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ныи вкус является скорее достоинством, чем недостатком, — это произ
ведение не привлекало к себе внимания древнерусских книжников. 

Если в послесловиях к изданиям ближайших последователей Ивана 
Федоровича, печатников Андроника Тимофеева Невежи и Ивана Андро
никова Невежи, изредка и можно найти мелкие реминисценции из после
словия к Апостолу 1564 г.,40 то все заимствованные фразы сильно рас-

тасьевой и М. В. Щепкиной, в кн.: У истоков русского книгопечатания. М., 1959, 
стр, 198—214. Фразу о неисправности книг, помещенную в послесловии 1564 г., через 
сто лет использовал патриарх Иоаким, касаясь той же темы исправления книг в одном 
из своих поучений. Ср. список ГПБ, Соф. собр., № 1503, лл. 31—33, 

40 Федоровское послесловие было использовано: и послесловиях к Псалтыри 
1568 г. Никифора Тарасиева и Андроника Тимофеева Ненежи; к Триоди цветной 
1591 г. того же Андроника Невежи и, наконец, к Триоди цвеіной 1604 г., напечатан
ной сыном Андроника Иваном Невежей. Все заимствования относительно мелки, ка
саются отдельных фраз федоровского послесловия. Например, в Псалтыри 1568 г. это 
упоминание о «ненаученых киигописцах», а в Триоди 1604 г. о «делателях печатного 
дела». 

ѵ А п о с т о л 1564 г. П с а л т ы р ь 1568 г. 

. . . в растлени от преписующих нона-
ученых сущих и неискусных в разуме 
овоже и неисправлением пишущих 
(л. 260 б). 

А п о < 1564 
Благоверный же царь повеле устроити 

дом от своея царския казны илеже пе
чатному делу строитися и нещадно даише 
от своих царских сокровищ делателем. . . 
(л, 260 б). 

. . . ко очищению и ко исправлению 
ненаученых и неискусных в разуме книго-
писец. . . (л. нн, 290 б). 

Т р и о д ь ц в е т н а я 1604 г. 

. . . и свое царьское безчисленое сокро
вище . . . изъобилно простирая . . . дела
телей же преславнаго сего печатнаго деле 
преизъобилне своими царскими уроки по-
всегда удовляя и дом превелик устроити 
повеле в нем же .. . печатному делу совер-
шатися, . . (л. 2 б послесловия). 

В Триоди цветной 1591 г. заимствования из Апостола 1564 г., с переделками и 
перестановками, несколько большие. Но если в Апостоле обращение царя к митропо
литу за советом и ответ митрополита являются центральным эпизодом, то заимство
ванное н пространном послесловии Триоди упоминание об обращении царя и ответе 
церковников тонет среди иных сообщаемых фактов и в риторике общих рассуждений. 
Приводим только непосредственно соответствующие места. 

А п о с т о л 1564 г. 

. . . в растлени от преписующих нена
ученых сущих и неискусных в разуме 
ово же и неисправлением пишущих . . . и 
тако возвещает мысль свою преосвящен
ному Макарию митрополиту всея Русии. 
Святитель же слышав зело возрадовася 
и богови благодарение воздав царю гла-
голаше. . . (л. 260 б) . 

Т р и о д ь ц в е т н а я 1591 г. 

. . . и то благое желание мысли своея 
возвещают отцу своему святейшему Иову 
патриарху московьскому и всея Русии . .. , 
дабы . . . святыя книги свидетельствованы 
и испранлены были и печатного дела пис-
мены исполнены понеже во многих летех 
от преписующих неученых человек неправ
лены. Сия же они слышавше вси вкупе 
богу благодарение воздаша. . . цареви ре-
куще. . . (л. 246 б). 

В речи церковников царю Триодь 1591 г. заимствует также некоторые выражения 
Апостола 1564 г.: «пресвятаго духа благодать и вас свыше осени...» (л, 247. Ср. в Апо
столе: « . . . и свыше дар сходящ» — л. 260 б.); « . . .паче же в новопросвещенных зем
лях, который вам бог дал: во граде Казани . . . и во окрестных их градех и местех» 
(л. 247. Ср. в Апостоле: « . . . и по окрестным местом . . . пачеже в новопросвещенном 
месте во граде Казани и в пределах его. . .» — л. 260) . В общем же Псалтырь 1568 г. 
и обе Триоди цветные 1591 и 1604 гг. используют из послесловия первопечатного 
Апостола Ивана Федорова лишь незначительные отрывки и отдельные фразы, и этим 
исчерпываются все известные нам случаи влияния федоровского послесловия в древне
русской письменности и печати. 


