-то позволено именоваться полным отчеством. В этом же контексте в отношении только Андрея Строганова упомянуто пожалование 1610 г. (о праве именоваться полным отчеством и звани-ем «именитого человека») и в грамоте 1692 г.10 Самое ранее (после 1610 г.) упоминание в официальных документах звания «именитый человек» мной выявлено только в царских грамотах 1678 г. [1, c. 34] В других, в том числе и тех, что подтверждали владение Строгановыми их обширными землями (1616 г. и др.) оно не встречается. Безусловно, вопрос социального статуса Строгановых в XVII в. требует дальнейшего рассмотрения. Однако уже сейчас понятно, что: - именование «именитыми людьми» само по себе никакого ста-туса Строгановым не придавало (и в царских указах не встречается вплоть до 1678 г.); - если пожалование звания «именитых людей» и было, то оно шло отдельно от пожалования права именоваться полным отчеством, которое единственное подчеркивало высокий социальный статус Строгановых до Соборного уложения 1649 г.; - званием «именитых людей» пользовались лишь потомки Петра и Андрея Строгановых.  1. АИ. СПб., 1842. Т. 5. 1676–1700. 2. Асафов К.М., Протасьева Т.Н, Тихомиров М.Н. Записи на книгах старой печати XVI–XVII вв. // АЕ за 1961. М., 1962. 3. Введенский А.А. Дом Строгановых в XVI–XVII веках. М., 1962. 4. Волегов Ф.А. Хронологический реестр разных документов и случаев, от-носящихся до истории о Строгановых // Пермский край. Вып. 3. 1895. 5. Емельянова Е.А. Записи членов семьи Строгановых на книгах кирилли-ческой печати в собрании российской государственной библиотеки // Язык, книга и традиционная культура позднего русского средневековья в жизни своего времени, в науке, музейной и библиотечной работе                                                       10 Жалованная грамота 25 июля 1692 г. [10, c. 45]. 
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XXI в.: Труды II Международной научной конференции (Москва, 30–31 октября 2009 г.). М., 2011. 6. Кириллические издания XVI–XVII вв. в хранилищах Пермской области: каталог. Пермь, 2003. 7. Московские кирилловские издания XVI–XVII вв. в собраниях РГАДА: Каталог. М., 2003. Т. 3. 8. Мудрова Н.А. Библиотека Строгановых (вторая половина XVI – начало XVIII в.). Екатеринбург, 2015. 9. Усачев А.С. Коллективные заказчики русских рукописных книг в XVI в. // Отечественные архивы. 2014. № 1. 10. Устрялов Н.Г. Именитые люди Строгановы. СПб, 1842.  УДК 94(47).043-046 А.А. Богомазова1 Приобретение Соловецким монастырем морских судов  в XVI –  первой половине XVII вв.2  Соловецкий монастырь; Подужемье; лодья; сойма; карбас.  На основе приходо-расходных книг Соловецкого монастыря и его усолий в статье рассматриваются вопросы, связанные с покупкой и строительством морских судов для нужд обители.  О строительстве морских судов Соловецкого монастыря мы на-ходим редкие упоминания в научных работах. С.В. Морозов отмечал, что в XVIII в. «строительство лодий осуществлялось, главным обра-зом, в Онежской округе, существовали целые династии мастеров, строивших лодьи по заказу Соловецкого монастыря» [2]. П.А. Филин в монографии, посвященной лодье «Преподобный Зосима» XVIII в., приводит сведения о покупке монастырем лодий в XVI–XVII вв. Исследователь указывает, что в XVIII в. Соловецкий монастырь либо строил суда на собственной верфи, либо покупал го-товые суда, либо (чаще всего) заказывал изготовление судна у кресть-ян – поморов [4, с. 31]. Основными источниками по вопросу о приобретении морских судов являются приходо-расходные книги монастыря, а также его ма-териковых служб (например, Холмогорской) и промыслов (соляных, рыболовных). В некоторых отводных книгах усолий отмечено, при каком старце куплено то или иное судно.                                                       1 Богомазова Анастасия Александровна, РГАДА (РФ, Москва), anabogomazova@yandex.ru. 2 Доклад подготовлен при поддержке РФФИ в рамках проекта N16-01-00440. 
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